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"ЛЗВЪI КАПИТАЛИЗМА" В 
СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

ЦВЕТНЫЕ РЬПIКИ И СОВЕТСКАЯ 
ЭКОНОМИКА* 

Управление развитыми экономическими систе
мами требует использования весьма сложного 
ценностного механизма. 

В условиях плановой социалистической сис
темы, где резко увеличивается роль формали
зованных процессов управления, возникают боль
шие трудности по использованию этих механиз
мов. 

Но главные трудности в плановой социалис
тической системе связаны с тем, что в ней участ
вуют люди. Эти люди наделены человеческими 
чертами и не хотят быть роботами. Эти черты вы
ражаются в том, что у людей различные желания 
и ценности, они ошибаются и т.д. У людей в 
разной мере заданы от природы пороки, т.е. 
стремление обеспечить себе радости жизни негод
ными средствами. 

Марксистская идеология, принятая для плано
вь�х социалистических систем, основана на воз
буждении интересов людей к повышению бла
госостояния и в целом получению радостей от 
жизни. Тем самым она способствует созданию 
у людей соответствующих стереотипов благо
получия, отличнь�х от интравертированнь�х куль
тур. 
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Вместе с тем марксизм отрицал природные 
пороки у J. юдей и сч.итал, что они лишь следствие 
социального устройства, основанного на частной 
собственности .  

Однако, как показал советский опыт, где 
фактическн частная собственность бьmа ликви
днрована в начале 30-х гг., а в 1936 г. провоз
глашен соuиализм, человеческая психология там 
не изменилась. Долгое вре мя человеческие 
пороки в СССР пытались объяснить тем, что 
это пережитки капитализма в сознании людей. 
"Творчески" развивая марсистскую теорию, счи
тавшую эконоr.шческие изменения исходным, 
решаюшим фактором всех изменений в обшест
ве, советские идеологи заявили, что сознание 
л юдей имеет инерцию, память проuтого. Такое 
объяснение можно бьmо бы принять относитель
но поколения, родившегося и выросшего в ка
питалистических условиях царской России или, 
на худой конец, в период НЭПа. Но как объяс
нить человеческие пороки поколений , родив
шихся и выросших уже в период после постро
ения социализма. Возможно, это уже "пережит
ки социализма в сознании людей", ничем не 
отличимые от "пережитков капитализма". И 
тогда остается надежда, что лишь при комму
низме изменится психология дюдей. Но комму
низм уже дважды бьm обещан нынешнему поко
лению советских людей - Лениным и Хрущевым, 
- а воз и ныне там. 

И, наконец, заметим, что структура и куль
тура основного населения в России , где начался 
строиться социализм, также имеет особенности. 
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Эти особенности не определяют многие возник
IШiе в плановой системе пробле мы, но в значи
тельной мере их усугубляют. 

Русское население бьmо преимущественно 
крестьянским. В силу различных причин оно не 

бьmо воспитано в духе уважения к закону .1 

Мораль народа не бьmа очень устойчива, но все 

же религи.п существенно ограничивала поведение 
людей. 

Привнесенная марксизмом релятивистская 
мораль, отрицание абсолютных моральных прин

ципов, сопровождаемое преследованием религии , 
во многом лишили народ основополагающих 

моральных принципов . 

Ради торжества коммунизма допустимо совер

шать любые аморальные действия; эти действия 

освящаются официальной пропагандой. Но люди, 
привыкнув к использованию негодных средств 
ради свеmых идеалов, начинают их использовать 
и ради собственных интересов . И если закон 
карает их за эти негодные средства, то люди 
считают, что закон плох, а не они виновны перед 
судо м  своей совести или о бщественных абсолю
тов . 

Все сказанное позволяет нам подойти к более 

подробному рассмотрению вопроса о причинах 

образования в плановой системе рынков, реали
зующих и дополняющих централизованный ме
ханизм планового управления. Эти рынки могут 
быть на всевозможные продукты, услуги ,  тру

довые ресурсы. Мы рассмотрим ниже лишь 

ряд рынков по продаже продуктов и услуг. 
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Плановая система порождает спектр рынков 
(см. таблицу №1) . Мы назовем разные рынки 
разными цветами, которые, возможно, помогут 
понять, как оцениваются эти рынки со стороны 
власть имущих. 

Мы вьщелим типы (цвета) рынков на основе 
того, как власть имущие оценивают рьшки с 
точки зрения увеличения значения их целевой 
функции при заданных ограничениях. (Аргу
менты целевой функции власть имущих - это 
прежде всего рост объема их власти, рост воен
ного потетntала и т.п.; в качестве ограничений 
ВХОДИТ и психология людей). 

Эта оценка может быть выражена в мере ле
гальности рьшков с точки зрения реализуемых 
на них товаров, источников их получения и ме
тодов реализации. Мера легальности измеряется 
мерой поошрения или наказания участвующих 
в нем людей за увеличение продажи товаров. 

В этой связи рассмотрим легальные, полуле
гальные и нелегальные рьшки.2 Внутри каждой 
из этих групп будут свои подразделения, также 
отражаюшие меру желательности для власть иму
ших соответствуюшего рынка. Так, в легальном 
рынке мы вьщелим красный рынок по продаже 
государством потребительских товаров и услуг, 
который в наибольшей мере соответствует ин
тересам государства при сложившейся ситуа
ции. Его участники получают премии за увели
чение продажи товаров. 

Затем вьщелим розовый рьшок, который 
также активно поддерживается государством, хо
тя он и менее управляемый. Наконец, рассмотрим 
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Таблица № 1 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТНЫХ РЫНКОВ В СССР 

№№ Мера легальности характеристика Характерная ме· Возможное развитие 
ра поощрения· рынка в будущем рынка 

наказания за уве 
Цвет Реализуе- Источника Метода реа· Держателя Получателя mtчение продажи 
рынка мого товара получения лиза�mи товара товара товара Ближайшем Отда.ле1111ом 

товара 

1. Легальные рынки 
КрасныА Лег. Лег. Лег. 

Рук.гос Население Премирование PacUDtpeниe Расumрение 
магазина 

2. Розовый Лег Лег. Лег. Население Население Премирование Расширение Pacurnpeниe 

з. Белый 

За. Предметы длит. 
потребления Лег Лег. Лег. Население Население Рыно1mый сбор Сужение Сужение 

35 Продовольствен-
ные товары Лег Лег Лег. Колхозники Население Рыночный сбор Сужение Сужение 

11. Полулегальные рынки 
Серый 

4а Предметы по· 
треб пения Лег Лег Полулег Население Население Штраф Расширение Сужение 

45 Средства произ· Рук roc. хоз Рук.гос хоз. 
вопства Лс1 Полулег Лс1· ячсЯки ячейки Парт.выговор Расширение Сужение 



ш. Нелегальные 
рынки 

5. Коричнсвыя 

5а Предметы 11отреб-
л�ния. 
а) дефицитные Лег. Полулег. Полулег. Работники Население Уволs.нение с ра· 
товары красного гос.магазинов боты, строrие 
рынка парт выговоры Расширение Сужение 

б) импортные то- Лег. Полулег. llолулсг. Визитеры за Население Пншенне загра-
вары у часntых границу ннчмых поездок Расширение Суже11не 
ЛIЩ 

Sб Среnстза пронз- Лег. Hc11cr. Нслсr. Работники гос. Строr-ие парт. 
водства предприятия Колхозы выговоры Расширение Сужение 

6. Черный 
6а Легальные товары 

а) легально полу-
чаемые товары с 
ограниченным про- Лег. Пол)· лег. Нелег. Сnекуляmы Население Суд.nреследо- Расширение Сужение 
нэводством-им- ванне 
ПOJYfOM 
б) легально пол)'· 

Суд.nресnедо-ttаемые tовары с Лег. Лег. Нелеr. Cnc1�;1:i.·ш-:-:.1 Население Расumрение Сужение 
ограниченным ванне 
сбытом 

в) неле1-ально по- Лег. Нелсr. Нелеr. f'".1.схитнтеmt Население Суд.пrеследо- Pacurnpcниe P'acUDI рсн1-

лучаемые товары rос.собств ванне 

6б. Полулегальные н Полулег. Нелсr. Нслеr. Валютчики, Население С>·д преслеnо- Расширен.не Рас1Шtрен�-
НЩtеrальные това· и не.лег. ФapuoBUD1J<H, ванне 
ры n ростmутки 



белый рынок, - хотя и легальный и поддержи
ваемый государством, но в месте с тем уже ме
нее для него значи мый. Он создает неудобство 
в управлении хозяйством из-за необходимости 

увязывать более жесткое централизованное пла
нирование со стихийно функционирующим в 
принципе рыночным механизмом. Участники 
белого рынка облагаются сборами. 

На полулегальных серых рынках происходит 

аренда населением принадлежащих частным ли
цам средств , оказание соответсвуюших услуг 
или перераспределение ресурсов между хозяйст

венными ячейками. Эти рынки дают возмож
ность власть имущим повысить значение их це
лев ой функции, если принять во внимание, что 

созданный самими же правителями механиз м  
функционирования при заданных ресурсах недо

статочно эффективен и отрицательные последст
вия от действия этого рынка не так для них ве
лики . Участники полуле гального рынка подвер

гаются легким административным взысканиям, 
они штрафуются или получают партийные в ы

говоры. 
Нелегальные рынки мы различаем двух типов . 

Первый из них - коричневый. Он является по
рождением действующего механизма функцио
нирования, при котором искусственно создаются 

дефицитные товары. Довольно сильные отрица
тельные последствия для власть имущих от дейст
вия этого рынка приводит к более строгому 
преследованию его участников. Однако оно о г
раничивается лишь более строгими администра
тивными наказаниями вплоть до увольнения с 
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работы, лишеIШя заграничных ко мандировок, 

наложение м  строmх партийных выговоров. Что 
же касается черного рынка, то в зависимости 

от причин, его порождающих, его сушествование 
резко сокращает значение целевой функции 

власть имуших. Власть имущие решительно 
борятся с участниками этого рынка - спекулян

тами , расхитителями социалистической собствен
ности, проститутками и фарцовщиками, привле

кая их к судебной ответственности. 
Таким образом ,  плановая социалистическая 

систе ма хозяйства породила множество рын
ков. Следуя принципу вьщеления инвариантов, 

условно можно наметить три группы причин, ко

торые определяют три соответствующие группы 

рьшков в планируемой социалистической систе

ме. 
Первая группа - зто рынки, имманентные 

развитому обществу как таковому; условно 
назовем их имманентными рынками. Они есть 
порождение экономических систем, где функ

ционируют люди, наделенные многообразными 
человече скими страстями. К этим рынкам отно
сится красный и розовый рынки, а также чер
ный рынок в той его части, которая связана с 
продажей запрещенных в любом цивилизованном 

обшестве товаров. 
Вторая группа - это ряд рынков, порожден

ных плановой систе мой и государственной собст

венностью - это серый рынок средств произ

водства и частично черный рынок, связанный с 

расхитителями социалистической собственности. 
У словно назовем эти рынки собственно социа

листическими. 
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Третья группа - это рьшки, которые появи
лись в СССР преимущественно как результат 
специфических исторических условий развития 
крестьянской страны с низким уровнем жизни 
и культуры населения. Назовем их рудимептар

пыми рынками. К этим рынкам относится белый 
рынок, серый рынок предметов потребления, 
коричневый рьшок и др. 

В соответствии с данным членением рьmков 
можно прогнозировать, частично мы и попыта
лись это сделать в работе, будущее этих рьmков 
в СССР. 

Чтобы избежать повторений в основу после
дующего изложения положена классификация 
рынков с точки зрения их легальности. 

1. Легальные pьmКll 

1. Красный рынок 

Люди, живущие в обществе с плановым хо
зяйством, также имеют различные системы 
ценностей и предпочитают даже при одном и 
том же доходе потребление различных наборов 
благ. Чем более дифференцированы доходы, 
чем больше многообразие производимых потре
бительских благ, тем mбче должна быть система 
распределения потребительских благ. 

Действительно, возьмем период крайне низ
кого уровня потребления, особенно характер
ного для военного времени. В этот период раз
нообразие потребительских благ мало и в основ
ном жители в них во всех нуждаются. В данных 
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условиях можно осуществить распределение благ 

прямым пуп·м, через карточную систему. 

Правда, заметим, что сушествуюшее много

образие ценностей людей скажется и здесь. В 

результате возникнет параллельная система пере

распределения продуктов , полученных по кар
точкам. Это видно бьuю во время Второй ми
ровой в ойны в СССР, когда бьmа введена кар
точная система на потребительские товары. 
Уже тот факт, что рационировалось распреде
ление табачных изделий при условии , что не все 
люди курят, а для некоторых курево обладает 

наибольшей ценностью, приводило к появлению 
"пе рераспредстительных отношений". Девушки 

иногда меняли хлеб на чулки и т.п. 
Образова1ще такого параллел ьного рынка в 

принципе име,10 дпя государства положительные 
черты, так как позволяло повышать уровень 

удовлетвореш:я подопечных . Вместе с тем этот 
рынок имел И отрицательные черты. В централи
зованных системах есть со стороны власть иму
ших в целом i!егативное оrношение ко всякого 
рода механизмам, которые они непосредственно 
не контролируют. 

Такое негативное отношение к неуправляе
мым механизмам имеет существенные основа

ния, поскольку они в потенции несут всякого 

рода действия, явным образом отрицательно 
сказьmаюшиеся на значении целевой функщш 

власть имущих. 
Действительно, возникший рынок по пере

распределению в ьщанных по карточкам товаров 
быстро вызывает к жизни посредников. Сами 
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по себе посредники, вообше говоря, явление 
опять же положительное , так как они способст
вуют более эффективному обмену. Но поскольку 
это не контролируемый государством обмен, 
то посредники не ограничены в сумме получа
емых доходов. В результате доходы посредни
ков могут во многие десятки раз превышать 
доходы производителей . Это может привлечь 
к посредниче ской деятельности активных людей, 
в которых государство нуждается для своих не
посредственных цепей. Поэтому посредники объ 
являются спекулянтами и с ними ведется до
вольно решительная борьба.3 

Копь скоро уже при острой нехватке потре
бительских благ появляются трудности при их 
рациональном распределении , то в особенности 
эти трудности проявляются при большем товар
ном насьпцении. В силу этого и возникает о страя 
необходимость введения гибкого мехаювма, 
который позволяет в принципе каждому участ
нику в пределах и меюшихся у него денег - од
ного универсального ограничения - набрать 
нужный ему набор благ. 

Поскольку потребители могут быть представ
лены как статистическая совокупность с устой
чивым процессом, то создается возможность 
создания такого гибкого механизма. Он может 
быть ограничен в основном рамками цен и дохо
дов .4 

Значительно сложнее обстоит депо с пробле
мой создания гибкого механизма распределения 
средств производства в плановой системе, так 
как применительно ко многим товарам число 
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участников недостаточно велико, чтобы обра
зовать статическую совокупность с устойчивым 
процессом. 

Практические работники в СССР на основе 
интуиции и опыта поняли, что применительно 
к потребителям при определенных условиях 
может быть использован механизм цен и денег 
для гибкого распределения предметов потреб
ления. Так бьm создан рынок для реализации 
предметов потребления и сохранено непосредст
венное, рационированное распределение средств 
производства. 

Созданный механизм распределения предме
тов потребления, строго говоря, следовало бы 
считать квазирьшком, поскольку государство 
устанавливает цены как на товары, так и доходы 
работников. 

Вместе с тем имеются существенные черты 
рынка: наличие степеней свободы в действиях 
работников, возможность выбирать как раз
личные виды деятельности, так и наборы потре
бительских благ и обратное воздействие зтого 
выбора на действия государственных органов. 

Теоретически принято считать, что по мере 
движения к коммунистическому обшеству роль 
красного рынка должна сокращаться и увели
чиваться роль бесплатного распределения услуг. 

Между тем, на наш взгляд, по мере повыше
ния благосостояния советских трудящихся роль 
красного рьшка должна возрастать. В него це
лесообразно постепенно вовлекать и товары, ко
торые сейчас распределяются бесплатно. Можно 
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полагать, что их бесплатное распределение в зна
чительной мере обусловлено низким уровнем 
жизни (речь идет в первую очередь о медицинс
ком обслуживании и обучении). 

Вообше говоря, трудно себе представить об
шество, в котором может быть распределение 
продуктов по потребностям. Как бы ни бьmа 
высока производительность в хозяйстве, но 
всегда будут ограничения. Они продиктованы 
хотя бы тем, что человечество всегда будет ис
пьпьmать угрозу для выживания со стороны 
внешних природных сил. Если даже в пределах 

земной атмосферы добиться высокой устойчи
вости, то все равно остается угроза со стороны 
космоса. Оценка этой угрозы для людей будет 
возрастать по мере повышения вероятности 
выживания на земле. Вместе с тем ускорение 
темпов технического обновления предметов 
потребления требует значительных ресурсов на их 
производство. 

В силу сказанного можно полагать, что баланс 
ресурсов, который должен быть в ьщелен для 
обеспечения населения, всегда, по-видимому, 
будет напряженный. В этом случае каждый че
ловек сможет получать в принципе ограниченное 
количество ресурсов. Возможно, что распреде
ление их с помошью денег и цен является наи
более гибким с точки учета особенностей в 
потреблении каждого индивида. Это одна сто
рона проблемы. 

Другая ее сторона заключается в том, что на
личие денежного хозяйства позволяет эффектив
но контролировать деятельность хозяйственных 
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ячеек, объем и количество выполненных ими ра
бот и производственных затрат. По-видимому, 
в принципе, деньги являются эффективным 
средством функционирования любых сложных 
систем, особенно в условиях стохастики и нео
пределенности. Наличие денег служит общим 
выражением полученных системой ценностей 
и обшим ограничением их возможной деятель
ности при наличии степеней свободы. Сравнение 
полученных и затраченных ценностей выступает 
обшим мерилом эффективности деятельности 
системы. При этом полученная масса ценно
стей может вьmолнять и роль механизма обрат
ной связи, увязывая деятельность данной сис
темы с другими системами, производяшими 
оценку полученной по данной системе ингреди
ентов . 5 

2. Розовый рынок 

Люди, живущие в СССР, как и вообще Ношо 
Sapiens способны ошибаться. В частности, они 
могут ошибаться при покупке тех или иных 
вещей. Неудачность покупки часто может обна
ружиться уже после того, как вешь несколько 
раз использовалась. Поскольку возврат мага
зину купленных вешей часто невозможен, то 
покупатель может исправить ошибку лишь 
продав неудачно купленный товар лицам, кото
рые в нем нуждаются. 

Советский человек, как и вообще любой че
ловек, меняет свои желаIШя во времени. Может 
оказаться, что в сложившейся ситуации ему 
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важно приобрести новый товар (как всегда, 
включая и услуги) . Но он не располагает день
гами. Он готов , в этом случае для получения 
денег продать некоторые из приобретенных 
ранее товаров, имеющих для него в новой ситуа
ции меньшую ценность по сравнению с новым 
товаром. 

Боясь возникновения стихийного рынка пере
продаваемых товаров населением, возможность 
его превращения в черный рынок со спекулян
тами, государство поIШiо на создание специаль
ной сети государственных комиссионных ма
газинов по продаже одежды, мебели, книг. Их 
цель лишь корректировать действия потреби
телей, поскольку потребители используют подав
ляющую массу товаров сами. 

Поскольку число комиссионных магазинов 
сравнительно невелико (в Москве, к примеру, 
их несколько десятков), то они не потребовали 
значительных капитальных ресурсов. Текушие за
траты на содержание магазина целиком покры
ваются населением, сдающим свои товары в эти 
магазины. Они платят порядка 7% от продажной 
цены товара за услуги магазина. 

Комиссионные магазины полностью застрахо
ваны от потерь, могущих возникнуть из-за нере
ализуемости товара, поскольку деньги за сдан
ный на комиссию товар вьщаются только через 
несколько дней после продажи вещи. Государст
во довольно тщательно контролирует деятель
ность комиссионных магазинов. Для того, чтобы 
предотвратить их использование для сбыта 
ворованных вещей или производимых частным 
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образом товаров, сдающий на комиссию товар 
регистрируется на основе предъявляемого пас
порта. Государство контролирует через эти ма

газины цены, не разрешая продавать товары по 
цене, выше государственной. 

Вместе с тем в отличие от обычной сети госу
дарственных магазинов в комиссионных мага
зинах цены назначаются работниками самого 
магазина. Эти цены очень гибкие. Они могут 
сколь угодно быстро снижаться, если нет сбыта 
на переданный на комиссию товар. Разумеется, 
что это снижение цен магазин проводит только 
после согласования с лицом, продаюшим товар. 

Наконец, отметим такую разновидность ко
миссионных магазинов, как скупочные магази
ны. Причины их появления в следующем. Неко
торые люди нуждаются в немедленном получе
нии денег за продаваемые :им веши. Между 
тем, в обычных комиссионных магазинах надо 
ждать пока вешь будет процана. Для ситуаций, 
когда жителю СССР нужно продать вешь сроч· 
но, и создана государственная сеть скупочных 
магазинов. Поскольку магазин берет на себя 
риск продажи, то лицо, продающее вешь, полу· 

чает сушественно более низкую сумму, чем 

продажная. Разница между отпускаемой ценой 

скупочного магазина и суммой, получаемой 
лицом, продающим вешь, колеблется в зависи
мости от спроса на эту вешь. 

Таким образом, в СССР создана сеть госу

дарственных магазинов, осуществляющих по
среднические функции, вызванные необходи· 
мостью корректировки действий потребителей. 
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Поскольку эти магазины являются собствен
ностью государства, а главное занятый в них 
персонал являются государственными служащи
ми, то мы имеем дело с ситуацией, аналогичной 
красному рьшку. 

Ряд друrих. ограничений со стороны госу
дарства на деятельность работников магазина, 
связанные с приемом на комиссию товаров и 
установлением предельных цен на уровне госу
дарственных также приближает их к типу тор
говых предприятий красного рьшка. 

Между тем, есть и существенные отличия 
этих магазинов от государственных. Основное, 
как мы уже отметили, это установление цен 
самими работниками магазинов, особенно ску
почных. Последнее создает значительно большие 
возможности нелегального увеличения дохода 
работников. В этом основная причина того, 
что комиссионные магазины являются не крас
ными, а носят розовый характер. 

Каковы же перспективы развития розового 
рынка в СССР? 

Розовый рьшок останется и на отдаленное 
будущее, так как он порожден причинами, лежа
щими в природе людей. По мере того, как буде1· 
расти благосостояние общества, увеличиваться 
количество потребляемых товаров, роль этого 
рынка будет возрастать; естественно, что при 
этом будут происходить и структурные измене
ния в характере продаваемых на нем товаров; 
при относительной дешевизне одежды несколько 
раз уже ношенная одежда может уже резко 
обесцениваться и т.п.; но при этом может 
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увеличиватьсн роль сдаваемых в комиссионные 
магазины легковых машин и т.п. 

Можно высказать также соображение о том, 
что розовый 

·
рынок по меtоду своего функцио

нирования может оказаться конкурентоспособ
ным красному рынку. Не исключено, что совер
шенствование методов советской торговли мо
жет пойти по пути организации работы госу
дарственной розничной торговой сети на под
линно комиссионных 1:1ачалах с предприятиями, 
производяшими предметы потребления.  Конечно, 
такого рода реорганизация торговли требует 
проведения соответствующих социально-эконо
мических мероприятий, связанных с ответствен
ностью участвующих здесь сторон. Имеющаяся 
в СССР так называемая кооперативная торговля, 
руководимая Центросоюзом, по существу яв
ляется государственной системой.  Она работает 
на тех же принципах, что и государственная 
розничная торговля, но отличается от послед
ней главным образом тем, что обслуживает 
преимущественно жителей сельских местностей. 

3. Белый рынок 

Б елый рынок также относится к числу легаль
ных рынков . Его специфическая особенность 
по сравнению с розовым рынком заключается 
в том, что продавцами на нем выступают непо
средственно владельцы товаров. Этот рынок , 
хотя и контролируется государством, но в мень
шей мере, чем розовый. 
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Можно выделить два вида белого рынка. 
Один из них является рынком товаров длитель
ного пользования ,  а другой - преимушественно 
продуктов питания. Причины их образования 
глубоко различны. 

За. Предметы длительного потребления 

Поскольку розовый рынок все же недоста
точно мошный, то государственные органы офи
циально разрешают во многих городах продажу 
старых вешей на специальных рынках ,  которые 
в народе именуются "барахолками". Государст
во осушествляет налоговые сборы на зтих рын
ках, следит за тем, чтобы не продавались новые 
веши (их можно возврашать в государственный 
магазин по месту покупки, или в комиссионный 
магазин) и т.п. Ограничений на цены со стороны 
государства здесь нет. Ня этих рынках продают 
свои товары сами владельцы. 

Такого рода плохо контролируемый рынок 
сравнительно легко может стать местом, где 
совьют себе гнездо спекулянты. Поэтому госу
дарство не поошряет эти рынки, а в случае, 
когда они становятся мошными нелегальными 
рынками торговли, закрывает их. Так бьmо в 
50-е гг. в Москве, когда бьmа закрыта мощная 
Перовская "барахолка" . В 1975 г. в Киеве за
крыт аналогичный рынок, носивший название 
"туча". 

Охарактеризуем несколько подробнее другого 
рода белый рынок , который играет большую 
роль в СССР. 

23 



Зб. Продоволы:твенные товары 

Специфические условия развития плановой 
социалистической системы в России как мелко
крестьянской страны, дополненные сталинской 
внеI1П1ей и внутренней политикой, привели к 
появлению в стране колхозного рынка. 

Сталинская политика :индустриализации за счет 
крестьянства сопровождалась введением барщин
ной системы в виде колхозов. Государство сня
ло с себя ответственность за благосостояние 
крестьян, предоставив им самим обеспечивать 
себя. В этом основная причина появления в 
СССР двух форм собственности, общественной 
и колхоэно-кооперативной. 

Барщинная структура организации сельского 
хозяйства обеспечивала более легкую возмож
ность изъятия у крестьянства сельско-хозяйст
веlПIЫХ продуктов: заставить крестьян трудить
ся на поле лендлорда, которым выступало госу
дарство, легче, чем отбирать у него львиную 
долю или даже целиком произведенного им на 
своей земле продукта. 

За труд в колхозах. крестьяне получали неко
торую оплату в основном в виде небольшой 
части собранного урожая хлеба, овощей и т.п. 
Основным источником доходов крестьян бы
ли их приусадебные участки. (Государство до 
1 953 г. и их облагало налогами.) 

Таким образом, крестьяне получали свои до
ходы в натуральной форме от приусадебных 
участков и колхозов. 
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Поскольку по своей структуре имеющиеся 
у крестьян продукты не могли удовлетворить 
их потребности, а с другой стороны, спрос го
родских жителей по ряду продуктов питания 
не бьm полностью обеспечен государственной 
торговлей, то необходимо бьmо найти способ 
организации обмена между городом и деревней. 
В прЮ1ципе можно бьmо бы осуществить обмен 
за счет соответствующей государственной систе
мы торговли. Однако ее организация требовала 
бы отвлечения значительных трудовых ресурсов 
на доставку и продажу товаров в город и дерев
ню. Между тем, у крестьян есть значительное 
свободное время, которое имеет для них не
большую ценность. Они готовы потратить это 
время на доставку и продажу товаров в городе 
и покупку там нужных им товаров. Они даже в 
этом заЮ1тересованы, так как при низком уров
не доходов им нежелательно оплачивать услу
ги посреднических организаций. 

Все сказанное привело к образованию в СССР 
колхозного рьшка,6 который мы условно назо
вем белым. Он менее желателен для государст
ва, чем красный, так как менее управляемый. 
Однако как рынок официальный, он ограничи
вается государством не только с точки зрения 
определенных часов работы. Государство опре
деляет на этом рьшке и верхние пределы цен. 
Эти цены не могут превышать цены на соответ
ствующие продукты в государственных мага
зЮ1ах, кажется, более, чем в три раза. 

Обычно государство не прибегает к прямому 
вмешательству в цены на колхозном рынке. 
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Но когда в конце 60-х гг. был неурожай, то на 
рынке бьmи установлены предельные цены. Это 
привело к быстрому дополнению белого рынка 
друrим типом уже нелегального рьmка. На том 
же колхозном рынке, теми же продавцами, 
но уже "из-под полы" продавались по более 
высоким ценам нужные товары. На прилавках 
же лежали худшего качества продукты. Необ
ходимость риска для продавцов в еше большей 
мере увеличивала цены: они бьmи в полтора-два 
раза вьШiе предельных официальных цен. 

Теоретически в СССР принято считать, что по 
мере движения к коммунизму все в большей 
мере должна возрастать в хозяйстве роль госу
дарственной собственности. Это означает, что 
должно произойти повышение роли совхозов 
в сельском хозяйстве, ликвидация приусадеб
ных участков и отсюда исчезновение колхозно
го рынка. Но, возможно, что рост доходов 
крестьян в колхозах, сопровождаемый введени
ем денежной oIUiaты, сокрашение товарности 
приусадебных участков из-за нежелания кресть
ян при отсутствии товарного покрытия имеюших
ся денег чрезмерно трудиться, nриведет к тому, 
что масса товаров, продаваемых на колхозном 
рынке, будет уменьшаться и вне зависимости 
от роста государственной собственности. Имею
шаяся советская статистика как будто подтверж
дает эту тенденцию. Так, относительная роль 
колхозного рынка в обшем товарообороте 
имеет явно выраженную тенденцию к снижению. 
Даже в обшей продаже продовольственных то
варов по фактическим ценам с 1950 г. по 1972 г. 
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произоumо сокращение доли колхозного рын
ка с 28,7% до 7,7%. 

Что касается абсолютной суммы продаж, то 
она в основном растет в денежном выражении, 
но, по-видимому, падает в физическом выраже
нии, особенно в последние годы. Так, объем 
продажи сельскохозяйственных продуктов на 
колхозном внедеревенском рынке изменился 
с 3,7 млрд. рублей в 1960 г. до 4,3 млрд. рублей 
в 1972 г" т .е. вырос лишь на 17% 7; рост цен на 
колхозном рынке бьm за этот период сушествен
но большим. 

Все сказанное не отрицает и поныне огромной 
роли колхозного рынка в снабжении городов 
определенными продуктами и лучшего качест
ва, в особенности картофелем, мясом и т.п. 
Но сказанным выше нам лишь хотелось отметить 
тенденции в изменении роли этого рынка. 

2. Полулеrальные рьmки 

4. Серый рынок 

4а. Предметы потребления 

На этом рьrnке товарами выступают допус
каемые государством предметы личного потре
бления (и услуги), которые "выносятся" туда 
их законными владельцами и продаются. Неле
гальность этих операций заключается только в 
том, что возникающие сделки официально не 
регистрируются и получаемые деньги не обла
гаются налогами. 
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К числу товаров, фигурируюших на этом 
рынке, относятся сдаваемые в аренду городские 
квартиры, дачи, уроки "частных" преподава
телей, ремонт квартир и т.п. 8 

Рассмотрим несколько подробнее причины об
разования серого рынка по отдельным товарам. 

Известно, что в СССР в rородах дома строит 
преимушественно государство. Оно формально 
распределяет их между жителями города через 
районные Советы депутатов· трудяшихся. В СССР 
в основном городские жители получают жилую 
плошадь от учреждений и предприятий, где они 
работают. Важность данного учреждения или 
предприятия и имеюшаяся потребность у него 
в кадрах определяют размер вьщеленного ему 
государством жилого фонда . 

Система натурального распределения жилой 
плошади в СССР продиктована тем, что жилая 
плошадь используется как дополнительный сти
мул, чтобы привлечь работника на данную рабо
ту. Дополнительная плата не могла бы сыграть 
такую роль, которую в этом случае играет жилье. 
Вьщеление жилья создает помимо всего и потен
циальную возможность лишить его, если работ
ник покидает данное предприятие по собствен
ному желанию. Эту возможность можно при 
необходимости и реализовать. 9 

В гостиницах может поселиться лишь человек, 
не живуший в данном городе. Это он подтверж
дает администрации гостиницы сво"f!м паспортом, 
в котором есть отметка милиции о месте его 
постоянного жительства. Самому арендовать на 
время жилую плошадь не представляется воз

можным. 
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Между тем, в силу различных причин, у го
родских жителей возникает потребность в пло
шади, которую они не могут получить от госу
дарства. Так, студенты, приезжающие в город 
на учебу, не всегда могут получить общежитие. 
Молодая пара, желающая отселиться от роди
телей, также иногда ищет жилье и т .п. Они гото
вы снимать жилье и платить деньги, чем жить 
с родителями. 

Спрос на дополнительную площадь рождает 
и предложение. 

Некоторые семьи испытьшают острую нужду 
в силу тоrо, что умер глава семьи, или нужны 
деньги для эффективного лечения (об этом см. 
ниже) и т.п. Такие семьи,или ставшие одино
кими люди сдают одну из своих комнат или 
часть комнаты. 

Довольно часто ищущие жилую площадь на
ходят ее через своих друзей и знакомых или 
через объявления. Но довольно давно в круп
ных городах возникли некоторые места (обычно 
у бюро обменов - фокальная точка), у которых 
неофициально собираются люди, сдающие жи
лую плошадь и ищушие ее. 

В отличие от государственных цен на оплату 
квартиры, которые не зависят от района, нали
чия лифта и других удобств, цены на сдаваемую 
на сером рьшке площадь, как и всякие рьшочные 
цены, учитывают и качественные параметры 
арендуемого жилья. 

Так, в Москве отдельная однокомнатная 
квартира со всеми удобствами (имеется в виду 
наличие газа, электричества, канализации, ванной 
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комнаты) в районе, близком к станции метро, 
будет стоить около 600 рублей в год (напом
ним, что средняя годовая зарплата работника 
в СССР составляет около 2000 рублей). KoIVrnaтa 

в квартире ,  где живет сдающая эту комнату 
семья, в районе, близком к станции метро и со 
всеми удобстnами, будет стоить около 350 
рублей в год и т.п. 

Другими товарами, ф игурирующими на сером 

рынке, являются жилые помещения, использу
емые в летнее время для отдыха. 

В городах летом достаточно жарко, воздух 

насыщен запахами бензина и т.п. В домах нет 
кондиционеров. 10 Интеллилтты, которые, вооб

ще говоря, в большей мере уделяют внимание 
здоровью и отдыху, стараются на все лето вы

ехать за город или уехать в удобное для отд�rха 
место. 

В "организованном порядке" это невозможно 

сделать, так как у государства нет домов для 
аренды в зонах отдыха. Во времена Н. Хрушева, 

как сообшалось в печати, государством наме
чалось строительство многих тысяч загородньrх 

домов для отдыха жителей Москвы. Но как и 
многие лругие "прожекты" Хрущева, направ
ленные на повышение благосостояния трудяших

ся, и этот проект остался на бумаге. 
Что же касается государственных санаториев, 

домов отдыха, пионерских лагерей и т.п. учреж

дений, то путевки в них можно приобрести лишь 

на ограниченное время - обычно на месяц. 

Лишь небольшая часть интеллигенции имеет 

частные или государственные дома-дачи. Частную 
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дачу можно легально построить, если учрежде
ние вьщеляет для этого землю, или можно также 
купить готовую дачу. Это требует больших за
трат и хлопот по содержанию дачи (трудно при
обрести материал для ее ремонта и т .п.) . 

Вот здесь-то в иrру и вступает частник, кото
рый предлагает часть своего загороднего дома 
на лето городскому жителю. При этом заметим, 
что условия жизни на дачах весьма тяжелые. 
Продуктовых магазинов и других учреждений 
по обслуживанию мало. Личных машин мало. 
Добираться на дачу после работы приходится 
в переполненных пригородных поездах, а затем 
еше часть пути идти пешком. При этом большую 
часть продуктов приходится привозить с собой 
из города (особенно мясные продукты и овощи) . 
Плата за дачу, такнм образом, выступает как 
плата за такие ограниченные ресурсы, как све
жий воздух, места купания и т.п. 

Сдача части загороднего дома в аренду может 
явиться серьезным источником дохода для арен
дуюшего. За лето под Москвой (в зависимости 
от района, числа комнат и т.п.) дача стоит при
мерно за сезон от 150 до 300 рублей, т.е. цена 
ее аренды равна одно-двухмесячному окладу 
среднего инженера или двух-трехмесячному до
ходу загороднего жителя, многие из которых 
работают в колхозах или небольших приго
родных предприятиях. 

В конце шестидесятых годов государство 
пыталось прекратить практику аренды дач, в 
частности потому, что дополнительные источ
ники дохода загородних жителей снижали и х  
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заинтересованность по месту основной работы. 
Эта попьпка бьша сделана как раз накануне 
летнего сезона. Очень быстро обнаружилось, 
что большому числу семейств невозможно в этих 
условиях организовать свой отдых. Посьmались 
жалобы в центральные органы власти с прось
бой отменить запрет на аренду дач. Я не знаю 
причин, в силу которых власть имушие проре· 
аrнровали на письма трудяшихся, но через ко
роткое время запрет на снятие дач бьш снят. 
Об этом бьuю официально сообщено в местной 
печати (в частности, в газете "Вечерняя Моск
ва") . При этом, в газетном сообщении указыва
лось, что, вообще говоря, сдавать дома в ка
честве дач нельзя, но можно приглашать родст
веШ1ИКов. А посколку мера родства не указы
валась и в принципе в определенных условиях 
считается, что все люди на земле "братья и сест
ры", то практика аренды дач бьша восстанов
лена. 

Товарами, фигурирующими на сером рынке, 
являются также услуги, связанные с образова
нием и здравоохранением, которые корректи
руют бесIШатную систему обучения и медицин· 
ской помощи. 

Известно, что при советской системе обуче
ния в средней школе, как правило, трудно полу
чить хорошие знания иностранного языка. Иност
ранный язык начинают учить в подавляющем 
большинстве школ лишь с пятого класса. В 
классе 35-40 учеников. Занятия иностранным 
языком проводятся обычно два раза в неделю. 
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Интеллигенция первого поколения, как пра
вило, иностранных языков не знает и дома не 
сльШJала ююстранной речи. Между тем, эта ин
теллигенция своим детям уже пытается дать 
знание иностранных языков. Для этого к детям 
приглашаются частные преподаватели. 

Интеллигенты первого поколения уже во 
взрослом состоянии также начинают учить иност
ранные языки. Это вызвано тем, что в послеста
линское время усилились контакты с учеными 
западных стран, открыто стало возможным 
чтение западной литературы по соответствую
шей специальности и т.п. Как правило, такие 
занятия также осушествляются через частных 
преподавателей. Посещать вечерние курсы иност
ранных языков, хотя и недорого, но трудно, 
так как в классе много учеников и довольно 
интенсивная программа. Индивядуальные (малы
ми группами) бесплатные занятия иностранными 
языками - привилегия преимушественно элиты. 

Частные преподаватели получают эа урок 
(за один академический час) как правило, 3 
рубля. Это, примерно, в 2,5 раза вьШJе оплаты 
преподавателя иностранного языка в школе. 

Другая причина привлечения частных препо
давателей в СССР связана с поступлением в 
высшие учебные заведения, для которого тре
буется сдача соответствующих вступительных 
экзаменов. Интеллигенция стремится к тому, 
чтобы дать детям высшее образование. Практи
чески все дети интеллигентов стремятся попасть 
в вузы и при этом, конечно, в лучшие. При этом 
примерно с 1968 г. усилились трудности с 
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постуШiением в вузы детей интеллигентов; су
щественные преимушества предоставляются де
тям рабочих и крестьян. Многие из них прохо
дят в вузы вне обшей системы экзаменов. Такое 
вовлечение рабоче-крестьянской молодежи в ву
зы порождено, по-видимому, тем обстоятельст
вом, что власть имушие таким путем хотят 
парализовать активность студенчества.11 Особые 
трудности из-за антисемитской политики испы
тывают дети из еврейских семей, в которых, 
как известно, имеется трад�щионное стремле
ние давать детям образование. 

Ограничение на число мест порождает силь
ную конкуренцию среди детей интеллигентов 
при поступлении в хорошие вузы. Конечно 
"конкурс родителей", коррупция и т.д. неиз
бежно при этом присутствуют. Но во всяком 
случае, играет известную роль и мера подготов
ленности ученика. Вот почему родители стре
мятся повышать знания своих детей по тем 
предметам, по которым будут сдаваться экза
мены. В особенности, это относится к матема
тике, которую приходится сдавать в качестве 
вступительного экзамена во многие вузы, и ко
торая, как известно, наиболее трудна для многих 
школьников. 

Для повьШiения знания детей прибегают к 
услугам частных преподавателей, особенно в лет
ние месяцы при непосредственной подготовке 
к сдаче вступительных экзаменов в вузы. Тако
го рода преподаватели получают за урок в зави
симости от своей квалификации до 10 рублей 
в час с ученика. Занимаются такой частной 
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преподавательской деятельностью в основном 
преподаватели вузов и школ, а также студенты. 
Для всех них эта деятельность служит весьма 
заметным источником дохода. 

Серый рынок в области здравоохранения 
проявляется в следуюшем. МедШI.инское обслу
живание в СССР бесIUiатное. Между тем, хоро
шие врачи сосредоточены часто в госпиталях 
при вузах или исследовательских институтах, 
которые не связаны с обязательным обслужива
нием жителей данного района. Если больнШJ,а 
и обязана обслуживать жителей данного рай
она, то выбор врача в ней больной не вправе 
делать. 

Число хороших врачей ограничено , и они 
могут выбирать в большей или меньшей мере 
больных. Больные же, естественно, стремятся 
попасть к лучшим врачам. Спрос на хороших 
врачей превышает их предложение. Равновесие 
достигается благодаря тому, что хорошим вра
чам больные IUiатят значительные суммы: в не
которых клюшках до 150 рублей за операцию 
или 25  рублей за частный визит на дом. При этом 
данная IUiaтa - это не IUiaтa в качестве благодар
ности за хорошее лечение, а IUiaтa за согласие 
врача предпочесть данного больного. 

Также в больнШJ,ах широко распространена 
плата за ночные дежурства медШJ,Инских нянь 
у постели больного - 10 рублей за ночь. Де
журные няни, как правило, не проявляют необ
ходимой заботы - нет заинтересованности. 

Известно, что в СССР слабо развита сфера 
платных услуг населению: в первую очередь 
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считалось необходимым развивать так называе
мую производственную сферу, которая прежде 
всего связана с созданием военной моши. Одно 
время советская пропаганда даже считала преи
мушеством социализма тот факт, что в СССР в 
так называ·�мой производственной сфере занят 
значительно больший процент самодеятельного 
населения, чем на Западе,'особенно в CIIIA. 

Рассмотрим подробнее специфические момен
ты, вызываюшие появлщше ряда услуг на сером 
рьшке. 

Весьма распространенным видом услуг на 
сером рынке является ремонт квартир. Это обус
ловлено следуюшим обстоятельством. Известно, 
что в городах почти весь жилой фонд принадле· 
жит государству. Плата за квартиру в СССР, 
действительно, очень низка. За квартиру (вклю
чая отоrmение, воду, канализацию) размером 
30-35 квадратных метров жилой rmошади rmaтa 
составляет порядка 10 рублей в месяц (т.е. 
примерно 4% месячной зарrmаты семьи). Тако
го рода цены за квартиры явно занижены. Между 
тем, государство отказывается их изменять 
главным образом из-за идеологических сообра
жений. Низкая rmaтa за квартиру используется 
для пропаганды советского образа жизни на 
Западе, где затраты на жилье составляют значи
тельно больший процент в бюджете семьи. 

Между тем, низкая квартирная rmaтa порож
дает множество отрицательных последствий, 
среди которых - rmoxoe содержание домов: 
не хватает средств на ремонт домов. Текуший 
ремонт домов жители должны производить за 
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свой счет. Поскольку государственных мастер
ских для ремонта квартир мало, там большие 
очереди и высокие цены, то жиrели предпочи
тают приглашать частника. Обычно это строи
тельные рабочие, которые в свободное от работы 
время прирабатывают. Нужно заметить, что ка
чество обслуживания частника, как правило, 
весьма низкое. Общая разврашенность по своей 
основной работе - низкое качество работы, 
необязательность в вьшолнении заданий, в част
ности, из-за запоев - непосредственно сказыва
ется и при выполнении частных работ. Редко, 
чтобы частным образом приглашенный рабо
чий вьшолнил бы работу аккуратно и во время. 
Обычно эти рабочие под разными предлоrами 
(и многие попадаются на этом) пытаются полу
чить аванс, а потом надолго пропадают, пропи
вая полученные деньги. 

Довольно часто сапожники, портные и т .п. 
работают частным образом. Основная причина 
наличия, к примеру, частных портных - это 
низкое качество одежды в rосударствеlПIЫХ 
магазинах, это невысокое качество и длительные 
сроки индивидуального пошива одежды в го

сударственных ателье. 
Цена на пошив у хорошего частного портно

го примерно в 2-3 раза выше, чем в государст
венном ателье. 

На мой взгляд, в последние годы в СССР про
исходит сокрашение числа частных портных. 
Основная причина этого - появление красивой 
импортной одежды (в государственных мага
зинах и на черном рынке). 
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Наконец, в качестве товара на сером рьшке 
фигурируют цветы. Дело в том, что продажа 
цветов на официальном колхозном рынке огра
ничена во времени - рынки закрываются к 6 
часам вечера - и в пространстве - рынков очень 
мало и они отдалены от наиболее оживленных 
мест. Число государственных цветочных киос
ков также невелико и в них ограничен ассорти
мент. Но поскольку потребность в цветах очень 
большая в вечернее время - это приятный и от

носительно недорогой подарок - и сам товар 
вполне легальный, то власть имушие разрешили 

официально частную продажу цветов. Что же ка

сается мест продажи, то это уже вопрос второго 
порядка. Хотя здесь могут бы:rь недоразумения 
в том смысле, что милиция может прогнать про·· 

давцов цветов, но в целом власти относятся 
к этому виду торговли в оживленных местах 
равнодушно, смиряются с нелегальными мето
дами продажи - продавцы не Шiатят налогов с 
продаваемых товаров. 

Источники поступления цветов на серый 
рьшок двоякие: или их привозят жители южных 
районов, или вы:рашивают жители пригородов, 
имеюшие около домов участки земли. 

Продажа цветов из южных районов стала 
довольно крупным делом. Им даже занимаются 
люди, которые все свое время посвяшают этому. 
Имеются оптовые торговцы цветов. В крупных 
городах они продают их местным жителям, 
которые организуют розничную торговлю. Час

тично этим занимаются и жители южных районов, 
поселяюшиеся на значительное время в крупных 
городах. 
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Выращивание цветов вблизи крупных горо
дов становится для жителей пригорода важным 
источником дохода. Некоторые из них стро
ят теrтицы. В советской печати (в "Литератур
ной газете") в начале 70-х rr. бъmа помещена 
статья против такого рода цветоводов, посколь
ку они возрождают частное производство. Здесь 
мы приходим к общей проблеме допустимости 
частного производства в стране победившего 
социализма, дискуссия по которой уже является 
предметом специальных исследований. 

Розничной торговлей цветами занимаются пре
имушественно женщины, которых нельзя обви
нить в тунеядстве.  

Таким образом, в силу того, что в советском 
хозяйстве существуют потребительские товары 
(и услуги) , спрос на которые государство пол
ностью удовлетворить не может, появляются 
люди, которые могут предложить эти товары 
из своих собственных ресурсов или произвести 
их своим собственным трудом. 

Поскольку удовлетворение спроса на эти то
вары, как правило, не противоречит интересам 
руководителей, а с другой стороны, источник 
их получения вполне легален, то государство 
преимущественно предпочитает не препятство
вать этому стихийному процессу.  

Тем самым серый рынок есть рьmок по про
даже легальных товаров из легальных источни
ков, но осушествляемый в нелегальной форме. 

По мере роста интеллигенции в обществе, 
которое высоко оценивает здоровье, отдых, 
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образование и т.п., возрастает спрос на этого 
рода блаrа. 

Можно полагать, что СССР переживает фазу 
развития, когда рост численности интеллигенции 
будет происходить более быстрыми темпами, чем 
изменение условий, порождаюших серый рьпюк. 
По мере роста богатства страны, станет возмож
нъ1м большее строительство загородних пансио
натов, введение государством более высокой 
платы за аренду жилья и облеГiение его покупки 
и аренды, углубление дифференциации школ с 
точки зрения качество обучения. Это должно 
привести к сокрашению роли серого рьшка. 

4б. Средства производства 

Предметами, фигурирующими на этом рынке, 
являются всевозможные средства производства, 
пр еимушественно различного рода материалы, 
запасные части и т.п., используемые непосредст
венно для производства товаров, принадлежа
щих государству. 

Обмен на зтом рьшке носит натуральный ха
рактер. Наличие ресурсов у участников из-за по
лулегального характера их образования неизвест
но широкому круrу участников. 

Рассмотрим причины возникновения серого 
рынка средств производства в условиях дейст
вующего в СССР экономического механизма. 
Мы не будем анализировать детально причины 
появления этого рьmка, так как зто увело бы 
нас далеко в сторону, вплоть до попытки конст
руирования нового экономического механизма, 
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в котором нет такого рынка (хотя, может быть, 
такой механизм и не сушествует!) . 

Система rтанирования в СССР построена во 
многом на принципе "силовой игры". По всей 
вертикали, начиная с ГocIUiaнa и кончая рабочим 
местом, идет борьба между управляющими и 
управляемыми за назначение плана. Как извест
но, управляемые пытаются получить как можно 
меньший IUiaн по вьшуску продукции и как 
можно больше включить в маи затрат. 

Наличие больших ресурсов, получаемых по 
IUiaнy, дает предприятию возможности в случае 
надобности легче перевыполнять маи и по вы
пуску продукции, и по увеличению прибьши, 
маневрировать ресурсами и т.п. (В частности, 
наличие зтих ресурсов дает иногда возможность 
и нелегального производства товаров на рынок. 
Об зтом мы ниже подробнее поговорим.) Раз
берем ситуацию, когда наличие избыточных 
ресурсов облегчает предприятию производить 
потом вполне законные действия по выполнению 
и перевьшолнению плана. Возможность получе
ния избыточных ресурсов по плану обусловлена 
тем, что технико-экономическое обоснование 
плана не может быть дано, так как тРудно рас
считать хороший план в условиях, когда нет 
серьезно обоснованных нормативов, совершен
ных методов планирования и т .п. 

Технико-экономические обоснования плана 
используются лишь как одно из средств в сило
вой борьбе сторон, участвуюших в составлении 
плана. Большую роль в этой борьбе играют чело
веческие отношения. Управляемые для получения 
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более льготного ШJана не только пытаются 
скрыть свои возможности, но и прибегают ко 
всевозможным методам подкупа управляюшю;. 
Суммы, затрачиваемые на подкуп, сравнительно 
небольшие, так как сами управляемые не полу
чают от льготных ШJанов очень большие мате
риальные выгоды. Обычно этот подкуп выража
ется в том, что управляющие приглашаются на 
попойки в рестораны, участвуют в торжествах 
по случаю получения предприятием места во 
Всесоюзном социалистическом соревновании (по
бедителям в этом соревновании наряду с пере
ходяшим красным знаменем выдаются и значи
тельные денежные премии) и т.п. Коррупирова
ние вышестояших чиновников - явление мас
совидное, довольно безопасное. 

Практически за подкуп работников вышестоя
ших организаций для получения льготного плана 
не сушествует наказания. Очень трудно доказать, 
что завод получил льготный план. Всегда можно 
привести доводы в пользу того, что заводу дан 
оптимальный ШJан. 

Итак, если удается "выторговать" у вышестоя
шей организации большие плановые затраты, 
то у нижестояшеrо звена обнаруживаются из
лишки. Поскольку заявки "обрубаются" выше
стояшими органами неравномерно по разным 
ресурсам, то, вообше говоря, размер этих из
лишек неодинаков. 

Вместе с тем, у хозяйственной ячейки может 
быть нехватка ресурсов по ряду позиций. Эта 
нехватка возникает либо из-за недопоставок про
дукции, поскольку уже в самом плане заложена 
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его несбалансированность (поставки продукции 
с намечаемых к вводу предприятий, которые, 
как правило, в срок не вводятся) , либо из-за 
возникшего брака в производстве и т.п. 

Такого рода несбалансированность между 
предложением и спросом на различного рода 
ресурсы наблюдается в советской экономике 
на всех уровнях иерархии, вплоть до рабочих 
мест (особенно не в массовом производстве) . 
Искусство участников советской экономической 
системы заключается в том, чтобы обменять 
имеющиеся у них сверх.резервные излишки на 
недостаюшие товары. Квалифицированные ра
ботники знают, что у кого есть, и по своим 
неофициальным каналам организуют обмен. 

Обычно этот обмен происходит следующим 
образом. К примеру, звонит начальник отдела 
снабжения данного завода своему знакомому 
начальнику отдела снабжения другого завода и 
спрашивает его: "Иван Петрович, нет ли у тебя 
такого-то профиля металла тонн этак 10?". На 
что Иван Петрович отвечает: "Дорогой Евсей 
Абрамович, конечно, для тебя найдется. Но что 
дашь мне взамен? Есть ли у тебя, скажем, под
шипники такого-то диаметра?". В ответ следует: 
"У меня их нет, но я попытаюсь узнать у Виктора 
Иосифовича и перезвоню тебе". Так возникают 
подчас очень длинные цепи натурального обме
на. 

Сложность такой сети обменов обусловлена 
тем, что фактически обмен носит сугубо нату
ральный характер . Не используются деньги, 
которые, как всеобщее гарантируюшее средство, 
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могли бы "развязать" обменные отношения. 
Если деньги и исполь зуются, то только для 
формальности. 

Государ.;твенные деятели понимают необходи
мость такого рода перераспределения ресурсов. 
Они понимают также, что работники при этом 
действуют -в основном в рамках порожденного 
ими же самими механизма планирования, при 
котором должны возникать льготные планы. 
К тому же работники licex уровней иерархии, 
кроме верхнего уровня, принимают такой поря
док планирования, так как он позволяет им по
лучать дополнительные блага довольно безо
пасным способом (как мы уже отмечали, из-за 
трудности доказательства коррупировашюсти) . 

В с1шу сказанного, вышестояшие организа
ции "закрывают глаза" на источники возникно
вения излишних ресурсов. Они разрешают осу
шествлять на всех уровнях иерархии рассмот
ренный между участниками обмен вполне ле
гальным образом. Например, на уровне пред
приятий :до выражается в том, что участники 
обмениваются соответствуюшими официальными 
письмами и выставляют друг другу счета в 
банке. 

При этом, если товары не входят в основные 
фонды и не фондируемые, то такой обмен писем 
- достаточное основание для обмена. Если же 
товары, фондируемые или принадлежат к основ
ным фондам, то во всех случаях требуется разре
шение на обмен от вышестоящей организации. 
Обычно п олучить это разрешение не представляет 
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1mкакого труда и это чисто формальный акт. Но 

в условиях государственной собственности на 
средства производства неизбежно требуется та
кой контроль. 

Подытожив сказанное, можно сделать следу
ющий вьшод. В СССР действующая система пла
нирования порождает избьпок и нехватку отдель
ных ресурсов. Создание избытка ресурсов свя
зано в значительной мере со всевозможными 

нелегальными методами получения льготных пла
нов. Вместе с тем имеются впольне леrальные 
методы перераспределения имеющихся ресурсов, 

которые направлены на то, чтобы добиваться 
выполне1mя и перевьmолнения плана в условиях, 

когда имеются порожденные планом избыток 
и нехватка отдельных ресурсов. Это перераспре
деление осуществляется по подобию рьшочного 

механизма. Серым рьшком средств производст

ва мы и называем рьшок, который действует 
легально, но является производным полулегаль

ных актов, рсушествляемых в процессе функци
онирования \кономического механизма. 

Заметим, что наличие рынка средств произ
водства оказывает развращающее влияние на 
участвующих в нем работников. Он узаконивает 
неrодные средства - ложь и коррупцию, посколь

ку позволяет реализовать то, что достигнуто с 
помощью этих средств в ходе составления плана. 
А там, где сделан первый шаr к разврашению, 
порождаемому самой системой планирования, 
там следуют и другие щаrи, уже ведущие, как 
мы увицим ниже, и к черному рьшку. 
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Говоря о тенденциях развития серого рынка 
средств производства, можно заметить следую
щее. В принципе допустимо предположить улуч
шение механизма функционирования советского 
планового хозяйства , позволяющее уменьшить 
роль этого рынка. Это улучшение может выра
зиться, во-первых , в введении оплаты работни
ков в первую очередь за фактический рост эф
фективности производства (увеличения выпуска 
продукцЮ1 и уменьшения затрат по сравнению 
с предьmушим периодом) при наличии штрафов 
за невыполнение планов. 

Во-вторых ,  по мере роста квалификации 
работников и материальных стимулов к повы
шению эффективности производства, может быть 
уменьшена мера наказания за невыполнение 
плана, разумеется, при сохранении ответствен
ности за его выполнение. При условии, когда 
не выполнение плана сулит применение адми
нис1р ативных мер (в частности, большие непри
ятности руководителю как коммунисту) , труд
но, конечно, ожидать от руководителя ослаб
ление борьбы за получение льготных планов. 

При наличии заинтересованности работников 
в росте эффективности производства, можно 
повысить открытость имеюшихся у хозяйствен
нь�х ячеек ресурсов с точки зрения возможной 
их передачи другим участникам. Из отмеченных 
уже выше общих соображений целесообразности 
ценностного механизма в сложных системах 
следу::т, что, возможно, наиболее гибкая сис
тема такой передачи может быть основана на 
ценностном механизма . В этом случае бывший 
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ранее серый рынок становится розовым, который 
уже выступает как эффективный механизм 
перераспределения ресурсов, порождаемое реаль
ным результатом деятельности ячеек в условиях 
стохастичности и неопределенности. 

3. Нелегальные рынки 

5. Коричневый рынок 

Основной причиной, порождающей данный ры
нок, является так называемая дефицитность 
товаров. Дефицитные товары имеются среди 
средств производства и предметов потребления. 
Причины образования дефицита этих товаров 
могут быть самые различные: невыполнение 
плана, ошибки в планировании, отсутствие 
гибких прямых связей между поставшиками и 
потребителями и т.п. Ниже мы рассмотрим 
только рынок дефицитных товаров, который от
личается тем, что само наличие дефицитных то
варов осознанно "закладывается" в самом пла
не. 

Рассмотрим в отдельности образование рынка 
дефицитных предметов потребления и средств 
производства. 

Sa. Предметы потребления 
а) Дефицитные товары красного рынка 

В СССР на ряд потребительских товаров 
цены установлены ниже равновесных. Поэтому 
спрос на эти товары обгоняет их предложение, 
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и они являются дефицитными. (Заметим, что на 
ряд товаров, потребности в которых также не 
удовлетворены полностью /т.е. при снижении их 
цен или росте доходов потребление этих товаров 
возросло бы/ в СССР установлены цены равнове
сия, спрос и предложение этих товаров уравнено 
/по крайней мере это относится к потреблению 
масла, сыров и тл. продуктов во многих горо-
дах/.) 

. 

К числу дефицитных товаров относятся мно
гие виды женской одежды, ковры, импортная 
мебель, холодильники, легковые автомобили 12 , 
строительные материалы и т л. Заметим, что де
фицит не относится к предметам первой необ
ходимости как, скажем, хлеб, сахар, масло, 
овоши, обычная одежда и т.п. Казалось бы, что 
в этом случае государство могло бы повысить 
цены на дефицитные товары, не боясь народного 
взрыва, так как это повышение не коснется 
особо жизневажных предметов. 

Возможно все же, что причина наличия дефи
цИТНЬIХ товаров - в страхе государства повы
сить цены из-за возможного недовольства насе
ления. Мне припmось слышать в частной беседе 
от довольно крупного чиновника, занимающе
гося ценообразованием, такое объяснение нали
чия ряда дефицитнь1х. товаров. Он считал, что 
наличие заниженньIХ цен вызвано следующими 
политическими соображениями. Заниженные це
ны, по его мнению, позволяют создать у насе
ления иллюзию доступности этих товаров, того, 
что в принципе человек с невысоким доходом 
может их купить - надо лишь выстоять очередь. 
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В этом случае невозможность покупки без оче
реди обусловлена, мол, лишь временными труд
ностями, временной нехваткой товаров. По мере 
увеличения производства дефицитных товаров 
очереди будут сокращаться. 

Из этой точки зрения, на наш взгляд, следуют 
и некоторые другие косвенные результаты. 
Поскольку в СССР нет механизма борьбы за уве
личение зарплаты и имеются, вообще говоря, 
неограниченные возможности роста цен, то та
кое искусственное удержание цен есть какое-то 
свидетельство того, что все-таки сушествуют 
ограничения для власть имущих, что они боятся 

перевозбудить население. Тот факт, что прави
тельство соглашается порождать очереди и вызы
ваемое этим недовольство, оказывает на него 
влияние, побуждает его к увеличению выпуска 

потребительских товаров. 
Теперь рассмотрим негативные стороны обра

зования дефицитных товаров с точки зрения ин
тересуюшей нас проблемы, выясним ту плату, 
которую несет обшество за создаваемые здесь 
государством иллюзии . 

Наличие дефицитных товаров порождает неле
гальную систему продажи товаров в государст
венной сети. Механика этого разнообразна. На
пример, продавщица магазина сообщает знако
мым, когда будет привезен дефицитный товар. 
Покупатель приезжает, постоит в очереди и по
купает товар или продавцы "откладывают" 

его (на дефицитной модели пишут "продано", 
откладывают дефицитную одежду под прила
вок и т .п.) . Сумма доплаты в таких случау..х 
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ниже, чем у спекулянтов, но зато труднее найти 
продавцов, готовых идти на риск с незнакомыми 
людьми . Часто продавцы имеют дело с "прове
ренным контингентом" покупателей и спеку

лянтов. 
Можно смело сказать, что подавляющее боль

шинство продавцов в магазинах промтоваров 
участвуют в такого рода продаже дефицитных 
товаров - ведь дефицитные товары есть практи
чески во всех магазинах. Если даже молодая 
продавщица честна, то ее принудит к зтой дея
тельности заведующий отделом, которому она 
должна отдать часть дохода, а тот, в свою оче
редь, должен отдать часть дохода директору 
магазина, а тот - в райторг и на базу, где ему 
дали дефицитные товары (ведь могли дать дру
гому и т.п.) и так до самого верха торговой 

иерархии.  
Вскрытие в конце 50-х rr.  злоупотреблений 

в области торговли показали, что в этом бьm 
замешан заместитель министра торговли СССР. 

Все сказанное о продаже работниками торго
вой сети дефицитных товаров относится как к 
работникам красного, так и розового рынка. 
Именно невозможность и на розовом рынке 
официально установить цены на товары выше 
государственных , порождает там те же искусс

ственно созданные дефицитные товары, что и 
на красном рынке. 

Что же заставляет работников торговли идти 
на нелегальные методы продажи.  С одной сто
роны, низкий уровень жизни, невысокая зарпла
та. В магазинах зapIUiaтa продавца составляет 
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около 1 ООО рублей в год. С другой стороны, есть 
непосредственная возможность нелегально зара
ботать деньги ( инженер тоже, может быть, тор
говал бы из-под полы дефицитными ресурсами, 
но у него их нет) . При зтом есть сравнительная 
безопасность в указанных методах продажи де
фицитнь�х товаров , так как трудно установить 
факт того , что продавщица звонила кому-то 
или отложила товар . К тому же, работники 
милиции, призванные бороться с такого рода 
методами торговли, сами получают небольшие 
доходы и их легко коррупировать. 

Создание в системе торговли возможности 
наживы значительных сумм денег приводит к 
массовому развращению работающих в этой 
системе людей .  При низкой культуре работников 
торговли, нажитые ими легко деньги в огромной 

мере затрачиваются на алкоголь. Это особенно 
заметно в мебельных магазинах , где из-за дефи
цитнь�х товаров у продавцов очень высокие 
доходы (до нескольких сот рублей в отдельные 
дни) . Обычно продавцы там "не прось�хают": 
они всегда "подвыпимши". Резко увеличивается 
пьяиство и среди женщин, работающих в тор
говле. 

Отметим еще один вид дефицитных товаров , 
встречаемых на коричневом рынке - зто неле
гальное обслуживание легковым транспортом, 
не принадлежащим частным лицам. В крупнь�х 
городах СССР в основном налажен городской 
транспорт, особенно и главным образом метро 13• 

Однако парк такси во многих крупных городах 
недостаточен. Это вызвано тем, что занижен 
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тариф, недостаточно стимулируются шоферы к 
дальним поездкам и т.п. И здесь опять приходит 
на помощь ча,:тник. Цена (:го услуг примерно 
такова же , как ;и такси. 

Легковые машины, нелегал ьно предлагаемые 
для обслуживания , обычно принадлежат учреж
дениям и предприятиям. Известно , что в СССР 
руководители предприятий и учреждений име
ют в своем распоряжении легковые машины. 
Сами руководители, независимо от возраста и 
положения, машину не водят: для этого имеются 
штатные шоферы 14• Заработная плата этих шофе
ров обычно невысока - ниже средней зарплаты 
в СССР. Для того, чтобы удержать хороших шо
ф еров, в которых руководители очень заинтере
сованы, они тем или иным путем пытаются 
увел ичить их доход. Среди действующих здесь 
средств сеть и следующее. Шофер легковой ма
шины получает разрешение во время, удобное 
для руководителя, к которому этот шофер при
креплен, пользоваться машиной для обслужива
ния частных л иц. Дополнительный доход шофе
ра в этом случае составляет примерно половину 
его оклада . 

б) Импортные товары у частных лиц 

В Советском Союзе производятся далеко не 
все виды товаров , нужные населению. Многие 
качественные товары, особенно обувь, одежда, 
мебель ,  официально импортируются и продаются 
в государственных магазинах . 
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Однако количество импортных товаров не
достаточно и их ассортимент небогат. Между 
тем, ввоз импортных товаров в СССР, особенно 
из искусственных материалов, очень выгоден. 
Соотношение цен на эти товары на Западе и в 
СССР такое, что, по многим из них, покупатель
ная способность доллара до десяти раз выше 
рубля. Например, костюмы из паралона, которые 
в ClIIA стоили 12-15 долларов, в СССР стоили 
на розовом рынке до 120 рублей. 

В СССР существуют вполне легальные частные 
источники получения импортных товаров с 
Запада. Их привозят в основном моряки, кото
рые приходят с загранплавания, гастролируюшие 
на Западе советские артисты, участвующие на 
соревнованиях в западных странах спортсмены 
и др. Они бывают за границей довольно долгое 
время и легально могут накопить достаточное 
количество денег для покупки на Западе това
ров, которые очень модны в СССР. (Туристы 
или делегаты на научные конференции едут на 
Запад на сравнительно короткое время и поку
пают одежду на имеющуюся у них ограничен
ную валюту лишь для своей семьи.) Правда, на 
советской таможне имеются ограничения на воз
можность провозить товары больше определенно
го количества. Но обычно таможенники не про
веряют содержание чемоданов гастролируюших 
на Западе артистов, спортсменов и др. По су
ществу, получаемые советскими гражданами до
полнительные доходы за счет продажи куrmенных 
на Западе вешей, рассматривается государством 
как дополнительное их вознаграждение. Это, 
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возможно, также компенсация за то, что полу
ченная этими гражданами валюта на Западе за 
выступления или работу в международных 
учреждениях почти целиком изымается госу
дарством.15 

Формально есть возможность сбывать приво
зимые в СССР частным образом товары через 
государственную сеть комиссионных магазинов. 
Однако пользование этой сетью имеет известные 
неудобства, хотя цены в них установлены до
вольно в ысокие. Чтобы сдать веши на комиссию, 
надо предъявить паспорт. Сам факт этой ре
гистрации уже неприятен для продаюшего, а при 
достаточной частоте продажи и довольно опасен 
для него , особенно если зто новые западные то
вар ы .  

Кроме того, в комиссионных магазинах на
до платить за услуги. 

В силу всего сказанного возникает коричне
вый рынок импортных товаров, который, как 
мы увидим ниже, перерастает в черный, когда 
уже привлекаются к продаже товаров не только 
владельцы, но и спекулянты. 

Таким образом, наличие для государства 
коричневого рынка предметов потребления явля
ется в принципе нежелательным, так как созда
ет искусственное перераспределение доходов 
между населением, является источником легкого 
заработка. Однако государство не преследует 
жестоко участников коричневого рынка, оrра
ничива:1сь снятием с работы и т.п. Возможно, 
государство рассматривает этот рынок как нео
бременительное для себя средство привлечения 
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работников в важные дrIЯ государства области 
деятельности, где можно таким путем ограничи
ваться сравнительно низкой заработной пла

той. 
Некоторые последствия наличия дефицитных 

товаров и перспективы развития образуемого 
ими рынка мы рассмотрим ниже, при характе
ристике черного рынка со спекулянтами . 

56. Средства производства 

Дефицитность средств производства также за
кладывается в самом плане. Мы рассмотрим 
только одну из групп дефицитных товаров, 
непосредственно связанную с рассматриваемой 
нами темой. 

Известно, что в СССР имеется дефицит запас
НЬIХ частей, в особенности к машинам массового 
пользования - тракторам, автомобилям, сельско
хозяйственным орудиям. Наличие дефицита в 
этих деталях имеет множество причин. Отметим 
шш1ь одну из них ,  которая менее всего обсуж
далась в печати. В СССР технология производст
ва указанньIХ машин, равно как и других , рас
считывается, прежде всего, исходя из сообра

жений высокого военного потенциала , возможно

сти быстрейшего переключения на выпуск воен
ной продукции . Во время войны срок службы 
танков, автомашин, минометов и других видов 
оружия и снаряжения довольно короткий . Поэ

тому не требуются машины, служащие митель
ное время; запасные части к ним также нужны 
в сравнительно ограниченных количествах . 
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Исходя из сказанного, мощности советских 
машиностроительных заводов, соотношения меж
ду сборочными и механическими цехами стро
ятся таким образом, чтобы максимизировать 
в случае надобности выпуск военной продукции. 

Поскольку же выпуск мирной продукции 
требует иных соотношений между производст
вом машин и запасных частей, то возникает кон
фликт. Он разрешается в пользу военных целей. 
Поэтому уже в самом плане закладывается 
нехватка запасных частей относительно спроса 
на них .  

При наличии дефицитных запасных частей и 
системе рационированного их распределения в 
наибольшей мере страдает от их недополучения 
сельское хозяйство. Оно является крупным по
требителем этих частей и вместе с тем считается 
менее важной отраслью, чем тяжелая промыш
ленность, транспорт, строительство и т.п. Поэ
тому сельскому хозяйству отказывают почти в 
первую очередь от фондируемых запасных частей. 
Между тем, ответственность за урожай у ру
ководителей сельскохозяйственных предприятий 
весьма высокая. Всякого рода легальными ме
тодами они пытаются получить эти части. В это 
дело включаются обкомы и райкомы партий, 
несушие особую ответственность за поставки 
сельскохозяйственных продуктов. Они обязыва
ют предприятия, находящиеся под их партийной 
опекой, производить запасные части для сельско
хозяйственных машин. 

Но все эти легальные методы не всегда доста
точны. Вместе с тем, колхозы имеют больше 
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возможностей, чем государственные предприя
тия распоряжаться деньгами, имеющимися на их 
счете в банке. В ему сказанного руководители 
колхоза стимулируют организацию коричневого 
рынка запасных частей. Такой его темный цвет 
обусловливает то обстоятельство, что покупают 
колхозы ворованные запасные части. Эти части 
для них изготовляют по личной договоренности 
рабочие на заводах, которые затем их воровским 
способом передают колхозам. Иногда руково
дители колхозов вступают в такие же незаконные 
отношения с руководителями государственных 
учреждений. За полученные с завода запасные 
части руководитель получает соответствующую 
довольно значительную сумму денег. 

С точки зрения методов, используемых на 
этом рынке, его надо бьmо бы отнести к черно
му. Вместе с тем, здесь есть и смягчающие обсто
ятельства.  Руководители колхозов, которые тол
кают работников завода на воровство, не пре
следуют непосредственной личной корысти в том 
смысле, что они стремятся не столько к личному 
обогащению, сколько к устойчивости, обеспечи
ваемой им выполнением плана поставок нужных 
государству сельскохозяйственных продуктов. 

Все эти смягчающие обстоятельства и позво
ляют считать, что мы в данном случае имеем 
дело с коричневым рынком и соответствующей 
ему административной, а не уголовной системе 
наказаний его участников. 

В перспективе коричневый рынок средств 
производства может быть серьезно сокращен. 
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В частности это зависю от оценки руковод;пе
лями угрозы войны. Если возможность войны 
может быть отодвинута, то тогда допусти
мо изменить пути построения военного потен
циала . Можно наращивать 1юс11ный 1ютс1щИан 
при более эффективной структуре производства 
в мирное время: увеличения долговечности ма
шин и увеличения выпуска запасных частей. 
Достигнутая здесь экономия может позволить 
потом в еше большей мере расширить и военный 
потенциал . 

6. Черный рынок 

Черным рынком мы назовем рынок, участни
к и  которого преследуются государством и 
осуждаются как лица, совершившие уголовное 
преступление. Структуру черного рынка мы 
рассмотрим с точки зрения меры легальности 
обрашаюшихся. на нем товаров. Эта специфика 
товаров породила и специальные термины для их 
владельцев, участвующих в деятельности этого 
р ынка. 

ба. Легальные товары 

а) Легально получаемые товары с ограничен· 

ным производством-импортом 

Наличие многообразных дефицитных предме
тов потребления отечественного производства и 
импортных приводит также и к перерастанию 
сформированного ими кор ичневого · рынка в 

черный. Для этого рынка уже характерно 
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образование специальной группы людей, осущест
вляющих перекупку товаров - спекулянтов. 
Дело в том, что работники государственных ма
газинов, занятые на коричневом рынке, часто 
боятся иметь дело с многочисленными случайны
ми покупателями дефицитных товаров. Они 
предпочитают, несмотря на известную опасность, 
постоянного специализированного оптового по
купателя-спекулянта. 

Владельцам импортных товаров часто также 
невыгодно продавать товары в комиссионные 
магазины, так как там нужно регистрироваться, 
цены бывают недостаточно высокие и т.п. При
ехавшие с Запада советские моряки, артисты, 
спортсмены не всегда имеют достаточное число 
знакомых, которым им удобно продавать при
везенные веши. В силу всего сказанного, тако
го рода товары, привозимые из-за границы, 
сбываются их владельцами через спекулянтов, 
т.е. на черном рынке. 

Этот черный рынок "паразитирует" на теле 
других рынков, в частности, белого. В ряде го
родов, особенно портовых (Одесса, Таллин и 
др.) на "барахолках" продаются и импортные 
товары, как правило, "из-под полы", так как 
новые товары там продавать нельзя. В городах, 
где нет "барахолки", как например, в Москве, 
указанные импортные товары формируют осо
бый рынок - товары покупаются у спекулянтов 
дома. 

Другим серьезным источником импортных тtl
варов являются иностранные туристы. В особен
ности это относится к туристам из Финляндии, 
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которым очень легко приезжать на уикэнд в 
Ленинград. Поскольку ь Финляндии есть извест
ные огранnчения на потребление алкоголя, а 
в СССР их нет, то поездка в СССР позволяет им 
смягчать эти ограничения. Часто эти туристы 
привозят для сбыта в СССР всевозможную де
шевую в Финляндии одежду из нейлона, кото
рая в СССР очень дорога. Они также пользуются 
услугами спекулянтов. 

Как мы уже выше отмечали, спекулянты не
терпимы для государства, хотя они по сушеству 
выполняют за него функцию выравнивания спро
са и предложения. Поскольку спекулянты идут 
еше на риск быть пойманными и осужденными, 
то они за это устанавливают более высокие 
цены. 

Вообше трудно ответить на вопрос, насколько 
цены у спекулянтов выше, чем цены в государст
венных магазинах . Надбавки к цене варьируют 
не только в зависимости от меры дефицитности 
товара, но и от того "какой руки спекулянт", 
в смысле, непосредственно ли он покупал товар 
в магазине и л и  сам перекупал, торгует ли спе
кулянт "ходовыми" товарами в больших коли
чествах (прибьmь с оборота) ЮIИ изысканными 
товарами в малых количествах. Доминируюшей, 
грубо говоря, можно считать спекулятивную 
надбавку в пределах от 40 до 1 00 процентов от 
государственной цены товара. Иногда спеку
лянты продают "очередь", т.е. они занимают 
заранее место в очереди за дефицитным товаром 

и потом за деньги уступают это место нуждаюше
муся в этом товаре. Купить "очередь" несколько 
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дешевле, чем купить товар у спекулянта. 
Мне трудно оценить число спекулянтов в 

СССР, поскольку спекулянта трудно найти даже 

тому, кто готов у него купить товар. Но я бы 
рискнул сказать, что число спекулянтов состав
ляет несколько сот тысяч. По преимушеству это 

замужние женшины, которые имеют право не 

работать. Есть среди спекулянтов и люди, кото

рые совмешают спекуляцию с основной работой. 
Это в особенности относится к дворникам в 
крупных городах. Они работают преимушест
венно по ночам и ранним утром. В это время 
они занимают очереди в магазинах, где ожидает

ся получение дефицитных товаров. 
Наличие спекулянтов оказывает развращаю

щее действие на общество, порождает заметный 
слой людей, который готов зарабатывать боль
шие суммы денег, рискуя получить уголовное 

наказание. Хотя угроза наказания уравновеши
вает большие доходы, но то, что государство 
порождает источник этих доходов, за которые 
надо платить тюрьмой, есть дьявольский соблазн 

для людей. 
На ниве дефицитных товаров процветают не 

только мелкие и крупные спекулянты. Есть и 
жулики, ловко эксплуатирующие нехватку това

ров. Некоторые из них - подлинные мастера сво
его дела - по изобретательности подстать Остапу 
Бендеру. 16 

Можно полагать, что в ближайшие годы роль 

рассмотренного черного рынка (равно как и 

коричневого) предметов потребления будет воз
растать. Основаниями для того являются резко 
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возросшая сумма свободных денег у населения 
(в сотнях млрд. рублей) , во многом о:жи:даю
шая своего товарного покрытия, при условии, 
что производство и импорт нужных населенюо 
товаров существенно не увеличиваются. 

В более отдаленном будущем, если уровень 
благосостояния населения возрастет, то можно 
полагать, что государ ство откажется от исполь
зования эффекта, порождаемого иллюзией воз
можной покупки товара со всеми соответству
ющими ему отрш�;ательными последствиями. 

б) Легально получаемые товары с ограниченным 
сбытом 

Все рассмотренные нами выше дефицитные 
товары относятся к числу тех, которое государст
во стремилось бы расширить продавать,  если бы 
располагало для этого· соответствующими ре
сурсами. 

Вместе с тем, в советской экономике возни
кают дефицитные товары как следствие попы
ток государства сокра�ить их потребление. К 
числу таких товаров в щ�рвую очередь относятся 
вино-водочные изделия. 

Известно, что неуемное потребление алкого

ля - тр агедия России. В СССР эти "славные тра
дIШ.ии" приумножились. Одной из причин этого 
является то, что при существующих в СССР це
нах на питание, одежду, автомашины и т .п. про
дукты, на рубль затрат наибольшее количество 
положительных эмоций можно получить от ал
коголя. Отличие За пада от СССР в этой связи 
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заключается в том, что цены на крепкие алко
гольные напитки на Западе сопоставимы с ценами 
на одежду, обувь; цена на хорошую рубашку, 
пару туфель сопоставима с ценой поллитровой 
бутьmки крепкого юrna. В СССР же бутьmка 
водки стоит в 5-1 О раз меньше хорошей РУ· 
башки, пары обуви и т.п. 

Отношение государства к алкоголю двоякое: 
с одной стороны, отрицательное - это бич про
изводства, одна из причин преступности и т.п. ; 
с другой, - положительное - это мощный источ
ник доходов бюджета ( 10%) , а главное - это 
средство психологической разрядки для масс. 

Когда отрицательные стороны начинают беспо
коить власть имущих особенно резко, то они 
издают очередное постановление, направленное 
на сокращение алкоголизма. Среди мероприя· 
тий, включенных в одно из таких постановлений 
последнего десятилетия, бьmо и такое: запретить 
продажу водки до 1 1  часов утра и после 7 часов 
вечера. Тем самым предполагалось, что хотя бы 
рабочие не будут пить до работы ЮIИ в начале 
работы, а также вечером. 

Однако постановление не может отменить 
спроса на водку и утром, и вечером. Купить 
водку про запас нереалистично, так как если 
водка есть, то она распивается. 

Таким образом, водка утром и вечером стала 
дефицитным товаром. И, как всегда в таких 
случаях, появляется черный рынок. Он начинает 
формироваться уже непосредственно в государст
венной торговой сети. Продавцы магазинов, 
торгующих винно-водочными изделиями, берут 
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на себя роль спекулянтов, отпускают утром и 
вечером водку из-под прилавка, беря за эту 
услугу примерно шшrnий рубль (25% к цене) . 

Затем черный рьrnок на алкоголь перебрасы
вается к лицам, совмешаюшим свою основную 
работу со спекулятивной нелегальной продажей 
алкоголя. Этим делом обычно занимаются шофе
ры такси, которых легко найти на стоянках 
такси. 

Наконец, появились и профессиональные спе
кулянты алкоголем. В основном - зто пожилые 
женщины; бьmи случаи вовлечения в это дело и 
подростков, которые занимались поисками поку
пателей. 

Ограничение на сбыт легально обращаемых 
товаров, как винно-водочные изделия, является 
одной из причин повышенной цены на эти товары 
относительно затрат ресурсов на их производст
во: в цену включается и оценка ограничения на 
максимально возможное производство этих това
ров. 17 

Возможность дешевого производства крепких 
алкогольных напитков в домашних условиях 
приводит к появлению на рынке такого полуле
гального товара как "самогон". 

По оценке проф. Тремля, проведшего весьма 
интересные исследования по "винно-водочному 
балансу" СССР, производство самогона состав
ляет около трети от всего потребления алкоголь
НЬIХ напитков, произведенных государством.18 В 
особенности производство и потребление само
гона характерно для сельских районов. 
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По преимуществу самогон, по-видимому, по
требляется самими его производителями. Но 
известная его часть продается на черном рьшке. 
К сожалению, пока нет возможности дать более 
точное количественное представление о роли 
самогона на черном рынке. 

Можно полагать, что существенной причиной 
сравнительно низкого уровня продажи самогона 
является довольно высокая мера наказания за 
его продажу (мера наказания за производство 
самогона для собственного потребления сущест
венно ниже) . Так, за продажу самогона следует 
тюремное заключение сроком от одного года 
до трех лет с возможной конфискацией иму
щества. 

Интересно выяснить соотношение между полу
чаемым наказанием за продажу самогона и 
доходом от этих операций. Однако эти доходы 
трудно определить, т.к. существуют лищь отры
вочные сведения о ценах на самогон на черном 
рьшке, данные к тому же без учета качества 
самогона, возможностей покупки водки в дан
ном районе и т .п. 

в) Нелегально получаемые товары 

Рассмотренный выще черный рынок образо
вывался из легально получаемых из торговой 
сети товаров. 

Черный рынок в СССР в известной мере об
разуется и на базе нелегально производимых 
товаров, в конечном счете потребительских, 
так как только на них можно получить наличные 
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деньги; контрабанда в СССР при сушествуюшей 
охране границ практически невозможна. Расхи
тители социалистической собственности - вот 
участники черного рынка получения легальных 
товаров нелегальными методами. На этом черном 
рынке могут быть дефицитные и недефицитные 
товары; важно то, что все они производятся из 
ворованных материалов на государственных (ко
оперативных) предприятиях или воруются в 
торговой сети. Выше, когда мы рассматривали 
причины образования серого рынка средств про
изводства, бьщо отмечено , что действующая в 
СССР система "силового IUiанирования" порож
дает у предприятий резервные ресурсы. Как пра
вило, руководители предприятий используют их 
в целях вьmолнения и перевыполнения Wiaнa. 
Поскольку они в этих случаях лично существенно 
не обогашаются, а ЛШIIЬ сохраняют свое место 
и получают относительно невысокие премии 
за вьшолнение и перевьшолнение IUiaнa, то мы и 
бьщи склонны считать, что в этом случае обра
зуется серый рьnюк. 

Но образуемые у хозяйственных ячеек ре
зервы в ряде случаев используются для произ
водства продукции, которая в конечном счете 
идет потребителям, а деньги (и при этом очень 
большие) кладутся в карман воротил. Таким 
путем образованные резервы создают, вообще 
говоря, потенуиальную возможность использова
ния их и для личного обогашения. Психологи
ческие незаконные методы образования резер
вов облегчают и их использование в своекорыст
ных целях, для личной наживы. В случае, если 
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резервы могут быть использованы для нелегаль
ного производства продукции, работники выше
стояших органов получают большие взятки 
за установление повышенных норм расхода ма
териалов, оборудования и т.п. Большие судеб
ные процессы, время от времени организуемые 
в СССР, показывают, насколько в самой системе 
планирования таятся возможности за счет искус
ственного завьШiения норм расхода ресурсов 
создать у хозяйственных ячеек возможности 
для производства нелегальных товаров. 

Цепочки нелегального производства потреби
тельских товаров могут быть довольно длинные. 
Так, предприятия легкой промыumенности, точ
нее соответствующие артели, которые не имели 
качественных материалов, для производства 
высококачественной резиновой тесьмы, покупа
ли ворованные материалы у пр едприятий авиа
ционной промыumенности, которым вьщелялись 
высококачественные материалы для изготовле
ния парашютов. Часто воровское производст
во потребительских товаров организуется не
посредственно предпрЮ1тием-изготовителем. 

Заметим, что существовавшие в СССР до кон
ца 50-х гr. артели по производству предметов 
потребления бьmи фактически местами в огром
ной мере нелегального производства товаров. 
Положение артелей бьmо таково, что стимули
ровало их к воровству. С одной стороны, по 
Идее артели должны бьmи работать на отходах; 
они не получали фондируемое сырье от госу
дарства. С другой стороны, от них требовали 
продукции высокого качества. Малые масштабы 
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производства создавали келейную обстановку, 
в которой легко было нелегально производить 
товары. 

В цсНlральных районах СССР проведенное 
Хрущевым объединение артелей и превращение 
их в государственные фабрики при введении 
жестких наказаний за нелегальное производство 
(вплоть до расстрела) резко сократило нелегаль
ное производство товаров. Однако в ряде рес
публик, в частности в Грузии, где власти бьши 
весьма коррупированы, массовое нелегальное 
производство существовало до последних лет. 
Это подтверждают судебные процессы, прове
денные в последние годы в Грузии. 

Для сбыта продукции нелегального произ
водства, поскольку она аналогична легальной, 
обычно используется государственная торговая 
сеть, в частности государственные маленькие 
магазины или торговые палатки, которые имеют
ся на колхозных рынках. В этих магазинах и 
палатках, где часто нет складского учета, кас

совьIХ аппаратов, существенно облегчается бес
контрольный сбыт товаров. 

Другим источником товаров для черного 
рынка, порожденным расхитителями государст
венной собственности, являются товары, укра
денные на оптовых базах или в самих магазинах. 

Методы воровства здесь самые разнообразные, 
в частности путем списания якобы испорченных 
товаров, обвеса покупателей и т.п. Реализуются 
эти товары обычно через государственную роз· 

ничную систему. Предусмотренные в ней огра
ничения на продажу нелегально получаемых 
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товаров обходятся. Например, государствеmюе 
торговое предприятие, имеюшее кассовые аппа
раты, складской учет и т .п" для продажи неле
гально полученных товаров организует откры
тые прилавки в своем районе (особенно это 
характерно для летнего времени) . Продавец, 
стояший за прилавком, получает деньги непосред
ственно; ему можно прямо, минуя склад, заво
зить ворованные продукты и т.п. Необходимость 
же создания таких прилавков директора мага
зинов резонно объясняют тем, что не хватает 
помешения магазинов для вьmолнения плана. 

Наконец, отметим, что часть товаров воруется 
с государственных предприятий и непосредствен
но продается населению. Это, в первую очередь, 
относится к строительным материалам, многие 
из которых являются дефицитными. Недефи
цитные материалы продаются на черном рынке 
дешево - дешевле, чем в государственных мага
зинах, так как есть риск ответственности и для 
покупателя ворованных товаров. 

66. Полулегальные и нелегальные товары 

К числу полулегальных относятся в основном 
некоторые потребительские товары, которые 
официально государственными учреждениями не 
импортируются. Основная причина этого - иде
ологические соображения. Так, некоторые видь� 
одежды непривычны для советских людей и ас
социируются с западным образом жизни, к 
примеру, джинсовые костюмы. Яркие запад
ные платья, галстуки вызывают ассоциации с 
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пижонством, считаются нескромными и т.п. 
Со вр еменная музыка, в том числе и популярная, 
непонятна, аполитична, т.е. не соответствует 
марке социалистического реализма. Можно ска
зать ,  что в автократических системах, какой и 
является СССР, лидеры дпя устойчивости предпо
читают привычное. Всякого рода отклонения от 
привычного способствуют в целом разрушенюо 
стереотипов сознания. А если новое приходит 
еше из-за "заморских" стран, то вызывает у лю
дей и чувство преклонения перед другими стра
нами, где существуют новые виды одежды и т.п. 
Поэтому ограничением ассортимента импортиру
емых товаров власти пытаются nресечь увеличе
ние многообразия в системе. 

Между тем, в СССР, как в стране с экстраверт
ной культурой, достаточно много активных лю
дей, которые желают выделяться среди окружаю
щих. Этому в ьщелению способствует и необыч
ная одежда. Поэтому в СССР есть спрос на тако
го рода нежелательные, "полулегальные" това
р ы .  Этот спрос весьма выгодно удовлетворять 
частным л ицам, выезжающим из СССР в запад
ные страны на определенное время или иност
ранцам, приезжающим в СССР. Так, например, 
джинсовый костюм, стоящий в CIUA 1 5-20 долла
ров, продается в СССР на черном рынке за 1 20-

1 5 0  рублей. 
Полулегальные товары в СССР имеются в 

сравнительно небольших количествах . Мелкие 
спекулянты ,  занимаюшиесл их продажей, назы
ваются фарцовщиками. Государство решительно 
борется с фарцовщиками помимо всего и пото
му , что они имеют дело с иностранцами. 
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Известная часть товаров в СССР вообше не 
может быть предметом куШiи-продажи для част
ных лиц и является нелегальной. Это прежде 
всего относится к иностранной валюте, золоту 
(в слитках) , наркотикам и т.п. 

Между тем, и эти товары продаются и поку
паются в СССР. Спрос на иностранную валюту 
и золото предъявляют в основном люди, вовле
ченные в черный рынок и имеющие значительные 
доходы. Из обших соображений они считают 
целесообразным хранить свои богатства в много
образных формах, в частности и в вице запасов 
иностранной валюты и золота. Иностранную ва
люту покупают иногда и советские люди, еду
шие за границу, так как они ограничены в валю
те для покупки товаров, которые они потом 
могут продать в СССР. 

Источниками иностранной валюты являются 
иностранные дипломаты, туристы, а также люди, 
хранящие еше доллары (фунты стерлингов) с 
20-х годов, когда они поступали в СССР от родст
венников, живущих за границей. Одно время 
советские граждане, возвращающиеся из-за гра
ницы, также могли привозить валюту и поку
пать на нее товары в специальных магазинах. За
тем бьmо введено правило, по которому ввезен· 
ная иностранная валюта должна быть обменена 
на сертификаты (именные) , по которым можно 
покупать товары в тех же специальных магази
нах. Потом и это правило бьmо отменено. 

Золото функционирует на черном рынке 
преимущественно в вице золотых монет царс
кой России. Между тем на черном рынке можно 
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приобрести и золото в слитках, золотой песок. 
Источники этого золота могут быть самые при
чудливые, в том числе вороваююе золото с при
исков.19 

Цены на валюту на черном рынке довольно 
устойчивы: доллар стоит порядка пяти рублей. 
Лица, участвуюшие в этом черном рынке, обычно 
профессиональные спекулянты - валютчики. 

Система наказания за продажу валюты в СССР 
очень жесткая - вплоть до расстрела. До начала 
60-х гг. за участие в валютных операциях бьшо 
сравнительно слабое наказание - порядка 2-3 
лет тюрьмы. Некоторые люди считали, что при 
таком слабом наказании имеет смысл занимать
ся валютными операциями, даюшими большой 
доход. Можно зарабатывать таким путем десят
ки тысяч рублей. Если даже попадешь в тюрь
му, то за деньги можно облегчить себе режим. А 
потом, даже не занимаясь валютными операци
ями, можно жить безбедно. Между тем, когда 
Хрушев решил пресечь валютные операции, то 
бьш введен новый закон, и в нарушении основ 
римского права, судили "валютчиков" за совер
шенные ими ранее преступления по новому за
кону. Ряд "валютчиков" бьш приговорен к рас
стрелу. Волна протеста мировой обшественности 
против творимого Хрушевым беззакония, в 
частности, заявления по этому поводу Бертрана 
Рассела, не могли остановить караюшей руки 
Хрушева. Некоторые "валютчики" бьши рас
стреляны. 20 

На черном рынке также продаются наркоти 
ки. Спрос на наркотики порождается теми же 
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причинами, что и на Западе: преимущественно 
желанием молодежи получить острые ощущения. 

Основным наркотиком является морфий. Ис
точники получения морфия - больницы, где он 
применяется как обезболивающее средство в 
острых ситуациях. Морфий воруют в больницах 
и продают на черном рынке. Цена за ампулу -
один укол - порядка одного рубля. 

Также продается на черном рынке гашШII и 
опиум. Доставляются эти наркотики нелегально 
из районов Средней Азии, Азербайджана, где 
выращиваются соответствующие растения. Их 
также воруют с предприятий фармацевтической 
промыumенности, где они также используются 
для приготовления лекарств. 

Используемые на Западе наркотики на совет
ском черном рынке практически купить невоз
можно: их трудно провести в СССР и слШIIком 
велик страх перед наказанием для продающего 
и покупающего. 

Наконец, упомянем о таком нелегальном то
вар е, как проституция. В отличии от капиталисти
ческого Запада, где также нет легальной прости
туции, но она включена там в серый рынок 
(полиция закрывает глаза на проституцию) , 
в СССР, как и в других социалистических стра
нах, проституция является товаром черного 
рынка.2 1  

Формально считается, что в СССР нет прости
туток, проституция как явление ликвидирова
но. Никакие открытые судебные процессы над 
проститутками мне неизвестны. 
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Однако в СССР, как и на Западе, есть спрос 
на проституток, особенно в крупных городах, 
где имеется много людей в командировках, 
военных и т.п. Спрос рождает предложение. 
Занимаются проституцией в СССР в основном 
женшины, которые где-то работают. Професси
ональная проституция затруднена, так как если 
молодая женщина одшюка, то она должна по 
советским законам работать: иначе ее объявят 
тунеядкой. 

Причины, толкаюшие женщин заниматься про
ституцией в СССР и на Западе те же. По мнению 
членов комиссии по борьбе с проституцией в 

Москве, проститутки считаю·r одной из причин, 
побуждающих их к этой деятельности низкий 
заработок на основной работе при желании хо
рошо одеваться. Если учесть, что пара модных 
женских сапог стоила до 70 рублей (несколько 
меньше месячной зарплаты девушек, которая 
составляла, примерно, 80-90 рублей в месяц) , 
то становятся понятны аргументы, приводимые 
проститутками. Поскольку за обслуживание кли
ента проститутка берет от 5 до 15 рублей, то 
она может заработать деньги на хорошую одеж
ду. На замечание членов комиссии, что прости
туция может помешать девушкам выйти замуж, 
одна из девиц ответила, что наоборот, занятия 
проституцией позволяют им хорошо одеваться, 
быть более эффектными, и это может помочь 
выйти замуж. 

В СССР государство активно борется с про
ституцией. Наряду с обшими дrlЯ всех стран 
причинами борьбы с проституцией, активная 
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борьба с проституцией в СССР обусловлена еще 
и возможными связями проституток с иностран
цами, каждый из которых рассматривается в 
СССР как потенциальный шпион. Это не мешает 
КГБ использовать связи проституток с иностран
цами для своих целей. 

Будушее черного рынка в СССР мрачно, как, 
собственно говоря, и во многих других странах. 
В принципе в нем можно допустить следующие 
структурные сдвиги. Может уменьшиться число 
спекулянтов по тем же причинам, по которым 
снизится роль коричневого рынка. Возможно, что 
при введении в СССР конвертируемой валюты 
снизится число валютчиков и фарцовшиков. 

Однако при наличии государствеююй собст
венности и учитывая человеческую природу -
наличие людей, предрасположеЮ1ых к получе
нию дохода воровскими методами - допустимо 
полагать, что объем хозяйственных преступлений 
в стране будет возрастать. 

Что же касается проституции, то она по мере 
роста крупных городов, облегчения условий 
аренды жилы� и т.п. также может возрасти . 

• * * 

Основной вывод, который можно сделать на 
основе сказанного, заключается в следующем. 
Не только в ближайшем, но и в отдаленном 
будущем в СССР останутся многообразные 
имманентные рынки и они будут расширяться. 

Останутся и в отдаленном будущем собствен
но социалистические рынки, хотя глубокое 
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совершенство вание социально-экономического 
механизма функционирования хозяйства может 
существенно снизить их рол ь. 

Что же касается рудиментарных рынков, 
то можно понагать, что в бл ижайшем будущем 
они могут даже расшириться, но в отдаленном 
будущем при· соответствующих условиях могут 
практически ликвидироваться. 
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П р и м е ч а н и я  

Поговорки ТШiа: "Закон что дьпш10: куда повер
нул, туда и вышло" показьmают общее оmошение на
рода к закону. 

Другим примером является поведение подсудимого 
в одной из пьес Сухово-Кобылина. Когда судья, поло
жив руку на стопку книг - свод законов, спрашивает 
у подсудимого: "Как тебя судить: по совести или по 
закону?", то подсудимый отвечает: "По совести, ба-
1I0шка, по совести". 

2 Извесrnые обобщения и факты, касающиеся 

действия полулегального и нелегального рьmков можно 
найти в тексте доклада Dimitri К. Simes, "The Soviet Pa

rallel Market". "Econornic Aspects of Life in the USSR". 

Main Findings of Colloquim Held 29th-3 1th January, 1975 , 

in Brussels. NATO-Directorate of Econornic Affairs, рр. 
91-100. 

3 Вот как определяется спекуляция в Уголовном 

Кодексе РСФСР (Москва, изд-во "Юридическая лите

ратура", 197 1) : "Спекуляция, то есть скупка и перепро

дажа товаров или иных предметов с целью наживы" 

(стр. 59) . 
4 

Как следует из работ R. Aurnan "Existence of 

Equilibria in Markets with а Continuurn of Trades"; "Eco

nometrica", vol. 34, 7, 1966 и В. Аркина "О бесконечно
мерном аналоге задач невьmуклого программирования", 

"Кибернетика", №2, 1967, при континуальном множест
ве учасrnиков и определенном числе товаров можно 

найти равновесное оптимальное состояние системы с 

помощью цен и ограничивающих учасrnиков доходов, 
если даже целевые функции учасrnиков невьmуклы и 

т.п. 
6 

А. Katsenelinboigen. "Constructing the Potential 

of а Systern". "General Systerns", vol. XIX, 1974, рр. 
27-36. 
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6 
Другими, менее существенными источниками 

продуктов на колхозном рьmке являются ягоды и 
фрукты с садовых участков, выдаваемых рабочим и 
служащим особо важных предприятий и учреждений 
крупных городов. 

"Народное хозяйство СССР в 1972'', стр. 573 , 577. 

"The New York Tirnes", Novernber 1 1 ,  1974. 

В 1956 г. бьmа приостановлена практика высе
ления работников из квартир, полученных от предпри
ятия, если работник менял место работы по своему 

желанию. 
В настоящее время в СССР довольно высокая те

•<учесть рабочей cWiы. Бороться с ней имеющимися 

средствами довольно трудно. Поэтому ряд директоров 

предприятий поднимают вопрос о том, чтобы вернуn,ся 
к сталинским методам руководства хозяйством, ко
торые давали им возможность удерживаТh рабочую си

лу, в часnюсти, за счет выселения из принадлежащих 
предприятию домов. 

В конце 60-х гг" насколько мне ювестио, на Волго
градском тракторном заводе бьmа предпринята попытка 
вернуться к практике выселения из квартир, существо
вавшей до 1956 г. Но Прокуратура СССР приостановWiа 
начавшиеся выселt:ния рабочих, ушеД!Шfх с предприя
тия по собственному желанию. 
1 0 В СССР вообще почти нет практического исполь

зования кондиционеров. Лишь в последние годы при 
строительстве новых зданий для учреждений предусмат
риваются кондиционеры. Но, как ttоказьmает опыт, 
эти кондиционеры либо низкого качества, либо обслу
живающие их рабоnшки невысокой квалификации. 
Поэтому эти кондиционеры, как правЮiо, не работают. 
Это вызывает большие трудности у сотрудников, рабо
тающих в зданиях, рассчитанных на кондиционеры. 
Здесь мы видим довольно обычную для Советского 
Союза картину : стслкновения Запада и Востока. Подра

жая Западу, советские архитекторы строят нового ти
па здания с широкими окнами и т.п. Но качество 
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строительства этих зданий и их обслуживание остается 
советс:ким. В результате в этих зданиях непомерно 
жарко летом, а зимой продувают холодные ветры. 

Когда в конце 60-х гг. в Москве бьmо необычно 
жаркое лето, работники учреждений, размещенных 
в новых зданиях, оказались в очень тяжелых условиях. 
Кондиционеры не работали, а окна нельзя бьuю открыть, 
поскольку из расчета на кондиционеры они бьmи герме
тической конструкции. 
1 1  Как показали события шестидесятых годов на За

паде, а также в Югославии и Польше, студенчество 
является наиболее динамической силой в современных 

радикальных движениях. Советс:кие лидеры испугались 
волны студенческого движения, которая уже непосред
ственно подкатывалась к советским границам. Вве
дение курсов для поступающей в вузы менее образо
ванной (рабочей) молодежи - рабфаков, льготы, пре
доставляемые ей, должны были создать из этой моло
дежи послушных защитников режима, парализующих 
действия своих сокурсников из числа уже более обра
зованной и независимой молодежи. 

Ребенок из интеллигентной семьи уже не благодарит 
партию и правительство за то, что он может учиться : 
он принимает это как свое право и даже шюгда как 
свою неприятную о бязанность, так как родители хо-rят 
видеть его не менее образованным, чем они сами. 

В силу сказанного, рабочая молодежь, пришедшая 
на льготных условиях в вузы, распределяется между 
всеми группами. Тем самым, в каждой группе созда
ется ядро, противостоящее активности студентов. 
Официальная пропаганда пытается объяснить льготы, 
предоставляемые рабочей молодежи тем, что с точки 
зрения социальной справедливости социальный состав 
студенчества должен быть отражением социальной 
структуры населения, тем, что рабочие не могут обеспе
чить для своих детей повышенных знаний за счет част
ных уроков, и тем самым от природы способная рабочая 
молодежь не может противостоять менее способным, 
но "натасканным" детям интеллигенции и т.п. 
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Все эти доводы являются демагогическими, хотя на 
первый взгляд они кажутся весьма гуманными. Если бы 

советские лидеры действительно думали о гуманных 
интересах, то они создавали бы луЧIШlе условия для 
учебы шкоЛЫ1Иков, особенно для способных школь
ников из неимущих семей рабочих и колхозников. 

Впрочем заметим, что в среднем плата интеллиген
ции в СССР в последние годы почти сравнялась с опла
той рабочих и колхозников, да и число детей в семьях 

различных социальных групп уравнялось. Любовь к 
алкоголю, безразличие к образованию детей, желание 
видеть детей материально обеспеченными - вот ценнос
ти, преобладающие в рабочих и крестьянских семьях 
и мешающие вовлекать детей из рабочих семей в вузы. 

Если бы советские лидеры думали о гуманных ин

тересах, то они создавали бы, наконец, для менее подго
товленных студентов из числа рабочих и крестьян спе

циальные группы в вузах, где постепенно приобщали 
бы их к необходимым знаниям. Проникновение же 
этих студентов в общую студенческую среду снижает 
уровень подготовки. Попытки отдельных профессоров 

протестовать против положительной оценки знаний 

этих студентов, поскольку это грозит вьmуску из вузов 

малоквалифицированных специалистов, кончались из
гнанием этих профессоров из вузов. Для ректора вуза 
понятно, что если он отрицательно аттестует студентов 
из числа рабфаковцев, то это будет принято как анти

партийное действие, поскольку связано с ослаблением 

стабильности власть имущих в ближайшее же время. 
А если ухудшится качество специалистов, то это неваж

но, так как это скажется лишь в более отдаленном 

будущем, а там уже не будет нынешних лидеров. 
1 2  ''Тhе New York Times", OctoЬer 25 , 1974. 
1 3 

На мой взгляд, работа метро в СССР является 
главным образцом того, что может достигнуть госу

дарство с жесткоцентрализованной экономикой. Вместе 

с тем следует иметь в виду, что такая безупречная ра

бота метро (если не считать сильные давки в часы пик 
и оглушительный шум на отдельных участках) достиг
нута в необычных условиях. В метро функционирует 
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ОДШI вид транспорта, не соприкасающийся с другими 

видами транспорта, до мшшмума сведено число возму
щающих факторов : нет перекрестков, нет воздействия 

окружающей атмосферы (температура, осадки и т.п.) . 
Жесткая централизованная система управления испы

тывает большие трудности в таких же рутинных про

цессах, как и в метро, но где приходится согласовывать 
разные параллельно действующие виды производств, 

погашать возникающие возмущения. Не приходится 

уже говорить о том, что в указанных системах не уда
ется наладить эффективное производство там, где 

нерутинные процессы и требуется особая гибкая сис
тема управления. 
1 4 

Хрущев, в свою бытность лидером государства, 

резко уменьшил число легковых машин и вместе с 

ними число шоферов, находящихся в распоряжении 

руководителей предприятий и учреждений, в немалой 
мере обозлив этим бюрократическую верхушку. Одним 
из первых распоряжений сменивших Хрущева лидеров 
бьmо восстановление этих машин. 

В последние годы советские лидеры делают попытки 

уменьшить лишь число указанной груIПiы шоферов, 

обязывая руководителей самим научиться водить легко
вые машины, которые государство готово за ними за
крепить. 
1 5 Кажется, одним из новых неофициальных сти
мулов для советских спортсменов добиваться рекорд

ных выступлений на Западе является возможность в 
случае победы практически неограниченногопровоза 
товаров через таможни. 
1 6 В сталинское время подвизавшийся в Союзе 

писателей некий Мельников (?) (Мельман?) высказал 
идею о том, что хорошо бы было написать книгу о 
лучших людях СССР, уже живущих по-коммунисти

чески. Известно, что Сталин не переставал эксплуати
ровать и идею о близком торжестве коммунизма 

(вспомним, к примеру, роман Бабаевскоrо "Кавалер 
золотой звезды") . Поэтому предлагаемая книга была 
вполне в русле официальной пропаганды. Заручившись 
мандатом Союза писателей и черным Зимом, Мельников 
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подался в благодатные южные районы (коммунизм, 
по-видимому, ближе к югу) . Тим он месяцами жил 
вольгоrnо у председателей богатых кубанских колхо
зов, которым уж очень хотелось увидеть себя как пред
ставителей коммунистического завтра. 

Попутно Мельников подряжался и помочь этим 
председателям достать автомаumну, которая в те време
на была еще более дефицитной, чем теперь. Он имити
ровал телефонные звонки прямо из кабЮiета предсе
дателя колхоза в Москву высоким ЧЮiовникам Ми
нистерства торговли и разъяснял им, как важно выде

лить машину для данного председателя. Все поведение 
московского писателя вселяло доверие к нему, и ему 
охотно давали деньги на то, чтобы он по возвращении 
в Москву купил машЮiу. Аналогичные махинации с 
обещаниями достать машЮiу М(\Лъников провел и на 
Донбассе, где довольно состоятельные группы шахте
ров, которым надлежало стать героями его книги, 
охотно давали ему деньги на покупку машин. 

Возвратившись в Москву, Мельников еще долго 
морочил голову доверчивым южанам с обещаниями 
отгрузить машину. Уже в середине 50-х гг. донецкие 
шахтеры, встретившись со своим депутатом в Верхов
ный Совет СССР Главным прокурором СССР Руденко 
рассказали ему историю с автомобилями. После этого 
Мелышков был осужден. 
1 7 КаценелЮiбойген А.И., Мовшович С.М., Овсиенко 
Ю.В. "Воспроизводсrво и экономический оптимум", 
Москва. Изд-во "наука", 1 972. 
1 8 Treml V. "Alcohol in the USSR: А Fiscal Dilemma". 
Soviet Studies, vol. ХХУП, по. 2, 1 975 , рр. 1 6 1-177.  
1 9  Мне рассказывали в СССР, как была разоблачена 
группа воров золота на приисках, которое они прода
вали в Армении богатым людям. Эта группа нанялась 
на рабо'I}' на золотые прииски. Она очень интенсивно 
работала, перевьmолняла план и завоевала звание брn
гады коммунистического труда. По условиям соревно
вания за это звание победители работают без допол
нителъноrо надзора - администрация им доверяет 
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(подобно тому, как лучшие рабочие на машинострои
тельных заводах получают личное клеймо) .  Войдя та
ким образом в доверие к администрации, эта группа 
начала систематически часть произведенного золота 

утаивать. 
2 0  Это дело было поручено Министерству Государст
венной безопасности: Министерству внутренних дел, 
чьей прямой обязанностью являются такого рода дела, 
Хрущев не доверял (и не без оснований) , считая его 
работников коррупированными. Данное дело, между 
прочим, создало прецедент, когда МГБ начало занимать
ся не свойственными ему делами. Как будто войдя во 
вкус дела и желая повысить свой престиж, рабоrnики 
МГБ предлагали привлекать их к раскрьпию других 
хозяйственных преступлений. Но власть имущие, по
видимому, во время спохватились, понимая, как опасно 
усиление этого карательного аппарата. 

2 1  Насколько мне известно, в Чехословакии до 
1968 г. бьmа легализована проституция, но только для 
обслуживания иностранцев, приезжающих из капиталис
тических стран более, чем на месяц. Этим иностранцам 
выдавались специальные карточки, по которым они 
в определенной гостинице могли пригласить девушку. 
Эти девушки состояли на государственной службе, 
пользовались специальными льготами вплоть до пенсии 
в соответствующем для этой профессии возрасте. 

Мотивом для такого сервиса иностранцев служил 
тот довод, что все равно они найдут проституток. Уж 
лучше это дело контролировать, получать за это валюту, 
чем пускать дело на самотек. 



СТЫДЛИВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В СССР * 

Постановка вопроса 

В западной экономической литературе исполь
зуется множество эпитетов для характериктики 
различных аспектов инфляционных процессов. Я 
решил ввести новый эпитет : "стыдливая инфля
ция ". Он объединяет известные понятия и вме
сте с тем, как мне представляется, отражает спе
цифику протекания инфляционного процесса в 

* Данная статья является текстом доклада представ
ленного мною на симпозиум по социалистическому ме
ханизму ценообразования, Университет Торонто, Канада, 
Март 1 974. Текст доклада был напечатан в книге The 

Socialist Prue Mechanism, ed. Ьу А. Abouchar, Duke Uni

versity Press, 1 977, р.р. 1 7 1 - 1 83.  Сокращенный текст до
клада был помещен в сборнике Economic Aspects of 

Life in the USSR. Nato-Directorate of Economic A ffairs, 

1 9 75, р.р. 1 01 - 1 1 1 . 
Поскольку отмеченные мною почти десять лет назад 

инфляционные тенденции полностью сохранились в 
СССР, то, возможно, что русскоязычному читателю бу
дет и теперь интересен текст этого доклада. 

Для настоящего издания я сделал лишь небольшие 
поправки. Они прежде всего связаны с добавлением ста
тистических данных за истекшие годы. 
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СССР. Стыдливая инфляция объединя ет такие по
нятия как "подавленная инфляция" (т .е. инфля
ция, при которой искусственно сдерживаются 
цены , а реальная ценность денег падает) , "пол
зучая инфляция" как медленный рост цен, так и 
"замаскированная инфляция", т.е. инфляция, 
прикрытая мелкими, незначительными изменени
ями в товарах, вымыванием дешевых сортов про
дуктов и т .п . В СССР происходят все эти виды 

инфляционных процессов. Однако они там стыд

ливо умалчиваются, на дискуссии об инфля ции 
наложены табу (впрочем, как и на другие язвы 
капитализма, которые почему-то пышно расцве

ли на социалистической ниве) . 
Основной теоретический вопрос, который я 

хотел бы обсудить в этой статье, касается рас
смотрения инфляции как экономического инва
рианта, т.е. как экономической категории, прису
щей любой экономической системе, применяю
щей ценностной механизм. На первый взгляд 
создается впечатление, что инфляция присуща 
капиталистической бесплановой рыночной эконо
мике, поскольку она не может должным образом 
(включая сюда и справедливость) координиро
вать действия участников . В социалистической 

плановой системе, казалось бы, должна отсут
ствовать инфляция : там ведь можно так балан
сировать экономические процессы , чтобы избе
жать роста цен. Более того, при росте выпуска 
предметов потребления и услуг в социалистиче
ской экономике естественно было бы ожидать 
дефляционные процессы . 

8 5  



На основе своих представлений об инфляции, 
я попытаюсь показать ,  что и развивающейся 
плановой социалистической системе органиче
ски присуща инфляция. Более того, при опреде
ленных условиях инфляция может быть исполь
зована как средство повышения темпов роста 
социалистической экономики. Другими словами, 
инфля цию .можно и надо планировать. Такого 

рода плановую целесообразную инфляцию следу
ет отличать от нежелательной инфляции, которая 
уже выступает как средство вынужденного уточ
нения плана. И, наконец, надо видеть в плановой 
социалистической экономике угрозу галопирую
щей инфляции, хотя эта система может лучше 
приспособиться к борьбе с ней. 

Для равновесия экономической системы тре
буется ,  чтобы полученная потребителями сумма 
доходов после вычета налогов и сбережений бы
ла равна ценности товаров и услуг,  которые они 
могут приобрести. Это тривиальное требование 
баланса. Однако удовлетворяться оно может раз
ными средствами. Формально или точнее при иг

норировании многих важных обстоятельств раз
вития экономики, вт .ч . психологии участников, 
не имеет значения, каким путем будет достигать
ся равновесие. Практически же, когда приходит
ся учитывать при достижении равновесия среди 
факторов и человеческую психологию ,  уже нель
зя игнорировать выбор средств . 

В данной статье мы остановимся шш1ь на од
ном моменте, связан ном с выбором средств для 
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достижения такого равновесия : это рост цен при 
росте доходов как стимулирующего средства 
роста производительности труда, изменения про
фессии работника или места его работы . 1 При 
этом мы будем рассматривать только ситуации, 
когда имеется нехватка работников и сущест
венным является вопрос об интенсификации их 
деятельности без давления безработицы. 

Известно, что работников можно стимулировать 
как путем повышения номинальной, так и реаль
ной заработной платы .  Повышение номинальной 
заработной платы является, вообще говоря , бо
лее эффективным средством роста производи
тельности труда работников , поскольку позво
ляет непосредственно связать результаты его дея
тельности с получаемым доходом (разумеется , 
если цены более или менее стабильны) . При р ос 
те реальной зарплаты, достигаемой в первую оче
редь при снижении цен , нет непосредственного 
стимула к повышению производительности , так 
как данный работник не может учесть влияние 
результатов своей деятельности на уменьшение 
цен в будущем. 

Не приходится уже говорить о том, что рост 
номинальной заработной платы может произво
диться весьма дифференцированно, касаться каж
дого отдельного работника. Снижение цен каса
ется всех. Можно, конечно, так регулировать 
снижение цен на различные продукты , чтобы в 
большей мере обеспечивать повышение реальной 
заработной платы определенных доходных групп 
работников, в чьем потреблении продукты ,  по 
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которым снижаются цены, играют большую роль. 
Но все эти средства лишь косвенным образом 
оказывают свое стимулирующее воздействие на 
повышение производительности труда работни
ков. 

Обладая известными преимуществами, повы
шение номинальной заработной платы при своей 
реализации может порождать существенные труд
ности. Поэтому требуется большая осторожность 
при использовании этого экономического инстру
мента. 

Так, рост номинальной заработной платы , учи
тывая эффект замещения потребительских благ 
временем отдыха, может даже привести к потере 
производительности. 2 

Рассмотрим в дальнейшем подробнее более 
характерную ситуацию, когда рост номинальной 

заработной платы способствует росту произво
дительности труда работника. 

Идеальной была бы ситуация, когда темп ро
ста номинальной заработной платы обеспечивал 
бы стимулирование работников и вместе с тем 
был бы ниже роста выпуска продукции или ра
вен ему.3 В этой ситуации можно совместить 
все выгоды роста номинальной зарплаты с ро
стом (или сохранением) реальной зарплаты. Од
нако рост номинальной зарплаты может проис
ходить более быстрыми темпами, чем рост выпу
ска потребительских благ. Для того, чтобы до
стигнуть в этой ситуации равновесия между мас
сой доходов и наличным количеством потреби
тельских продуктов, необходимо преодолевать 
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определенные трудности. Здесь возникают новые 
проблемы, связанные с введением налогов, сти
мулированием сбережений, повышением цен .  

Рассмотрим несколько подробнее одну из су
щественных причин, порождающих повышение 
темпов роста доходов над ростом выпуска про
дукции, и условия, при которых может успешно 
реализоваться это превышение темпов.  Известно, 
что для материального стимулирования человека 
к увеличению объема своей деятельности нужно 
ему предложить , в зависимости от обстоятельств , 
сумму, не меньшую какой-то определенной ве
личины; на меньшую сумму работник может нс 
реагировать. Вместе с тем, хотя бы из физиоло
гических ограничений, человек может увеличить 
объем своей деятельности лишь на определенную 
величину. При рассмотренных условиях рост до
хода не всегда в той же мере будет соответство
вать росту выпуска продукции : рост выпуска 
продукции может быть и меньшим. Разрыв в 
темпах роста доходов и выпуска продукции в 
принципе можно компенсировать, как уже от
мечалось ,  путем введения повышенных налогов, 
стимулирования сбережений и роста цен . Таким 
образом здесь мы имеем дело с процессом, ко
торый в силу ограничений на психологию чело
века для развития системы необходимо одно
временно использовать как ускорители - рост 
доходов, так и замедлители - увеличенные нало
ги и сбереженf!.я , рост цен.4 

При р осте номинальной зарплаты центральное 
место в процессе достижения равновесия занима-
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ют цены . Это объясняется тем, что налоговая си
стема достаточно консервативна; стремление к 
увеличению сбережений может перекрываться 
растущим спросом на потребительские блага. 

В рассматриваемой ситуации возникают ин
фляционные процессы . Если рост цен идет мед
ленно, работник успевает за повышенную зарпла
ту получать большее количество благ ; короче 
говоря, если работник сохраняет доверие к день
гам, то инфляция выполняет роль ингибитора и 
в целом процесс развития производства будет 
более эффективным. Другими словами, ползу
чая инфляция становится фактором роста эконо
мики. 5 

Таким образом, использование роста заработ
ной платы как средства стимулирования роста 
производства требует проведения соответствую
щей экономической политики, связанной с си· 
стемой налогов, сбережений и цен. Все эти эконо
мические параметры имеют остро социальный 
характер , поскольку они непосредственно заде
вают работников, выступающих уже в роли по· 
требителей; население болезненно реагирует на 
рост налогов, цен и т .п . 

Проводя политику роста производства с по
мощью повышения заработной платы, необхо
димо иметь ясность в возникающих здесь соци
альных трудностях и не ограничиваться полуме
рами. Попытки политических деятелей замазать 
эти трудности из-за страха перед социальными по
следствиями применения "ингибиторов" , попьп
ка создать иллюзию социального равновесия ока-
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зываются лишь локальным эффектом и могут в 
конечном счете привести к еще более острым со
циальным конфликтам. 

Действительно ,  если в условиях повышения 
зарплаты не применять "ингибиторы" в должных 
количествах, то начинается аккумуляция свобод
ных денег.  Достигнув определенной величины , 
они могут стать лабильной массой. Отсюда угро
за возникновения галопирующей инфляции, пере
рождения ползучей инфляции в галопирующую, 
если рост цен был недостаочным, со всеми выте
кающими из этого опять же отрицательными со
циальными последствиями. 

Таким образом, стремление достигнуть роста 
производства с помощью экономических мето
дов требует специально продуманной социаль
но-экономической политики. Экономическая на
ука может точно описать лишь некоторые сторо
ны происходящих здесь процессов и предложить 
их политическим деятелям. Многое могут под
сказать социальные науки. Но в целом принятие 
решения требует большого искусства от полити
ческих руководителей .  При отсутствии опытных 
политических деятелей, вооруженных знаниями 
современной социально-экономической науки, 
использование экономических средств в управ
лении хозяйством может привести к острым со
циальным конфликтам, для разрещения кото
рых экономические средства могут быть заме
нены административными. 

Рассмотрим все сказанное на примере опыта 
развития СССР в послевоенный период. В течение 
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этого периода в хозяйственной политике наблю
дались различные методы стимулирования работ
ников к повышению производительности их тру
да вплоть до барщины и лагерей .  В различных 
секторах советского хозяйства соотношение меж
ду экономическими и внеэкономическими мето
дами управления было также не одинаковым. Мы 
будем дальше рассматривать развитие тех секто
ров ,  где роль экономических стимулов была зна
чительна (в первую очередь промышленности) . 
Но и в этих секторах равновесие между доходами 
и наличным количеством потребительских благ 
устанавливалось различным образом, с большим 
или меньшим использованием внеэкономических 
средств .  

Во временном плане для рассматриваемого 
круга вопросов в качестве водораздела принят 
1 953 г .  Это объясняется следующими обстоятель
ствами. Известно, что после смерти Сталина про
изошли изменения в непосредственных целях раз
вития советского общества. Это выразилось в 
отказе от политики достижения мирового господ
ства, реализуемой путем развязывания новой ми
ровой войны. Большое внимание ст-ало уделять
ся производству потребительских благ . В силу 
этого изменились пропорции между экономиче
скими и административными методами. Отпала 
острая необходимость в резком преобладании 
административных средств управления ; в процес
се управления усилилась роль экономических 
средств . 

Важно отметить, что , хотя после 1953 г . воз-
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росла роль экономических методов управления, 
вместе с тем проявилась недостаточная подго
товленность советской системы к их последова
тельному и эффективному использованию. Это, в 
свою очередь, при сохранении прежнего механиз
ма политической власти, может быть одним из 
факторов, способствующих возвращению к адми
нистративным методам управления. 

Период 1 947-1953 гг. 

В секторах народного хозяйства, где применя
лись в рассматриваемый период экономические 
методы хозяйствования, акцент делался все же 
на административные средства, органически до
полняемые демагогией .  Конкретно это реализо
вывалось следующим образом. Внутри предпри
ятий тарифные ставки и оклады были зафиксиро
ваны.6 Если рабочий-сдельщик увеличил произ
водительность, то некоторое время его заработ
ная плата росла, а затем пересматривались нор
мы, и заработная плата постепенно возвращалась 
к предыдущему уровню. 

Для рабочих-сдельщиков, которые составляли 
большинство в промышленности и строительст
ве, 7 такой пересмотр норм осуществлялся в 
1 -м квартале ежегодно. Поскольку действовали 
в основном так называемые опьпно-статистиче
ские нормы, то обеспечивался легкий пересмотр 
норм.8 

Заработная плата "повременщиков" , хотя они 
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получали фиксированный оклад (тарифную став
ку) , в целом была не фиксирована.  Это объясня
ется тем,  что данные категории работников в за
висимости от результатов деятельности получали 
премии. Регулирование заработной платы этих 
групп работников было довольно просто .  В мно
гочисленных условиях ,  которые необходимо бы
ло выполнить для получения премии, всегда мож

но было найти повод для того, чтобы считать, 
что какое-то условие нс выполнено (неполно
стью выполнено) и сократить премию.9 

Итак, премиальный фонд регулировался таким 
образом ,  чтобы не допустить роста зарплаты "ок
ладников" . Интенсивность их деятельности повы
шалась при помощи ежегодного увеличения пла
нов по известному методу так называемого пла
нирования от достигнутого. 

Удерживание уровня денежной заработной пла
ты работников не могло быть достаточным сред
ством для сохранения равновесия между дохо
дами работников и меющимся количеством по
требительских благ . Последнее объясняется тем, 
что увеличивался фонд заработной платы по стра
не за счет значительного роста численности рабо
чих и служащих . При этом темпы роста числен· 
ности работников превосходили темпы роста вы
пуска предметов потребления и услуг. 

В таких условиях для сохранения равнове
сия между уровнем доходов и наличными потре· 
бительскими благми правительство прибегало к 
административным мерам в виде налогов . Одна
ко в демагогических целях это было оформлено 
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в виде займов, на которые ежегодно "доброволь
но" подписывались трудящиеся .  Вместе с тем 
в целях демагогии при всеобщей нехватке потре
бительских товаров в стране ежегодно на них 
снижались цены. 1 0  

Проводимая в рассматриваемый период поли
тика имела свои основания. Для целей расшире
ния военной мощи необходимо было повышать 
производительность труда работников. Объем 
выпуска потребительских благ приходилось дер
жать на низком уровне. В этих условиях стиму
лировать рост производительности повышением 
денежной заработной платы было опасно. Если 
не повышать цены и налоги, то это привело бы к 
накоплению свободной денежной массы со все
ми вытекающими отсюда отрицательными по
следствиями. Кроме того,  систематический зна
чительный рост цен и налогов имеет резко выра
женный отрицательный идеологический характер , 
особенно для страны победившего социализма. 
В силу сказанного последовательное проведение 

жесткой политики милитаризации было проще 
согласовать с адмюшстративными методами по
вышения производительности труда. 

Такого рода политика в народном хозяйстве 
СССР и утвердилась в послевоенный период 
вплоть до 1 953 г.1 1 

Период поспе 1953 г. 

Как уже отмечалось выше, после 1 953 г .  в 
СССР усилились материальные методы стимули-
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рования,  что выразилось в заметно повышенных 
темпах роста денежной заработной платы. 

Сказанное можно проиллюстрировать на мате
риалах, характеризующих рост средней денежной 
зарплаты по народному хозяйству (имея , конеч
но,  в виду, что рост средней зарплаты отражает 
и структурные сдвиги в народном хозяйстве) . 

Таблица N° 1 

Динамика средней месячной зарплаты (в руб.) 
в СССР с 1950 по 1980 гг.1 2  

Годы Средняя зарплата Прирост 
абс. 

1 950 64,2 

1 9 5 5  7 1 ,8 7 ,6 

1960 80,6 8 ,8 

1965 96,5 1 5 ,9 

1 970 1 22,0 25,5 

1975 145 ,8 23 ,8 

1 9 80 168,9 23 , 1  

з а  пятилетие 
в %% 

1 1 ,8 

12 ,3 

19 ,7 

26,4 

1 9,5 

1 5 ,8 

Рост денежной зарплаты рабочих происходил 
по трем основным причинам: 

1 .  Была ликвидирована практика массового 
единовременного пересмотра норм; 

9 6  



2. Систематически повышалась минимальная 
заработная плата; 

3 .  Повышалась зарплата у рабочих ведущих 
отраслей и работающих в отдаленных районах. 

У нас нет возможности выделить роль каждой 
отдельной причины, однако, все они оказывали 
существенное влияние на рост денежной заработ
ной платы . 

Рассмотрим эти причины несколько подроб
нее. 

1 .  В 1 957 г . в соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР "Об изменении порядка 
пересмотра норм выработки" была введена иная 
практика пересмотра норм выработки. Нормы 
должны были пересматриваться по мере внедре
ния в производство технических и организаци
онных мероприятий, связанных со снижением 
трудоемкости. 

Естественно, что данное постановление не на
до понимать буквально. Поскольку денежная за
работная плата рабочих по плану в среднем рас
тет, то нет надобности в массовых кампаниях по 
пересмотру норм. Вместе с тем до настоящего 
времени заработную плату рассматривают во 
многом как средство установления уровня жиз
ни, а не как средство непосредственного стиму
лирования к лучшим результатам деятельности. 
Нормы пересматриваются так, чтобы фактиче
ская заработная плата была близка к плановой. 

Поскольку до сих пор сохраняются преимуще
ственно опытно-статистические нормы,1 3  то до
вольно легко осуществлять такого рода манипу-
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ляции с заработной платой . 
2. За последние 20 лет был весьма значитель

ный рост минимальной заработной платы. В 
1 947 г .  минимум заработной платы был установ
лен на уровне 20-22 руб .  в месяц (в современных 
денежных единицах) . Одним из первых меропри
ятий правительства после 1 953 г. было повыше
ние заработной платы низкооплачиваемым ка
тегориям работников. Но еще в 1 957 г . минимум 
зарплаты был установлен в размере 27 руб.1 4  По
степенно минимум заработной платы повышал
ся . В настоящее время в СССР минимум заработ
ной платы равен 70 руб .  в месяц. 

3 .  В рассматриваемый период многократно 
производилось механическое повышение заработ
ной платы работникам угольной промышленно
сти ,  строительства, здравоохранения и т.д., что 
было отражено в соответствующих постановле
ниях ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 

Одновременно в СССР после 1953 г. произо
шел существенный рост доходов колхозников. 
Резко возросли пенсии, стипендии. Эти вопросы 
получили значительное отражение в литературе, и 
мы их касаться не будем. 

Нет сомнен� в том, что проведенные меро
приятия повысили материальную заинтересован
ность работников и сыграли свою роль в повыше
нии эффективности производства. Однако внед
рение экономических методов стимулирования 
работников, рост денежных доходов требует 
проведения гибкой политики в области цен, на
логов и т.п. Вместе с тем наблюдаемая экономи-
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ческая политика, возможно, и недостаточно гиб

ка. 
В указанные годы при росте денежных дохо

дов были сокращены налоги на заработную пла
ту . 1  s 

Ежегодные "добровольные" займы, как разно
видность налогов,  были отменены . Все это уве
личило и без того возросшую массу денег, выпла
ченную работникам.  

Рассмотрим несколько подробнее, что проис
ходило с ценами. Мы не будем касаться сейчас 
официальной статистики цен,  которая фиксиру
ет немногочисленные официальные изменения 
цен на потребительские продукты. Этих измене
ний как в сторону повышения, так и в сторону 
снижения было действительно за этот период не
много .1 6  Однако, официальное повышение цен 

существенно не поспевало за возрастающим раз
рывом между ростом денежных доходов и коли
чеством потребительских благ . 

Вместе с тем происходил фактический рост 
цен и вот каким образом. Цены на отдельные ви
ды продовольствия, одежды , мебели, автомоби
ли и т.д. росли под маркой улучшения качест
ва. Незначительные изменения в марке товара 
вызывали заметное повышение цены . 1 7  Нужно 
отметить, что повышение цен,  которое обычно 
болезненно воспринимается потребителями, уда
лось в значительной мере заглушить благодаря 
проведенной в 1960 г. деноминации. При перехо
де от цен ,  выраженных в больших суммах, к це
нам, уменьшенным в десять раз, удается поднять 
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цену довольно незаметно для потребителей. По
требители же долго по инерции мыслят старым 
масштабом цен.1 8 

Другой путь роста цен связан с так называе
мым "вымыванием" дешевых товаров. В офици
альной статистике нет данных об этих товарах. Но 
на основе личных наблюдений, наблюдений моих 
коллег можно с достаточной уверенностью ут
верждать, что процесс "вымывания" дешевых то
варов шел все эти годы. Особенно это видно на 
примере телевизоров.  Цены на отдельные виды 
телевизоров снижались. 18  Вместе с тем из про
дажи постепенно исчезали недорогие малоэкран
ные телевизоры, которые были ранее доминиру
ющими. Вместо них в продажу поступали все в 
большей мере относительно более дорогие те
левизоры с увеличенными экранами (хотя цены 
на эти телевизоры, повторяю, снижались!) . Про
цесс "вымывания" дешевых товаров коснулся 
мяса, макаронных изделий и т .п . 

Но происходивший рост цен (при недостаточ
ном выпуске потребительских благ) не сумел 
компенсировать повышение денежных доходов 
населения . Все  это привело к искусственному 
увеличению массы свободных денег. Если в тече
ние 1 950- 1 960 гг. в среднем сумма вкладов еже
годно увеличивалась на 905 млн. рублей, в 1960-

1 970 rг . - на 3 .569 млн. рублей , то в течение 
1 970- 1 980 гг. уже на 1 1 .000 млн. рублей.20 В 
1 9 80 г . в сберегательных кассах насчитывалось 
1 5 6 ,5 млрд. рублей ; 21 можно полагать, что при
мерно еще четверть этой суммы находится у на-
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селения на руках ("в чулках", кубышках) . 

В какой-то мере избыток свободных денег 
объясняется тем, что население не хочет покупать 
плохого качества потребительские блага, преи
мущественно одежду и обувь.22 Однако, основ
ная причина наличия "свободных денег" кроет
ся в нехватке потребительских благ . 

При этом заметим, что все время уменьшается 
отношение товарной массы к сумме вкладов в 
сберегательные кассы (не считая денег на руках 
у населения) . Из таблицы № 2 видно, что, если в 
1950 г. отношение товарной массы к сумме 
вкладов составляло 530%, то уже в 1 980 г. оно 
составило только 42,9%. Таким образом, общая 
масса свободных денег только в сберкассах уже 
заметно превышает общую массу товарных за
пасов в СССР. 

Таблица № 2 

Соотношение товарных запасов 
(в розничной и оптовой торговле 

и промышленности) и вкладов населения 
в сберегательные кассы (в млн. руб.) 23 

Годы Товарные Сумма Отношение суммы 
(на ко- запасы вкладов товарных запасов к 
нец года) вкладам (в %% ) 

1 950 9821  1 853 530,0 

1960 24483 1 0909 224 ,4 

1970 45693 46600 98 , 1  

1980 67084 1 56500 42,9 
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Разумеется, что нельзя оценивать указанный 
факт ,  вообще говоря , как отрицательный,  так 
как для этого нужно выяснить рациональное от
ношение товарной массы к сбережениям при со
ответствующих условиях.  Мы не имеем возмож
ности исчислить эту норму. Однако, .во всех слу
чаях можно сказать , что , поскольку это отноше
ние имеет резко выраженную тенденцию к сниже
нию и составляет величину значительно меньшую 
100'/i" то оно заставляет насторожиться. Оно со
здает угрозу существованию товарно-денежного 
механизма распределения потребительских благ 
и может потребовать введения карточной систе
мы. Действительно, в случае паники население 
может предъявить "свободные деньги" , начать со
здавать запасы. Это может привести к нехватке 
товаров в магазинах,  появлеюпо черного рынка, 
галопирующему росту цен и т.д. Возможность 
для паники в СССР имеется, поскольку потреби
тели склонны к влиянию всякого рода слухов 
из-за отсутствия реальной информации о подго
тавливающихся мероприятиях по изменению цен, 
денежной системы и т .д.24 

Конечно, нарисованная нами картина, - толь
ко потенциальная возможность , так как у госу
дарства имеются рычаги для недопущения рас
стройства товарно-денежного механизма. Основ
ной рычаг - это постепенное "выкачивание" де
нег у на;;еления за счет большого увеличения то
варной массы ,  чем роста доходов . Однако, про
исходящий рост суммы вкладов в сберегатель
ные кассы показывает, что процесс аккумуля-
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ции свободных денег продолжается . 
Выход из создавшегося положения государ

ство может найти либо в аресте счетов в сбере
гательных кассах,  как это было сделано в 1 94 1  г . , 
в начале войны, либо в изъятии сбережений ,  по
добно тому, как это было сделано во время де
нежной реформы в 1 94 7 г .  

Таким образом, тот факт, что движение дохо
дов в СССР и в предвоенные годы и в первое по
слевоенное десятилетие шло, в основном, согла
сованно с движением цен в том смысле, что в 
стране не создавались запасы "свободных денег" , 
породило мнение, что в плановом хозяйстве в 
мирное время не может быть экономических ос
нов для галопирующей инфляции, что галопи
рующие инфляции могут угрожать только капи
талистическому хозяйству.  

Между тем рассмотренный выше материал 
показывает, что в СССР происходит сейчас подав
ленный инфляционный процесс , который и в 
мирное время в принципе может породить гало
пирующую инфляцию . При этом мы имеем дело 
с разновидностью инфляции, которую можно 
было бы назвать "стыдливой инфля цией ". На
помню, что термин "стыдливая инфляция" от
ражает тот факт, что государство, бо11:сь обна
жить трудности в хозяйстве, не допуская глас
ности в обсуждении результатов хозяйствова
ния, искусственно поддерживает стабильность 
цен , маскирует рост цен и в то же время для пре
одоления возникающих трудностей увеличивает в 
еще большей мере массу свободных денег, созда-
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вая этим предпосылки для галопирующей инфля

ции.  
Конечно ,  советское государство, поскольку 

оно сосредоточивает в своих руках несравненно 
большую власть над различными сферами обще
ства, чем западные государства, то оно имеет 
больше возможностей для того, чтобы не допус
тить эту инфляцию, либо быстрее ее потушить. 

Но вместе с тем, я хотел бы отметить, что уг

роза галопирующей инфляции может также быть 

объектом для обострения политической борь
бы в нынешнем руководстве СССР и способство

вать победе консервативных сил. Действительно, 
поскольку угрозу галопирующей инфляции без 

подрыва сбережений населения трудно преодо

леть без создания гибкого социально-экономи

ческого механизма, способного обеспечить рост 
выпуска потребительских благ, то весьма со
блазнительными могут оказаться административ
ные методы решения проблемы. А это дает пре

имущество в борьбе тем группировкам партии, 
у которых живо в сознании сталинское время, и 
которые не перестают напоминать,  что при Стали
не и цены снижались, и мощь страны росла, и на
род был доволен, и мир трепетал перед СССР. А 
если нужно было изымать свободные деньги (как 

это было в период денежной реформы 1947 г., 
или в период кампаний подписки на заемы) , то 
народ встречал это с энтузиазмом ... 
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Примечания 

В дальнейшем для простоты будем говорить лишь 

о стимулировании работников к повышению про

изводительности труда. 

Особенно это важно иметь в виду при условии, 

когда данный работник занят производством 

продукции в нескольких местах. В этом случае эффект 

замещения может проявиться несколько сложнее. В ор

ганизации, где работник получает большой доход, он мо
жет увеличить выпуск продукции. Но вместе с тем он 
может сократить выпуск продукции на другой своей ра

боте, прецпочитая отдых дополнительным затратам тру

да. 
Такого рода эффект, по-видимому, имел место в 

сельском хозяйстве СССР в конце 60-х - начале 70-х го
дов. Увеличение доходов в колхозах стимулировало к 

повышению выпуска сельскохозяйственной продукции. 

Но вместе с тем произошло падение производства на 
приусадебных участках, поскольку колхозники не хо

тели еще интенсивно трудиться и там. В результате по 

некоторым культурам в целом произошло, кажется, 

даже падение производства. Это было неожиданностью, 

поскольку всегда считалось, что рост доходов стимули

рует к увеличению выпуска продукции. 

з 
Для упрощения принимаем, что происходит уве-

личение выпуска продукции в виде потребитель

ских благ, которые немедленно будут покрывать расту
щий доход. Сложнее обстоит дело, когда работник сти

мулируется к повышению производительности труда и 
продуктами его деятельности являются средства произ
водства, поскольку они лишь с определенным лагом мо
гут превратиться в потребительские блага. 

И, наконец, следут выделить ситуацию, когда работ

ники стимулируются к выпуску продукции, являющей-
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ся средством коллективного потребления, которые не
посредственно не могут быть использованы для стиму
лирования работников. В этой ситуации и рост выпуска 
средств производства не позволяет даже с лагом полу
чить покрытие возросшего фонда доходов работни
ков. 

4 Здесь можно провести аналогию со сложными хи-
мическими процессами, где одновременно прихо

дится использовать и катализатор, и ингибитор. Воз
можно, что причина одновременного использования ин
гибиторов и катализаторов в ряде случаев коренит�я в 
том, что по природе химического процесса начальная 
скорость, которую могут сообщить процессу имеющиеся 
катализаторы, выше скорости, необходимой для нор
мального протекания процесса. Для того, чтобы уравно
в есить процесс, одновременно используются ингибито
ры. Они замедляют процесс до требуемого уровня. Один 
из моих московских друзей образно сравнивал описы
ваемую ситуацию в экономике и химии с плеткой и 
вожжами, которые применяет наездник к лошади. 

Приведенное объяснение роли ползучей инфля
ции в стимулировании экономического роста по

зволяет расширить множество причин, которыми обыч
но в литературе объясняют влияние ползучей инфля
ции на экономическую активность. Так, П. Самуэльсон 
пишет: 
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"Рост цен обычно ассоциируется с высокой за
нятостью. При слабой инфляции колеса промыш
л енности хорошо смазаны, и выпуск продукции 
близок к производственным возможностям. Част
ные инвестиции весьма оживлены и работы много. 
Поэтому многие бизнесмены и профсоюзные дея
тели говорят, что небольшая инфляция предпочти
тельнее небольшой дефляции. Потери группы лиц 
с постоянными доходами обычно меньше, чем вы
игрыш остальной части общества. Даже рабочие с 
относительно постоянной заработной платой часто 



живут лучше в силу улучшившихся возможно
стей получения работы и большей величине прино
симых домой заработков. А рост нормы процента 
по новым ценным бумагам частично может воз
местить и потери кредиторов". (П. Самуэльсон. 
Э кономика. Москва, 1 964, стр. 307) . 

Кажется, было издано даже специальное постанов
ление Совета Министров СССР от 1 948 г., запре

щающее механический рост заработной платы (т.е. рост 

окладов и тарифных сеток) . Мне известно об этом по

становлении из следующих источников. В 1 95 1  г. я напи
сал книгу (она же - канд�щатская диссертация) по во
просам организации труда и зарплаты в народном хо

зяйстве СССР. В частности, в этой диссертации анали
зировалось положение с оплатой труда мастеров. Пока

зывалось, что возрождена осужденная в предвоенные го
ды правительством практика оплаты мастеров, при ко
торой мастер получал зарплату меньшую, чем зарплата 

квалифицированных рабочих. Предлагалось повысить 

оклады мастеров. Работники Отдела труда и заработ

ной платы Московского автомобильного завода имени 

Лихачева (тогда имени Сталина) , которым я дал для 
просмотра мою работу, сказали, что в ней есть крупные 

политические ошибки. Среди этих ошибок они отмети
ли требование роста зарrшаты мастеров, поскольку это 

требование есть ревизия постановления Совета Минист

ров СССР от 1 948 г., подписанное лично товарищем 
И.В. Сталиным, запрещающее механический рост зара
ботной платы. 

По данным, приведенным в работе А.Г. Аганге

бяна и В.Ф. Майера "Заработная плата в СССР" 
(Москва, 1 959) к 1959 г. в промышленности сдельщи
ной было охвачено 3/4 всех рабочих и в строительстве 
около 90% (стр. 149) . 

Известно, что в рассматриваемый период разрыв 

между тарифными ставками и заработной платой 
был в различных отраслях народного хозяйства очень 
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высок и искусственно поддерживался за счет существен
ного процента перевыполнения норм. 

В докторской диссертации Е.Л. Маневича бьm дан 
обширнейший анализ создавшегося положения с орга
низацией тарифной системы и системы нормирования. 
Частично эти результаты опубликованы в его работе "За
работная плата и ее формы в промышленности СССР" 
(Москва, 1 95 1 ) . 

9 В 1 950-1 9 5 1  гг. бывали месяцы, когда размер 
премии вообще сокрашали на 25% на основании 

соответствующего постановления Совета Министров 
СССР. Это я знаю по опыту работы в указанные годы на 
московском заводе "Фрезер". 

1 0  В частности, снижались цены н а  алкогольные на-
питки, в особенности, на водку. Так, например, 

при очередном снижении цен в 1 949 г. цены на водку 
снизились на 2 8%, на ликеро-водочные изделия - на 25%, 
на вина виноградные, коньяки и плодово-ягодные - на 
15%. "Правда", 1 марта 1 94 9  г. 

1 1  Вот как о б  этом пишется в "научных терминах" 

в целом в весьма интересной работе двух из
вестных советских экономистов : 

1 2  

"В послевоенный период Советское Государ
ство проводит политику снижения розничных цен. 
Поэтому факторы, лежащие на стороне денег и 
связанные с изменением масштаба цен, перестали 
определять движение денежной заработной платы. 
На первый план выдвинулись факторы, лежащие 
на стороне труда и непосредственно вытекающие 
из экономической природы социализма". 

(А.Г. Агангебян, В.Ф. Майер. "Заработная пла
та в СССР", Москва, 1 959, стр. 86.) 

Таблица составлена на основе данных, приведен
ных в статистических ежегодниках ЦСУ СССР. 

"Народное хозяйство СССР. 1 922-1972". Москва, 1 972, 
стр. 350;  1 980, стр. 364. 
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1 3  Как отмечал председатель Государственного ко-

митета Совета Министров СССР по вопросам труда 
и заработной IUiaты А. Волков, в осуществляемом в 

1 974 г. в СССР переходе на новые условия оплаты тру
да будут повышены тарифные ставки. Рост доли тарифа 

в заработке до 70-75% должен способствовать коренно
му улучшению нормирования труда. На многих же пред
приятиях, отмечает А. Волков, еще преобладают опыт
но-статистические нормы. (Газета "Правда", 1 0  апреля 
1 974 г.) 

1 4  

1 5  

А.Г. Агангебян, В.Ф. Майер. Заработная плата в 
СССР. Москва, 1 959, стр.стр. 220-221.  

Извесmо, что были даже проекты полной ликви-
дации налогов на заработную rщату. Мы сейчас 

не будем вдаваться в рассмотрение причин этих проек
тов. Заметим лишь, что эти проекть1 являются экономи
чески безграмотными, поскольку налоги на заработ
ную IUiaтy играют важную роль в согласовании заработ
ной платы как оценки деятельности работника и коли

чеством благ, которые будут потреблены работником. 

См. об этом подробнее в нашей работе совместно с 

С.М. Мовшовичем, Ю.В. Овсиенко. "Воспроизводство и 
экономический оптимум". Москва, 1 972. 

16 

дукт 

В частности, повышались официально и неофици

ально цены на важнейший "идеологический" про

- вино-водочные изделия. Это повышение было 

также направлено на борьбу с "зеленым змием", влия
ние которого принимает угрожающие размеры. 

Если вспомнить указанное выше снижение цен на ви
но-водочные изделия до 1 953 г., то станет еще очевиднее 

пагубность сталинских методов управления, все более 
ощущаемое дальнодействие применяемых им методов 
развращения народа. 

1 7  
Подтверждением имеющихся фактов искусствен-

ного повышения цен является замечание, сделан

ное Л.И. Брежневым в Отчетном докладе Центрального 
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Комитета КПСС XXIV съезду коммунистической партии 

Советского Союза: 

1 8  

"Большая и сложная задача насыщения рынка 

предметами народного потребления должна ре

шаться при стабильном уровне государственных 

розничных цен, а по мере создания необходимых 

экономических предпосылок - и при снижении 
цен на отдельные виды товаров. Следует реши· 

тельно пресекать факты завышения цен, усилить 

контроль за установлением розничных цен и тари· 

фов на бытовые услуги, строго спрашивать с тех 

руководителей предприятий и хозяйственных ор
ганов, которые пытаются обойти установленный 

государством порядок". ("Коммунист" № 5 ,  
1 9 7 1 ,  стр. 72.) 

Леноминация привела и к искусственному пере-
распределению доходов некоторых групп населе

ния. Так, резко повысились затраты в сфере услуг, по
скольку многие услуги оказываются за чаевые (если не 

даешь чаевых, то можно лишиться услуг) . Если жилец 
вызывал слесаря из домоуправления для мелкого ремон

та, он ему давал до 1960 г" к примеру, рубль, и вскоре 
после 1960 г. тот же рубль. На колхозном рынке овощи, 
цены на которые измерялись копейками, после 1 96 0  г. 
стали продаваться примерно по той же цене. 

1 9  Это определяется в известной мере и тем фактом, 
что рост производства телевизоров диктуется тре

бованиями создания военных мощностей для радиопро

мышленности, которые в мирное время не могут быть 
использованы для военных целей и производства 

средств производства для создания средств производ

ства. 

20 UCY СССР "Народное хозяйство СССР 1 922-

· 1 9 7 2  гr.", стр. 373.  "Народное хозяйство СССР 

1 9 80 г.", стр. 408. 

21 
fам же. 
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22 Так, с 15 апреля 1 974 г. в СССР осуществлялась 
очередная распродажа по сниженным ценам (при

мерно, вдвое) некоторых видов одежды, обуви, галан

тереи на общую сумму более 1 млрд. рублей. "Правда" 

1 7  апреля 1974 г. 

23 Таблица составлена на основе данных ЦСУ СССР 

"Народное хозяйство СССР 1 92 2-1972 rr.", Моск
ва, 1 9 72 г., стр.стр. 373,  401;  "Народное хозяйство 

СССР 1 980 г.", стр. 433. 

24 
В этой связи отметим, что в советских газетах 
время от времени опровергались слухи о я кобы 

готовящемся изменении денежных знаков, поскольку 

возникала угроза паники. 
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КОРРУПЦИЯ В СССР: 
некоторые методологические замечания 

Коррупция, подобно инфляции, самоубийст
вам, военным расходам и тл. принадлежит 
к числу тех явлений, теоретическое исследование 
которых находится под запретом в официаль
ной советской литературе, если они касаются 
СССР. Соответственно, в СССР нет и никаких 
предварительных обобщений явления коррупции, 
основанных на исследовании реальности. Наши 
сведения о коррупции в СССР ограничиваются 
преимущественно отрьmочными данными, неред

ко носящими характер анекдотических историй. 
Эта ситуация крайне затрудняет теоретичес

кое исследование коррупции в СССР западны
ми учеными. Насколько мне известно, имеется 
лишь несколько работ на Западе, которые цели
ком посвящены теоретическому анализу кор
рупции в СССР. К ним относятся G. Grossman, 
"Notes on Illegal Private Economy and Corruption," 
(US Congress Joint Economic Committee, The 
Soviet Ecomomy in а Time of Change. Washington: 
US GPO, 1 979, 834-855); R. Ericson, "The 'Second 
Economy' as а Resource Allocation Mechanism 
under Central Planning," (Harvard Institute of 
Economic Research, Harvard University, Discussion 
Paper No. 782, 49 рр. August 1980); J М. Montias 
and S. Rose Ackerman, "Corruption in а Soviet-Type 
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Economy: Theoretical Considerations," (Paper pre
sented at the Conference "Тhе Second Economy 

of the USSR" sponsored Ьу Kennan Institute for 
Advance Russian Studies with National Council 
on Soviet and East European Research, January 

24-25 , 1 980). 
В моей статье я также пытаюсь рассмотреть 

некоторые теоретические проблемы коррупции 

в СССР. При этом я акцентирую свое внимание 
на двух, на мой взгляд, существенных аспектах 
этой проблемы, которые меньше разработаны 
в литературе . Во-первых, я хочу дать класси
фикацию различных методов оплаты работни

ков и показать , что в принципе они все могут 
быть легальными. Их превращение в коррупцию 
происходит лишь при определенных ограниче

ниях, вводимых по различным причинам в раз
личных странах. Во-вторых, я хотел бы показать 
многообразие форм коррупции во взаимоот

ношениях между тремя ведущими типами субъ
ектов - государственными учреждениями, орга
низациями и индивидами. В-третьих, я рискнул 
сформулировать три закона, которым подвласт
на коррупция. И, наконец, в-четвертых, я попы
тался вывести понятия коррупции первого и 

второго родов, а также знака (направленности) 

коррупции и масштаба, определяемого числом 
ограничивающих условий, преодоление которых 
порождает коррупцию. 

1 1 3 



Вертикальные и горизонтальные 
компоненты в структуре вознаграждения 

Коррупция как отрицательное явление может 
быть противопоставлена стимулам в нормапьно 
функционирующей социально-экономической 

системе . Это функционирование может быть 
охарактеризовано как процесс обмена деятепь
ностью между его участниками. Поскольку 

обмен включает людей с различными индИви
дуальными интересами, то возникает проблема 

гармонизации их интересов в целом по системе. 
Эта гармонизация может быть достигнута с 

помощью вертикальных или горизонтальных 
механизмов, а также их комбинаций. Вертикаль
ные механизмы предполагают подчинение од
ного лица другому, горизонтальные - паритет
ность участников. Участник получает в обмен 
за свою деятельность доход в форме товаров , 
услуг или денег. Вознаграждение может иметь 
положительный или отрицательный знак. В 

вертикальном механизме положительный знак 

означает, что вышестоящий работник возна
граждает нижестоящего работника ; отрицатель
ный знак,  что работник нижестоящего уровня 
платит работнику вышестоящего уровня. В 

горизонтальных механизмах положительный знак 

относится к вознаграждению, получаемому про
изводителем от покупателя, отрицательный знак 

- вознаграждение, которое производитель пла
тит потребителю. Можно представить себе 
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ситуации, в которых участник одновременно 
получает положительное вознаграждение за один 

род активностей и отрицательное - за другое 
(к примеру, штрафы) . В целом доход участни
ка есть алгебраическая сумма его положитель

ных и отрицательных вознаграждений . Эта сумма 
может иметь положительный или отрицательный 

знак . 
В соответствии со сказанным можно постро

ить следующую матрицу, которая выражает 
связи между типами механизма функциониро
вания системы и знака вознаграждения 

M�J§�Y.J.!!!�L __________ 2�a�...§2�f@���Q��� 
+ 

�f!!!�������-----------------------
горизонтальный 

В общем случае ,  когда участники одновре

менно участвуют в вертикальных и горизонталь
ных механизмах, возможны четыре комбинации, 
четыре типа отношений, характеризующих воз

награждения участников: 
1) в вертикальном механизме положитель

ное ,  в горизонтальном положительное ; 

2) в вертикальном механизме положитель
ное, в горизонтальном отрицательное; 

3) в вертикальном отрицательное,  в гори
зонтальном положительное ; 

4) в вертикальном отрицательное, в гори
зонтальном отрицательное. 
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Рассмотренные методы получения участника

ми доходов основаны на всевозможных прави

лах, которым может придаваться различного 
рода сила, вплоть до закона. В свою очередь, 
в обществе устанавливаются правила, предус
матривающие всевозможные способы соблюде
ния п равил, в том числе введение штрафов 
за несоблюдение правил. 

В мою задачу не входит рассмотрение вопро

са о целесообразности установленных правил 
(равно как и правил по их соблюдению) и путей 

изменения этих правил. Мы принимаем прави

ла заданными, хотя, забегая вперед, заметим, 

что само собой разумеется, что изменение правил 

может быть одним из решающих средств устра

нения коррупции. 
В данной связи нам важно подчеркнуть, что 

установленные правила могут быть обойдены 
путем дополнительного вознаграждения людей, 

обязанных следовать этим правилам. Коррупция 
и является такого рода дополнительным воз
награждением.  В общем виде коррупция может 
рассматриваться как препятствие для развития, 

как социальная болезнь, поскольку она связана 
с методами и действиями, разрушающими пси
хологию личности. 

Как и всякую болезнь, коррупцию можно 
рассматривать в рамках более общей системы, 
в которой она может быть иногда использована 
как меньшее зло, т .е .  как способ лечения более 
страшных болезней. (Подобно тому как в нача

ле ХХ века были попытки лечить сифилис маля

рией .) Коррупция представляется в этом случае 
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как попытка неформальными методами прео
долеть поставленные самой системой ограниче
ния, которые задерживают ее развитие. Исполь
зование неформальных средств в процессе раз
вития может становиться все болезненнее ,  хотя 
положительные процессы могут еще перевеши
вать спорадические и негативные болезненные 
аспекты. Но болезнь можно в принципе еще 
лечить. Когда болезнь становится затяжной, 
разъедает общество настолько, что оно уже не 
может с ней справиться, можно говорить о том, 
что эта болезнь - следствие социальной пато
логии. 

Таким образом, каждое общество имеет 
свои правила оплаты людей. Поэтому метод 
оплаты , который в одной стране рассматривается 
как нормальный , в другой стране рассматрива
ется как коррупция. Я бы хотел проиллюстри
ровать все вышесказанное примером оплаты 
работников в ресторанах. Вертикальный меха
низм включает взаимоотношения директора (хо
зяина) и официанта, горизонтальный - офици
анта и потребителя. Система оплаты официан
тов с учетом сказанного может быть сформи
рована следующим образом: 

1 .  С одной стороны, официант получает зар
плату от директора, которая превышает суммы, 
удерживаемые директором с официанта за на
несенный ущерб (скажем, за разбитую посуду) ; 
с другой стороны , официант получает чаевые с 
потребителей, которые превышают суммы , ко
торые он должен был бы заплатить им за достав
ленные неудобства (скажем, порчу одежды 
из-за неаккуратного обслуживания и т.п.) . 
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2. Официант получает от директора зара
ботную плату, превышающую суммы, удержан
ные с официанта за нанесенный ущерб ;  официант 
не только не получил чаевые с потребителей, 

но заплатил им за доставленные неудобства. 
3. Официант платит директору определенную 

сумму (или процент с его зарплаты) за приве
легию получить данную работу или за нанесенный 

ущерб ;  потребители вознаграждают официанта 
чаевыми, которые превышают его плату посе

тителям за доставленные неудобства. 
4. Официант платит директору за причинен

ный ущерб больше, чем он получил зарплату ; 

возмещение потребителям за доставленные неу

добства превышает размер полученных чаевых. 
Последняя комбинация может, естественно, 

существовать лишь короткое время ; преобла
дают первые три комбинации. 

Все упомянутые четыре типа оплаты могут 
быть доведены до точки, когда они могут ин
терпретироваться как коррупция и приносить 
больше отрицательных следствий, чем положи

тельных. 
1 . Вертикальная плата с положительным 

знаком. В этом случае директор обеспечивает 
официанта по крайней мере минимумом зар
платы. Этот минимум ему дается в силу того, 
что в работе ресторана могут быть перебои 
не по вине официанта. Вместе с тем директор 
может коррупировать официанта, платя ему 

дополнительные деньги за обслуживание потре
бителей пищей пониженного качества и урегу

лирование им конфликтов, которые могут 
возникнуть в этой ситуации. 
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2. Вертикальная оплата с отрицательным 

знаком. Такой тип оплаты существует редко, 

так как предполагает высокий размер чаевых. 
Этот тип оплаты существовал в дорогих русских 
ресторанах в предреволюционный период. Хо
зяин ресторана не только не платил официанту, 
но обязывал его отдавать ему определенную 
часть чаевых. Такой метод оплаты резко уве
личивал ответственность официанта за высокое 
качество обслуживания, равно как ответствен
ность хозяина за высокое качество обслужи
вания официанта. Такой метод оплаты сущест
вует и в некоторых советских ресторанах. Но 
он рассматривается как нелегальный. В соответ
ствии с действующим законом директор обязан 
платить официанту зарплату, а официант обязан 
покрывать ущерб, нанесенный ресторану. Меж
ду тем, в хороших ресторанах официанты полу
чают высокие чаевые, которые во много, много 
раз превышают их зарплату. Официанты в этих 
ресторанах платят директору определенную сум
му. Требование . такой оплаты обусловливается 
в неформальном договоре, который заключа

ет директор и официант во время приема по
следнего на работу. 

3.  Горизонтальная оплата с положительным 
знаком. Эта оплата определяется чаевыми, полу
чаемыми от посетителей . Положительный аспект 
такого рода системы оплаты определяется тем, 
что она стимулирует официанта к улучшению 
качества обслуживания. Более того, директор 
не должен тратить время на систематичес

кое наблюдение за качеством обслуживания 
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официанта. Поскольку множество посетителей 

участвует в оценке обслуживания данного офи

цианта, то резко уменьшается вероятность в 
неправильной оценке его деятельности в целом, 

которую мог бы допустить директор, если бы 
один оценивал качество его обслуживания. 

Рассмотрим некоторые отрицательные аспекты 
указанного типа вознаграждения официанта. 
Так, могут быть случаи, когда отдельные потре
бители, которых официанты знают как людей, 

щедро дающих чаевые, будут лучше обслужены 
в ущерб многим другим потребителям. Кроме 
того, при вознаграждении официанта потреби
телями затрудняется учет его дохода. Это соз
дает возможность официанту утаить доход от 
обложения налогом. Тем самым для официанта 
возникает дьявольский соблазн для лжи со 
всеми вытекающими отсюда моральными послед
ствиями. В силу указанных причин (и,  возмож
но, еще других) в ряде стран (районах, перио
дах времени) обслуживание включено в цену, 
либо является фиксированной добавкой к це

не .  
4 .  Горизонтальная оплата с отрицательным 

знаком. Положительным аспектом такой опла

ты является повышение ответственности офи

цианта при нанесении ущерба посетителю. Между 
тем официант при этом может коррупировать 
посетителя, заплатив ему дополнительную сумму 
за то, что посетитель утаит от публики плохое 
обслуживание в данном ресторане. 

Таким образом ,  все методы ош�аты при опре

деленных условиях могут быть использованы 
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для коррупирования людей, участвующих в 

обмене. Анализ причин, которые определяют 
коррупцию и методы борьбы с нею выходят 
за рамки данной работы.  

Взаимоотношения между 
представителями различных 

организационных структур и коррупция 

Рассмотренный случай с рестораном касался 
взаимоотношений между индивидом и органи
зацией . Этот тип отношений встречается доволь

но часто также в таких видах обслуживания, 
как , например, такси, парикмахерские, магази
ны и т.п .  Попутно заметим, что многообразие 

типов вознаграждений встречается прежде всего 
в тех областях услуг,  где при обслуживании 
доминирующее значение имеет качество услу
ги, а не товар, передаваемый потребителю. Воз

можно, что поэтому в магазинах редко встре

чается горизонтальное вознаграждение, т.е. непо
средственное вознаграждение покупателем про
давца. 

Матрица комбинаций механизмов функцио
нирования и вознаграждений может быть исполь
зована не только для демонстрации взаимоот

ношений между индивидом и организацией. 
Развитое общество имеет сложную организаци

онную структуру, которая связывает участни
ков, выступающих как в роли производителей 

товаров и услуг, так и их потребителей. Эта 
структура определяет всевозможные виды 

коррупции, методы борьбы с ней. 
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Рассмотрим вначале различные виды корруп

ции, которые возникают в советском обществе, 

применительно к взаимоотношениям трех важ
нейших структурных объектов : индивид, хо
зяйственная организация и правительственное 

учреждение. 
Между хозяйственными организациями и пра

вительственными учреждениями разделение весь
ма условно. Вместе с тем оно по следующим 

причинам важно. Во-первых, отнопiения между 

индивидами и организациями и организациями 

между собой могут осуществляться во многом 
через горизонтальные механизмы. А отношения 
между индивидами, организациями, с одной 

стороны, и правительственными учреждениями, 
с другой,  - преимущественно осуществляются 

через вертикальные механизмы. Во-вторых, ме· 
ра корруптирования работников в значительной 

мере определяется тем, в какой мере удается 
явным образом выявить влияние коррупиро
вания на деятельность индивида. Не случайно 
в СССР (и в западных странах также) внутри 

промышленных предприятий коррупция развита 

сравнительно мало.  Директор завода в боль
шей степени заинтересован в таком подборе 
людей и их оплате, которые бы давали ему 
возможность выполнять план; в противном 
случае его карьера будет поломана. Другое 
дело в правительственных учреждениях. Они 
менее подконтрольны, поскольку они сами 
контролируют. Кроме того, результаты их де
ятельности бывает весьма трудно учесть. И, 
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наконец, можно заметить, что в правительствен
ных учреждениях, которые находятся на более 
высоком уровне иерархии или охватывают 
более широкую совокупность организаций, боль
ше степеней свободы в распоряжении средства· 
ми. Это создает и большие возможности для 
сокрытия отрицательных эффектов от корру
пирования. 

Приводимая ниже матрица показывает девять 

типов возможных отношений, которые могут 
возникнуть между "производителями" и "потре
бителями", представленными соответственно ин

дивидами,  организациями и учреждениями. 

Потреби- произвС1дuтеr111 
тели индuёид--бРганUЗдЦиЯ--v;;р;;дiiн"Uе-

Индивид 
Организа-
Мlffi ______________________________ _ 

!'!P���f!!!��-------------------------
Рассмотрим как происходит в СССР корру

пирование при всех указанных девяти типах 
взаимоотношений. 
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1. Индивид 

1. 1. Индивид (потребитель) - индивид (про

изводитель) . 

В СССР в значительной мере развиты полуле
гальные формы услуг типа ремонта квартир, 
аренды жилплощади, сдачи дач на летний период 
и т .п . "активности", которые можно считать 
полулегальными и относящимися к "серому 
рынку". Использование, к примеру, в частном 
порядке строительных рабочих для ремонта 
квартир явно связано с их коррупированием. 
Во-первых, эти рабочие получают от частных 
подрядов значительно более высокую оплату, 
чем на основном производстве. Это приводит 
к тому, что они не заинтересованы достаточно 
продуктивно работать на своей основной рабо
те . Кроме того, из-за отсутствия или высокой 

цены в магазинах на строительные материалы 
эти рабочие часто воруют со строек материалы 
для выполнения частных работ. Такого рода 
коррупирование рабочих, связанное с ремонтом 
частных квартир, является одним из источников 
алкоголизма в СССР: сравнительно легко добы
тые деньги, неподконтрольные семье, легко 
тратятся на алкоголь. 

Сказанное во многом верно и для других 
видов деятельности на "сером" рынке. 
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1.2. Индивид - организация 

Весьма распространенным случаем, когда ин
дивид только в своих личных интересах подку
пает организацию, являются взятки, которые 
рабочий дает мастеру в целях получения более 
выгодных работ. Эти взятки даются во всевоз
можных видах, в частности отчислений опреде
ленного процента от зарплаты. Но чаще всего 
они принимают форму приглашения мастера 
на выпивки. 

Индивиды платят взятки весьма широко 
при поступлении на учебу во многие учебные 
заведения; не случайно довольно часто перед 
началом вступительных экзаменов в институты 
в центральной печати появляются статьи или 
фельетоны, посвященные разоблачению взяточ
ников из числа членов приемной комиссии 
института и дирекции. Взятки платятся инди
видами при желании положить больного род
ственника в хорошую больнипу. Как правило, 
больницы обслуживают население по месту 
жительства. Если известно, что в другой боль
нице есть хороший специалист, то нужно запла
тить взятку, чтобы попасть к этому врачу. Если 
больница принадлежит научно-исследовательско
му институту и имеет формальное право обслу
живать больных вне зависимости от места их 
проживания, то взятка платится за то,  чтобы 
попасть в больнипу вне очереди ; могут потре
боваться годы, чтобы попасть в такую больнипу 
в порядке общей очереди. 
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1. 3. Индивид - учреждения. 

Развитая система бюрократических правил, 
устанавливаемых государством, является благо
приятной средой для процветания взяточни
чества. 

Взятки даются милиции за право проживания 
в крупных городах. В СССР человек , желающий 
переехать из одного города в другой, попадает 
в заколдованный круг : нельзя поступить на 

работу в городе, не имея прописки , нельзя полу
чить прописки, не имея работы. Взятка милиции 

может помочь разрубить этот круг. 
Взятки государственным учреждениям даются 

частными лицами с целью уйти от наказания 
за такого рода нелегальные действия как само
гоноварение, укрытие доходов от нелегальной 
частной практики (в частности, зубными врача

ми) и т.п . 
Широко практикуются взятки инспекторам 

за облегчение (или избавление) от экзаменов 
при получении водительских прав,  освобожде
ние от штрафа за нарушение правил уличного 
движения и т.п. 
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2. Организация 

2. 1. Организация - индивид 

Эти случаи коррупции прежде всего связаны 
с выполнением руководителем организации или 
его подразделения нелегальных видов деятель
ности с включением в нее рядовых работников .  
Для того ,  чтобы работники согласились участ
вовать в проделках руководителя , последний 
платит им за выполнение нелегальных работ 
повышенную зарплату . 

Однако бывает и коррупирование руководи
телями рабочих за выполнение легальных видов 
деятельности. Из-за неорганизованности произ
водства начальнику цеха нередко приходится 
просить рабочих оставаться работать сверхуроч
но или в выходные дни. Поскольку сумма допол
нительной оплаты за эти работы недостаточно 
высока, то рабочие часто на них не соглашаются. 
Здесь и вступает в ход взятка в виде "самой 
твердой валюты": спирта - наивысшего лаком
ства для пьюшего рабочего . Спирт нельзя купить 
в магазинах (за исключением районов Крайне
го Севера) , но он имеется на многих произ вод
ствах для технологических целей . Определенное 
число стаканов спирта (стакан спирта являет
ся единицой измерения этой валюты) , выданно
го рабочему полулегально, выступает в виде 

оплаты за работу.  
В последние годы усилилось коррупирова

ние рабочих путем "разрешения" воровать с 
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предприятий необходимые им продукты; речь 
идет, конечно, о количествах, которые рабочий 
может достаточно незаметно вынести с собой. 
Такого рода взятка рабочему компенсирует 
замороженную заработную плату и стимулирует 

рабочих держаться на данном предприятии и 
выполнять работы в нужное руководителю 
время. Такого рода воровство прежде всего 
характерно дпя предприятий легкой и пище
вой промышленности, где особенно низкая 
зарплата. Однако эти методы подкупа рабочих 
применяются и на предприятиях тяжелой про
мышленности. Рабочим полулегально разреша
ется на оборудовании предприятия, из материа
лов предприятия, ремонтировать различного 
рода механизмы и машины, имеющиеся у част
ных ЛИЦ. 

2.2 Организация - организация 

Строго говоря, взаимодействие между этими 
участниками могут быть двоякими в зависимос
ти от соотношения спроса и предпожения. Рас
смотрим типичную ситуацию в СССР, где спрос 
превышает предпожение . Известно, что система 
планирования в СССР построена так,  что спрос 
и предложения на средства производства никог
да не сбалансированы; при этом спрос превы
шает предложение . Уже в самом плане закла
дывается неудовлетворенный спрос, поскольку 
предприятиям-потребителям планируются постав
ки с предприятий, на которых должны быть 
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введены новые мощности; между тем, всем 
известно, что введение новых мощностей в 
плановые сроки не осуществляется - строитель

ные работы всегда запаздывают. Кроме того, 
нереалистичность спроса, его заниженность по 

плану по сравнению с фактическим обуслов
ливается еще завышенными нормами на расход 
средств производства, которые устанавливаются 

во многом волюнтаристским образом. И, на

конец, в плане отсутствуют резервы на пога
шение всевозможных возмущений в техноло
гиях, которые могут привести к повышению 
спроса на те или иные товары. 

Хотя во многих случаях разрыв между спро
сом и предложением при реализации плана сос
тавляет порядка 2-3%, зтого достаточно, чтобы 
индивидуальная организация-потребитель оказа
лась под угрозой невыполнения плана со всеми 
вытекающими отсюда отрицательными послед

ствиями для его коллектива. Поэтому промыш
ленные предприятия вынуждены посылать своих 
эмиссаров (толкачей) к предприятиям-постав
щикам . Естественно, каждый толкач пытается 
получить товар для представляемого им пред
приятия. Для достижения этого ему приходится 
коррупировать работников предприятия-постав
щика, начиная со скромных подношений секре
тарям и кончая довоньно заметными дарами 
дпя работников отдела сбыта и , наконец, руко
водства предприятия. 

Хотя деятельность толкачей считается полу
легальной, советские руководители готовы за

крывать на это глаза; они предпочитают 
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выполнение плана любой ценой, чем отговор

ки предприятий, что те не сумели выполнить 
план из-за плохого снабжения. 

Коррупирование организацией другой орга

низации существует и на Западе. Примером 
могут служить взаимоотношения между пред
ставителем организации, покупающей товары, 
и организацией, продающей их. Продавец това

ров любыми способами пытается убедить поку
пателя увеличить объем покупки. Вознаграж
дения, которые представитель организации-поку
пателя получает от организации-продавца, обыч
но считаются нежелательными, поскольку этот 
представитель может совершать действия и в 
ущерб своему нанимателю. В предыдущем при
мере с рестораном предполагалось, что официант, 
получая вознаграждения от потребителя, не 
наносит ущерб своему нанимателю. 

Несмотря на зеркальный характер корруп
ции, возникающей при превышении спроса 
над предложением (описанный выше советский 

случай) и предложения над спросом (описанный 

выше западный случай) , последствия от этих 

неравенств далеко не одинаковы. В случае пре

вышения спроса над предложением коррупция 

способствует закреплению ситуации, при кото

рой резко ухудшается качество продукции, 

не соблюдаются сроки поставок и т .п. (см. 
1 .  Kornai, Anti-Equilibrium, New York). Предпри
ятие-потребитель в СССР при сложившейся 
ситуации боится наказать поставщика, нарушив
шего договор по срокам поставок и качеству 

продукции. Денежный штраф поставщика не 
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спасет предприятие-потребитель от всевозмож
ных неприятностей , связанных прежде всего 
с невыполнением им плана по производству 
продукции; показатели затрат, уменьшенных 
на величину полученного штрафа, не играют 
существенной роли при оценке деятельности 
предприятия. Не приходится уже говорить о 
том , что предприятие-потребитель не может 
ожидать в последующем благосклонного к 
себе отношения со стороны поставщика, если 
оно пыталось штрафовать последнее за невы
полнение договора. Лишь с помощью корруп· 
ции предприятие-потребитель может обеспечить 
выполнение плана и получить положительную 
оценку своей деятельности. 

Таким образом, в СССР коррупция предприя
тиями-потребителями предприятий-поставщиков 
ведет к крайне отрицательным последствиям; 
лишь изменение системы планирования может 
быть эффективным средством устранения этой 
коррупции. 

Другое дело с имеющимся на Западе корру· 
пированием поставщиком потребителя. Несмотря 
на то, что представитель организации-покупате· 
ля может причинить ущерб своему нанимателю, 
в принципе можно в известной мере нормали
зовать отноше1шя представителя и нанимателя. 
Это требует, с одной стороны, их взаимного 
доверия, а с другой - суровой системы нака
зания в случае, если представитель злоупот· 
ребляет доверием нанимателя. 
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2.3. Организация - учреждение 

Мне представляется, что в наибольшей мере 
коррупция в СССР развита во взаимоотноше

ниях между организациями и государственны
ми учреждениями. Взятки здесь связаны как 
с осуществлением полулегальных действий, так 
и полностью нелегальных. 

К числу полулегальных действий следует 
прежде всего отнести коррупцию работников 
министерств, партийного аппарата, с целью 
получения предприятиями льготных планов, т.е . 
планов на меньший выпуск продукции с боль
шими затратами. Этому вопросу посвящена 

значительная литература. 
"Полузеркальное" отображение этого явления 

можно увидеть и на Западе : корпорации корру
пируют государственных служащих (в своей 

стране или за границей) с целью получения 

лучших контрактов : больший выпуск и боль
шие затраты. Хотя государственные учреждения 
преимущественно производят коллективные бла
га, они приобретают на рынке индивидуальные 
товары. Взаимоотношения между представителем 
государственного учреждения, покупающего эти 
товары , и корпорацией, их продающей, напоми
нают упомянутые выше отношения между взаи
моотношениями организации-продавца и органи
зации-покупателя. К сказанному выше можно 

лишь добавить, что если представитель органи
зации-продавца вознаграждает представителя-по
купателя,  то это вознаграждение в принципе 
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можно рассматривать как горизонтальную часть 

оплаты последнего. Разумеется, сказанное вер
но только при условии, что представитель орга
низации-покупателя не злоупотребляет своим 
служебным положением. 

В наибольшей · мере коррупирование органи
зациями правительственных и партийных учреж
дений в СССР связано с нелегальной деятель
ностью организаций. Воровство наиболее всего 
распространено в торговой сети. Я бы сказал, 
что практически в торговой сети воруют все. 
Это в особенности вызывает необходимость 
у работников торговых организаций поддерж· 
ки со стороны вышестоящей бюрократии. Ди

ректора магазинов дают систематические взят
ки не только руководителям вышестоящих 
торговых органов управления, но и партийному 
аппарату, милиции, судебной системе и т.п. 

Что касается работников промышленных пред
приятий, то они дают взятки вышестоящим 
учреждениям за установление им повышенных 

норм расхода материалов, оборудования и т .п. 

с тем,  чтобы из "сэкономленных" средств про
извести товары, которые могут быть сбыты 

на 
"черном" рынке. Сказанное прежде всего 

относится к предприятиям, производящим по
требительские блага или средства для их непо
средственного производства. 
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З. Государственные учреждения 

3.1 .  Государственные учреждения - индивид 

Дополнительные вознаграждения индивиду, 
играющие роль коррупции, могут быть реали

зованы государством в разной форме. Одним 
из них является установление советским государ
ством заведомо низких цен на некоторые потре
бительские товары, т.е . цен ниже равновесных. 
Отсюда спрос на эти товары превышает их пред

ложение и эти товары становятся дефицитны

ми. (Попутно заметим, что могут быть товары, 
потребности в которых не удовлетворены, но 
на которые установлены цены равновесия и 
тем самым их спрос и предложение сбалансиро

ваны ; если понизить цены на такие товары, 
то спрос на них увеличится. К числу таких то

варов относится, к примеру, сахар. Дефицитны

ми товарами в СССР являются модная женская 
одежда, ковры, импортная мебель, автомобили 
и др. Представляется, что государство легко 
могло бы увеличить цены на эти товары без 
какой-либо угрозы бунтов со стороны населе
ния, поскольку эти товары не являются про· 

дуктами первой необходимости. Однако оно 

этого не делает, так как, по-видимому, счита

ется с тем фактом,  что рост цен может вызвать 

определенное недовольство населения. В част
ном разговоре с одним из руководителей со

ветской системы ценообразования мне было 

сказано, что повышение цен на указанные 
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дефицитные товары было бы политически нео
правдано. Заниженные цены, по мнению этого 
чиновника, создают у населения иллюзию их 
доступности, т.е . что лица со сравнительно не
большим доходом могут приобрести многие 

из этих товаров, но для этого надо лишь посто
ять в очереди. У населения вырабатывается 
представление, что необходимость стоять в 

очередях за товарами лишь временное явление 

и по мере того как производство этих товаров 
будет расширяться, очереди будут сокращать

ся. 
Рассмотрим отрицательные аспекты такого 

рода метода установления цен с точки зрения 

предмета данной статьи, т.е .  какую цену платит 
общество за иллюзии, создаваемые государст

вом. 
Существование дефицитных товаров приводит 

к появлению нелегальной системы торговли 

в рамках государственной торговли. Механизм 
этой нелегальной системы примерно таков. 

Продавец предупреждает "свою клиентуру", 

когда будут "выброшены" дефицитные товары ; 

за это продавец получает дополнительную плату. 
Продавец может также отложить дефицитный 

товар под прилавок или навесить ярлык ''про
дано" на мебель, а затем продать эти товары 
по повышенным ценам. Дополнительная плата 

при таком методе продажи дефицитных товаров 
ниже, чем при покупке у спекулянтов, но зато 
труднее найти продавцов, которые готовы пойти 
на риск продажи таких товаров незнакомым 

людям. Часто продавцы имеют дело с доверенной 
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группой спекулянтов. Последних можно также 
рассматривать как жертв введенной государст
вом системы коррупирования населения через 
искусственно заниженные цены. 

Можно с достаточной уверенностью сказать, 
что подавляющее большинство продавцов вовле
чено в торговлю дефицитными товарами, пото
му что последние имеются почти во всех мага
зинах. Если даже молодой продавец честен, то 
он все равно будет вовлечен своим заведующим 
в такого рода деятельность, так как заведую
щий ожидает от него взятки, и в свою очередь 
должен платить взятки вышестоящим руково
дителям, которые обеспечивают магазины дефи
цитными товарами. 

Что заставляет работников торговли идти 
на нелегальные методы продажи товаров? Преж
де всего, относительно низкая их оплата. С 

другой стороны, есть реальная возможность 
быстрого получения значительного дополнитель
ного дохода. (Возможно, инженер в проектном 
бюро тоже готов был бы пойти на нелегаль
ные заработки, но у него нет таких возмож
ностей.) Кроме того, многие из указанных 
методов продажи дефицитных товаров доста
точно безопасны, так как трудно доказать, что 
продавец заранее по телефону известил свою 
клиентуру о появлении дефицитных товаров. 
Кроме того, работники ОБХС, которые должны 
пресекать нелегальные методы торговли, сами 
легко становятся жертвами коррупции, хотя 
бы уже в силу низкого уровня получаемых 
ими о кладов. 
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Получение работниками торговой сети зна
чительных нелегальных доходов в огромной 
мере развращает их. При низком культурном 
уровне большинства работников торговли, полу
ченные ими "бешеные деньги" в значительной 
мере уходят на алкоголь. Продавцы в мебель
ных магазинах, продавцы овощей в палатках 
и т.п. почти никогда "не просыхают". Резко 
также увеличился алкоголизм среди женщин 
в связи с расширением сферы услуг. 

3.2. Государственные учреждения - органи

зации. 

Мне представляется, чrо коррупция государ
ственными учреждениями организаций - явле
ние не сильно распространенное; несравненно 
более распространено коррупирование органи
зациями государственных учреждений (см. 2.3) . 

Вместе с тем, можно указать на некоторые 
случаи, когда в СССР государственные учреж
дения коррупируют организации. 

Например, некоторые работники министерства 
выделяют подведомственному ему научно-иссле
довательскому институту большую сумму для 
премирования работников из фондов министер
ства и взамен за эту услугу работники институ
ту отдают часть премии работникам министер
ства. Передача этих денег идет либо через фик
тивных работников, формально зачисленных 
в штат института (прежде всего, через его 
экспериментальные лаборатории) или по 
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договоренности с надежными работниками, ко

торые готовы отдать часть своей премии. 

3. 3. Государственные учреждения - государст
венные учреждения. 

Коррупирование внутри системы государст

венных учреждений весьма развито в СССР. 
Это, прежде всего ,  коррупирование нижестоя
щими учреждениями вышестоящих. 

Коррупирование нижестоящими учреждения
ми вышестоящих проявляется прежде всего 
в том , что они платят в той или иной форме 
взятки для получения лучших должностей в 

партийном аппарате, к примеру, для перехода 

из провинции в центральный аппарат; для покры
тия нелегальных дел судебные органы платят 

взятки своим непосредственным хозяевам -

партийному аппарату и т.п.  
Рассмотрим несколько подробнее коррупи

рование вышестоящими государственными уч

реждениями нижестоящих. 
Коррупирование в этом случае принимает 

форму большей оплаты государственных слу

жащих, чем это предлолагается декларирован

ными п ринципами равенства в социалистическом 
обществе. Следуя марксистским указаниям, ос

нованным на опыте Парижской Коммуны, ле

нинским указаниям в работе "Государство и 
революция", средняя заработная плата руко

водящих работников не должна заметно отли

чаться от средней зарплаты квалифицированных 
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рабочих. Уже вскоре после революции новый 

класс руководителей отверг эти принципы. 
Для того, чтобы внешне сохранить верность 
указанным марксистско-ленинским принципам, 
дополнительные доходы "верхам" шли через 
специальные системы распределителей. Эта сис
тема сохранилась в принципе и теперь (см. под
робнее М . Matthews, "Gope Income in the USSR," 
Economic Aspects of Life in t/1e USSR, 1 975, рр . 1 3 1 · 
1 54). 

Отклонения в беальности от объявленных 
принципов распределения дохода в СССР могут 
быть четче поняты ,  если ввести классификацию 
доходов с точки зрения меры их легальности 
и официальности. Отличие официальности от 
легальности в том, что первая открыто объяв· 

лена. Можно полагать, что наиболее развращаю· 

щее влияние на общество оказывает не столь· 

ко факт большей оплаты руководящих работ

ников, сколько неофициальный характер этой 

оплаты, его замаскированность, скрытость. Эту 

мысль очень хорошо выразил академик Саха

ров : 

"К сожалению, эффективность "управляю· 

щей'' группировки в нашей стране (как, впро
чем,  и в Cl!IA, но в меньшей мере) оценивается 
не только чисто экономической или производ

ственной результативностью (ведь кто сейчас 
будет говорить о большой экономической роли 
социалистического соревнования?) : имеется 
скрытая охраняющая функция, и ей соответст· 

вуют в сфере потребления скрытые тайные 
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привилегии управляющей группировки. Очень 
мало кто знает о практиковавшейся в годы 
Сталина системы "зарплаты в конвертах", о 
непрерывно возникающей то в одной, то в дру
гой форме системе закрытого распределения 
дефицитных продуктов и товаров и разных 
услуг, о привилегиях в курортном обслужива
нии и т.п.  Я хочу подчеркнуть, что не против 
социалистического принципа оплаты по коли
честву и качеству труда, ведь относительно 
высокая зарплата лучшим административным 
работникам, высококвалифицированным рабо
чим ,  педагогам и медикам, работникам опас
ных и вредных профессий, научным работникам 
и деятелям культуры и искусства (составляю
щая малый процент в общем фонде зарплаты) ,  
не сопровождающаяся тайными преимущества
ми, не угрожает обществу и, более того, полез
на обществу, если она выплачивается по заслу
гам. Ведь каждая неправильно использованная 
минута крупного администратора означает круп
ные материальные потери, каждая потерянная 
минута деятеля искусства означает потери в 
эмоциональном, философско-художественном 
богатстве общества. Но когда что-то делается 
втайне, невольно возникает подозрение, что 
дело нечисто, что тут имеет место подкуп вер
ных слуг существующей системы. Я думаю, 
что разумным методом решения этой "деликат
ной" проблемы являлся бы не партмаксимум 
или что-нибудь подобное, а запрещение всех 
привилегий и установление системы зарплаты 
с учетом общественной ценности труда и 
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экономически рыночного подхода к проблеме 
зарплаты." 

(А.Д. Сахаров ,  "Размышления о прогрессе, 
мирном сосуществовании и интеллектуальной 

свободе", изд-во "Посев", 1 970, стр. 4 1 -42.) 

Более того. Коррупирование вышестоящими 

государственными учреждениями нижестоящих 
проявляется не только в неофициальности уста

новленных доходов. Еще очень важна структу
ра доходов. 

Я мог бы сформулировать следующий закон, 

характерный цля социалистического принципа 

распределения по количеству и качеству труда: 

чем выше занимаемая должность в иерархии, 
тем выше удельный вес натуральных выплат 
в структуре доходов работника. Так, если зара
ботная плата в денежном выражении является 
преимущественно единственным источником 
официального дохода рабочего (нижний уровень 

иерархии) ,  денежная часть дохода секретаря 
Центрального Комитета КПСС (не члена Полит
бюро) в 60-ых годах составляла примерно лишь 
треть его общего дохода: две трети его дохода 
составляли всевозможные пайки, машины с 

шофером цля семьи, дача с садовником и т.п.  
С помощью такого метода оплаты руководящие 
работники коррупируются, обрекаются быть 

послушными исполнителями. 
Наличие натуральных выплат, зависящих от 

занимаемой должности, не позволяет работни

кам накопить значительные денежные суммы 
легальным путем и стать более независимыми. 
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С другой стороны, если такой работник теряет 
занимаемую должность, то это означает резкий 
спад в его жизненном уровне и в престиже, 
который сопутствует получаемым натуральным 
благам (правительственные дачи расположены 
в весьма престижных местах, наличие "черной 
Волги" дает особое ощущение превосходства 
при поездке по городу и т.п.) . 

Не случайно в СССР среди элиты возрожда
ется интерес к аристократии, которая обеспе
чивает социальный статус и многие материальные 
привилегии независимо от занимаемой долж
ности. 

Получение членами-корреспондентами Акаде
мии Наук и академиками ежемесячной допол
нительной оплаты, дач и т.п. благ за звание вне 
зависимости от должности является примером 
такого рода аристократических привилегий. 

Наконец, я хотел бы отметить коррупирование 
вышестоящими работниками нижестоящего пар
тийного аппарата через политику капитальных 
вложений. Это выражается в том, что секрета
рю обкома, которому покровительствуют свер
ху, дается возможность в его области строить 
крупное индустриальное сооружение. Наличие 
такой стройки позволяет секретарю обкома 
получать и для своих личных нужд, его челяди 
и иногда для городов строительные материа
лы и строительных рабочих. Возможно, что 
одной из причин длительных сроков строитель
ства в СССР является заинтересованность мест
ного партийного аппарата в сохранении у них 
государственных строек как одного из источ
ников их благополучия. 
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В связи с последним обстоятельством я хотел 
бы высказать следующее парадоксальное заме

чание. Возможно, что если государство участвует 
в распределении принадлежащих ему капиталь
ных вложений, то для этой цели лучше иметь 

авторитарный, чем демократический режим. Дело 
в том, что в демократической стране лидеры 

зависят от большего числа сил, чем в автори· 

тарном режиме. Так, если в СССР руководители 
при распределении капитальных вло:1:ений преж
де всего вынуждены коррупировать министров 

и секретарей ЦК партии союзных республик 

и ведущих областей,  то, к примеру, в США при 
таком распределении доходов необходимо было 
бы коррупировать кроме руководителей де
партаментов, еще сенаторов, конгресменов, гу
бернаторов штатов, а также население штатов. 

Три закона коррупирования в СССР 

Первый закон: Чем выше занимаемая долж
ность в иерархии, тем выше процент взяток в 

общем доходе. 
Обоснование этого закона в следующем. 

Возможности работника влиять на распределе

ние ресурсов (включая назначения) по мере 
его роста в иерархии возрастают в геометричес

кой прогрессии; между тем легальный доход 

работника возрастает лишь в арифметической 

прогрессии. Поскольку размер взяток 

зависит непосредственно от возможностей рас
пределять ресурсы, то чем выше уровень управ· 

ления , тем больше там есть возможностей 
цля коррупирования. Эмпирически я могу 
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подтвердить действие этого закона только на 

основе спорадических данных, основанных на 
услышанных мной историях. В настоящее время 
группа американских ученых пытается полу

чить более объективную картину этого процес
са, основанную на обследовании большого числа 
эмигрантов из СССР. 

Второй закон: Чем менее тиранично автори
тарное руководство, тем в большей мере оно 
использует коррупцию аппарата управления для 
увеличения собственной власти. 

Лидеры в авторитарном государстве никем 
не избраны .  Они любыми методами пытаются 
сохранить свою власть от притязаний со сторо
ны работников более низких уровней иерархии. 
Это включает коррупирование этих работников 
сверху путем более высоких неофициальных 

доходов, включая всевозможные натуральные 
выплаты.  Однако угроза потери этих доходов 
недостаточна, чтобы запугать работника, кото

рый стремится сместить вышестоящее началь
ство. Чтобы сильно запугать этого работника 

нужна еще угроза тюремного заключения или 

убийства. Если авторитарный режим становится 
тираническим, то неугодные лица легко уничто
жаются без какого-либо даже формального с 

их стороны нарушения закона. В нетираническом 
авторитарном режиме должна быть причина 
для наказания работника. В этой ситуации кор

рупирование работниками нижних уровней ие

рархии своих вышестоящих начальников ис
пользуется руководством страны для укрепления 
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своей власти. (См. А. Shtromas, Political Chaпge 
апd Social Developmeпt: Тhе Case of the Soviet 
Uпiоп, Verlag Peter Lang, 1 981 .) Если работник 

проявляет нелояльность к вышестоящему работ

нику, он может быть довольно легко уличен 

в коррупировании снизу и за такого рода неле
гальную деятельность предан суду. Несколько 

процессов в СССР (в частности, в Луганске в 

начале 70-ых годов) над партийными деятелями 
среднего калибра были организованы на основе 
их обвинения в коррупированности; насколь
ко мне известно, причиной для этих процессов 
была борьба за власть между партийными бос
сами разного уровня иерархии. 

Попутно заметим, что по мере того, как 
авторитарный режим становится более тирани

ческим, в нем может уменьшиться роль кор
рупции, так как лидер и другими способами 
может уничтожать неугодных людей. Мне ка
жется, что в период Сталина в СССР коррупция 
была в меньшей мере развита, чем в послеста
линское время, когда резко уменьшилось ист
ребление неугодных работников. 

Tperuй закон: Чем ниже пропорция между 
легальным и нелегальным (полулегальным) до
ходами, тем выше уровень коррупции. 

Коррупция неодинаково развита в различных 

районах СССР. Мне представляется, что прибал
тийские районы менее охвачены коррупцией ;  
Средняя Азия, Кавказ, Молдавия находятся 

среди наиболее коррупированных районов. 
Районы центральной России находятся где-то 

1 4 5  



посередине между двумя указанными край

ностями. Уровень коррупции в том или ином 
районе представляется мне связанным с про

порцией между легальным доходом, получае

мым населением ,  и его полулегальными (не

легальными) доходами. 
Советский Союз - последняя большая импе

рия в мире - имеет весьма необычную систему 
распределения доходов внутри империи. Рус
ские имеют, по-видимому, низший уровень 
доходов среди ведущих национальностей. В 

районах Прибалтики легальные доходы высо

ки. Частично, это следствие того ,  что местное 

население до своего присоединения к СССР 

в 1 940 г . имело более высокий уровень жиз

ни и советское правительство вынуждено было 
считаться с этим фактом при установлении 

политики доходов. Кроме того, крестьяне в этом 
районе намного более квалифицированы, чем 
русские крестьяне .  В районах Средней Азии, 
Кавказа, Молдавии легальные доходы сравни

мы с доходами в России. В то же время жители 
этих районов, в отличие от России, имеют боль

ше возможностей для получения полулегаль

ных и нелегальных доходов. Они могут полу

чать эти доходы за счет продажи фруктов и 

ранних овощей с собственных садов и огоро

дов. Продажа этих продуктов за пределами 

республики ограничена. Более того,  пока кол

хоз не выполнит план поставок государству 

продуктов, эта продажа даже запрещена. Но 
во многих районах страны спрос на фрукты 

и ранние овощи постоянно не удовлетворяется и 
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в силу их острой ограниченности могут прода
ваться по весьма высоким ценам. Это приносит 

сельскому населению указанных республик боль

шие дополнительные доходы. Эти республики 
также стали местом отдыха советского насе

ления. Нехватка санаториев, домов отдыха и 
гостиниц дает возможность населению этих 

республик получать значительные доходы от 

полулегальной аренды комнат для отдыхаю

щих. 
Тот факт, что значительная часть населения 

этих республик получает значительные полуле

гальные и нелегальные доходы, немедленно 

приводит к коррупированности всех тех орга
низаций, которые призваны следить за соблю

дением законов . Кроме того, если большая 
часть населения получает значительные полуле

гальные и нелегальные доходы, то другая часть 
населения, если она оказывает первым услуги, 
требует от них дополнительной оплаты. Это 

еще в большей мере усиливает общую коррупи
рованность населения в указанных республи

ках. 
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Вместо заключения 

Я хотел бы сказать в конце три общих заме
чания, касающихся коррупции. 

1) Верткальные и горизонтальные методы 

вознаграждения и коррупция. 
В развитом обществе ,  где работник вовле

чен одновременно в вертикальные и горизон
тальные механизмы функционирования, широко 

применяются как вертикальные, так и горизон
тальные методы вознаграждения. Сложность 

заключается в том, чтобы определить в какой 

пропорции использовать эти методы. Последнее 

в свою очередь связано с выработкой норм 
поведения,  легализацией различного рода воз

награждений. Коррупция и возникает тогда, 
когда вертикальная или горизонтальная часть 

вознаграждения противоречит закону (обычаю) . 
Применительно к рассмотренному выше ресто
ранному случаю видно, что вертикальные и 

горизонтальные части вознаграждения также не 

во всех странах приняты за норму. В тех случа

ях, когда в ресторане запрещены чаевые, то 
официант, согласившийся их принять, будет 
наказан за несоблюдение обычая. В этом случае 

можно полагать, что имело место коррупирова
ние официанта. Если запрещение чаевых будет 

связано, как выше отмечалось, с охраной инте

ресов потребителей, то чаевые, вьmлачиваемые 
официанту, есть ни что иное, как попытка посе
тителя, дающего чаевые, и официанта, их 
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принимающего, улучшить обслуживание данного 
посетителя в ущерб другим посетителям. Еще 
более резко все сказанное проявляется при вза
имодействии индивидумов и организаций в 
случаях, когда личный интерес участника к 
получению горизонтального вознаграждения мо
жет нанести ущерб представляемому им учреж
дению (организации) . 

Множество причин определяют выработку 
норм, регулирующих в той или иной стране 
пропорции между вертикальными и горизон
тальными методами вознаграждений. Мне пред
ствляется, что одной из решающих причин яв
ляется ответственность работника за выполне
ние порученных ему обязанностей. Чем более 
работник ответственен, тем, при прочих равных 
условиях, в меньшей мере возникает надоб
ность в горизонтальном вознаграждении; реша
ющую роль играет вертикальное вознагражде
ние. Предельным случаем, характеризующим 
эту ситуацию , является робот, которому не 
нужно никакое горизонтальное вознаграждение, 
а лишь вертикальное, т.е .  энергопитание и ре
монт. 

Если доминирующая культура в обществе 
такова, что люди недостаточно ответственны, 
то возможно, что надо увеличивать горизонталь
ные методы вознаграждения. 

2) Коррупция первого и второго рода и их 
спектр. 

Мне бы хотелось отделить нормы , связанные 
с выполнением действий, вредность которых 
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для общества является спорной, от норм, свя

занных с явно вредными для общества дейст

виями. Рассмотренные выше случаи коррупции 

во многом касались действий,  вредность кото

рых для общества является спорной. Назовем 

такие случаи коррупции коррупцией первого 

рода. По-видимому, наибольшие возможности 

имеются для снижения коррупции первого 

рода за счет легализации .соответствующих дейст

вий работников. 
Между тем , имеется множество ситуаций, 

когда работники своими действиями могут 
явным образом наносить вред обществу. До

полнительная плата работникам за совершение 

такого рода действий может рассматриваться 

как коррупция второго рода. Борьба с ней 

представляет особые трудности и сводится 

во многом к общей проблеме борьбы с преступ

ностью. 
Конечно, введение лишь двух родов корруп

ции, как всякая бинарная классификация слож
ного явления, является упрощением. В более 

развитом случае надо вводить меру вредности 
совершаемых работниками действий с соответ
ствующими мерами наказания. Мне представ

ляется, что чем больше в стране бюрократии, 
чем больше регламентируются действия работ

ников и чем труднее быстро менять эти регламен
тации при изменившейся ситуации, тем более 

развит спектр, характеризующий меру вред
ности совершаемых участниками действий.  Чем 
более свободна страна, чем в ней меньше регла
ментаций и последние легче менять, тем более 
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жестко соблюдаются уже принятые нормы, 
тем возможней уже спектр, характеризующий 
меру легальности. 

Если, к примеру, сравнить СССР и США, 
то можно увидеть следующую картину. В СССР, 
где бюрократия опутала все стороны жизни 
общества, действует богатый спектр мер легаль
ности. Там широко представлены полулегаль
ные виды деятельности, поскольку государство, 
с одной стороны, не хочет признавать их легаль
ными, так как это противоречит идеологическим 
принципам системы, а с другой, вынуждено 
считаться со своими же собственными прагма
тическими интересами. 

3) Знак и размер коррупции. 
Имеется многообразие действий,  которые 

поддаются коррупированию. Вознаграждение, ин
терпретируемое как коррупция, может быть 
универсальным, т.е. быть инвариантно для лю
бой страны, и может быть сингулярным, т .е .  
касаться одной страны или даже одного из ее  
районов. Различие между странами с данной 

точки зрения заключается в том, в каком на

правлении - с каким знаком - осуществляется 
коррупция, и каков ее размер. 

Некоторые виды коррупции в различных 
странах идут в том же самом направлении. На
пример, это относится к попыткам преступ
ников, совершившим убийство, подкупить влас
ти, которые могут их осудить. Вместе с тем 
имеются виды коррупции, которые в разных 
странах имеют разный знак.  Например, в 
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СССР предприятие-потребитель коррупирует 
предприятие-производитель с целью получения 
дефицитных ресурсов; в Западных странах 
предприятие-производитель коррупирует предста
вителя предприятия-потребителя, чтобы увели
чить продажу своего продукта. В Советском 
Союзе предприятия коррупируют государствен

ные учреждения, чтобы получить большие конт
ракты на выпуск продукции. 

Таким образом, виды коррупции в различ

ных странах различаются по знаку. В определе

нии этого знака участвует много "ингредиен
тов". На основе приведенных выше примеров 
можно различить следующие "ингредиенты": 
а) роль участников, кто коррупирует и кого 
коррупируют, кто является производителем, 
кто является потребителем; б) намерения участ

ников, т.е. либо увеличение выпуска продукции 
или уменьшение его. 

Дальнейшие различия между странами от

носятся к размеру коррупции. Размер корруп
ции предопределяется прежде всего числом 
ограничений на деятельность индивидов, орга

низаций и учреждений . Конечно,  число этих 
ограничений лишь потенциально предопределяет 
размер коррупции. Некоторые другие условия, 
включая культуру людей, жесткость системы 
наказания за коррупцию и т.п., в конечном 
итоге определяют реальный размер коррупции 
в стране . 
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ПЕРСОНАЛИЯ 

ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ* 

Эrа сrа'J.ЪЯ не ЯШJЯется сисrе&�атическим ИЭJЮ:ж.еuием 
10й роли, которую играли евреи в процесrе сrавомооия 
и развиrия советской экономической пауки. Эrо скорее 
вооrо замеrки, оаювашше прежде всего па моих ЛИЧIШХ 
впечатлениях. Некоwры.е факты о полож:епии совеrских 
евреев, зaшrrux в экономической пауке, были уже 
мною опубликованы на Западе в кпиrе ·еоветская 
эк.опомическая мы.ель и политическая власrь в ссер·, 
Пергамон Пресс,1980г. (Soyjet Economjc Tbought 
and Political Power in the USSR, Pergamon Press, 
1980). Я решил вповь привести некоторые из этих 
фактов в дашюй сrатье, так как эдесь опи звучат в 
другом копrексrе. 

В 20-ые и начале 30-ых годов в советской 
экономической пауке был разработан ряд пионерских 
идей. К сожалению, я пе эпаком с шщиопальпым 
составом экоuомистов в этот период. Из общих 
соображений мпе кажется, что тогда главную роль 
играли экономисты. сrарой дореволюциопuой школы, а 
среди пих евреев ПО'Шt пе было. 

Я бы. хотел в дапuой работе осrаповиться па роли 
евреев в стапомеuии совета:ой экономической науки в 

• Даппая сrа'J.ЪЯ была опубликовапа в жур. "Soviet 
Jewish Affairs", 1,1981, C'lp. 29-51. 

1 5 3  



середине и коuце 30-ых rодов. в 40-ые rоды и в 
особеввосrn в послесrалШiский период. Последuий мне 
наиболее знак.ом, так как я тогда прШiимал иэвоспюе 
учас:mе в развиrии совеrашй экономической науки. 

Некоторые общие замечания об отношеnии к 
еврелм-экопомисrам в Советском Союзе 

0ф}ЩИалъные антисемитские акции правиrельства 
еврейское население в СССР широко начало ощущать 
во время второй мировой ВОЙllЬI. Это выразилось в таком 
факте как отказ в приеме евреев в лучшие вузы, в 
частности, на вновь созданный факультет 
международных отношений при Московском 
Государственном Университете. Я лично также 
столкнулся с фактом дискримШ13.ЦИИ в эrот период. Во 
время войRы я учился в Узбекистанском институте 
народного ХО3ЯЙСТ8а в r. wарканде. Поскольку при 
инстиrуте не было аспирантуры, а я хотел продолжать 
учебу, то в 1944r. я решил перевестись на 
экономический факультет Московского 
Государствевnоrо Универсиrета. Мои самаркандские 
друзья, коrорые к тому времени уже успели вернуться 
в Москву, прямо намекали мне на антисемитскую 
полиrику при приеме студентов в МГУ. Но все же с 
большим трудом мне удалось приехать в Москву. Я 
встретился с деканом экономического факультета 
И.Д. У далъцовuм. Он меня расспрашивал обо всем, 
вплоть до тоrо участвовали ли мои родствеввики в 
профсоюзном движении в Одессе в 1905r., и ... в 
приеме О'IЮl.ЗаЛ. 

С большим трудом в 1945r. мне удалось перевесrисъ 
в Московский Государственный Экономический 
Инсrnrут. В 1946r. я закончил эrот ИНСТИfУТ. Из 19 
выпускников института. рекомендованных в 
аспирантуту, только я один был еврей. Между тем 
среди выпускников было немало способных еврейских 
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юношей и девушек, а главное их уровень бwt эаме'Пlо 
вшuе тех, кого рекомендовали в аслираиrуру. Правда. в 
аспиранrуру бwt0 прШIЯТО несколько еврей<ХИХ парней, 
которые кончили иnсrиrут еще до войнн и вернулись с 
фронrа. 

Таким образом, еще до создания государства 
Израиль в СССР началась явно наблюдаемая 
антисемитская кампания, т.е. видная уж.е просrому 
еврею. 

Ашисемиrская кампания в СССР пачалаа. J!Q(Opocrи 
после революции, точнее сразу ж.е после смерти 
ЛеПИШl. В 20-ы.е и начале 30-ы.х годов эта кампания 
касалась лишь самого высшего уровпя руководсrва 
сrрапы. - членов Полиrбюро и Секреrариата ЦК ВКП(б) 
- и бы.ла замаскирована политической борьбой общего 
характера. Исrория с отстранением Каменева 
(Розенфельда) от долж.носrи Председателя Совета 
Народных Комиссаров в мае 1924г., по воспомишшия:м 
Якубовича, бы.ла мотивирована Сталиnы.м тем, что 
неудобно, что еврей (фактически он бы.л полуеврей) 
Каменев занимает посrы, официально занимаемые 
Левюшм. 

В период великих чисrок сереДИНЬ1 тридцатых годов 
бwi сделан следующий шаг в указанном направлении: 
бw�и устранены евреи по крайней мере на уровпе 
первы.х rекреrарей областны.х комиrетов партии. Так, к 
примеру, на Украш�е до чисrок бwto по крайНей мере 5 
евреев первых секреrарей областных комиrеrов партии, 
после чисrок - ноль. Такж.е бы.л очищен от евреев 
ЛИЧIIЬ!.Й rекретариат Сталиuа. 

Антисемитская кампания, начатая вскоре после 
революции и принявшая открытые формы во время 
второй мировой войны, значительно усилилась в 
середине 40-х годов в период извесrвой борьбы с 
космополитизмом. Кампания борьбы с космополиrизмом 
преследовала не только цель усrранения лидеров 
еврейской культуры. в Са:::Р, но и устранения евреев из 
сферы. управления, партийного аппарата и паук.и. О 
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преследовании евреев-экономистов я поведаю ниже. 
Здесь же я хотел рассказать об извеспшх мне фапах, 
связанные с арестом в 1948г_ евреев-экономистов, 
рабоrавших в промшшrешюсm. 

В середине 40-х годов начальником планового 
отдела завода •Динамо· бW1 Б.М.Пельцман. Его 
аресrовали и обвиuили в пресловутом желании 
·взорвать завод изнутри·. Два доктора экономических 
наук, здравствующие возмо.жпо и поныне, бWiи 
приглашены в МГБ в качестве экспертов. В своей 
экспертизе они показали, что Пельцман как: начальник: 
планового (ЛДела умшnлешю создавал диспропорции в 
развитии цехов завода, допускал отставание раэвиrия 
заготовительных цехов от сборочных и т.п. Такое 
обвинение при желании можно предъявить любому 
плановику завода. Известный русск:ий юрисr Ф.Кони о 
таких ситуациях говорил: "Халатность 'ПО халат - на 
кого пи нак:ипь, на � полеэеr·. 

Примерно такого же рода обвинения были 
предъявлены фактически группе работников 
Московского автомобильного завода имени Сталина 
(ЗИС). В 60-ые годы я рабоrал в ceicrope эффеlсrивиосrи 
капитальных wюжениR Института экономики вместе с 
А.И.Шустером. Оп мне рассказывал, что среди 
apecroвauuыx в середине 40-х годов евреев -
работников ЗИС,а была и его жена (ее фамилия 
Кантор). Ее обвиняли в том, что опа умышленно 
создавала ·взрывную• политическую атмосферу на 
заводе. Работая в отделе труда и зарплаты, опа як.обы 
при распределении премий за результаты ежемесячной 
работы, отдавала предпочтение начальникам цехов -
евреям. Такое предпочтение не могло не вызвать 
справедливого гнева русских людей со всеми 
виrекающими оrсюда последсrвияыи. 

Мо.жпо предполохип., что проведеппые в КОШ{е 
40-х годов аuтиеврейск:ие акции, включая закрытые 
nроцеосы над евреями, занимавшими руководящие ПОСIН 
в промwnлеJШОСТИ, преследовали далеко идущие цели, 
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связанные с nо11Н1Хой обвипеиия еврейаеоrо васелевия в 
целом в ero непояльи0С1И к Советской Роа:ии. В ЭТОй 
связи предсrавляет особый интерес информация. 
пмучеввая or извесmого совеrа:ого жовомиста mme 
ПОКОЙIПО академика и.А. Трахrеи6ерrа - mщиали:;rа В 
области междупародвнх фипапсов. По словам 
Трахтепберrа. в феврале 1953г. главпый ре.цах:rор 
газеты '1Iравда• собрал большую группу иэвесmых советаих евреев. Главный редаJСТОр преАЛОЖ.ИЛ 
собравшимся подписаться под текстом обращеиив к 
евреям Советского Союза о веобходимости выезда в 
Сибирь. Аргументировалась эта необходимость 
примерно СЛ«Щ}'JОЩИМ. Среди евреев. как показал ошп 
посnевоеmшх леr. есп. много аnцепmцев. вредиrелей. 
продавшихся Джойиrу и другим эападпнм разведкам. В 
полном соответсrвии с марксисnю-лепивской теорией указывались причипы эrого явпеuия: оn:укrвие у евреев 
своего рабочего JСЛаа:а и колхоэпого кресrышства. 
Советское правительство желает помочь евреям 
исправmъ свои ошибки и создает им соответсrвующие 
условия АЛЯ формирования рабочего класса и 
колхозного крестьянства - в районе Сибири. 
'Грахтенберг говорил своим близким, что он опазался 
nодmюnъ :mл докуменr 

Полиrика, проводимая в nослесrаливский период по 
отиошеВИIО к советским евреям, досrаточво хорошо 
описана, и я па этом сnециалшо осrававливаты:я ве 
буду. В дальнейmем изложении я буду касаться 
векоторнх общих вопросов положения евреев в СССР. 
во лишь nonymo. в связи с иэлож.� судьбы тех или 
ипых экопомисrов-евреев. 

Евреи в экопомической пауке в сталипский 
� 

Дапвый период характеризуеrся тем. что в нем 
начала фушщионироваn. сформироваппая СталИВШI в 
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20-ые и начале 30-ых годов политическая и 
экономическая система. Эта система в основном 
действует и поuыnе. Существующая экономическая 
сисrеыа в СССР ооздавалаа. в условиях, когда сrавилиа. 
эксrраордиnарllЬlе цели по апюшешоо к имевшимся в 
распоряжении малому количеству ресурсов. 
Естествеnnо, что в таких условиях принудительные 
методы управления играли ведущую роль. В то же 
время необходимо бwю иметь к01щепцию планирования 
и использовать в ней экономические механизмы. для 
увлзки экономических показателей и согласования 
де.ятелъnости различных уроШiей плановой иерархии, в 
особеnnости интересов миnисrерств и предприятий, 
поскольку последние имели несколько больше 
независимосm. 

Марксизм весьма упрощенно понимал будущее 
социалистическое общество, считая, что благодаря 
планированию в ней будет крайне легко увязать 
Иllтересы людей с имеющимися ресурсами подобно тому 
как делал Робинзон Крузо. Поэтому советская 
экопомическал наука оказалась совершенно 
неподrотовлешюй к поставленной перед ней новы.ми 
задачами. Абсорбировать имевшиеся идеи в западной 
экоnомической науке бwю чрезвычайно трудно, не 
только по идеологическим nричиnам, но и потому, чrо 
оnи бWiи ориеnтнрованы на развитие рыnочиой 
экономики. 

Известно, что в СССР экономическая наука 
выполняет две функции: идеологическую и 
практи11ескую. В создавшихся условиях, естественно, 
ведущая роль принадлежала т.н. полиr-экономам, т.е. 
экономистам, которые должны были прежде всего 
най't'И идеологическое обоснование сложившейся 
жесткой экономической сисrеме. И евреи сыграли в 
этом свою роль. Koneчno, первым идеологом бWI сам 
СталЮI. Его главными подмастерЪllМИ к КОШIУ тридцатых 
годов были евреи: Л.А.Леонтъев, Б.Л.Маркус, 
Е.С.Варга, Л.М.Гатовскнй, Г.А.Козлов, М.Н.Смит 
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(шутливо прозва11ШU1 мадам Смит) и др. Учебник 
политической экономии был написан в тот период 
совыесnю Лапидусом и Островитяновым; но извеспю, 
что большую роль при этом играл еврей Лапидус. 
(Ходила даже шутка по поводу этого учебника: 
Лапидус написал, Островитяuов подписал). В 1940г. 
Сталин пригласил 6 ведущих ооветских кэnомистов на 
беrеду. Я знаю только четырех из них: среди них бшю 
два еврея- Леоитъев и Маркус. 

Судьба евреев идеологов сложилась по-разному. 
Поскольку они стали известnыми в основном после 
великих чисток, когда аппарат упрамения и пропаганды 
во многом сrабилизировался, то они умерли в своих 
постелях. Однако подавляющее большинство из них 
лишилось при Сталине своих выскоих должностей, но 
оохраняли достаточно хорошее положе�ше. 

В середине и коuце тридцатых годов подручным 
Сталина номер один в политической экономии бвл 
Л.А.Леоmъев. Как учеНUЙ Леоnтъев был малозначимой 
фигурой, но обладал хорошим полиrnческим чутьем и 
способностями к публицистике. Леонтьев был 
настолько близок к Сталину в тот период, что Сталин 
его неоднократно приглашал па беседы в свою 
кремлевскую квартиру. В годы войны Леонтьев был 
отодвинут от своей ведущей позиции и его заменил 
К.В.Островитяnов (кстати также как и Сталин он 
прошел семинарию). Леонтьев был затем много лет 
главным редактором политического еженедельника 
:журнала ·новое время·, имевшим известную 
ориентацию на Запад и тем самым занимавшийся 
демагогией с некоторой большей изощренноситъю. В 
послщщие годы он был на пенсии, тяжело сrрадая от 
паркипсоновой болезни. Но все .же как член
корресnондент Академии Наук СССР оп продол.жал 
играть известную роль, поддерживая при этом ряд 
новых либеральных направлений в экономической 
науке. И все это на фоне глубокой скорбипо Сталину 
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последних дней жизни. Умер Леоип.ев в Моспе в 
19741". 

Неаюлыrо по-шюму сложилась судьба БЛ.Маркут 
(ксrа111 его родная сестра бнла .женой С.М.Кирова). 
Ввешве блестящий человек. он бwi малозвачимнм 
учевнм. Оаюl!llЗЯ ero работа !руд в mциалисmчеа:ом 
обществе•. Госполитиздат.1939r.. бwia весьма 
ооверхвосmа и вшхвоэь аполоrеmчва. 

В сере.диве тридцатых rодов Маркус работал 
эаве.цующим экономическим оrделом газеты ·правда·; 
rлаввым JXWUcrOpoм rаэеты бWJ в ro время Л.3.Мехлис. 
Вспоминая rоды своей работы в ·правде·. Маркус 
расскаэывал мне. в часnюсrи. о аqюмвости Сталина. 
Как ro Маркус. будучи по текущим делам в кабинете 
Мех.лиса. бwi свидеrелем звонка Сталина Мех.лису. 
Сталин просил Мех.лиса умерить ero. Сталина. 
восхваление. Эrот звонок очень умилил Маркуса. 
Одвах:о. судя no вrему.- 31'0 бwi очередDNЙ сrаливекий 
трос либо споmб проверки ЛОJ1ЛЫЮСJ'И Мехлжа, либо 
.же.лавие свалить на коrо то привявшие rротесmые 
формы восхвалепия во.ждя. на что обращал внимание 
,Аа.же Л.Фейхтвапгер в своей квиrе -Москва 1937r: 

Ста.лив обращался в те же rоды к некоторым 
руководителям и с проrивоположвой просьбой. 1С 
примеру. вот что мне поведала Лена IСосарева, дочь 
поrибшеrо в велшсих чиспсах секреrарн ЦК ВЛКСМ 
IСосарева. Сама опа прошла сталинские лагеря и 
случайВо выжила. В 1934r.(?) Косарев, вернувшись 
домой после очередuеrо посещешш Отлива, был очеш. 
вэволвовав. Дело в том, что Ста.лив просил восхвалmъ 
ero. Сталина, моrивирун 31'0 тем, что народу иужпы 
вожди, а не, коnеuчо, ero. Сталина ЛИЧllЫМИ шrrереа�ми 

У спешная работа в rаэете ·правда• принесла 
Маркусу вскорости дол:жпосrь дирекrора Института 
Экономики Академии На)'!': СССР - штаба советской 
экономической идеологии. а та�аке одuовремевво 
должность rлавноrо редакrора журнала ·проблемы 
ЭК:ОIЮМИКИ•. 
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В конце тридцатых годов Маркус при всем его 
политическом архиконформиэме допусrил крупнейший 
просчет. В редактируемом им журнале в 1940г. 
появилась сrатья сотрудника Института Экономики 
К:убавива (еврея по нациоnальвости). В этой сrатье 
К:убаmш, идя по свежим следам речи Сталина ва XYll l  
сье;ще парrии, показал, чrо по производиrельпости тру� 
в области сельского ХООJ!Йства СССР отстаеr от ClllA. 
Напомню чиrателю, чrо в сооей речи СталШI гоюрил об 
основной экономической задаче СССР, связывая ее с 
превышением ·производства чугуна и стали на душу 
населения в стране· по сравпепию с ведущими 
каnиталистическими с�раuами. Но СталШI не гооорил об 
отставании производства сельскохозяйственных 
продуктов ва душу паселепия. Более того, как это 
6wю ВCJropocnt разъЯОiено cnmeй в газеrе ilравда•, не 
надо путать производиrельпость и шrrепсивпосп. тру да; 
если на Западе ра6отпик ипог да больше выпускает 
продукции, то это достигается за счет большей 
юпенсивпости, а пе производиrельпости его труда. По 
слухам, Н.А.Возпесепский (тогдапший Председатель 
Госплана СССР) передал Сталину сrатью К:убапипа. 
Эrо сопровождалось заявлением, чrо сrатья ямяется 
клеветой на сталипский колхозпuй строй, поскольку в 
пей утверждается, что производительность тру да в 
колхозах виж.е, чем на западных фермах. После этого 
заявления судьба К:у6апина была решена. Кубашш 6WI 
уничтожен (он 6WI расстрелян или погиб в лагере). 
Семья К:убапипа была выслана. У.же после 1956r., 
когда Кубаnип был посмерmо амнистирован, его оомъя 
вернулась в Москву. Его дочь, Марина Кубапипа, в 
память об още бWia пpиwrra па работу в Институт 
Экономики. U:лрудННК Центрального Статистического 
Управления СССР Соломоп Моисеевич Хеnнмап (его 
принадлежпость к еврейству не вызывает сомнений), 
который дал Кубапипу статистические данные, бWI 
так.же арестован, но ограпИ".ИЛСН дnиrелыюй а:хлк:ой. В 
ооредине 50-ых годов он бW1 реабилиrироваu, верпулсн 
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в Москву и был принят на работу в Институт 
Экономики, r де ycrie1m10 работает и до сих пор. 

Что касается Маркуса, то ero в связи со статьей 
Кубанина обвШiили в двуруnшичесrве, сняли с поста 
директора ШIСТитута и по-моему да.же исключили из 
партии (или по крайней мере подвергли самому 
сrрогому партийному взысканию). Но вскоре началась 
война и Маркус добровольцем ушел на фронr. Коrда я 
встретился с Маркусом в 1946г., он уже был 
полноправным членом партии и назначен заведующим 
кафедры экономики тру да во вновь орrанизованнЫй: 
Московский Государствешшй Экономический ИuСТИ'Iуf. 
Маркус быстро понял, что заниматься проблемами 
труда в царившей тоrда экономической и полиrическ:ой 
обстановке (принудительном труде, низком уровне 
доходов населения и т.п.) весьыа опасно. Поэтому, хотя 
он оставался руководителем кафедры, он переключился 
на другую тематику. Используя свой редакторский 
опыт, он активно включился в редактирование 
многотомник:а по истории Москвы (в 1947r. 
торжественно было отпраздновано 800-тие Москвы). В 
1949r. Маркус умер от рак.а. 

История с группой Кубапина-Хей:вмана-Марк:уса, 
вообще говоря, можно раа:матриваТh прежде всеrо как 
политическую акцию, характерную для тогдашнего 
сталинского времени. Между тем ее можно в 
допwшение рассматривать и как проЯRЛение начавшейся 
уже тог да антисемитской компании, о которой я писал 
в перВОй части craThИ. 

Замечу коротко о судьбе идеологов, которые 
зашwались западной экономикой и показывали, что опа 
в полном соответствии с марксистско-ленинской 
доктриной приближается к своему концу. А.И.Кац 
(еврей-коммунист, приехавший в СССР из Румынии в 
конце 30-ых годов) в своей работе, написанной в 
середине 40-ых rодов, дошел да.же до тоrо, что 
доказывал, что разложение капитализма уже так 
глубоко, что нужно ero nеююжко подrолкнуп. и он 
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окончательно распадется. Эrа работа очевъ понравилась 
Сталину, поскольку вполне соответствовала его 
чесrолюбивым замыслам стать владыкой мира. Как мне 
рассказывал К.В.Островитянов, Сталин велел 
опубликовать эту работу в журнале "Большевик" 
(ныне "Коммунист"). Но противники Каца (не по 
убеждениям, а по политической карьере) оказались 
столь успешными, что им удалось сорвать эту 
публикацию. По словам, Осrровитянова им помогал в 
:лом деле Г.М.Мале11Ков. Что касается А.И.Каца, то он 
продолжа и продолжает свою активную деятельность, 
направлеН11УЮ на защиту марксистской док.трИl!Ы. Я еще 
ниже вернусь к нему. 

Главной идоолоrическ:ой фигурой, коrорая защищала 
идеологически марксистскую док.трШiу о разложеIШи 
капитализма, был академик Е.С.Варга - еврей, 
коммунист, игравший видIJую роль в Венгерской 
революции и после ее поражеl!ИЯ приехавшиn в СССР. 
До 1948г. Варга возглавлял Институт мировой 
экономики - идеологический центр борьбы за 
марксисrское объяснение западной экономики. В этом 
иnституте работало большое число евреев и они 
занимали там ведущее положепие. Среди них были 
члены-корреспопденты М.Н.Смиr и Р.ЛевЮiа, доктора 
экономических на)'}( М.И.Рубиnштейн,С.А. Далин, 
Ш.БЛиф, В.Е. Мошлев и др. 

В 1948r. 11 период борьбы с комполитизмом 
институт был разогнан. Формальным поводом дл11 
ЛИК!lидации Юiсrитута бwло обвинение а буржуазном 
объективизме. В 11астности и а особенности, 
уничrожающей критике подверглась книга сотрудника 
иuсrитута MJI. Бокшщкоrо (еарея по национальности), 
посвященную изложепию pJIДa проблем американской 
проьшшлеП11ости. Поскольку книга писалась в период 
союзнических оnюшепий между США и СССР, то в 
ней было недостаточно ругани капитализма, как это 
уже требовалось в 1948г. Однако такая еуровая мера 
как ликвидация ипсrиrута показывало, чrо дело бwю не 
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в отдельных ошибках. допущенных там. а в том. что 
надо бwю paзornan. "oamoe rnmдo КОQЮПОЛИ11fЭМа". 

ОдЮI из ведущих сотрудпиков IOICl'И'l'y'l'a Р J1евива 
была даже аресrовапа. Ее реабшштировали вскорости 
после смерти Сталипа. во она уж.е бнла психически 
больным человеком. Умерла она в Москве в конце 50-
нх годов (или самом начале 60-ых). Также бWI 
арестован Г •• помощник Варги. еврей по 
вациовальпости. который помогал ему в подгоrовке 
рукописей к печати и каж.еrся да.же переводил их с 
немецкого на русекий язык. (Варга так до КОВЦ1i жизви 
не научился хорошо говорить и rем более nиcan. по
русски). После смерти Сталиnа этот помощник был 
освобожден из заключения и nрШIЯТ на работу в 
Иncrmyr Экономики. 

После разгрома Иnсппута Мировой Экономики в 
1948г. большинство его сотрудников перешлор на 
работу в Иnстиrут Экономики. В середЮ1е 50-нх rодов 
бwt вновь создан Институт Мировой Экономики и 
Меж.ду11ародпых ОmошеВИй. но уж.е. естесrвеШJо, во 
многом "освобождевnый от еврейаюго засилья". 

Теперь по поводу роли евреев в формировании той 
стороны советской экономической науки. которая 
обслу.живала практические нужды вновь созданного 
планового экономичеасого механизма. Конечно. между 
идеологической и практической сторонами 
экоnоыичеасой пауки нет непроходимой стены. С одной 
стороны. идеология давала исходпuе предпосылки для 
создания экономического механизма. а с другой, -
изучение опыта и разрабо1ка методов экономического 
управления приводила к обобщениям, носившим 
идеологичеооiЙ характер. 

Конкретным проявлением указанного 
взаимодействия является. к примеру. проблема 
ценообразования. Исходные предпосылки 
цеnообразоваnия носят идеологический характер. Оnи 
определяются тем, какую из копцепцнА образования 
цеunости прШJJ1ТЪ при формировании цен в плановом 
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ХОЗЯйСПlе: трудовую теорию С1ОИМОС'111, разработавную 
К.Марксом. или антимарксистскую концепцию 
предельвой полезвосrи. разработаввую авсrрИйаюй 
школой. 8 СССР до конца 30-х годов отвергалось 
использование обеих этих концепций для нужд 
ооциалисrическtl'О плавовоrо хОЗЯйсТВа. Счmалось. что 
цепы сrроятса лишь для целей учета затрат и па 
производство продуктов и распределения 
потребительских благ. Однако Сталин искал 
объективное обоснование действующему 
экономическому механизму. в частности 
ценообразованию (в пwшом аютвеrствии с требованием 
психологического баланса: мольба матерого 
ВОJUОВТарисrа о виспославии ему веэависищих or веrо 
обаективннх экономических законов). Л.А.Леовтъев 
помог Сталиву в этом. вайДЯ такую обтекаемую 
формулировку как ·закон стоимосrи (имеется ввиду 
трудовой стоимосrи) действует и в советской 
экономике. во в преобраэовапвом виде•. 

Такого рода идеологические утверждения 
закрепляли и поощряли практику уставовпения цеп. 
коrорая иmорирует ренту па землю и рабоrника, 
процеот па иввесrиции и т.п. катеrории. пе связашше с 
затратами тру да. Так и до сих пор советасая пpairnuca 
ценообразования пе может избавиться от наследия 
укаэаппОй теореmчеаrой кшщепции. 

Среди учеuых-эковомисrов, которые бwш вовлечены 
в обосвование практически работающего советского 
экономического механизма, огромвую роль жрали 
евреи. 8 конце 30-х и в 4-Ое годы евреи по существу 
лидировали во всех областях прикладной экОЩ>мики. 
Так в области ценообразования лидерами бWiи 
Ш.Я. Турецкий и Л.Майзевберг. экономики 
промшuлепuосrи - Л.И.Итив. экономшm энерrеmки -
А.Е.Пробсr. экоnомики и оргаnюации п�ешшх 
предприятий С.Е.Каменицер. экономики 
машивосrроительннх предприятий Г.Я.Метт и 
Л.Я.Шухгальтер. эr.:оnомики оовеrск:Ой торгоми - М.М. 
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ЛифJЩ, фиnансов - А.М.Бирман и М.З.Атлас и др. В 
некоторых обласrях прикладной экономики евреи, если 
и не занимали руководящие позипии, то прочно осели 
па вторых ролях. Они бwtи известны в кругах 
экономисrов не только как преподаватели, но и как 
авторы учебников, моноrрафИй и статей. Так в обласrи 
народохозяйственного планирования широко бwtи 
известны имена А.И.Залкинда (Викентьева), 
Б.М.Смехова, С.Д.Фелъда, экшюномики сrроительсrва -
Б.С.Вайнштеана, экономики транспорта 
Л.А.Броnшrейnа, Г.И.Черnомордика и других. 

Многие из отмеченных выше ученых были долгое 
время заведующими соответствующими кафедрами, 
профеа:орами во вновь созданном в 1946г. Московском 
ГосударствеIШом Экономическом Институте (МГЭИ). 

В 1948г. в период борьбы с космополитизмом 
значительнал часть еврев преподавателеа МГЭИ была 
уволена. Некоторые из них были восстановлены на 
работе в послесталинСКИй период. 

И, наконец, мне хотелось бы отметить отношение 
власть имущих к формированию новых кадров учеuых
экономистов. Сокращение в 40-х годах приема 
студентов-евреев и в особешюсти аспирантов в лучшие 
высшие учебные заведения, 11 первую очередь в 
университеты, резко суживало возможности для евреев 
стаn впоследствии ведущими учеными. Вместе с тем 
резко был сокрщен прием еврее• 11 нау11uо
исследователъские экономические Шiституты и па 
пеАаГогическую работу, а некоторые из работающих 
бwtи уволены. 

Но и те евреи, которые продолжали работать, 
находились в краане тяжелом положении. В первую 
очередь это было обусловлено общими причинами. В 
обстаuовке сталинского режима всем экоuомисrам быпо 
трудно работать, но в оrобенности евреям, потому что 
их положение было более уязвимым, их легче было 
уволить с работы и им было значительно труднее 
усrроиrься па работу. 
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Взя'IЪ, к примеру, такого талантливого экономиста 
как А.Л.Луръе. В 1948 г. он и группа других 
экопомисrов, среди которых были и не евреи, бw1И 
подверmуrn жесrкой критике за попьпху протащmъ в 
совеrскую экономическую науку такую ·буржуазную· 
категорию как процент на капитал (в советских 
условиях она имеnоваласъ срок окупаемосm) Но если 
другие критикуемые экономисrы сохранили свою 
работу, то Луръе был уволен и несколько лет должен 
был работа1Ъ на вrоросrепенnых работах. 

Я знаю и по собствеnnому опыту, что значило ДJlЯ 
еврея пытаться что-то творчески развивать в сталинское 
время. Примерnо с апреля 1951г. по И1О11Ъ 195Зг. я был 
фактически безработным: у меня была ничтожnая 
нагрузка в Московском Кпшоторговом техnикуме, где 
я преподавал курс •Ассортимент научnо-техnичской 
литературы• (и это ПОСТlе окончания аспирантуры МГЭИ 
в 1949г., но, правда, без получения степени, так как 
дио:ерrацию мnе защитить пе дали). Одnовреме�шо я был 
внештатным лектором Московского Комитета 
Комсомола - МК ВЛКСМ. Имея много времени и 
возможносrъ через МК ВЛКСМ бывать намногих 
предприятиях, я уже в начале 1952г. написал книгу 
(опа же и вторая диссертация) о связи новых форм 
организации труда и заработной платы в 
промышлеnnосrи СССР. Мnе хотелось получить отзывы 
на КВШ'У от ряда ведущих предприятий, в том числе от 
такого крупного предприятия как Московский 
авrомобилъnый завод и:меnи Сталина (ЗИС), тем более, 
что я ссылался на его опыт. Я встретился с одним из 
старых специалистов отдела труда этого завода, отдал 
ему рукопись работы и ее проспект. Он обещал 
посютреп. и даТh свои замечания. Дейсrвителыю, вскоре 
мы вповь всrретилисъ, и он мне высказал свои часшые, 
малосущосrвешше заыечания. 

Теснота помещений для работкиков 
заводоуправлеnия в СССР изве..'"ГШl. Неудивителыю, что 
в наших разговорах принял учасrие сидящий рядом 

1 6 7  



молодой carpy диик. к тому же еще занимавшийся 
вопросами оргавизации труда и социалисrичесх:ого 
rоревювапия. Фамилия ero была Белкин. имя - Валерий. 
БWJ он исrииио руссх:им человеком в отличие от 
Вшсrора Белюmа - извесmоrо roвercx:oro экономисrа. 
человеn иудеЙСКОГО происхождения. о котором будеr 
речь ИJn'И ниже. .Я. по-моему. даже попросил Валерия 
помочь в ваmюшии отзыва на мою рабоrу. 

Через пару дней несх:олько рабоmих:ов МК ВЛКСМ 
rообЩИllИ мне. 'ПО им звоиили с зиеа. и асазали. Ч'JО я 
написал аитиrоветсх:ую работу. Оо�овное. в чем я 
обвинялся - это стремление ·взорвать завод иэuуrри•. 
Что же озвачало эrо обшшепие? 

В своей работе я. сснлаясь на опыт передовых 
заводов и того же ЗИСа. писал о том, 'ПО сrахаиовсюю 
методы труда внражаюrся также в форме rовмещеиия 
операторами фушщий наладчих:ов; разбиралась 
применяемая при этом сисrем:а оnлатн работ и т.n. 
Собствеиио говоря, идея бWia тривиальна. Интерес. 
ВОЗМОЖНО, nредсrавлял собрашшй ПО крупицам ОПШ' ее 
реализации. Тах: вот. сnециалИСIU на заводе посчиrали. 
что мои предложения по совмещению фушщий 
операторов и иаладчих:ов равносильны требованию 
лик..видации валадчих:ов. желанию осrавиrь завод без 
наладчиков со всеми вытекающими отсюда 
nоследсn!ИЯМИ. 

Второе обвиnепие - .я в своей рабоrе ревизую ЛИЧ1Ше 
ух:азавия товарища Сталина. В работе у мен.я бwia 
глава, посв.ящmпа.я оплате масrеров - пепосредс11!еШШХ 
организаторов новых форм орrаиизации труда. .Я писал о 
том. 'ПО существующее отставание заработной матн 
мастеров от зарплаты высокох:валифицироваииых 
рабочих тормозит привлечение на работу мастерами 
лучших рабочих. Мысль башuu.ва.я. При этом .я а:w�ался 
на довоешюе nостаnовлепие nравкrельсrва о повшпеиии 
роли мастера, в котором отмечалось такое же 
иепормалыюе положение с оплаrой масrеров. 
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Но оказывается, что вскоре после войны Сталин 
подписал закрытое постановление, по которому 
запрещалось мехапическое повышение зараООпюй плаш: 
имеется ввиду pocr окладов и тарифных сrавок. Я, 
конечно, об этом сrалШiском посrаnомеnии не знал; я 
не бW1 сrоль храбрым человеком, чтобы нарушать 
сrалинские установления. Но мое незнание этого 
nосrаномеnия не имело зnачеnия, так как прИШIТЫЙ в 
римасом праве принцип, что ·незнанием закона нельзя 
01Т0вариваться· в СССР был творчески обобщен и на 
закршые законы, Шiсrрукции, посrаnовлепия 

У зпав о таких обвинениях, при всем своем опТИЮ1Зме 
или вернее социальном Шiфантилизме, я не на шутку 
перепугался: � таки какое-то ощущение реальности у 
меня бWJo. Я рассказал обо всем этом Анатолию 
Васильевичу Толмачеву. одному из работников МК 
ВЛКСМ, который: меня хорошо знал и ценил как 
лектора. Человек одаренный:. горячий:, не националист, 
он, узнав от меня о происшедшем, сказал, что 
разберется. О том, что было дальше заШiтересованныа 
читатель может узнать из ·повести о еврейском 
фавориrе·, помещенной в этой книге. 

Евреи в экономической 
послесrалШКХИй период. 

науке в 

Можно полагать, что после смерти Сталина в СССР 
были заметно изменены цели внешней полиrики. Новые 
руководители предпочли сrарую pycCJCYIO политику 
стремления России быть мировой державой нежели 
сrалШiасую полиrИJСУ �ения России 

yпpaв.rurrь всем миром. 
В соответствии с новой политикой изменилось и 

отношение к экономической науке и смягчилось 
отношение к евреям. От экономистов потребовались 
предложения, каким рбразом улучшить производство в 
стране, заменив административные методы управления 
экшюмическими. Можно смело сказаТh, что пионерами в 
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этих новых направлениях были евреи, пере.жившие 
сталинский период и сохранившие свой творческий 
потенциал. Предложения, направленные на 
совершеnствование экономического механизма, шли в 
двух разnых направлениях:. Одно из них было связано с 
новы.ми научны.ми идеями, направленны.ми на 
совершенствование техники централизованного 
планового руководства, введением более рационалышх 
методов распределения ресурсов; другое - с социалъпо
экономическиыи мероприятиями вплоть до введения 
ршючnы.х ошошеnий. 

Подлинным идеологом первого из эmх ваправ.гк;;nий, 
связашюго с введением в планирование математических 
методов и электроnnо-вы.числителъnых машин, по праву 
считается вы.дающийся советский ученый, лауреат 
Нобелевской премии академик Л.В.Каnторович. 
Канторович родился в 1912 г. в С.-Пеrербурге в rемъе 
еврейского врача. В 14 лет он заканчивает среднюю 
школу и поступает в Лениnrрадский rocy дарственны.й 
университет на математический факультет. В 19 лет 
Канторович окончил Лениnrрадаmй уnиверсиrет и в 22 
года был уже профессором математики. Тонко сочеrая 
знание повой тог да для ооветских математиков обласrи 
функционалы1ого анализа с решением практических 
задач, он сумел в 1938 г. решить задачу ·фанерного 
треста". Он использовал методы нахождения 
оптимальной загрузки разнородного обору доваnия для 
производства различных видов фанеры., известные 
вnоследсmии как методы. линейного проrраымирования. 

Для математика найдешш:й метод решения задачи и 
его осмысление с точки зрения собственно 
математической проблематики - решение проблемы 
Монжа - могло бы оказаться достаточным. Но в том и 
заключался необы.чnы.й талант Канторовича, что решив 
указанную задачу и найдя ряд других подобных 
практических задач, он сумел прийти к обобщению, что 
и в целом народное хозяйство можно описывать как 
задачу на поиск опrnмалшого решения. Далее, он сумел 
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осозпать, что примепяемые им в ходе решеUИJ1 задачи 
разрешающие множители не есть просто какие-то 
математические параметра, а весьма глубокие 
экономические категории-цены. Для подавляющего 
большинства советских экономисrов и поUШiе остается 
неясной попятая Канторовичем роль цен как ору дня 
оосrавпения и реализации плаш. 

Конечно, с ПОЗИЦИЙ современного уровня развития 
экоnомическ.ой науки видnа сила и ограничешюсп. работ 
Канторовича. Но пу.жnо помнить, что указанные 
научные обобщения сделал и из.rю.:ж.ил в рукописи 
книги в 1942 г. 30-ти летний преподаватель 
математики, полностью оторванnЫй от западной 
экономической ЫЪIСЛИ. 17 лет добивался Канторович 
публикации своей книги и добWlся. К со.:ж.алеllИЮ, опа 
оказалась его лебединой песней в области 
матеыатическОй экономики. 

Советское правительство высоко оценило 
деятелъuостъ Канторовича. Несмотря ва свое еврейское 
происхо.:ж.деnие он » 1949 г. получил Сталинскую 
премию и в 1965 г. - Лешшекую. Он сrал академиком и 
в 70-ые годы ему разрешили поехать в Швецию ва 
церемонию вручения Нобелевской премии. 

Такого рода вознаграждения ne случайны. Будучи 
нонконформистом в науке, Канторович - весьма 
конформный человек в политике и идеологии. 
Политически рабош Кашоровича весьма близки сердцу 
консервативных кругов советских политиков. 
Предло.жеJШые им математические методн, дополнеnнне 
компютерами, создали иллюзию, что можно в рамках 
сущесrвующей полиrической сисrемн, без каких-либо 
социальных изменений, а лишь за счет 
совершеnствоваuия техники планирования, добиться 
существенных практических результатов. Что .:ж.е 
касается того факта, что ценообразование в системе 
Канторовича противоречило марксистской трудовой 
теории стоимости, то Канторович na это реагирует 
таким путем: он всячески пытается доказывать, что его 
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ко�щепция uаходиrся в полном ооотвеrсrвии с трудовой 
тоорией стоимосrи. И делаеr он это теперь мо:ж.еr бшъ 
даже искреuне, поскольку говорит о своей верности 
данной теории тогда, когда уже в этом нет никакой 
необходимосrи. 

В 1972 г. И.Р.Шафаревич как председатель 
Московского математического общества пригласил меня 
сделать доклад на заседаnии общества о применении 
математических методов в экономике. Эти заседания 
происходят в Московском университете и обычно 
ro6rpaюr несколько сот слушателей. 

Замечу, что в своем докладе, как и обычно в 
пoдoбllLIX докладах, я спеЩtаЛЫiо остановился на роли 
Канторовича. Мnе это было приятно в даuном случае 
вдвойне, так как я хотел, чтобы математики из уст 
экономиста услwиали, какую выдающуюся роль сыграл 
в станоме1ШИ экономико-математического иапраWlепия в 
СССР находившийся в этом зале Кашорович. 

После доклада один из именитых московских 
математиков задал мnе пресловутый вопрос: ·как вы 
относитесь к трудовой стоимосrи?· Я ответил, что в 
докладе бшю коnсrруктивuо покаэаnо, как испольэуеn:я 
цена в механизме планирования па основе анализа 
математической процедуры Даnцига - Вуфа. Из этого 
алгоритма видно, что цепы могут выполнять свою 
функцию параметров, направляющих самодействие 
хозяйственных ячеек, поскольку оnи являются 
множителями Лаграn.ж.а, и, как видно, в рамках 
рассмотреuноrо процесса планирования не требуется 
категории nma сrоимосrи. 

Тогда слово попросил Л.В.Канторович. Он сказал, 
что не может согласиться с докладчиком по поводу 
апюшепия к трудовой стоимосrи. Что в своих работах 
он, Канторович, показал, что оценки соответствуют 
трудовой стоимости и т.п.Мnогие из присутсrвующих 
бшш крайне у дивлепы тем, что именитый математик в 
зрелом возрасте, защищеuный мировым признанием, 

1 72 



пытается быть ортодоксом. а ·полузрелый· 
незащищенный экопомист уходиr от орrодоксии. 

Все это пе помешало вам после заседаиия самым 
дружеасим образом побесе.довать. 

Такое отношение Канторовича к идеологии более 
чем устраивало власть имущих: исходя из 
прагматических целей им вполне достато'IВо. чтобы 
внешне нужные им идеи согласовывались с 
МЩЖОIСl'СКОЙ .РЩ>ШЮЙ. 

Экономико-математиче<х.ое направление в советской 
экономике привлекло к себе значиrельное чисоо уч(!иых 
как старшего поколения. так и средвесо и молодого. 
Среди ведущих ученых были как экопомисты. так и 
математики. большинство из них были евреями -
Л.Я.Берри. Л.Е.Мииц. Ф.IСлоцвог. М.П.Эдельмаи (эти 
ученые были среди тех. кто получил Государственную 
премию за разработку межотраслевого баланса). 
И.Я.Бирмап. В.Д.Белкин. Е.Г .Гольштейн, 
Г .Ш.Рубииштейи, А.Л.Лурье. И.Л.Лахмаи. 
Е.Ю.Фаерман. В.М.Полтерович. Б.С.Митягиn, 
С.М.Мовшович. Е.Б.,дыnкии. Д.Б.Юдип и др. 

Интереспо oтмernTh. что несмотря на то. что nриrок 
молодых ученых-евреев в экономику резко сократился 
из-за драконовских правил приема студепrов в лучшие 
учебные эаведwия. в это направление приlWЮ заметное 
число молодых учеnнх из Qlежпщ областей. таких как 
математика и инженерная теория управления, куда 
способным еврей<ХЮI детям в 50-60-е годы бwю легче 
попасrь учmъся. 

Другое новое направление в советской 
экономичеаюй науке. направленное па экономическую 
либерализацию. обычно связывают с именем еврея
экономиста Е.Г .Либермана. Появление в центральной 
печати статей малоизвеспюrо харьковского профессора 
Либермана с призывом к увеличению роли лрибwш и 
т.n. вызвало немалое удивление среди широких кругов 
советских экономистов. Насколько мне извосmо. эти 
статьи помог представить руководящим партийным 
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боссам извесruый советскИй политИ11еск:Ий деятель, 
экономист академик А.М.Руwnщев, эuавший Либермана 
еще по Харькову. 

Однако мне хотелось бы отметить, что позиция 
Либермана была крайllе праmворечиоой. Его призывы к 
увеличению роли прибыли оmюдъ еще не озпачаюr 
децентрализацию и введеuие рыпка. Это очень типичная 
ошибка связывать такие экономические ипстиrу�п как 

цепы, прибыль и т.п. с рШIКом. Действителшо, для 
рШIКа - это орrаuичеасие каrеrории. Но оnи могут быть 
такими ж.е органическими катеrориями и дпя планового 
ХОЭЯйСmа. 

Экономические системы в этой связи оrличаются не 
тем, испощ.эуют ли ошt цены, прибWJЬ и т .п. каrехории, 
а как эти категории формируются, т.е. кто их 
устаnавливает - рынок или центр. В случае 
декоnцентрации экономических решения акцепт и 
nаправпен на использование этих институтов в случае, 
когда цеnтральnые орг.uш их формируют. В целом под 
деконцентрацией понимается такой механизм 
иерархического управления, при котором на даnnом 
уровне формируется минимально необходимая 
информация, касающаяся лишь вuешних параметров 
ячеек следующего уровня иерархии и не допускается 
вмешательство во вuутренnие дела этих ячеек (вассал 
моего вассала - не мой вассал). 

Если учесть, что Либерман призывал к усилению 
роли прибw1И в условиях, когда центральные органы 
формируют цепы, то он фактически призывал к 
декоnцентрации в рамках це11трализоваnnого плаnового 
руководства. Более того, вuедреuие идей Либермана в 
том виде как он сам предлагал, могло бu привести к 
многим экономическим трудностям. Дело в том, что 
Либерман в области экономической теории стоял на 
традициоunой марксистской точке зрения. Отюда 
следует, что rосударсrво должно было усrаuавпивать 
цены на основе средlIИХ затрат труда; такого рода цепы 
не могли бu выполнять свою функцию как сил, 
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направляющих двюкеnие экономической ячейк:и в 
cropouy целей, сформирова�шых тем .же государсrвом. 

Таким образом, высоко оцеnивал роль Либермана 
как экоnомиста, которьtй пробудил интерес к созданию 
в СССР более гибкого экоuомического механизма, мне 
хотелось бы отметить и крайнюю ограnиче11Uосrъ его 
предло:ж:еnий. Далъnейшее развитие идей Либермана 
было связано в большей мере с социально
экономическими мероприятиями, nаправле1Шыми на 
введеuие рыnка, как то увеличеuие свободы коллективов 
предлрикrий, оборотuой стороной которой является 
усиление их ответствешюсти за приnимаемые решеnин; 
введение безработИl.IЬI и uакоnец, как условие всех этих 
мероприятий умеuьше�ше роли Коммунистической 
партии в ХОЗЯЙСТве. Евреи экопомисm играли весьма 
видную роль в развитии указанных новых идей и 
несколько метшую чем в других направлениях; роль 
руа:ких ученых бwia в этом направлении представлена 
существеunо выше. 

Среди лидирующих здесь евреев-уч!!IШХ оrромnая 
роль принадлежит А.М.Бирману. Он начал свою 
профессиональную карьеру в 30-е годы и уже в 40-
50-ые годы завял видuое месrо на Олимпе советской 
экономической науки. В течение долгого времени 
Бирман был профессором кафедры финансов 
Московского Института пародnого хозяйства им. 
Плеханова, а затем заведующим этой кафедры, деканом 
финапсового факультета и несколько лет даже 
проректором по uаучuой работе этого института. Я не 
могу сказаТh, Ч1'О Бирмаu отличался глубокой научной 
эрудицией в области экономики; в его работах no 
общеэкономическим вопросам скорее бнл виден 
публицист. Однако именно эти ero качества бнли весьма 
ценuы. Поднимаемые им в печати вопросы о том, что 
необходимо усилить ответствепnость коллектива 
предприятия за выполняемую ими деятельность 
требовали па первих этапах ue столь топких знаний 
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экономики CX:WIЬKO гражданской смелосrи и умение 

вцадеJЪ пером. 
А.М.БЩ»WI подвергался резкой х:риrих:е в печаm за 

свои высrуплеuия. Общее иэмевевие в кО1Ще 60-х годов 
оmошения к экоnомичесх:ой реформе приосrановило и 
деятелыюсп. Бирмана в :пом направлевии. К тому .же в 
:по время в Плехановехий инсrиrут бWJ иазвачев новнй 
директор Б.М.Мочалов. Будучи отьявленным 
антисемитом, он пачал немедлепно освобождаться от 
евреев. Бирман так.же пал .жерrоой ero преследований и 
ВШIУ.жден был уволиrься из инсmтута. Он перешел на 
рабооу в один из научно-иа:ледо�mепьских инсrиrуrов, 
занимающегося проблемами материалъно-техничесхоrо 
mаб.жения. 

Я бы так.же назвал среди евреев-экономисrов, 
уделявших значительное внимание социально
экономическим проблемам Е.Л.Маневича. Он 
принадлежит к тому .же поколению экономисrов, 'ПО и 
А.М.Бирман. У же в послевоенное время он занял 
выоокое положение в экономической науке х:ах: вед.УЩий 
сnециалисr в обласrи труда и зарабоruой платы. Ему 
удалось еще в сталинское время подготовить 
докторскую диссертацию и получить должность 
crapшero научного сотру дник:а, а затем и заведуJОЩШ'О 
сектором в Ипсrитуте экономих:и Академии Наух: 
СССР. В работах Маневича в середине 60-х годов были 
резко внра.женн мотивы, связанные с признанием в 
СССР безработицы и организации соответсrвующей 
системы помощи им. Я коротко пояСllЮ эти идеи. 
Иэвесmо, что в каждой развитой индустриальной 
сrране, где происходят структурные и региоnалъные 
{'JUIИГИ, имrеrся безрабоnща. Одпако методн реакции на 
безработищу могут бнтъ различные: ВWUJaтa поообий, 
сокращение рабочего дня для всех работающих, и 
содержание на предприятии иэлиШ11.их рабочих. По 
последнему пути и пошли в Соооnхоы rоюэе. Благодаря 
:лому создается поверхносruое впечатление, 'ПО в СССР 
нет безработицы. На самом деле в СССР есть заметная 
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безработШJ,а, 110 скрытая благодаря указа.шшм методам 
реагировапия па нее. Припятый в СССР метод борьбы с 
безработицей имеет свои преимущества; они и 
обыгрывакm::я в совеrской пропаrапде. Между тем зrот 
метод имеет и сущесrвешше оrр�щателыше сrорооы, так 
как ослабляет ответствеппость работпик:ов со всеми 
шrек.ающими отсюда последствиями: прежде всего рост 
алкогwtизма. 

Наконец, среди евреев-экономистов, внесших свой 
вклад в развитие идей о необходимости усилеnия роли 
pЬlllOЧllЬIX механизмов, я бы хотел назвать Г JСапиnа. 
Хапип прШ!ЗДЛе.жит к поколепию мwtодых экономистов, 
которые начали формироваТhСЯ в послесrалиuасое время. 
В течение 60-х годов оп мпогокраmо пытался получиrъ 
ученую сrепепъ IOllJДИ№J'a экономических паук, защищая 
диссертацию по вопросам совеrского плапировапия. В 
эrой диm:ртации Xauиu акцептировал впимапие на роль 
рЬIПОЧНЫХ механизмов в плановой экономике. Такого 
рода взгляды встречали решителыюе сопротивление со 
сrоровы копс.ервативпых экоuомисrов, которые работали 
в комиссии по присуждению ученых сrепеuей. Ха11И11 
сумел получить степепъ капдидата паук лишь в 70-е 
годы, когда 011 сменил предмет своей диссертации па 
более nейJралъпый: ·Ф<щдовы.е биржи па Западе·. 

Оrстаивапие ХаuИВЬ1М своих взглядов создавало ему 
бwtьшие тру дпости па работе, и он был ВЬlНуждеn 
несколько раз мешпъ месrо работы. 

Таким образом, роль многих евреев в стаповлеuии 
новых направлений в советской экономической пауке 
оказалась весьма парадоксальной. ПодлИ11ВЬ1е ученые, 
как, к примеру, Л.В.Кшrrорович шрают вместе с тем и 
весьма консервативную политическую роль, а 
либерально uacтpoenuыe ученые как А.М.Бирмаu, 
Е.Г .Либерман· малообраэовавыв экономике люди и пе 
знакомы с совремеnnыми достижениями мировой 
экономической пауки. 

4. Взаимооnюше11ие vчепых евреев-экопомистов с 
кwtлегами и власп. имущими. 
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Поскольку евреи шрали важную роль в развиrии 
совеrской экопомиче<Хой науки, то певолъно воа�икает 
вопрос о том, как реагировали на это их коллеrи и 
власrи. 

Mne представляется, что в даnпой связи следует 
разделять опюшеnие кOJLrier и в.riacreй к взrлядаы евреев
экономистов и отношение коллег и властей к 
заслуженным желаниям евреев получить высокие 
долж.nости, звания и лучшее образование. Мне 
прюшюсь быть неодnократnо свидетелем разных 
сто л к новений м ежду экономиста м и ,  
прИдерживающимися Cl'aJlЫX и новых направлепий в 
пауке. Я могу утверждать, что доминирующим 
момеиrом в этих сrолкповениях была борьба точек 
зреНИJI и связанная с исходом борьбы. угроза потери 
месr, пресm.жа и т.п. Коосервативпне экономисrн-евреи 
решительно выступали как против евреев, так и 
веевреев, придерживающихся новых точек зрооия, равно 
как консервативные неевреи экономисты. решительно 
поддерживали своих евреев коллег, если те ВllCJ'yJlaJ1И 
против новых направлений в экономической пауке. 
Такого рода ситуация была продемонстрирована, к 
примеру, на защите докторской диссертации еврея 
экономисrа сrарой школы. Г.ИJlевина. 

Конечно, среди русских :жономисrов имеюrся крайне 
резко настроенные антисемиты., как П.Маслов, 
И.Гладков и др. Но процент воиnсrвующих анrиrемиmв 
мал. Мал так.же процент русских экономистов с 
большой симпатией к евреям. К таким эковомисrам 
относился, к примеру, один из моих учителей 
К.И.Ivшменко, о встрече с которWI я хочу раосказать 
иеаолько подробнее. 

Я познакомился с Клименко 6 япваря 1952 г. В этот 
день я пришм к нему в Иш::rитут экономики Академии 
Наук с просьбой написать для издательства отзыв на 
проспект моей КПШ'И по организации тру да. Клименко 
мпе вначале ааtЗал, 'ПО оп не специалисr по организации 
труда и зарплаты и ПОЭТОМУ лучше мне обратиться к 
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другому оотрудпику IOJCl'И'l'YТci· Я сказал Климепко. что 
по своему характеру моя работа должна быть ближе 
ему. чем чистому специалисту по заработной плате. 
Дело в том, что в своей работе я пытался показать 
формы организации зарплаты как функцию от 
организачии труда и производства. характера 
используемой тех11ики. Послед11Ие же вопросы бWIИ в 
круге шrrересов Климеuко. Короче говоря, Климепко 
попросил меня вкраще рассказать содержаuие работы. Я 
это сделал в течение 15-20 МИl!ут. Выслушав меня. 
Климеико сказал. что работа ему очепь нравlfГСЯ и он 
попросил меня, чтобы я пришел к нему через неделю 
вечером домой (лредвариrельно поовонив) за ОТJШ!ОМ. 

Через неделю утроы 13 .января я прочиrал в ·правде• 
сообщение о врачах-убnйцах. Я хорошо помню весь 
ЭТО1' депь. В nем бWiи разuые события, пе имеющие 
прямого отношения к моему рассказу. Посещение 
Климепко бw10 для меня одuим из важпейmИХ. Во мпе 
юролись два чувсrва: идrи или пе идrи к Клименко. Как 
всrретиr меня руахий чеоовек в такой депь? И ц же я 
решил позвоuиrь, считая, что терять мне нечего. Около 
1 О часов вечера. как и просил мепя Клименко, я 
позоонил ему. Он сказал, что я могу приходить. 

Климепко написал прекраашй отзыв па мою работу. 
О том, что бwю дальше я подробно написал в ·повесrи 
о еврейсхом фавориrе·, помещешюй в этой книге. 

Итак, среди советских ученых экономистов невелик: 
процент как воЮJствующих юдофобов, так и добрых 
юдофилов. Я думаю. что такое положение имеется во 
многих сrранах. Разщща между сrрапами заключается. 
по-видимому, прежде всего в том, каково оmошеuие к 
евреям групп, промежуточnых между оrмечепшm выше 
крайними группами, к каким крайnим группам будеr 
примыкать большинство в случае каких- либо 
радикалышх изменений. А11тисемитизм в Роа::ии опасен 
именно тем, что в случае, если крайllИе антисемитские 
группы начнут атаJСУ, то болъШИ11сrво будr::r либо их 
поддерживать или, по крайnей мере, симпатизировать. 
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Примером этому в локальном масштабе может 
служить СИТУация, сложившаяся в Московском 
инсти� народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, где 
долгое время бWl выаж процент евреев среди �ищущих 
преподавателей. 

В конце 60-ых годов ректором этого инс:rиrута был 
назначен сравнительно мало известный экономист 
средних лет Б.М.Мочалов. До этого Мочалов был 
секрета�м партийной организации МГУ - посr весьма 
предсrавителышй. В результате сложпОй борьбы он был 
·cшrr· с этой работы (секреrаря формально не снимаюr, 
а пе переизбирают). Мочалов представлм потпические 
взгляды крайней консервативной части советского 
партийПого аппарата. Сразу же после своего прихода 
Мочалов начал массовую чистку кадров. Используя 
традициоппо сложившуюся обстаповку в ИнСfИТУТе, 
фактически лишь придавлеппую предыдущим весьма 
либеральным ректором Феофиловым, он развернул 
антисемитскую кампанию. Среди уволенных или 
ушедших ·по собственному :желанию· из-за 
сложившейся там обстановки, паибольШИЙ процент 
сосrавляли евреи. Некоторые ведущие преподаватели 
еврейского происхождепия умерли, облегчив тем самым 
задачу МочалоВУ. 

Кроме экопомисrов бWiи уволены и преподаватели 
смежных дисциплин. Так была разгромлена кафедра 
философии - одна из лучщих кафедр философии в 
СССР, где бWlo сравнительно мало евреев. Был aurr с 
ее заведывания Г.И.Эзрин - человек порядочный, 
поддерживающий новые направления, более 20 лет 
проработавший в МИНХе. Вместе с ним въщу:жденн 
были уйти с кафедры другие квалифицированные 
сотрудники, среди которых были профессора 
Боrуславский и Ракиrов. 

Бесчинства Мочалова вызвали возмущение среди 
либерально насrроеJШЫХ людей внутри Института и вне 
его. Против Мочалова появилась статья в • Лmературпой 
raзere· (конечно без упоминания об изruапии евреев). 
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•Дружки• не дали в обиду Мочалова - он остался 
ректором. На партийном собрании института, где 
обсуждалась статЫI, не нашлось инициативного 
человека, который бы. вы.ступил с ее поддержкой. 
Вмесrо замеrки в разделе ·по слеJЩМ опубликованnого·. 
в которой сообщалось бы. о примерном наказании 
Мочалова, в •Литературной газете· бы.л наказан 
rотрудnик реJЩКЦИИ, подrоrовивший статью о Мочалове 
к печати. Мочалову в возмещении ·моралыюго· ущерба 
бы.ли предоставлены. страницы. • Лиrературной газеты·. 
Вскоре он там вы.ступил со статьей, кажется, не 
имеющей прецедеша в большой печати. В :лой статье в 
соответствии с требовашшми консервативuы.х сил, он 
писал о необходимости набора студентов в вУЗЬJ. в 
пропорциях. соответствующих социальному. 
географиескому и национальному составу населения. 
Насколько мне извесmо. в цешральной печати, много 
уделявщеА внимания пробл�е с�руктуры. студенческой 
среды., явны.м образом не ставился вопрос о 
национальном реrулироваnии студенчества. Это бы.л 
у.же прямой прИЗЬl.В к анrи<DtИmЗМу. 

Нужно заметить. что такое резко вы.раж.енnое 
антисемитское поведение какое бы.ло проявлено 
Мочаловы.м, нехарактерно среди руководителей ведущих 
экономических исследовательских и учебны.х 
ИНСТИТУТОВ. Подстать Мочалову является только 
директор бы.вшего Московского ин.женерво
экономичеасоrо ивсrиrуm О.В.Козлова. 

Некоторые руководители экономических иnсrитуrов 
бы.вают да.же иногда недовольны. чрезмерными 
ограничениями. коrорые им сравят партийтl.е органы. по 
0111ошению к приёму евреев на работу: ву.жда в евреях 
есть, поскольку руководителю ну.жны. работники. 
моrущие вы.полнятъ поручаемые этим учреждениям 
работы. Однако в целом этим руководителям nравиrся 
антисемитская политика государства с точки зрения 
ограждения их от дополнительной конкуренции. 
Нравится им эта политика и потому. что облегчает им 
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эксплуатацию евреев. Когда такой руководитель 
nршшмает па научную работу еврея. помогает ему в 
изветних рамках, то взамен он тре()уеr от него научных 
работ. которые руководитель печатает под своим 
именем. Что же касаеrся высших органов власти. то опи 
более всего вовлечены в апmсеюmхую деяrелыюсrь по 
отношеuию к евреям, Эrо прежде всего проявляется в 
том, что резко сокращен прием способnой еврейской 
молодежи в лучшие учебllЫ.е заведения, где можно в 
большей мере получить соврем:еnное экономическое 
образование; еврейские ребята могут поступить во 
второсортnие экоnомические иnституты. Практически 
заблокировапо для евреев постумеnие в аслираиrуру; 
поэтому еврею надо приложить огромные усилия, 
чтобы самому написать диссертацию и сдать 
соответствующие экзамены. Власть имущие следят за 
процешом евреев преподавателей и научных рабоmиков. 
Если директор иа:ледователъского иuсrиrута допуасает 
среди сотрудников повuшенllЬl.Й процент евреев, то его 
вызовут в высшие парТИЙllЫ.е инсrанции и укажут па 
неправилышй подбор кадров. 

Власrь имущие строго следят за назначением 
руководящих работников экономических институтов. 
Среди директоров десятка ведущих экономических 
исследовательских и учебных иuсrитутов имееrся лишь 
один еврей - А.Я.Боярский. Оп экономисr старшего 
поколения, отстаивающий консерватиmше взгляды. В 
середине 60-х годов директором Иnстиrута Экономики 
Академии Наук СССР бwi еврей - Л.М.ГатовскИй. 
Гатовекий - экоnомист старшего поколепия. прошедllШЙ 
статшскуя школу, С';мевший и в сталинекий период и 
после занимать разные должносrи. Изворотливость 
Гатовского необыкновеnна. В середине 60-х годов. в 
период развертывания экономической реформы. оп бШ1 
поставлен директором Института экшюмики Академии 
Наук СССР. В кшще 60-х годов, когда реформа стала 
сворачиваться, Гатовский бW1 ОJЯТ с работы. 
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Что касается следующего уровня руководителей 
ведущих экономических исследовательских и учебnых 
инстиrутов - заместителей директоров -, то среди них 
есrь два еврея Д.М.Казакевич (СибирскНЙ институт 
экопоыики и орrа�шзации проЫЫ1W1еnnого производства), 
Б.З.Милънер (Всесо.зный институт системных 
жх:ледований). 

Все сказашюе мной об а11тисемиrизме среди власть 
имущих и экономистов отнюдь не означает, что 
антисемитская политика вызвана только властями. 
Именно потому, что антисемитизм встречает 
благосклошюсть среди "народа" власти развиваюr згу 
политику. Конечно, власти - это то .же люди. И qнщи 
них встречаются разные люди. Но поскольку в самом 
аппарате власти больше конкуренции, то там 
ашисемнтские идеи более популярnы; они ямяются 
мо1Ц11ЫМ средством защшu от евреев-конкурентов. 

Вместо заключения. 

Антисемитская обстаnовка в СССР и вомо.жпость 
для многих евреев выезда в ИзfQИЛЬ или в Ш1А привма 
к тому, что заметная часть ученых, запятых в 
экономической науке эмигрировала. Среди них 
преимуществеuuо люди средnего и молодого возрасrа. 
Из ведущих экоJiомистов старшего поколения мне 
неизвесnш эмиrрашы (исключением явллется Брегелъ). 
Эти экоnомисты, с одной стороны, сильно 
ассимилировались, а с другой понимают, что при их 
уроШiе персоналыюй культуры практически оnи пе 
получат на Западе соответствующую их интересам 
работу. Из ведущих экономистов средnего возраста 
эмиграция так.же крайllе мапа. Пожалуй мо.жnо назвать 
в этой связи лишь имеnа И.Я.Бирмана и мое. Мне 
предсrавляетсл, что причиной боязnи этих экоnомистов 
те же, что и для сrаршего поколения. Невозмо.жпость в 
течеnии пяти лет И.Я.Бирма.11ом получить постотшую 
работу по rnециалъ.11ости усиливает опасения .живущих 
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в СССР ведущих евреев-экоnомисrов на получение в 
ClllA работы. При этом надо учесть, что вообще из 
эмигрировавших на Запад ведущих специалисrов в 
области социальных наук ни один не получил 
постоянной работы по советологии). Более характерна 
ЭМШ'рация из СССР ведущих специалисrов в обласrи 
математической экономики. Будучи по основной 
сnециальносrи в обпасти математиками, они выпуждепы 
бwm заниматься в СССР экономикой, так как не могли 
получить достойную их работу в своей основной 
обпасrи. Их талант как математиков признав на Западе, 
и они получили ПОСТОЯШIУЮ работу в лучших 
университетах США; к примеру, Е.Б.Дынкин - в 
Корнельском Университете, А.Б.Каток в 
МэрилеНДС1Сом, Б.С.Митягин - в Охайском университете. 

Эмиграция более всего охватывает молодuх и 
среднего возрасrа советских экооомисrов и математиков, 
связанных с экономикой, которые занимали в СССР 
достаточно скромные позиции. Эти экономисты, 
особенно молодые люди, усrраиваются на Западе 
досrаточно хорошо. 

Как же асажется эмиграция евреев экономистов на 
дальнейшее развитие экономической науки в СССР? 
Поскольку приток еврейской молодежи в 
экономическую пауку оказался, как я у.ж.е выше 
отмечал, сильно притормо.ж.еппым, то это 
обстоятельство у.ж.е само по себе оказывает 
отрицательное влияnие на развитие этой обласm науки. 
Но ПОСКОЛЬКУ способная еврейская молоде.ж.ь теми или 

ипыми путями все .ж.е пробивалась в экономическую 
uaYJCY. то ее отьзд может оказать замеmое влияпие на 
дальнейшее развигие этой отрасли пауки. Прежде вrero 
это может сказаться на формировании новых 
направлений в науке, причем новых не только для 
СССР, но и для мировой пауки в целом, и для темпа 
развиТИJ1 пауки. Однако мне представляется, что до тех 
пор пока СССР поддерживает ошошепил с Западом и 
руководители страны заинтересованы в развитии 
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экономической паук.и найдется достаточное число 
неевреев-экоnомисrов, которые в принципе сумеют 
развивать экоnомичеасую наук.у па совремеIШОМ уровне. 
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НУЖНЫ ЛИ В СССР ДОН КИХОТЫ? 

(Л.В. Канторович: Ученый и человек. 
Его противоречия) 

Мне довелось познакомиться с Лешшдом 
Витальевичем Канторовичем 25 лет назад, 
зимой 1 957 г. Он бьm тогда одним из наибо
лее известных в СССР математиков и одним 
из наименее известных экономистов. Чшrы у 
него в тот период бьmи небольu.m:е. Как он 
раз сам выразился, он бьm простым доктором 
наук. 

В начале 1 957 г. Канторович приехал в 
Институт Экономики Академии Наук СССР -
цитадель марсистско-ленинской экономичес
кой теории - из Ленинграда в сопровожде
нии груrmы математиков, чтобы прочитать 
лекцию о своей концепции планирования. 
Припmо человек 5-6.  После выступления 
Канторовича ленинградский математик lllанин 
произнес зажигательную речь о значении 
идей Канторовича для рабочего класса. 

Несмотря на это лекция не вызвала дис
куссий. Никто не ругал лектора" никто - не 
хвалил. Присутствующие были внеnmе без
различны, и впоследствии они по-разному 
отреагировали на выступление Канторовича. 
К.И. Клименко горячо поддержал публикации 
Канторовича. Двое стали поклонниками его 
идей и долгое время занимались их развитием: 
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Л.П. Постышев пытался лишь примирить Канто
ровича с марксизмом, а автор этих строк пытал
ся развивать идеи Канторовича, используя их в 
более сложных ситуациях. Я. Либерман вскоре 
сменил свои симпатии к идеям лектора на без
различие и продолжал заниматься экономичес
кой наукой в русле старых концепций. 

Чем же была примечательна лекция Канторо
вича? Как удалось ему в сталинское время раз
вить новую экономическую концепцию и не
смотря на это выжить? Почему в 1957 г. он по
лучил возможность выступить с лекцией в Инсти
туте Экономики и вызвать положительную 
реакцию на нее хотя бы у нескольких ученых? 
Почему потом за эти идеи Канторович получил 
Ленинскую и Нобелевскую премии, звание 
академика и почетные титулы доктора наук 
ряда западных университетов? Чем "платит'; 

Канторович за признание своих идей в СССР? 
Что он за человек? 

Я постараюсь ответить на эти вопросы, но 
без строгого соблюдения последовательности, в 
которой они поставлены. 

* * * 

Канторович родился 19 января 1912  г. в 
Сан-Петербурге в семье врача. Рождение ре
бенка в еврейской обеспеченной семье, да еще в 
столице, многое предопределило в его жизни, 
так как сразу открывало большие возможности 
для приобщения к русской и европейской куль
туре. И хотя юные годы Канторовича приходятся 
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уже на послереволюционный период, но детство 
его пропmо в необычной для еврейского маль
чика атмосфере. 

Одаренность Леонида Канторовича обнаружи
лась очень рано. Уже в школе он поражал учи
телей и сверстников необычайными способно
стями, особенно в математике. В 60-м году в 
г. Горьком мне довелось быть свидетелем встре
чи Леонида Витальевича с его школьным това
рищем, который вспоминал поразительные отве
ты Канторовича на уроках математики. (По
путно хотел бы заметить, что хотя судьба раз
бросала бьmших школьных друзей по разным 
городам и социальным слоям, Леонид Виталье
вич остался верен старым друзьям, и беседа 
члена-корреспондента Академии Наук и рядо
вого инженера бьmа окрашена старой дружбой.) 

В 14 лет Канторович кончил школу и поступил 
в Ленинградский университет, в 22 года получил 
звание профессора, в 23 года степень доктора 
наук без защиты диссертации. 

Нужно заметить, что многие вундеркиндь1, 
поражающие в школьные годы своими способ
ностями, блекнут в высших учебных заведениях 
или после их окончания. Причин много. Извест
но, что в школьной системе преподавания преоб
ладает рутинное начало. Поэтому хорошие уче
ники достигают необычнь�х результатов за счет 
усидчивости. Если ученик и имеет особые спо
собности, то он обычно занимается решением 
уже поставленнь1х задач, а не сам ставит задачи 
и не обобщает их решение. 
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Сказанное достаточно тривиально. Мне хо
чется обратить вIШмание на менее известную 
причину вырождеIШЯ вундеркиндов. Дело в том, 
что они, придя в университет, иногда считают, 
что "орел мух не ловит"; ОIШ пъпаются сразу 
решать крупные проблемы. Однако решеIШе 
олимпиадных задач в школе и решеIШе круп
ных проблем - требует разных навыков. Для 
решеIШя крупных проблем требуется исследо
вательский опыт, который приобретается посте
пешю. И в вузе в отличие от школы даже прос
тые задачи надо часто находить или ставить са
мому, да и решеIШе их не так престижно. 

Канторовичу как человеку подлинного талан
та, т.е. человеку, умеющему совмещать интуи
цию с разумом, удалось избежать печальной 
участи многих вундеркиндов. Уже в студенчес
кие годы он проявил вьщающиеся способности 
в математике и в этот период написал несколько 
работ по теории функций и теории множеств. 
Статьи бьmи опубликованы за границей. В тот 
период советские ученые по преимуществу пе
чатались за границей: не бьшо достаточного 
количества отечестве1mых журналов. Восемнад
цатилетний юноша выступил с двумя блестящи
ми докладами на 1 -ом Всесоюзном математи
ческом съезде. 

В 1932 г. Канторович совместно с В.И. Смир
новым и В.И. Крьшовым опубликовал первую 
кIШгу "Вариацишmое исчисление". В последу
ющие 1 О лет он часто возвращался к этой про
блематике и добился здесь значительных успе
хов. Решение вариационных задач методом 
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наискорейшего спуска, идущим от Ньютона, 
было настолько глубоко разработано Канторо

вичем, что этот метод заслуженно именуется в 
литературе методом Ньютона-Канторовича. 

В особенности мне хочется остановиться 

на интересе 20-летнего Канторовича к функцио
нальному анализу. Развитие функционального 
анализа на Западе вызвало большие разногласия 
среди математиков : было не ясно, можно ли 

из-за большой абстрактности найти тематику, 

разработка которой окажется плодотворной для 
общего развития математики. (Дальнейшие со
бытия показали, что опасения бьmи напрасны: 

функциональный анализ оказал глубокое влия

ние на развитие математики в целом.) 
Все же несколько советских математиков 

заинтересовались идеями функционального ана

лиза. Среди них был и Канторович. Занятия 

функциональным анализом оказали непосредст

венное влияние на его творчество, а его собст

венные достижения в этой области повлияли 

на дальнейшее развитие функционального ана

лиза: бьшо создано новое направление - теория 

полуупорядоченных пространств. 

Более того, Канторовичу удалось перекинуть 
мост от функционального анализа к вычисли
тельной математике .  Это выразилось в том, 
что Канторович сумел с теоретических позиций 

осмыслить некоторое множество разрозненных 
методов решения математических задач, упоря

дочить эти методы и в итоге предложил новые 
методы решения. Заслуги Канторовича в этой 
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области оказались столь велики, что в пресло
вутый 1 949 г., когда так активно боролись с 
космополитизмом (читай - евреями) , еврей 
Канторович получил Сталинскую премию. 

И, наконец, чтобы закончить характеристику 
творческого облика Канторовича, замечу, что 
деятельность его выходит за рамки узко про
фессиональной активности теоретика. Канторо
вич - изобретатель. Ему выдано шесть автор
ских свидетельств за конструирование ориги
нальных вычислительных устройств. 

Канторович - очень остроумный человек, 
большой любитель шуток, он пишет стихи. 

Как-то раз у меня на несколько дней остано
вился сотрудник Канторовича по Новосибирску 
В.Л. Макаров. Однажды утром раздался звонок, 
и я спросонья слышу, как кто-то по-английски 
представляется как член американской акаде
мии из Бостона и спрашивает, дома ли Макаров. 
Я отвечаю, что Макаров ушел и разыскивать его 
сейчас легче всего через Канторовича, который 
сейчас тоже в Москве. В ответ слышу: "Это Кан
торович и говорит с вами". Чтобы вознаградить 
меня за проявленную любезность, Канторович 
по телефону прочел мне свою басню о том, как 
ученый "готовит" научное "блюдо". 

Канторович - человек довольно рассеянный, 
что, впрочем, соответствует стереотипу выдаю
щегося ученого. 

Ранней весной 1 960 г. я поехал в г. Горький, 
где мне хотелось познакомиться с методами ис
следования по математической экономике. Кан
торович, узнав о моей поездке, выразил желание 
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присоединиться. Он хотел побьmать на Горь
ковском автомобильном заводе и там выяс
нить возможности практического применения 
идей оптимального планирования. Канторович 
сказал, что прилетит в Горький прямо из Ле
нинграда. Я решил встретить его на аэродроме 
в Горьком. Но, увы, Канторович не прилетел. 
Я спросил летчика, знает ли он что-нибудь о Кан
торовиче. Летчик ответил, что какой-то "кор
респондент" (Канторович бьm тогда членом
корреспондентом Академии Наук СССР) отстал 
во время остановки в Москве. Мне разреuшли 
взять из самолета его пальто, пшяпу и портфель. 
Поскольку в этот день самолетов из Москвы 
больше не бьmо, я поехал в гостиницу. Ночью 
принесли телеграмму от Канторовича, что он 
завтра приедет поездом. Номер поезда указан 
не бьш. Третьим утренним поездом Канторович, 
наконец, приехал. Я отдал ему его вещи. Он 
принял все это как само собой разумеющееся, 
и начал оживленно рассказьmать как приятно 
провел он вечер в Москве. Оказьmается, во 
время остановки в Московском аэропорту Бы
ково он зашел в ресторан пообедать, потом 
звонил в Ленинград... Самолет улетел, а Канто
рович поехал к своим московским друзьям -
семье математика Ефимова. Потом вместе с ними 
он побьmал на собрании общества московских 
математиков, поужинал у этих, славившихся 
своим хлебосольством, друзей и ночным поез
дом выехал в Горький. 

Канторович - человек очень добрый, госте
приимный. Он любит помогать людям, он добро
желателен к ним. 
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* * * 

Вернемся к середине тридцатых годов, когда 
Канторович уже достиг известных вершин на ма
тематическом Олимпе. Он - профессор Ленин
rрадскоrо Университета и одновременно рабо
тает в Ленинrрадском отделении Математичес
кого института им. Стеклова - наиболее прес
тижном математическом учреждении СССР. 

В печальной памяти 1937 г. к Канторовичу 
пришли представители из фанерного треста и 
предложили решить вставшую перед ними прак
тическую задачу: на том же оборудовании уве
личить выпуск фанеры. 

Смысл поставленной перед Канторовичем за
дачи заключался в следующем. В тресте имелось 
8 лущильных станков различных типов, на кото
рых производились пять разных видов фанеры. 
На каждом типе оборудования можно бьmо про
изводить разного вида фанеру. При этом каждый 
тип лущильного станка был по-разному приспо
соблен к выпуску разных видов фанеры: на 
каждом виде оборудования можно было про
изводить больше одного вида фанеры и меньше 
друrого. При этом пропорции в выпуске разных 
видов фанеры были фиксированы, исходя из 
потребностей в определенных видах фанеры. 

Необходимо бъто так распределить произ
водство различных видов фанеры между разны
ми станками, чтобы в целом добиться максималь
ного выпуска фанеры в требуемых пропорциях, 
т.е. максимального числа комплектов фане
ры. 
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Реnшть такую задачу методом простого под
бора всех возможных комбинаций в распреде
лении разных видов фанеры между разными 
станками практически невозможно. При нали
чии лишь пяти разных видов фанеры и восьми 
лущильных станков требовалось бы перебрать 
около J1.1Имиарда алгебраических систем ЛШ:lей
ных уравнений с 1 2  неизвестными. Но для того 
и существуют математические методы решения 
оптимальных задач, чтобы осуществить упоря
доченный перебор вариантов, найти решение 
путем сравнительно небольшого числа матема
тических операций. 

Известно, что математики добились больnшх 
успехов в решении оптимальных задач. С зтой 
точки зрения поставленная перед Канторовичем 
задача, так называемая задача "фанерного трес
та", казалась математически обьщенной. Но на 
самом деле это бьmа не обычная оптимальная 
задача, а проблема. Она восходит к началу XIX 
века и известна как проблема Монжа. В свое 
время известный математик и инженер Монж 
занимался сооружением фортификаций. Суть воз
никшей перед ним задачи заключалась примерно 
в следующем. Имелось несколько пунктов, 
где предполагалось строить сооружения, каждое 
из которых нуждалось в грунте. Количество 
грунта должно бьmо быть не меньше определен
ного. Расстояния между пунктами, где имелся 
грунт и другими, где в нем бьmа определенная 
потребность, бьum различны и тем самым бьmи 
различны затраты на перевозку. Задача своди
лась к тому, чтобы так прикрепить отправителей 
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грунта к его потребителям, чтобы общие затра
ты на перевозку грунта бьmи минимальными. 

Попытки решения "проблемы Монжа" долгое 
время оставались безуспешными. 

Задача "фанерного треста" по существу явля
ется некоторым усложнением задачи, возникшей 
у Монжа. В обоих случаях речь uша о решении 
неклассических оптимальных задач. История ме
тодов решения оптимальных задач увела бы нас 
далеко в сторону. Коротко только заметим, 
что до 40-х годов ХХ века математики не умели 
решать оптимальные задачи, если условия ( ог
раничения) на нахождение оптимума задава
лись в виде неравенств. Последнее означает, к 
примеру, что имеющиеся ресурсы (время рабо
ты лущильных станков, объем грунта в пунктах 
его добычи) не обязательно должны полностью 
использоваться и что искомые величины (число 
комплектов фанеры, объем перевозимых гру
зов) должны по смыслу быть только положи
тельными величинами (точнее неотрицательны
ми; нулевое значение их возможно) . 

Заслуга Канторовича в том, что он задачу 
"фанерного треста" решил. Это позволило тресту 
увеличить выпуск продукции при тех же мощ
ностях. 

Успех в решении задачи "фанерного треста" 
на многие годы определил интерес Канторовича 
к практическим экономическим задачам. 

Эти задачи касались не только оптимального 
распределения ресурсов. Так, в конце 50-х гг. 
Канторович добился изменения системы оплаты 
такси в СССР (плата только за число километров 
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проезда была заменена введением дополнитель
ной платы "за посадку" при меньшей плате 
за число километров проезда) . Эта система 
улучшила обслуживание населения и увеличила 
прибыль таксомоторных парков, способство
вав уменьшению простоев такси за счет их ис
пользования на дальние расстояния. 

Я не знаю, часто ли Канторович достигал ус
пеха во внедрении частных задач. Я знаю нес
колько больше о тех трудностях, которые испы
тывал Канторович при внедрении задач и о по
стигших его на этом пути неудачах. Сразу же 
замечу, что решение частных, локальных эконо
мических задач с применением математических 
методов было в принципе дозволено и в сталин
ское время. В Москве, и в особенности, Ленин
граде еще в 20-х гг. сформировалась и потом со
хранилась довольно сильная школа по органи
зации производства в рамках предприятия, 
использовавшая математические методы, рассчи
тывая размеры незавершенного производства, 
длительность производственного цикла изготов
ления машин и т.п. Эти методы были сравни
тельно просты и сводились преимушественно 
к расчетам искомых величин по соответствую
щим формулам. Но, несмотря на простоту, они 
были чрезвычайно важны: благодаря им эконо
мисты обучались использованию математическо
го языка для экономических расчетов или, по 
крайней мере, отучались от "математикофо
бии". 

Другая группа математических методов, ис
пользуемая в организации производства, была 

1 9 6  



связана с исследованиями статистическими. Хотя 
на народнохозяйственном уровне математическая 
статистика бьша в начале 20-х годов дискреди
тирована и объявлена буржуазной лженаукой, но 
в рамках анализа частных задач она все же разре
шалась. Эти методы бьши сложнее, но и они 
бьши достоточно ограничены. 

Ленинградская группа экономистов, приме
нявшая математические методы в организации 
производства, более или менее благополучно 
прошла сталинский период. Другое происходи
ло в Москве. Аналогичная группа экономистов 
сконцентрировалась в Высшем техническом учи
лише им. Баумана - одном из лучших советских 
вузов - и Московском инженерно-экономичес
ком институте. В этих группах экономистов 
заметную роль играли евреи. В 1948 г. в период 
борьбы с космополитизмом смертельный удар 
обрушился на группу специалистов по органи
зации производства в Училище им. Баумана, 
которой руководил лауреат Сталинской премии 
Б.Я. Каценбоген. В инженерно-экономическом 
институте ведущим спецr..алистом в области 
математических методов в организации произ
водства бьm Я.И. Лукомский; он чудом выжил. 
Имея титулы доктора экономических наук и 
профессора, он сумел впоследствии в 1959 г. 
оказать серьезное содействие выходу книги 
Канторовича. 

И, наконец, совсем необыкновенный случай 
дозволенности применения математических мето
дов для решения практических экономических 
задач. В 40-е гг. в ссьшке работал на Рубцовском 
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(Алтайском) тракторном заводе известный со
ветский экономист Я.П. Герчук. Он внедрял 
на этом заводе по методике Канторовича методы 
оптимального раскроя металла. 

Мне представляется, что основные трудности 
с решением локальных практических задач в 
СССР коренятся в том, что механизм функцио
нирования хозяйства во многих случаях реши
тельно "сопротивляется" их введению. Особенно 
это относится к текущим производственным за
дачам, задевающим большее число показателей. 
Как правило, результаты решения этих задач 
входят в конфликт с требованиями действую
щей системы планирования. 

Для большинства задач характерно следую
щее :  улучшение одних показателей ухудшает 
значение других или их решение противоречит 
принятой системе стимулирования. Тогда эти 
задачи практически не внедряются, хотя на ка
кое-то время вокруг них может начаться шу
миха. 

Так, после войны Канторович с группой ле
нинградских математиков внедрял методы ли
нейного программирования для рационального 
раскроя металла на вагоностроительном заво
де им. Егорова в Ленинграде. Благодаря при-
1щшению указанных методов удалось сущест
венно снизить отходы. Но во'r здесь у Канторо
вича и начались неприятности. Дело в том, что 
завод им. Егорова бьm крупнейшим поставщи
ком отходов металла для "Вторчермета". Сокра
щеF."и:е отходов привело к тому, что завод умень
шил поставки "Вторчермету". Последний не 
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выполнил плана и грозил срьmом работы ме
таллургическим предприятиям, нуждавшимся в 
отходах. Канторовича по этому поводу вызывали 
в Ленинградский обком партии. Ему грозили 
большими неприятностями за срьm работы ме
таллургических предприятий. Но как-то дело 
замялось; по-видимому потому, что Канторо
вич как математик был в зто время вовлечен 
в расчеты атомных котлов. 

С заводом им. Егорова произошла и другая 
анекдотическая история. Известно, что в СССР 
планирование ведется "от достигнутого", т.е . 
ежегодно дается определенный рост в зависимос
ти от достигнутого уровня. Завод, успеunю 
внедрив методы линейного программирования, 
добился очень высокого процента выхода гото
вых изделий, кажется, что-то около 94%. Но 
министерство, которому подчиняется завод, сле
дуя принципу планирования от достигнутого, 
автоматически увеличило заводу выход готовой 
продукции еще на 7%. Ленинградский филиал 
Института математики им. Стеклова АН СССР, 
где тогда работал Канторович, написал rшсьмо в 
Министерство. В этом письме институт своим 
высоким научным авторитетом в области мате
матики подтверждал, что 101% выхода готовых 
изделий быть не может. 

В 1961 г. мне также пришлось столкнуться 
с трудностями внедрения локальных оптималь
ных задач. Занимаясь на Московском заводе ма
лолитражных автомобилей внедрением математи
ческих методов, я также решил в прессовом 
цехе организовать работу заготовительного 
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участка на основе оптимальных принципов. 
Л.В. Канторович дал согласие участвовать в этой 
работе. Из Ленинrрада приехала группа матема
тиков, имевшая опыт работы в этой области. 
Возглавлял текущую работу прекрасный мате
матик Г .М. РубИIПIIТейн. Нужно сказать, что 
РубИJШПейн бьш не только блестящим специа
листом по линейному программированию ; зани
маясь математическими методами рационального 
раскроя металла, он прекрасно изучил техноло
гию прессового производства. 

Огромную помощь оказьmал сотрудник техни
ческого отдела завода Л.И. Гринман, возглав
лявший на заводе работу по автоматизации про
цессов управления. 

Через некоторое время работа бьmа вьmол
нена и составлены карты рационального кроя 
металла. Но рациональный крой требовал, чтобы 
из одного определеююго типа листа получался 
определеННЪIЙ набор деталей. В результате этого 
ежедневная структура производства деталей не 
соответствовала пропорциям в потребности дета
лей для сборки. Конечно, в течение недели ба
ланс производства и потребления деталей со
блюдался. Но в течение недели надо бьmо со
хранять оборотные заделы. Для этого требова
лись дополнительные складские помещения, нес
колько рабочих для транспортировки этих за
делов на склад и со склада. Однако построить 
в Москве дополнительные складские помещения 
можно только по разрешению Совета Министров 
СССР. Что же касается увеличения числа рабо
чих, то и это затруднительно: увеличивается 
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фонд зарплаты, который жестко ограничен. К 
тому же мы попали тогда в кампанию борьбы 
за сокращеЮ1е вспомогательных рабочих, а транс
портные рабочие относятся к их числу. В итоге 
мероприятие, cymmшee заводу сотЮ1 тысяч го
довой экономии и требующее для своего осу
ществления небольших быстроокупающихся ка
питаловложений и небольшого роста текущих 
затрат по ряду статей, не бьmо внедрено. 

В качестве примера того, как существующая 
система стимулироваЮ1я противоречит внедре
нию математических методов для рационального 
распределеЮ1я ресурсов в СССР, приводят при
мер с транспортом. Известная задача на рацио
нализацию транспортных перевозок направлена 
на уменьшеЮ1е объема перевозок. Между тем, 
руководители транспортных оргаЮ1заций полу
чают премию за рост перевозок, а шоферы опла
чиваются в зависимости от выполненного объема 
работы в тонна/километрах. 

Таким образом, внедреЮ1е локальных оп
тимальных задач упирается в принципиальные 
трудности, связанные с несовершенством ме
ХаЮ1зма функционироваЮfя народного хозяйст
ва. Подчас партийные органы вопреки интересам 
хозяйственников обязывают их внедрять опти
мальные методы планироваЮ1я. Но эффект от 
этого кратковременный. 

Хочу отметить следующее противоречие в 
творчестве Канторовича. Он понимал, насколь
ко важны для прагматически настроенных совет
ских руководителей результаты практического 
внедреЮlя предлагаемых теорий. Это заставляет 
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его тратить много времеЮ1 на поиск таких задач 
и попытки их реше1Шя. Между тем препятствия, 
стоящие на пути этих задач, принципиально 
уменьшают вероятность их решения. Отсюда 
огромные потери времени, отсюда - недооцен
ка других путей развития теории оптимального 
планирования. (См. в этой связи А.И. Кацене
линбойген, ИЛ. Лахман, Ю.В. Овсеенко, "Опти
мальность и товарно-денежные отноше1Шя", "На
ука", 1969, стр. 20-22) . 

Вернемся к рассмотрению позитивных ас
пектов творчества Канторовича. Решение "за
дачи фанерного траста", поIШмаЮ1е и исследова
ние ее как математической проблемы было бы 
вполне достаточно, чтобы причислить его к 
видным математикам. Однако роль Канторови
ча оказалась существенно большей. Он проявил 
себя не только как математик в узком смысле 
слова, а как ученый с широким кругом интере
сов, вторгшийся в смежную область знания. 

Решив задачу "фанерного треста", Канторович 
заинтересовался другими практическими задача
ми ,  воз1Шкающими в экономике, которые можно 
анализировать аналогично указанной задаче. С 
удивительной проницательностью он находит эти 
задачи в машиностроении, сельском хозяйстве и 
в других областях народного хозяйства. 

В 1939 г. Ленинградский УIШВерситет опуб
ликовал небольшую брошюру Канторовича, по
священную описанию задачи "фанерного треста" 
и метода ее решеIШя, а равно и ряда других 
практических задач на оптимальное распределе
ние ресурсов. (Математическое исследование 
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проблемы Монжа, известной также как пробле
ма о перемещеIШи масс, бьmо опубликовано 
Канторовичем в Докладах. Академии Наук 
СССР в 1942 г.) Эта брошюра представляет 
историческую цеююсть как первая серьезная в 
мире заявка на решеIШе задач, впоследствии 
ставших известными как задачи линейного про
граммироваIШя. Конечно, надо иметь в виду и 
ограниченность достижений Канторовича в этой 
области. Канторович не дал процедуры вычисле
ний в форме строгого, полностью установленно
го алгоритма и т.п. Но факт остается фактом -
основной прющип решеIШя оптимальных задач 
нового класса был найден. 

Не случайно брошюра Канторовича через 20 
лет в 1960 г. была переведена на английский 
язык и опубликована в одном Из основных аме
риканских журналов "Management Science". Боль
шую помощь в публикации оказал известный 
американский ученый экономист-математик Т. 
Купманс, внесший выдающийся вклад в разви
тие методов линейного программирования и их 
экономического анализа. 

Независимое открытие на Западе в середине 
40-х гг. методов линейного программирования, 
в котором решающую роль сыграл Д. Данциг, 
и значительное их продвижение по сравнению с 
Канторовичем, не уменьшают вьщающейся роли 
Канторовича в данной области. 

Итак, решенные Канторовичем задачи были 
изолированными практическими задачами, воз
IШкающими в тех или иных областях экономики. 
На анализе этих частных задач Канторович не 
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остановился. Уже в 1939-41 гг. он понял, что со
циалистическую экономику и в целом можно 
описать как оптимальную задачу. Логика плано
вого советского хозяйства естественно натал
кивала Канторовича на такого рода представле
ние. Планирование советского народного хо
зяйства естественным образом представлялось 
как процесс, в котором в соответствии с выб
ранным руководю:цими органами критерием 
оптимальности происходит распределеЮ1е огра
ниченных ресурсов. 

Следует заметить, что предложенное Канторо
вичем представление народного хозяйства опти
мальной моделью относится не только к соци
алистической экономике или другим типам 
планирования экономики. Этот метод описания 
может быть применен к любой экономической 
системе, поскольку всегда существуют конеч
ные связанные между собой социальными отно
шениями интересы потребителей и ограничен
ные ресурсы по производству продуктов. (Осоз
нанию этого факта во многом способствовал 
своей работой, опубликованной в 1938 г., аме
риканский экономист А. Бергсон. Однако Канто
рович естественно не знал об этих работах за
падных коллег.) 

Таким образом, можно полагать, что именно 
плановая советская система стимулировала Кан
торовича описать народное хозяйство с помощью 
оптимальной задачи на наилучшее распределение 
ресурсов . 

Но дело не ограничилось только описанием 
народного хозяйства как оптимальной задачи. 
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Здесь мы подходим к выдаюшемуся вкладу 

Канторовича в экономическую науку: к понима

нию Канторовичем роли цен. 

В СССР ко времени появления работы Кан

торовича уже функционировала плановая систе

ма с применением цен. Однако эта система бьmа 
теоретически построена на ложных предпосьm

ках. В соответствии с марксистской концеIЩИеЙ 

считалось, чrо ценностной механизм есть порож· 

дение стихийного рыночного хозяйства. В плани
руемых системах, где будет ясна цель обшества 

и известны имеющиеся у него ресурсы, все бу
дет обстоять очень просто : распределение ре

сурсов между производством разных продуктов 
будет осушествляться непосредственно, ми нуя 
всякого рода ценностные механизмы. 

Поэтому, когда советская система в процессе 

формирования современного планового меха

низма еще в 30-е гг. столкнулась с необходи
мостью использования цен, то не бьmо ясности 

как строить эти цены. Б ьmо принято компромис

ное решение, чrо цены зто временное явление ; 

они нужны до построения коммунистического 

обшества. При этом в переходном периоде к 

коммунизму цены нужно строить на основе 

трудовой теории стоимости. Замечу попутно, 

чrо такое решение не только базировалось на 

идеологических соображениях, но и на том 
факте, чrо как всякая менее зрелая теория она 

хорошо согласуется со здравым смыслом. Основ

ная масса советских руководителей и эконо

мистов, будучи экономически необразованной, 
оторванной от западной экономической мысли, 
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руководствовалась здравым смыслом. Для их 
здравого смысла соизмерение ценностей про· 
дуктов с затратой труда на их производство ка
жется, во-первых, легко осуществимым, так 
как ясна единица измерения; нельзя же непо
средственно измерять полезность сапог или 
масла; во-вторых, психологически легко понять, 
что ценностью обладает то, на что затрачен труд; 
не может же иметь, к примеру, ценность при· 
родный ресурс, если на него не затрачено ника
кого труда; в-третьих такое соизмерение ка
жется справецливым: эквивалентный обмен мо· 

жет быть осуществлен при равенстве затрат 
труда на производство обмениваемых товаров. 

Я не собираюсь здесь обсуждать недостатки 
трудовой теории стоимости, которые хорошо 
известны в научной литературе. Замечу только, 
что эта теория в первую очередь игнорирует 
тот факт, что потребительские блага можно срав
юшать по их полезнос1U и что ресурсы, необхо· 
димые для производства этих благ в каждый 
момент времени ограничены. Действительно, 
пр:дставим себе планового работника, который 
должен составить перспективный план развиrnя 
советской экономики. Он стоит перед пробле· 
мой :  как ему распределить имеюшиеся ограни
ченные материальные и трудовые ресурсы, чтобы 
потребности людей бьmи наилучшим образом 
удовлетворены. А как сравнивать потребносrn 
между собой в условиях, когда большее удов
летворение одного вида потребносrn, скажем, 
в питании, уменьшает возможносrn удовлет· 
ворить другие потребности, скажем 2 одежде? 
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Неизбежно приходится предпочитать оДJШ потреб
ности друrим, т .е. ранжировать их по их важ
ности. А как ценить в этих условиях ресурсы? 
Цена на ресурс должна выражать меру его ог
раниченности, т.е. меру его влияния на удовлет
ворение потребностей членов общества. Чем в 
большей мере данный ресурс ограничивает воз
можность удовлетворения потребностей, тем он 
цеJIНее, тем вьnµе должна быть его цена. 

Данная цена не будет зависеть от того, явля
ется ли соответствующий ей продукт результа
том трудовой деятельности или природным 
ресурсом. Таким образом цена ресурса целиком 
будет определяться тем, как в данной ситуации, 
т.е. при соответствующим образом выраженных 
потребностях и наличных ресурсах тот или иной 
ресурс ограничивает возможности удовлетворе
ния потребностей. 

При такой системе ценообразования созда
ются возможности для хозяйственных ячеек 
самодействовать в нужном для обшества на
правлении. Если при этом критерием деятель
ности предприятия становится прибьmь, то оно 
будет стремиться вьшускать наиболее важную 
продукцию и экономить наиболее важные ре
сурсы. 

В результате того, что при построении цен 
на основе теории трудовой стоимости игнори
руется связь ограниченности имеющихся воз
можных ресурсов со сравнительной полезностью 
различных благ, в процессе функционирования 
экономики возникает несогласованность между 

целями, основьmаюшимися на соизмерении благ 
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по полезности, с наличными всегда ограничен
нь1ми возможностями производства. Пропорции 
в ценности благ оказъшаются искаженными. К 
примеру, товары, требующие больше затрат 
природных ресурсов при тех же затратах труда 
будут иметь ту же ценность, что и товары, на про
изводство которых затрачивается меньше при
роднь1Х ре сурсов. При искаженных пропорциях 
в ценах, последние нельзя использовать как ори
ентиры .пдя самодействия хозяйственных ячеек 
в направлении достижения поставленнь1:х госу
дарство м  целей. При использовании в СССР цен, 
построеннь1:х на основе трудовой теории стои
мости, имели место чисто шизофренические 
ситуации , т.е. планирование в натуральных еди
ницах оказъшалось разорванным с планировани
е м  на о снове цен. Другими словами, в процессе 
принятия решений предприятиями или проект
ными организациями о целесообразности вы
пуска продукции - затрат ресурсов на основе 
цен возникали конфликты с планированием в 
натуральном выражении вьmуска продукции -
затрат ре сурсов вьпuестояшими организациями. 
Для разрешения этих конфликтов необходимо 
было либо жертвовать установками вьпuестоя
ших органов, либо пренебрегать въшодами, 
следуюшими из использования цен. Советская 
эконо мическая система по преимушеству раз
вивалась по второму пути. 

данное о бстоятельство и бьщо, на мой взгляд, 
решаюшей причиной того факта, что с начала 
30-х rr. экономические аспекты планирования 
бъши преданы анафеме и главную роль стало 
играть планирование в физических терминах. 
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Разгром экономической науки в 30-е п. есть 
в огромной мере следствие и того факта, что 
она не сумела обслужить требования rmановой 
системы хозяйства, не говоря уже о том, что 
ряд ее направлений входили в конфликт со 
сталинскими требованиями сверхиндустриализа
ции в короткие сроки. 

Вернемся к роли Канторовича в развитии 
теории rmанового ценообразования. Канторович 
в своих работах показал, что цены данного 
плана выражают меру ограниченности всех 
ресурсов, имеющихся в хозяйстве в соответ
ствующей ситуации. Не случайно он назвал их 

объективно обусловленными оценками, т.е. оцен
ками, обусловленными тем, какая в данной си
туации имеется цель и какие ресурсы имеются 

для ее достижения. 
Тот факт, что Канторович, независимо от 

западных экономистов открьm указанные свойст
ва цен в плановой системе нельзя считать его 
великой заслугой. Западным ученым это бьmо 
известно. Подлинная заслуга Канторовича заклю
чается, на мой взгляд, в том, что он предложил 
процедуру составления плана и слежения за хо
дом его вьшолнения, в которой фактически 
используются цены. Такие процедуры ранее 
известны не бьmи, поскольку не бьmи известны, 
как я уже раньше отмечал, методы математичес
кого программирования. 

В этой связи я бы хотел обратить внимание 
на очень важную особенность творчества Канто
ровича, которая не особенно характерна ни для 
математиков, ни для экономистов. Канторович 
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как математик, ре!Шiв поставленную задачу 
"фанерного треста", мог бы игнорировать эконо
мический смысл использованных им для решения 
задачи так называемых разрешающих МНО)КИ
телей (впоследствии названных Канторовичем 
объективно-обусловленными оценками) как пе
ременных сопряженного пространства. В том то 
и заключается талант Канторовича, что он увидел 
за введенными им математическими величинами 
прообраз определенных экономических парамет

ров. Канторович, содержательно интерпретируя 
ход решения математической задачи, понял, 
что разрешаюnше множители суть цены, необхо
димые для составления плана и его корректи
ровки в ходе в ьmолнения самими хозяйствен

ными ячейками. 
Такое глубокое понимание Канторовичем хо

да решаемой задачи стало возможным в огром
ной мере и благодаря его высочайшей матема
тической культуре, острому уму, для которого 
свойственно умение неожиданно сопоставлять 
различные факты. Попутно замечу, что и в остро
умии Канторовича проявляется умение неожи

данного сопоставления математических и эко
номических фактов. Так, Канторович блестяще 
сострил, предложив переименовать Институт 
комплексных транспортных проблем Академии 
Наук СССР в Институт действительных и мнимых 

транспортных проблем (для неискушенного в ма
тематике читателя напомню, что под комплекс
ным числом математики понимают пару чисел : 
действительное и мнимое) . 
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Высочайшая математическая культура Канто
ровича, знание функционального анализа, в 
частности, идеи исходных и сопряженных прост
ранств, позволили ему вскрыть взаимосвязь 
исходных натуральных параметров системы (пе
ременные в исходном пространстве) с искомыми 
ценами (переменные сопряженного пространст
ва) . Заметим, что в 30-е гг. знаменитый мате
матик Джон фон Нейман занимался близкими 
математическими задачами, также порожденны
ми экономикой. В 1 935 г. Канторович встре
чался с Нейманом во время его приезда в СССР 
на математическую конференцию. Однако мате
матический аппарат, используемый Канторовичем 
для исследования поставленной задачи, бьm при 
этом иным, чем у Неймана; к тому же, мне пред
ставляется, что Канторович тогда не знал о ра
ботах Неймана в области экономики. Более 
того, Нейман лишь исследовал ряд важных 
свойств оптимальных экономических задач, в 
частности оценок, но не предложил методы ре
шения этих задач. 

Канторович, построив оптимальную модель 
народного хозяйства и сравнив ее с существую
шей практикой планирования и ценообразования, 
пришел к вьmоду о существенных недостатках 
действуюшего экономического механизма. 

К концу 30-х rr. он заявляет о себе как об  
экономисте, который имеет новую концепцию 
управления советской экономики. 

Будучи настроенным весьма просоветски, же
лая помочь своей стране улучшить в целом 
экономический механизм, Канторович на основе 
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своей концепции предлагает улучшения для все
го советского планового механизма. В 1939 г. 
(или в 1 940?) он пишет письмо в Госплан СССР 
с рекомендациями по улучшению системы цено
образования. И вот здесь то мы приходим к 
столкновению Канторовича с советской бюро
кратической машиной, которая чудом его не 
уничтожила. Как мне рассказьшал III.Я. Турец
кий, который бьш в конце 30-х rr. начальником 

сектора ценообразования Госплана СССР, письмо 
Канторовича в Госплан могло кончиться для него 
трагически. Дело в том, что чиновники Госплана 
рассматривали всякого рода предложения, на
правленные на совершенствование действующего 
механизма как непосредственную их критику. 
Если даже отвлечься от того, что чиновники не 
понимали иногда предложения авторов, лучшим 
способом отделаться от любой критики бьшо 
объявить автора нововведения врагом, который 

отвлекает работников хозяйственного аппарата 
от выполнения возложенных на них партией 
задач. 

Не знаю точно, что спасло тогда Канторовича 
от гибели; возможно, что он уже бьш известен 
как выдающийся молодой математик совет
ской школы; возможно, что начавшаяся война 
с Германией. 

Но во всяком случае мы здесь видим кон
фликт между Канторовичем, вьщающимся уче
ным, удачливым практиком в том смысле, что 
его »деи решения задачи "фанерного треста" 
бьши практически использованы и неудачей, по
стигшей Канторовича как теоретика-экономиста. 
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Отказ Госплана не обескуражил Канторовича. 
В 1942 г. он окончил книгу "Экономический 
расчет наилучшего использования ресурсов'', в 
которой описьmаются не только отдельные за
дачи на наилучшее использование ресурсов,  но 
и дается народнохозяйственная постановка зада
чи оптимального планирования и анализируется 
роль цен как средства сопоставления и реализа
ции оптимального плана. Канторович пытается 
опубликовать книгу. Но безуспеunю. 1 7  лет ру
копись ждала публикации. Канторович пытается 
распространять свои идеи среди экономистов, 
занятых решением общих проблем развития 
советской экономической системы. К примеру, 
в 1 943 г. он выступает в Институте Экономики 
Академии Наук СССР с докладом о своей кон
цепции оптимального планирования. К счастью, 
эта активность проIШiа безнаказанно. О положи
тельной реакции не могло бьпь и речи. 

Что же мешало принять концепцию Канто
ровича? Что же заставляло его упрямо наста
ивать на признании своих идей? Ведь иногда в 
схватке с советскими экономистами и чиновни
ками он уподоблялся Дон Кихоту. 

В СССР как то бьmа проведена газетой "Ком
сомальская правда" дискуссия примерно под 
таким названием: "Нужны ли современные 
Дон Кихоты?" Она поставила вопрос о благо
родстве служения далеким идеалам, достижение 
которых не только кажется химерой, но уже 
первые шаги к ним усеяны терциями. 

Как подлинный ученый, Канторович, созда
вая теорию оптимального планирования, бьm 
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искренне убежден, что он может помочь его 
стране в улучшении экономического положения, 
в частности в тяжелые годы Второй мировой 
войны. Он, по-моему, искренне считал, что толь
ко недопонимание некоторыми экономистами 
или чиновниками его идей мешает их внедрению. 
Лозунги звали к критике недостатков и систе
ма не виновата. Мне представляется, что Канто
рович не понимал, что он поднимает руку на 
сложившуюся жесткую и жестокую сталин
скую политическую систему, в рамках кото
рой функционировала система экономическая. 
Успехи, одержанные Канторовичем при внедре
нии его идей в локальной ситуации, при решении 
задачи "фанерного треста", усугубляли настой
чивость Канторовича, поскольку усиливали иллю
зию того, что предложенные им идеи могут 
быть внедрены. 

Я думаю, что политическая наивность Канто
ровича бьmа вернейшим его союзником в борьбе 
за признание его концеrщии. 

Чтобы глубже понять конфликт с работами 
Канторовича нужно несколько подробнее на
помнить ситуацию в 30-е п. в советской эконо
мической науке .  Уже раньше, анализируя роль 
цен в советском экономическом механизме, 
я попытался объяснить, почему бьmа предана 
анафеме экономическая наука, почему ее пы
тались заменить плановым делопроизводством. 
Теперь несколько слов о том, что произошло 
в СССР в 30-е п. с математическими методами 
в экономических исследованиях. 
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Перед тем как разбирать этот вопрос вспом
ним историю применения экономико-математи
ческих методов в СССР в послереволюционный 
период. 

Можно считать, что в 20-е rr. в СССР намети
лись три основные направления, которыми за
нимались группы ученых, разрабатьmающие эко
номико-математические методы: статистическое 
изучение отраслевой структуры народного хо
зяйства, макроэкономические модели, модели 
потребительского спроса. 

Я не ставлю перед собой задачу более подроб
ного рассмотрения указанных направлений. Я 
только хочу отметить причины, в силу которых 
бьmи разгро!'v1Пены в 30-е rr. экономико-матема
тические методы. 

Основная причина этого разгрома, на мой 
взгляд, коренится в том, что эти методы либо 
вошли в противоречие с практическими по
требностями политики того периода, либо оказа
лись ненужными. Идеологические мотивы углуб
ляли положение, 

Действительно, предлагаемые математические 
методы составления индикативных планов на ос
нове воспроизведения прошлого опыта запад
ных стран бьmи чужды задачам первого пятилет
него плана. Всякого рода статистические про
гнозы как ориентиры для развития, осущест
вляемого в рамках экономики рыночного типа, 
советскими лидерами отвергались. План-дирек
тива, отражающий требования форсированной 
индустриализации - вот что хотела партия от 
системы планирования. 
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В отношении макроэкономического планиро
вания. Дело в том, что в СССР бьmа принята 
система, по которой Imaн составлялся на пять 
лет. Предусматривалось в весьма конкретных 
показателях отразить требования к созданию 
военного потеIЩИала страны, выражающегося в 
производстве определенного количества стали, 
чугуна, нефти и т.п., и довести этот план до от
дельных исполнителей.  

В этих условиях оказьmалось практически 
бесполезным использование макроскопических 
моделей, которые, как известно, в особенности 
важны при долгосрочном Imанировании или 
управлении рьmочной экономикой с помощью 
различного рода налоговых и т.п. механизмов . 

Индустриализация и коллективизация, сниже
ние жизненного уровня, введение карточной 
системы сделало бесполезным с практической 
точки зрения изучение потребительского спроса. 

Таким образом, западные экономико-матема
тические направления, имевиm:е практическое 
применение, получили в 20-е rr. известное разви
тие и в СССР. Однако в этот период они не успе
ли пустить глубокие корни, а уже в 30-е rr. от
сутствовала практическая потребность в них. 
Более того, методы статистического изучения 
отраслевой структуры даже противоречили гене
ральной линии партии на создание жестко цент
рализованной системы. 

Что же касается теоретических направлений в 
западных экономико-математических исследова
ниях, то к 30-м гг. наибольшее развитие полу
чили модели равновесия Вальраса-Парето. Эти 
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модели не бьmи приемлемы для больuшнства 
советских экономистов в значительной мере и 
потому, что они внеllПlе описьmали рыночную 
экономику. В тот период еще не бьmо ясности, 
что модели равновесия - лишь метод описания 
экономики, независящий от того, плановая ли 
это социалистическая экономика или рьшочная
капиталистическая. 

Я все время специально акцентировал внима
ние на тех обстоятельствах, что разрабатьmае
мые на Западе направления экономической 
мысли бьmи с точки зрения политических целей 
непригодны для советских экономистов. Ко
нечно, идеологические основания этих моделей 
бьmи неприемлемы для больишнства советских 
экономистов, поскольку они опирались на анти
марксистскую концепцию австрийской школы. 
Но прагматизм советских руководителей, уди
вительная легкость, с которой они белое назы
вали черным, а черное белым и меняли в течение 
короткого времени эти представления, позволя
ют мне . считать, что все же доминирующим мо
ментом в разрушении экономико-математическо
го направления бьmо отсутствие в нем практи
ческой необходимости, а подчас и большее - про
тивопоставление методам директивного целево
го планирования. Последнее обстоятельство и 
предопредеmшо разгром экономико-математи
ческих методов. Ряд сторонников этих методов 
бьт арестован; одни из них погибли, некоторые 
выжили. На многие годы математические ме
тоды (как в свое время гены для биологов) 
стали жупелом для советских экономистов, 
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синонимом буржуазной политической эконо
мии. 

Разгром математических методов примени
тельно к решению народно-хозяйственных задач 
на долгое время отоцвинул применение этих 
методов и в тех ситуациях, когда они могли 
быть уже прямо использованы для практичес
ких нужд. Уже в послесталинский период, когда 
математические методы бьmи приняты, все 
равно не утихали страсти (и не утихают до сих 
пор) по поводу использования математики для 
анализа экономических процессов. 

Так, в 1959 г. цва ведуших советских эконо
миста - Л. Гатовский - главный редактор жур
нала "Вопросы экономики" - и М. Саков - за
ведуюший сектором экономики журнала "Ком
мунист" опубликовали в журнале ''Коммунист" 
статью, в которой заклеймили немарксистские 
методы применения математических методов в 
экономике. Основным "героем" статьи бьm 
"Тов." Канторович. Авторы обвинили тов. Канто
ровича в том, что его теория ценообразования 
"во многом приближается к представлениям 
сторонников "теории предельной полезности" о 
рыночных процессах в условиях буржуазного 
обшества". (Л. Гатовский, М .  Саков. О принци
пиальной основе экономических исследований", 
"Коммунист", №15 ,  1960, стр. 88) . 

(Правда, нужно заметить, что справедливость 
все-таки существует в мире. В конце 60-х гr. 
Л. Гатовский выдвигался в академики. Все шло 
гладко.  Оставался последний этап: обсуждение 
и голосование на обшем собрании Академии 
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Наук. И вот во время обсуждения поднялся на 
трибуну математик А.Д. Александров.  Он про
читал выдержки из упомянутой статьи Гатовско
го, в которой Канторович бьm заклеймен сло
вами "последователь буржуазных теорий". Судь
ба Гатовского бьmа решена: он не набрал нужно
го числа голосов.) 

Столкновение математика Канторовича с со
ветскими экономистами уже в 60-е гг. прежде 
всего выразилось в том, что эти экономисты 
готовы бьuш признать ценность рекомендуемых 
Канторовичем математических методов для ре
шения экономических задач, но полностью ис
ключали возможность интерпретации возникаю
ших в ходе решения задачи оценок (разрешаю
щих множителей) как цен. Пока дело касалось 
отдельных частных экономических задач, то 
такое игнорирование разрешаюших множителей 
как-то удавалось. Многие экономисты рассмат
ривали ценностные параметры, возникаюшие в 
ходе математического решения экономических 
задач, как некие вспомогательные технические 
коэффициенты, не имеюшие экономического 
смысла. К тому же надо еше учесть укоренив
шуюся в СССР традицию рассматривать цены 
как подлинно экономические параметры лишь 
на уровне взаимодействия между центром и 
предприятиями. Но когда Канторович дал ана
лиз (с помощью разрешающих множителей) 
модели народного хозяйства, могуший быть 
интерпретированным как взаимодействие центра 

и предприятий, то такое игнорирование уже 
становилось невозможным. 
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Тогда консервативные советские экономисты 
начали атаку на предложения Канторовича, об
виняя его, как уже отмечалось выше, в антимарк
сизме, в использовании буржуазных теорий 
предельной полезности для формирования цен. 
Особенно изошренно это делал доктор эконо
мических наук А.Я. Боярский, способный бла
годаря знанию математики понять ценность ра
бот Канторовича. Боярский, переживший тя
желое сталинское время, не смог пережить ус
пеха Канторовича. В своей погромной статье 
"К вопросу о применении математики в эконо
мике" ("Вопросы экономики'', №2, 1961) он 
признавал скромную роль предложенных Канто
ровичем оценок (как выразился Боярский 
"скромных" разрешающих множителей"; стр. 
64) . Но при этом обвинил Канторовича в следо
вании буржуазным концепциям. Боярский писал : 
"Его (Канторовича) система предполагает весь 
пресловутый арсенал "законов" марджинализма: 
закон убьmаюшей производительности, закон 
убьmаюшего плодородия, закон убьmаюшей ЭФ· 
фективности затрат и т.п. (стр. 66) . 

Канторович , стоял перед серьезным выбыром 
метода идеологического прикрытия своей пози
ции в области ценообразования. Здесь бьmо мно
го путей мимикрии. Канторович выбрал следу
юший : он упорно заявлял, что предложенные 
им оценки находятся в полном соответствии с 
трудовой теорией стоимости. 

(Эту идею со всей решительностью выразила 
В.С. Дунаева: "Альтернатива - либо оптималь
ность, либо теория стоимости - не существует" 
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(стр. 212) . ("Экономические законы социализ
ма и проблемы народно-хозяйственного оптиу
ма", "Мысль", 1 976) .) 

В рукописи своей книги, которую мне дове
лось читать еще в 1 957 г., Канторович, насколь
ко мне помнится, почти не упоминал о трудовой 
сути предложенных им оценок. Мне кажется, что 
эту идею помог ему развить редактор книги 
А.Л. Вайнштейн. Я высоко оцениваю заслуги 
Вайнштейна в области развития советской эконо
мической науки и, в частности, его огромную 
помощь в издании книrи Канторовича. Вместе 
с тем, недостаточно высокий теоретический 
уровень самого Вайнштейна, усугубленный впол
не оправданным страхом перед невежеством 
власть имущих, привели к тому, что Вайнштейн 
"омарксил" книгу Канторовича. 

Впоследствии Канторович стал адептом толко
вания предложенных им оценок с позиции тру
довой теории стоимости. Мне уже трудно разо
браться сейчас, когда Канторович это делает по 
тактическим соображениям, когда он искренне 
верит в силу этой позиции. 

Мне многократно приходилось говорить с Кан
торовичем по поводу соотношения оценок и тру
довой стоимости. Он всегда хотел их прими
рить. 

Еще в 1960 г. Канторович попросил меня 
прочитать одну из своих статей, где он писал, 
что оценки можно преобразовать в стоимости, 
умножив их на определенный коэффициент, 
соответствующий прибавочному продукту. Это 
отражало дискуссии, которые ведутся в СССР по 
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поводу цены и которые связаны с тем, как вклю

чить в затраты прибавочный продукт. Я спросил 
Канторовича, дrIЯ чего ему нужна эта операция. 
Он ответил, что это вытекает из требования по
строения реальных цен, которые должны учи
тьmать и прибавочный продукт. Тогда я его 
спросил, а в чем физически выражается приба
вочный продукт и не учтен ли он уже в его дина
мической модели. Последовал ответ, что дейст
вительно я в своей критике прав . Эти затраты 
на расширенное производство уже включены в 
модель. Решение же о включении процента в за
траты, соответствующие о. о. (объективно-обус
ловленные) оценкам, бьmо принято им по такти
ческим соображениям:  по форме оно напомина
ло стоимость, а по сути сохранялись оценки, 
которые, как известно, задаются с точностью до 
множителя. В известных мне публикациях Кан
торовича я уже не встречал указанных его пред
ложений о преобразовании оценок в стоимости, 
зато появлялись другие. 

В 1 972 г. произошел эпизод, который пока
зывает, что приверженность Канторовича к сто
имости сохраняется в полной мере. И.Р. IIIафа
ревич как председатель московского математи
ческого общества (!) пригласил меня сделать 
доклад на заседании обшества о применении ма
тематических методов в экономике. Эти засе
дания происходят в Московском Университете 
и обычно собирают несколько сот слушателей. 

Замечу, что в своем докладе, как и обычно 
в подобных докладах, я: специально остановился 
на роли Канторовича. Мне это было приятно в 
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вдвойне, так как я хотел, чтобы математики из 
уст экономистов услышали, какую выдающуюся 
роль сыrрал в становлении экономико-матема
тического направления в СССР находившийся 
в этом зале Канторович. 

После доклада один из именитых московских 
математиков Шилов задал мне пресловутый 
вопрос: "Как вы относитесь к стоимости?" Я 
ответил, что в докладе бьmо конструктивно 
показано, как используется цена в механизме 
планирования на основе анализа математичес
кой процедуры Данцига-Вульфа. Из этого алго
ритма видно, что цены могут выполнить свою 
функцию параметров самодействия, поскольку 
они являются множителями Лагранжа. Как 
видно в рамках рассмотренного процесса плани
рования не потребуются категории типа стои
мости. Возможно, что они могут потребоваться, 
но мне такие разумные модели неизвестны. 

Далее я заметил, что такое отношение к ценам 
не противоречит марксизму, так как сам Маркс 
писал, что в будушем планируемом обществе 
не будет стоимости; а мы именно и изучаем 
это общество. 

Тогда слово попросил Канторович. Он сказал, 
что не может согласиться с докладчиком по 
поводу отношения к стоимости. Что в своих 
работах он, Канторович, показал, что оценки 
соответствуют стоимости и т.п. Многие из при
сутствующих бьmи крайне удивлены тем, что 
именитый математик, в зрелом возрасте, заши
шенный мировым признанием, пытается быть ор
тодоксом, а "полузрелый" незашишенный эко
номист уходит от ортодоксии. 
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Такого рода попытки Канторовича марксист

ски обосновать цены оптимального мана не 
совсем безобидны и обедняют возможности 
построения моделей оптимального плана. 

Канторович все свои многопродуктовые эко

номические модели строил на предпосьmках, 
что структура производимых продуктов так или 

иначе известна. Тем самым Канторович уходил 
от дискуссии по поводу возможности непосред

ственного соизмерения потребительских благ по 

их полезностям, т.е. от дискуссии по поводу 
правомерности использования концепции полез

ности. Заметим попутно, что концепция полез

ности может быть вписана в теорию социалисти

ческой экономики даже в рамках существующей 

идеологии, если акцент делать на общественной 

полезности благ, а не на субъективной полез
ност, характерной для столь ненавистной совет

ским экономистам концепции австрийской эко

номической школы. 

* * * 

Если попытаться обобщить и несколько раз

вить все сказанное мной о Канторовиче, то 

можно бьmо бы отметить следующее. 

Люди, создающие новые идеи, напоминают но

вые мутации. Если среда благоприятна для них, 
то эти мутации быстро развиваются. В противном 

случае они гибнут, но не всегда, точнее не все. 

Некоторым из них удается выжить. При изме

нившихся условиях выжившие новые мутации 
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становятся эrnщентрами новых популяций, роль 
которых постепенно расширяется. 

Канторович напоминает мне такого рода но
вую мутацию. Ему удалось выжить в жестокое 
сталинское время. Удалось выжить и некоторым 
другим такого рода "мутациям". СредИ сторон
ников математических методов в обшеэконо
мических исследованиях, кроме уже упомяну
ТЬIХ мной выше, выжили В.С. Немчинов, В .В.  
Новожилов, А.Л. Лурье. При обшем моральном 
разложении, царившем в период, когда героем 
бьm Павлик Морозов, в стране сохранились 
такие "мутации", как ученые с достаточно высо
кими моральными принципами, хотя с традИци
онными экономическими взглядами, и средИ 
них прежде всего М.В. Бреев, Я.С. Кваша, К.И. 
Клименко, А.И. Ноткин, С.Д. Фельд и др. 

В послесталинский период новые лидеры ре
шили сменить сталинскую военную программу, 
направленную на завоевание мира, программой 
традИционно русской -· развитие России как 
мировой державы; изменилось и отношение ли
деров к экономической науке. Дпя новых целей 
меньше годились трудовые лагеря и другие 
административные методы управления. На их 
место надо бьuю поставить в большой мере эко
номические методы управления. Такого рода 
требования и определили изменение отношения 
власть имуших к развитию экономической 
науки. Советским экономистам бьmо разрешено 
вьщвигать предложения о совершенствовании 
экономического механизма, разумеется в рам
ках сохранения обшественной собственности 
на средства производства. 
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В изменившейся ситуации стало возможным 
и развитие экономико-математических методов 
на народно-хозяйственном уровне. Более того. 
Успешному развитию этих методов способство
вало то, что в 50-е годы на Западе бьmи построе
ны межотраслевые балансы, анализируемые с по
мошью математических методов и компъюте
ров. Эти балансы уже могут быть непосредст

венно использованы для совершенствования тех
нологии советского народно-хозяйственного пла

нирования. А от межотраслевых балансов один 
шаг к оптимальному планированию: если с по
мошью межотраслевых балансов ишется лишь 
сбмансированный рост затрат-вьшуска, то опти
мальный план дает наилучший из всех возмож
ных сбалансированных ростов затрат-выпуска. 
Как обычно в СССР признание новых идей не 

обходится без военных. К голосу военных при
слушиваются. И в признании в экономике мате
матических методов не обошлось без военных. 
Для них методы оптимального планирования 
представляют интерес не только для решения 
отдельных задач оптимального распределения 
военной техники, но и на народнохозяйственном 
уровне, хотя бы с точки зрения конвертирова
ния мирного производства на военное. 

Изменение в "окружаюшей среде" в после
сталинское время дало возможность для доста
точно быстрого роста сохранившихся новых 
"мутаций" в экономической науке. Именно бла
годаря выдаюшимся организаторским способ
ностям В.С. Немчинова, мастерскому камуфля
жу В.В. Новожиловым теории оптимальности 
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под марксизм, прозрачной ясности интерпрета
ции этой теории в работах А.Л. Лурье и ряду 
других ученых, поддержавших как своими ра
ботами, так и прежде всего своими учеными 
титулами новое направление (эти уче1Iые писали 
положительные рецензии для издательств на 
книги и статьи по математической экономике, 
выступали оппонентами на защитах диссертаций 
по новой тематике и т.п.) бьmо ускорено в 
конце 50-х rr. получение экономико-математи
ческим направлением права гражданства. 

Получает признание и Главный теоретик это
го направления Леонид Витальевич Канторович. 
В 1959 г. публикуется книга Канторовича "Эко
номический расчет наилучшего использования 
ресурсов". В 1958 г. Канторович избирается 
членом-корреспондентом Академии Наук по 
экономике во вновь созданном Сибирском От
делении Академии Наук. Он назначается в 1960 
г. заместителем директора Института математи
ки Сибирского Отделения Академии Наук, 
практически ответственным за развитие в этом 
Институте математических методов в экономи
ке. В 1964 г.  Канторович избирается действи
тельным членом Академии Наук (по математи
ке) . В 1965 г. Канторович разделяет с Немчино
вым и Новожиловым Ленинскую премию. Он 
получает Ленинскую премию за свою моногра
фию "Экономический расчет наилучшего ис
пользования ресурсов". В 1976 г. советское 
правительство разрешает Канторовичу получить 
Нобелевскую премию по экономике, которую 
он разделил с другим известным западным 
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математиком-экономистом Т. Купмансом за вы
даюиmеся достижения по использованию мето
дов линейного программирования в экономичес
ком анализе . Несколько раз советское прави
тельство разрешает Канторовичу выезд за гра
ницу, в частности в Англию и США для получе
ния титула почетного доктора-

Прошедшие с момента признания первые 
двадцать лет развития теории оптимального пла
нирования в СССР показали, что эта теория име
ет заметное практическое значение. Она позво
ляет создавать новую, более эффективную тех
нологию планирования, которую в пределе 
можно переложить на формальные схемы и 
вместе с тем использовать для обогашения ин
туиции руководителей экономических процес
сов. 

Идеи Л.В. Канторовича приобретают все 
больше сторонников в СССР. Созданный в 1963 г. 
Центральный Экономико-математический Инсти
тут Академии Наук СССР стал ведуиmм эконо
мическим центром в СССР и развивается преи
мущественно в направлении оптимального плани
рования. Во многих отраслевых научно-исследо
вательских институтах созданы лаборатории, ко
торые разрабатьmают оптимальные планы раз
вития своей области. В ряде университетов и 
институтов созданы отделения по математичес
кой экономике, где одним из ведущих пред
метов является теория оптимального планиро
вания. (Замечу попутно, что Л.В. Канторовичем 
бьmи созданы в конце 50-х rr. при Ленинград
ском Университете первые курсы по обучению 
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экономистов линейному программированию) . 
Выпускники этих отделений существенно ближе 
по своему профессиональному уровню к требо
ваниям мировой экономической науки, чем вы
пускники друrих отделений. 

Канторович также продолжает свою активную 
деятельность в области внедрения идей оптималь
ного планирования (хотя сам в последние годы 
не продуцирует новых крупных идей) . 

Но он продолжает творчески мыслить, нередко 
высказьmая очень тонкие мысли по поводу эко
номических проблем. Так, уделяя огромное 
внимание проблемам планирования, Канторович 
понимает, что оно не всеобъемлюще. Он считает, 
что основные проблемы развития экономики 
должны решаться как можно более точно, с ис
пользованием весьма изощренных математичес
ких моделей. Мноrие мелкие проблемы должны 
решаться путем более простых методов. В своей 
последней книге (написанной совместно с А.Б. 
Горстко) "Оптимальные решения в экономике" 
(Москва, 1972) Канторович привел образ такого 
рода поцхода к решению экономических задач. 
"Пусть требуется плотная укладка в пространст
ве (вагон, контейнер) различных предметов. При 
крупных или геометрически правильных прецме
тах наиболее эффективным будет нахождение 
рациональной укладки с помошью расчетов, 
путем сравнения различных вариантов. Однако 
при мелких, неправильной формы предметах 
они: лучше уложатся, если, не прибегая ни к ка
ким расчетам, положить их внаброс, а потом 
утрясти." (стр. 205) . 
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Канторович энергично участвует в работе 
многих научных советов, как при научно-иссле
довательских институтах, так и при практических 
орга1:Шзациях, как, например, Комитет по ценам 
Совета Миl:Шстров СССР. Уже один факт появле
ния Канторовича на такого рода заседаниях 
имеет огромное значение, так как заставляет 
присутствующих быть весьма осторожными в 
своих выступлениях, стараться говорить меньше 
глупостей, которые не пройдут мимо Канторо
вича. Известно, что об аналогичной роли Дж. фон 
Неймана рассказьmается много историй в США. 

Можно полагать, что при том процессе, кото
рый происходит в СССР в области оптимального 
планирования с момента признания работ Кан
торовича в СССР в середине 50-х rr. потребуется 
два поколения, чтобы эти идеи плотно вошли 
в жизнь. Одно поколеl:Ше уже позади. И успехи 
значительны. Надо полагать, что второе поколе
ние отнесется к идеям Канторовича с еще боль
шим энтузиазмом. Конечно, бесплановое внед
рение новых идей в плановом советском хозяйст
ве может задержать этот процесс, но не оста
новить. 

И здесь мы подходим к сложнейшему соци
ально-политическому вопросу, связанному с 
практическим использованием идей оптимально
го планирования в СССР. Ответ на него зависит 
прежде всего от общей оценки прогрессивности 
этой концепции. 

Нет возможности измерить положительные 
и отрицательные результаты какой-либо идеи, 
так как их реализация происходит в условиях 
неопределенности. 
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Можно, по-видимому, считать, что новая идея 
оправдана, если она расширяет множество из
вестных идей. Другое дело, когда эту идею при
менять, как ограничить ее отрицательные по
следствия, особенно если она ставит под угрозу 
существование самого многообразия идей. 

Можно полагать, что идеи Канторовича, свя
занные с концепцией оптимального планиро
вания,  прогрессивны. Этот выдающийся научный 
вклад существенно обогащает арсенал экономи
ческих идей. Эти идеи открыты, и любая страна 
может ими пользоваться. Что же касается оценки 
их будущего в СССР, то нельзя преувеличивать 
роль данной концепции в решении назревших 
экономических трудиостей в СССР. Корни этих 
трудностей - в автократической политической 
системе, плохо приспособленной для выработки 
новых стратеmй, их смены в случае необходи
мости и корректировки оIIШбок в рамках про
водимой стратегии. Если даже ограничиться 
рамками экономического механизма, то без со
ответствующих институтов,  таких как частная 
собственность, безработица,  конкуренция, не 
видно, как можно создавать эффективные эконо
мические механизмы. Теория оптимального пла
нирования мало учитьmает все эти институты, 
хотя, может быть, в принципе с ними увязана. 

Но поскольку идеи оптимального планиро
вания все же прямо помогают лучшему исполь
зованию ресурсов, то есть угроза того, что' эти 
идеи будут и прямо, и косвенно использованы 
для усиления военной мощи СССР. 
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Конечно, есть огромная угроза того, что эти 
идеи будут использованы реакционными поли
тическими силами для усиления своей власти. 
На последнем пункте я остановлюсь несколько 
подробнее . 

Каждый член Политбюро так или иначе ищет 
ответ на в опрос о путях улучшения экономичес
кого положения СССР: вряд ли какому-либо со
ветскому лидеру, как повелителю великой 
державы, приятно, что страна закупает новую 
технологию и хлеб у CIIlA. 

Как уже отмечалось, большое число факто
ров определяет решенне этого вопроса и среди 
них немаловажную роль играет совершенствова
нне экономического механизма. Даже в рамках 
автократического государства имеется множест
во путей для улучшения механизмов экономи
ческою функционирования. Среди них можно 
вьщелить по крайней мере два : первый, направ
ленный на совершенствованне строго централи
зованной власти и второй, связанный с децентра
лизацией (введение больших элементов рьшка, 
безработицы, конкуренции и т.п.) . 

Однако идеи экономической децентрализации, 
хотя и позволяют в целом сохранить автократи
ческий политический механизм все же требуют 
заметной его модификации и, в первую очередь, 
оrраничення роли Коммунистической партии в 
хозяйстве. Что же касается первого пути, то 
он может быть осуществлен практически в рам
ках существующей политической системы. Вот 
почему для деятелей Политбюро, для которых и 
важно прежде всего сохранение существующего 
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политического режима и возможное его ужесто
чение, теория оптимального планирования может 
послужить хороIIШм средством в борьбе с более 
либеральной группой в Политбюро. Теория оп
тимального планирования создает иллюзию воз
можного существенного улучшения экономичес
кого механизма, и с другой стороны, позволяет 
легко совмещать зто со строго централизован
ными политическими системами. 

Идеологические трудности, возникающие в 
связи с теорией оптимального планирования, 
т.е . их Шiохая совместимость с марксистской 
трудовой теорией стоимости, как мы уже виде
ли, может быть преодолена различными объяс
нениями этой теории на марксистский лад. Дпя 
нынешних политических деятелей, зашишаюших 
теорию оптимального планирования (а равно и 
для всех функционирующих советских руково
дителей) этого достаточно, так как им важна 
в первую очередь внешняя видимость согласо
вания новых идей с марксизмом. 

Сопротивление идеям оптимального планиро
вания идет со стороны других кругов. К ним от
носятся, во-первых, практические плановые ра
ботники, для которых это ведет к радикальным 
изменениям привычной технологии планирова
ния; во-вторых, армия "попов", адаптировав
пmхся к действующей много лет официальной 
марксистской идеологии; в-третьих, некоторые 
либеральные круги интеллигенции, боящиеся за
мены опоясывающей тоталитарный режим же
лезной проволоки на золотую (или, лучше ска
зать, из нержавеющей стали) ; в-четвертых , те 
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политические деятели, которые видят совершен
ствование советского экономического механизма 
на путях децентрализации. 

Трудно предвидеть, чем кончится эта борьба 
за совершенствование советского обшества и его 
экономического механизма. Скорее всего в Рос
сии победят реакционные политические деятели, 
которые могут взять на вооружение более совер
шенную технолоrnю оптимального планирования. 
Тогда эта теория станет той единственной пра
вильной идеей, по отношению к которой все 
дpyrne теории будут объявляться вражескими. 

Все сказанное налагает особую социальную 
ответственность на всех тех советских эконо
мистов, которые занимаются теорией оптималь
ного планирования. Естественно, что найдутся 
(а фактически уже нашлись) экономисты, кото
рые непосредственно пытаются использовать идеи 
оптимального планирования в рамках жесткого 
политического режима. Они всячески зашишают 
централизованную советскую империю как луч
шую систему для оптимального планирования в 
соответствии с заданным глобальным критери
ем оптимальности; они критикуют несогласных 
с ними либеральных ученых якобы за привне
сение буржуазных рыночных идей в советское 
хозяйство. 

В этой связи особенно значимым становится 
социальная роль самого создателя теории. Пока 
он жив , крайне желательно, чтобы он своим ав
торитетом мог предотвратить отрицательные 
последствия использования своей теории, или 
по крайней мере их сильно ослабить. Но, по-види
мому, это слишком категорическое требование . . .  
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И здесь я опять хотел бы вернуться к личности 
Канторовича. 

Ученый-революционер ,  нонконформист в нау
ке может в то же время быть конформистом в 
политике, всячески пытаясь находить пути согла
шения с власть имушими, в особенности, когда 
идеи зтих ученых задевают господствующую 
идеологию. Уже одно сравнение жизненного пу
ти Бруно, Галилея и Коперника показывает, 
какими разными путями эти великие ученые 
добивались признания своих идей и не все из 
них бьmи политически нонконформистами. Я не 
хочу сказанным оправдать политический кон
формизм Канторовича. Я хочу лишь подчерк
нуть трудности для ученого-нонконформиста 
быть и политически нонконформистом. Сложнос
ти и превратности характера и судьбы выдаю
щегося ученого Леонида Витальевича Канторо
вича будут, конечно, предметом острых дискус
сий. Но чем дальше мы уходим от настоящего, 
тем более бледными становятся одни стороны 
деятельности Канторовича, тем ярче вьщеляются 
другие. И если посмотреть на всю эту деятель
ность совсем издалека, то она сольется в одну 
яркую точку. Это будет точка максимума жизни 
Канторовича - его беспримерный подвиг уче
ного, сумевшего в неимоверно тяжелых усло
виях благодаря остроумнейшему сочетанию эко
номики и математики, породить новую ветвь 
экономической науки - концепцию оптималь
ного планирования. 
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К 25-ЛЕТИЮ ВЫХОД В СВЕТ КНИГИ 
Л. В. КАНТОРОВИЧА 

"ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАИЛУЧШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ" * 

25 лет назад в СССР издательством "Наука" 

бьmа опубликована книга Л. В. Канторовича 
"Экономический расчет наилучшего использова

ния ресурсов". Книга бьmа написана в 1942 году; 
по известным причинам ее публикация задержа
лась на 1 7  лет. 

Книга Канторовича является вьщающимся 
ПрDизведением мировой экономической науки, 
что и бьmо подтверждено присвоением ему Но
белевской премии. Вместе с тем книга Канторо-
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вича в orpoмнoii мере повлияла на дальнешее раз
витие советской экономической науки. Это влия
ние много планово и весьма противоречиво . Я уже 
имел возможность опубликовать свои замечания 
по rюводу значения книги и истории ее появле
ния. 1 В данной статье я хотел бы высказать 
лишь некоторые мысли по поводу того, как по
влияла книга на процесс развития советской эко
номической науки; они дополняют и развивают 
мои прежние публикации на эту тему. 2 

В изложении материала я прежде всего опира
юсь на сuой личный опыт, так как первые пят
надцать лет я сам принимал активное участие n 

стаыовлснии и развитии этих методов. Информа
ция о развитии экономико-математических ме
тодо в  в СССР за посл едние десять лет почерпну
та мною в основном из соответствующих лите
ратурных источников и прежде всего из журна
ла " Э кономика и математические методы",  за 
которым я систематически слежу. 

Иллюзии и реальность по поводу полезности 
математических методов в советской 

экономической науке 

Влияние идей оптимального планирования на 
развитие советской экономической науки, отра
женных в книге Л. В .  Канторовича,  можно понять 
в о бщем контексте развития математических ме
тодо в  анализа экономических процессов ; послед
ние в ключают также межотраслевой баланс, эко
нометрические методы. По:этому я вначале пре-
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нмущественно коснусь общего отношения в 
СССР к применению математических методов в 

экономике за последние 25 лет. 
Трудности в развитии советской экономики, с 

которыми столкнулись советские лидеры после 
смерти Сталина, с одной стороны, и - с другой -
темпы развития японской и западногерманской 

экономик, особенно в 5 0-е - 60-е годы, успехи 

США в создании новой технологии и, в особен

ности, имеющей военное значение, заставили их 
уже в 5 0-е годы начать искать новые пути разви
тия экономики. 

Математические методы анализа экономичес

ких процессов, подкрепленные компьютерами, 
создавали иллюзию, что с их помощью можно 

будет резко повысить эффективность советской 
экономики. Если полагать, что экономика сво

дится к производству благ по заданной техноло
гии, что ее участники заинтересованы в росте про
изводства и что основной причиной трудностей 

в развитии экономики является недостаточная 

координация усилий участников, направленных 

на выполнение благих намерений лидеров страны, 

то в этом случае современные математические 

методы и компьютеры в принципе могут действи

тельно серьезно помочь улучшению дела. Но все 

дело в том, что решающие причины, определяющие 

успех экономики, относятся, с одной стороны, к 
возможности ограничения намерений лидеров ,  

отнюдь н е  всегда благих, а с другой - к области 

производства новых идей (а не только непосред

ственно продуктов и услуг) и заинтересованно-



сти людей в росте эффективности производства 
(а не  выполнении планов) . 

Эти же причины лежат в области, которая пока 
не  поддается автоматизации и формализации. 
Здесь важна прежде всего иншщатива свободной 
лИ'Шости, действующей в рамках плюралистичес
кого, демократического механизма. Таким обра
зом, совместить свободу участников экономичес
кой системы нельзя без создания демократии, 
именуемой свободным обществом. Мы можем га
дать по поводу того, понимают или не понимают 
советские политические лидеры необходимость 
создания демократического механизма для ус
пеunюго развития страны. Вполне возможно, что 
у некоторых из них есть иллюзии, что разумный 
авторитарный режим может успешно развивать
ся. Но во всяком случае можно с большой уве
ренностью сказать, что советские политические 
лидеры не только не хотят расставаться со сво
ей властью, но не желают даже частично посту
питься ею во имя развития страны. Между тем 
многие из них понимают, что что-то надо де
лать для улучшения механизма управления 
экономикой. 

Как это ни парадоксально звучит, новые ма
тематические методы исследования оказались 
весьма удобными для большинства советских по
литических деятелей, весьма далеких от понима
ния этих методов по существу, но хотящих неко
торых изменений в экономической системе. Их 
консерватизм прежде всего касается сохранения 
нынеIIШего политического механизма, для кото-

240 



рого характерен командный стиль руководства, 
включающий систему назначений. Математичес
кие методы экономического анализа, подкреп
ленные еще вдобавок компьютерами, создают ил
люзию, что их применение может радикально 
улучшить экономическую ситуацию и вместе с 
тем сохранить ньшепmий политический режим. 

Между тем для предложений по совершенство
ванию социально-экономического механизма пу
тем введения рьшочных отношений и сопровожда
ющих их институтов (конкуренции, безработи
цы, материальной ответственности коллективов и 
т. п.) характерны вербальные методы анализа. 
Хотя эти методы и более понятны для обыденно
го сознания руководителей, их внедрение грозит 
ослаблением устойчивости власти и главное - ли
шает власть имущих особых привилегий. Если, к 
примеру, коллектив сам . отвечает за результа
ты своей деятельности, то надо Предоставить ему 
самому выбирать руководителей; в этом случае 
у власть имущих отнимается могучее средст:1ю 
для получения нелегальных благ (как, например, 
через систему назначений) . 

Таким образом, политический спектр новых 
методов анализа экономических процессов вполне 
устраивал консервативных политических деяте
лей, которые бьmи готовы к некоторым измене
ниям в управлении экономикой при условии со
хранения целостности их власти. Эти методы вы
зывали негативное отношение как со стороны ре
акционных политических деятелей, которые во
обще не хотели каких-либо изменений в механиз-
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ме управления (или точнее хотели сохранения 
блаrословенноrо сталинскоrо режима) , так и со 
стороны тех политических круrов, которые rото
вы бьmи к созданию более rибкоrо экономичес
коrо механизма времен НЭПа. 

Что касается идеолоrии, то она, на мой взrляд, 
не бьша существенным барьером для развития 
новых методов экономическоrо анализа . Хотя эти 
методы rрозЮiи подорвать марксистские эконо
мические доrмы, созданный политический меха
низм надежно защищап принятую идеологию. Де
ло в том, что марксистская идеология довольно 
гибка и если нужно, легко может называть чер
ное белым и белое черным. А авторитарные режи
мы поощряют это и считают нормальным такие 
перевертыши. Смелость требуется

'
, чтобы в этих 

условиях черное называть черным, а белое - бе
лым. Как в этой связи перекликаются эпиrрамма 
Фридриха фон Логау ( 16�-1655) 

Что значит в наши Дни быть баснословно 
смелым? 

Звать черным черное, а белое звать белым. 
Чрезмерно громких од убийцам· не слагать, 
Лгать только по нужде, а без нужды не лгать. 

(Перевод Л. Гинзбурга) 
с приписываемым Анне Ахматовой высказывани
ем по поводу величия Бориса Пастернака: 

"Он черное называл черным, а белое белым". 
Советские лидеры достаточно циничны и им 

безразлична идеология, если им предлагается не
что, что может укрепить и расширить их власть и 
при этом сохраняется внеumяя видимость при-
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верженности принятой идеологии. Эти лидеры не 
разрешат прямо критиковать К. Маркса и В . И. Ле
нина, так как они возведены в ранг святых и 
каждое слово в их писаниях свято. Но благо они 
писали много и разное в разное время и по раз

ному поводу. Поэтому при большом желании в 
их писаниях можно найти утверждения, позволя
ющие оправдать почти любую точку зрения. От

правляясь от такого выбранного общего утверж
дения, можно дальше развивать выбранную ис
следователем точку зрения. 

Сказанное мною во многом подтверждается 
опытом развития зкономико-математических ме
тодов в СССР за последние 25 лет. Действительно, 
за эти годы бьmи сделаны серьезные вложения в 

развитие экономико-математических методов и 
компьютеров. Бьmо создано несколько специали
зированных научно-исследовательских институ
тов, ответственных за развитие математических 
методов анализа экономики, и среди них прежде 
всего Центральный зкономико-математический 
институт Академии наук СССР. Во многих иссле
довательских институтах как общеэкономическо
го характера, так и отраслевых были созданы от
делы (секторы) , занимающиеся математически
ми методами в экономике. За эти годы бьmа 
создана мощная сеть отраслевых конструктор
ских бюро, специализирующихся в области авто
матизированных систем управления ; последние, 
естественно, требовали экономических и матема
тических обоснований. Бьmа сформирована сеть 
вычислительных центров, специализирующихся 

243 



на обработке экономической информации и сре
ди них прежде всего Вычислительный центр Гос
плана СССР. 

За последние 25 лет развернулась подготовка 
кадров экономистов и математиков, специализи
рующихся в области экономико-математических 
м етодов. Были созданы специализированные ка
федры в некоторых университетах (в том числе 
Московском, Л енинградском, Новосибирском) 
и учебных институтах. 

Усилилось об.учение всех студентов-эконом и
стов современным м<1темати•1сt:ким методам и 
11режде всего линейному нрограммировш�ию. 

Одним из признаков усиления экономико-ма
тематического направления является также рост 
ее "генеральского" и "офицерского" состава. В 
СССР "генеральские" звания, т. е. титулы акаде
мика и член-корреспондента Академии наук иг
рают большую роль. Прежде всего эти титулы да
ются за административную деятельность и в свою 
очередь способствуют получению адмюшстратив
ной власти. Не приходится уже говорить о том , 
что престиж, который обеспечивается этими ти
тулами, оозволяет этим людям оказывать боль
шое влияние на развитие того или иного направ
ления в науке. Напомню, что первая специализи
рованная организация, занимающаяся математи
ческими м етодами в экономике, - Лаборатория 
экономико-математических методов бьmа 
создана в конце 5 0-х годов академиком В.С .  Нем
чиновым. Он сделал это ,  использовав свое право 
академика на создание самостоятелыюй лабора

тории. 

2 4 4  



Из общего числа (около 30 человек) советс
ких экономистов академиков и член-корреспон
дентов Академии наук СССР преобладающее 
большинство не знает и по своему возрасту уже 

не может знать экономико-математические мето
ды. Это не значит, что все они одинаково относят
ся к этим методам; диапазон велик: от откровен
но враждебного до весьма положительного. Сре
ди советских экономистов, после смерти Немчи

нова в 1965 г., три академика А. Г. Аганбегян, 

А. И. Анчишкин, Н. П. Федоренко представляют 
это направление. За прошедшие годы произошли 
сдвиги в составе членов-корреспондентов Акаде
ми наук СССР. Так, членами-корреспондентами 

стали известные экономисты, непосредственно 
занимающиеся экономико-математическими ме
тодами, - В. Л. Макаров, С. С. IIIаталин. 

Я, к сожалению, не знаю соответствующую 

статистику, но могу утверждать, что за прошед
шие годы резко вырос, если так можно выразить

ся, "высший и средний офицерский сотав" в эко
номико-математическом направлении. Я думаю, 

что подготовлено порядка 1 00 докторов эконо
мических (юш физико-математических) наук и 
1000 кандидатов экономических (или физико
математических) наук, специализирующихся в 

данном направлении. Это составляет около пяти 
процентов общего количества докторов и кан
дидатов экономических наук. В СССР сейчас око
ло десяти специализированных ученых советов в 
области экономико-математических методов, ко
торым предоставлено право присуждать доктор
ские и кандидатские степени. 
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Все отмеченные выше организационные меры 
позволили привлечь в экономическую науку за
метное число способных людей. Прежде всего 
мне хотелось бы отметить в этой связи приход в 
экономику группы талантливых математиков, 
занимающихся "чистой наукой". Мне представля
ется, что наличие такой группы ученых создает 

потенциальные возможности для появления но

вых смьных результатов, поскольку "чистая" 

математика создает возможность глубокого ви

дения и переосмысливания экономических проб

лем. Именно выдающиеся результаты в экономи
ческой науке в последние десятилетия были сде

ланы "чистыми" математиками, которых инте

ресовало нахождение путей использования новых 
математических идей в различных приложени
ях. Я имею здесь в виду теорию игр и теорию 

оптимального rmанирования, соответственно со
зданные двумя вьщающимися математиками 
Дж. фон Нейманом и Л. В. Канторовичем. Канто
рович мне рассказывал , что именно знание функ
ционального анализа позволило ему понять ме
тоды анализа неклассических оптимальных задач, 
которые отражают суть многих экономических 
процессов .  Между тем в 30-е годы функциональ

ный анализ многими математиками считался ма
лоперспективной областью. Канторович бьm од

ним из нескольких математиков ,  которые вопре
ки этому мнению начали интенсивно изучать фун

кциональный анализ. 
К сожалению, причины появления в советских 

исследовательских институтах групп талантливых 
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"чистых" математиков весьма специфИ'Шы: они 
довольно часто бьmи связаны не с нормальным хо
дом развития науки, а бьmи внезапно вызваны 
уродствами советской политической системы. 
Дело в том, что среди этих математиков резко 
преобладали лица еврейской национальности, ко
торые в силу антисемитской политики советско
го государства (принявшей в последние годы 
особеюю резкие формы в среде математиков) не 
могли устроиться на работу в достойные для них 
организации, где они могли бы заниматься инте
ресующими их проблемами. Что касается новой 
быстро развивающейся области математической 
экономики, то там еще в 60-е годы и начале 70-х 
хорошему математику еврею можно бьmо полу
чить работу в хорошей организации. 

Эмиграция в 70-е годы евреев из СССР в 
значительной мере охватила эти группы "чис
тых" математиков, униженное положение кото
рых в особенности стимулировало их отъезд из 
СССР. Так, только из ЦЭМИ уехали А. С. ДЪ1-
нин, Е. Б .  Дьшкин, А. Б .  Каток, Б. С. Митягин, 
Б .  Г. Мойшензон, которые получили на Западе 
возможность в полной мере сконцентрировать
ся на интересующих их проблемах, не IUiaтя дань 
в виде занятий экономикой за право работать в 
приличном учреждении. 

Мне все же хочется надеяться, что работающие 
в советских экономических институтах группы 
"чистых" математиков, хотя и резко ослабевшие, 
внесут свой вклад в развитие экономической на
уки. Появление в 70-е годы в СССР нескольких 
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книг в области математической экономики, на
писанньIХ "чистыми" математиками, хотя они и 

не содержат революциоШIЪIХ результатов, все же 

свидетельствует о развитии mтенциала в этой 

области. з-s 

Несмотря на все предпринятые усилия по разви

тию экономико-математических методов, они не 
оказали существенного влияния на развитие совет

ской экономики. Они не смогли предотвратить 

падение темпов развития советской экономики, 

которые практически стали сейчас близки к отри

цательным. Можно полагать, и я разделяю мне

ние профессора Мичиганского штатного универ

ситета В. Э. IIIляпентоха по этому поводу, что по

литические лидеры, которые поддерживали эко

номико-математическое направление, разочаро

вались в нем. Косвенным подтверждением этому 

могут служить следующие факты. Известно , что 

Госплан СССР всегда достаточно враждебно отно

сился к экономико-математическим методам. 

Однако под давлением "сверху" он вьшужден бьш 

" кокетничать" и внешне признавать целесообраз

ность этих методов . В начале 60-х годов в Госпла

не СССР бьm создан специальный отдел по внед

рению экономико-математических методов. Од

нако в начале 70-х годов он бьm ликвидирован. 

то'П!ее преобразован в подотдел и влит в состав 

отдела сводного планирования. Мне неизвестна 

судьба этого подотдела; недавно его начальник 

В.  Косов перешел на другую работу, а новый 

начальник этого подотдела мне неизвестен. 

В журнале "Плановое хозяйство" в конце 60-х 
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годов была введена специальная рубрика, посвя
щенная внедрению экономико-математических 
методов. В 1 972 году под этой рубрикой бьmо 
опубликовано 1 0  статей , в 1977 - 8 статей. 1 979 

год был последний для этой рубрики; в этом го
ду бьmо опубликовано только 2 статьи. В 80..е 
годы журнал хотя и упоминает о таких средствах 
экономико-математического анализа, как произ
водственные функции или таблицы межотрасле
вых связей, однако статьи с математическим фор
мализмом полностью исчезли, как и общая руб
рика, относящаяся к внедрению экономико-ма
тематических методов. 

Прогрессивные критики математических мето
дов в экономике еще в 60-е годы предупреждали ,  
что основным средством решения экономичес
ких проблем являются социально-политические 
преобразования. Они справедливо считали, что 
без внедрения рыночных механизмов и сопро
вождающих их социально-политических механиз· 
мов (прежде всего децентрализованной собствен
ности, устранения партии из хозяйства) нельзя 
рассчитывать на значительные положительные 
сдвиги в экономической области. Отсюда всяко
го рода упования на решающую роль математи
ческих методов и компьютеров считалось ими 
технократической утопией, попыткой создания 
золотой клетки. 

Если согласиться с указанной критикой эконо
мико-математических методов и довести ее до 
предела, то все, что бьmо сделано в СССР за 
последние 25 лет в области развития этих мето-

2 4 9  



дов, надо считаrь бесполезным. Мне представля

ется, что в данном случае дело обстоит сложнее. 
Я в принципе согласен с утверждением, что без 
соответствующих социально-политических пре· 
образований (и прежде всего плюралистического 
м еханизма) нельзя добиться эффективного раз· 

вития экономики. Но вместе с тем без развитой 
экономической науки, в ключающей математичес

кие м етоды, также нельзя добиваться устойчивых 
высоких результатов. Типичным для многих со

ветских либеральных ученых является мненис, 

что рынок uce автоматически делает. Они •шсто 

путают рьток и базар. Современный рьuюк -· это 

сложнейший механизм, могущий включать весь

ма развитые инетитуты вплоть до индикативного 
планирования. Он требует огромных знаний от 
его участников и особенно от руководителей 
крупных предприятий, финансовых учреждений и 
работников государственных учреждений, участ
вующих в регулировании экономики. Без знания 
современных экономико-математических мето
дов нельзя серьезно думать об участии в функци
онировании рьnючного механизма в условиях 
развитого индустриального общества. 

Если в рамках командного советского плано
вого м еханизма можно еще управлять экономи
кой, руководствуясь опытом и здравым смыс
лом (хотя и ценой огромных потерь) , то трудно 
надеяться, что без знания современной экономи
ческой теории можно построить и успепnю экс

плуатировать развитый экономический механизм, 
сочетающий сложные горизонтальные м еханизмы 
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(рьnюк) с вертикальными (вмешательство госу
дарства) . 

Таким образом, экономико-математические 
методы являются необходимым условием для 
построения развитой социально-экономической 
системы. Ошибочность в понимании роли этих 
методов была связана либо с их переоценкой, 

т. е. принимали за достаточное условие улучше
ние механизма IUiанирования, либо с их недо
оценкой, т. е. игнорированием их значительной ро
ли в формировании и функционировании совре
менного экономического механизма. 

С учетом сказанного, мне представляется, что 
оценку роли экономико-математических методов 
в развитии советской экономической науки и ее 
практического воIUiощения следует давать преж
де всего с точки зрения создания потенциала для 
будущего социально-экономического прогресса 
страны. Эти методы окаЖутся в особенности важ
ными, когда произойдут социально-политические 
преобразования, позволяющие значительно повы
сить эффективность экономики. Поскольку в 
этих условиях значительно повысится сложность 
экономического механизма, то необходимость 
иметь экономически образованных людей станет 
особенно очевидной. Сказанным я вовсе не хочу 
перечеркнуть практическую полезность проведен
ных и проводимых мероприятий по совершенст
вованию советской экономики с помощью ма
тематических методов. Я хочу только заметить, 
что в рамках сложившейся системы их роль мо
жет быть не столь важна по сравнению с ролью 
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в процессе формирования и функционирования 
более развитых экономических механизмов. 

Последующее изложение будет посвящено ана

лизу н екоторых успехов и трудностям в развитии 

экономико-математических методов в течение 
последних 25 лет с точки зрения формирования 
потенциала дпя их эффективного применения в 

условиях развитого экономического механизма. 

При анализе успехов я хочу остановиться под

робнее на развитии экономической теории под 

влиянием математических методов (об организа
ционных успехах я уже выше говорил) , а при ана

лизе трудностей - на сложности в восприятии 
этих методов широкими кругами экономистов. 

Развитие экономической теории 
с использованием математических методов 

Концепция оптимального функционирования 
является лидирующей дпя развития экономичес
кой теории в СССР за последние 25 лет.6'7 Она 
вбирала другие экономико-математические ме
тоды и прежде всего межотраслевой баланс как 
частный случай, т. е. дпя ситуаций, когда число 
технологий-отраслей бьmо равно числу продук
тов, отсутствовали невоспроизводимые ресурсы 
(природные ресурсы) и т. п. Что касается эконо
м етрических исследований, то на первый взгляд 
казалось, что они могут использоваться преиму

щественно дпя целей статистического анализа 
экономической информации. М ежду тем эконо

м етрические методы вызвали весьма болезнен

ные теоретические вопросы. 
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Эконометрические методы опираются на экст

раполяцию nропmых тенденций развития, точнее 
акцентириуют ВЮ1Мание на анализе слабо контро

лируемых переменных; эти методы могут играть 
либо прогностическую роль, либо требовать при 
планировании в будущем отказа от  целевой ком
поненты, т. е. от текущих политических намере
ний лидеров .  Жестокая критика эконометрики 
с этой точки зрения бьmа дана еще в тридцатые 
годы, когда стало очевидным, что план - это не 
прогноз, не пожелание, а директива, закон, обяза
тельный для всех экономических подразделений 
и что советское планирование должно опираться 
не на экстраполяцию тенденций проumого опыта 
индустриального развития, а должно выражать 
интересы лидеров (точнее, в то время - Стали

на) , направленные на создание могучей военной 
России. Поэтому, когда в конце 60-х годов в 
СССР вновь стали появляться эконометрические 

методы исследования (и это связано прежде все
го с именами Б. Н. Михалевского 8 и А. И. Ан
чишкина9 ) ,  претендующие на прогнозирование 
советской экономики, то часть консервативных 
советских плановиков усмотрела в этом угрозу 
директивному целевому планированию. В этой 
связи можно, в частности, упомянуть статью кон

сультанта отдела планово-экономических органов 
ЦК КПСС Ю. Белика, в которой он уже в начале 
70-х годов выступает против математических ме
тодов в экономическом прогнозировании. 10 

Между тем эти методы прогнозирования бьmи 
все же использованы для анализа советской эко-

2 53 



номики и сыграли даже практическую роль в со
ветском долгосрочном планировании (и при этом 
более существенную, чем оптимальное планирова
ние) . Можно полагать, что отсутс�твие в СССР дол
госрочных планов, на 1 5-20 лет, при всей их прак
тической необходимости, связано в частности с 
тем, что в таких манах очень важна идеологичес
кая компонента. Даже в пятилетних планах мож
но ограничиться общими количественными утвер
ждениями о росте жизненного уровня, подкрепив 
их ничем не обязывающими цифрами. В долго
срочном JШане надо показать качественное разви
тие советской экономики на пути к коммунизму. 
Можно, конечно, это сделать с помощью демаго
гии: так поступили с долгосрочным планом на 
1 96 1- 1 980 гr., который бьm объявлен Програм
мой построения коммунизма в СССР. Однако в 
70-е годы при составлении долгосрочного плана 
было проявлено больше осторожности, посколь
ку политическое руководство было более кон
сервативным и относительно менее амбициоз
ным. Проведенные эконометрические исследова
ния показали, что экстенсивный рост советской 
экономики, т. е. ее развитие преимущественно за 
счет вовлечения новой рабочей силы и капиталов, 
не может дальше успешно продолжаться (исто
щены освоенные месторождения природных ре
сурсов ,  устарело оборудование, демографические 
сдвиги ведут к сокращению рабочей силы и т. п.) . 
Вывод из прогноза гласил , что нужно переходить 
на интенсивные методы развития экономики, 
о пирающиеся на технический прогресс и заинтере-
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сованность работников в его осуществлении. Для 
этого в свою очередь нужно осуществить глубо
кое изменение социально-экономического меха
низма. Но во всех случаях прогноз показывал , 
что уровень производства в СССР к 90-м годам 
не превысит уровня прозводства США (а на душу 
населения и другие развитые капиталистические 
страны) . Такого рода вывод имеет крайне нега
тивное идеологическое звучание. Получается ,  что 
самая прогрессивная система, каковой себя счи
тает советская, на стадии развитого, зрелого соци
ализма и уже в окружении социалистических 
стран, не может превысить экономический уро
вень ведущих капиталистических стран, почти 
три столетия находящихся в состоянии деграда
ции под влиянием антагонистических внутренних 
противоречий и раздираемых между собой война
ми из-за эгоистических интересов национальных 
буржуазий. 

Однако возвратимся к концепции оптималь
ного планирования. Как упомянутая книга Кан
торовича, так и сопутствующие ей работы В. В. Но
вожилова 11 и А. Л. Лурье, 12 представляли на
родное хозяйство моделью оптимального плани
рования. Благодаря такой модели экономистам, 
во-первых, предлагался метод мьшmения, в кото
ром органически сочетается, с одной стороны, вы
бор цели, рассмотрение структуры и объема ко
нечного продукта как неизвестных величин, а с 
другой - наличные технологии и исходное много
образие всякого рода ресурсов . Во-вторых, яв
ным образом показывалось, что цены продуктов 
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и ресурсов, включая труд, природные ресурсы и 
капитальные блага, возникают в ходе составле

ния плана и являются инструментом не только 
составления, но и реализации плана. Для подавля
ющего болышmства советских экономистов тако

го рода мьшmение непривычно и поныне (но об 
этом ниже) . 

Конечно, данные выводы из теории оптималь
ного планирования, особенно в работах Л. В .  Кан

торовича и В. В. Новожилова принимали "марксо

идНые" формы, которые уродовали их чистоту и 
ясность. Я имею в виду, к примеру, модели опти
мального IUiанирования, предложенные Новожи

ловым, в которых критерий оптимальности задан 
в виде функции по минимизации общих затрат 
труда и в качестве дополнительных ограничений 

к наличным ресурсам фигурируют объемы про

изводства конечных продуктов . Такого рода мо
дели создают иллюзию марксистского характера 
возникающих цен оптимального IUiaнa, посколь
ку они измеряются в абстрактном (простом) 

труде. Однако за такого рода иллюзию приходит

ся платить весьма дорогую IUiaтy. Прежде всего 

ставится ложная проблема поиска путей соизме

рения разных видов труда, отличающихся по своей 
сложности, и их редукции к простому труду (в 
противном случае нельзя строить отмеченный 

выше критерий оптимальности) . Игнорирование 

марксизмом категории цены труда закрепляется 

в такого рода моделях. А между тем введение 

этой к атегории позволяет понять необходимость 

высоких доходов для высококвалифицирован-
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ных работников: это нужно для правильного под
счета затрат на производство различных продук· 
тов и сопутствующего ему оптимального распре· 
деления ограниченных ресурсов .  Для целей же со
циальной справедливости может оказаться необ
ходимым перераспределить доходы ; это уже де· 
лается через систему налогов. (Попутно заме
чу, что не только подавляющее большинство со· 
ветской интеллигенции, но и экономистов не по
нимают, зачем в планируемой системе нужны на· 
логи на заработную плату: они видят в этом не· 
нужную бюрократическую процедуру.) 

Далее, в модели Новожилова принимаются 
априори объемы конечных продуктов .  Этим са
мым разрывается единый процесс поиска в ходе 
оптимального плана объема производства раз
личных конечных продуктов и интенсивность ис
rюльзования различного рода технологий для 
производства данного продукта; в модели Ново· 
жилова ищется только оптимальная интенсив· 
ность различных технологий. 

Многие советские экономисты, воспринявшие 
идеи оптимального планирования, в последние 
25 лет продолжали развивать отмеченную выше 
модель Новожилова или пытались построить по
добные "марксоидные схемы" . 1 3  Между тем мо
дели оптимального планирования и ценообразова· 
ния, основанные на явном введении предпосылки 
о соизмеримости благ по их полезности, набирали 
силу. Появление заметного числа работ, посвя· 
щенных теоретическому анализу категории обще· 
ственной полезности, свидетельство этому .14•16 
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С середины 60-х годов на смену общей модели 
представления н ародного хозяйства приходит мо
дель советской экономйки в виде оптимизацион
ной задачи большой размерности, требующей для 
ее решения декомпозицио"IШых схем, т. е. иерар

хического представления структуры управления 
советской э�ономики. Развитие этого направле
ния связано прежде всего с такими именами, как 
В. А. Волконский, 17 Л. М. Дудкин, 18 В. Л. Ма
каров, 19 Ю. В . Овсиенко , 20 В. Ф. Пугачев , 2 1 

Е. Ю. Фаерман,20•22 и автором данной статьи.20 

Основной теоретический вклад данного на
правления в экономическую науку - это четкое 

видение того , как локальный критерий оптималь

ности, прюiятый для хознйственной ячейки дан

ного уровня иерархии, увязывается с критерием 
оптимальности ячеек вышестоящих уровней и в 

конце концов с глобальным критерием оптималь

ности по всей системе. В частности, бьmо показа
но, что такого рода увязка может идти через це
ны. Цены, вырабатываемые на данном уровне 
иерархии, используются ДJНI формирования ло

кального критерия оптимальности хозяйствен
ных ячеек нижестоящего уровня; этим локаль

ным критерием является прибьmь.  Глобальным 
критерием оптимальности по системе в целом 

может быть при этом максимальное удовлетво
рение потребностей членов общества. 

Такого рода выводы позволяют явно видеть 
причины появления развитого ценностного меха

низма в советской экономике . Она порождена 
необходимостью деконцентрации решений, предо-
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ставления хозяйственным ячейкам с учетом их 
внутренних возможностей и степеней свободы са

мим выбирать целесообразную структуру и объем 
затрат-выпуска. Этот взгляд целиком перечерки

вает бытующие теории необходимости формиро
вания ценностного механизма в советской эконо
мике, основанные на всякого рода предположе
ниях о его временности в связи с наличием двух 
форм собственности (государственной и коопе
ративной) , разнокачественности труда и т. п. 

Отмеченное мною выше понимание ценностно

го механизма, вытекающее из оптимальностного 
представления экономики, предупреждает от 

упрощенной его трактовки как синонима рьшка. 

И поныне подавляющее большинство советских 

экономистов убеждены, что ценностной меха

низм порождения рынка является атавизмом в 
советской rтановой системе. Отсюда категории 
цен и прибьmи трактуются в рамках rианируе
мых экономик как буржуазные к атегории. По
путно замечу, что некоторые западные исследова

тели советской экономики также ошибочно при
JШсывали советс�им сторонникам о птимального 
планирования близость к идеям рынка, посколь
ку они руководствуются ценами и прибылью для 
локальных решений. Цены и прибьmь - это эко
номические инварианты, присущие любой разви

той экономической системе. Планируемые систе
мы отличаются от рьшочных в этой связи метода
ми формирования этих параметров ,  т. е. соответ
ственно централизованными или децентрализо

ванными. Такое понимание цен и прибьmи позво-
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ляет понять, как опасно в рамках действующей 
IDiанируемой системы усиливать роль цен и при· 
бьmи без кардинальной перестройки м еханизма 
формирования цен. Использование марксистских 
схем при установлении государством цен на осно
ве трудовой стоимости и в свою очередь получен
ных цен мя формирования прибьmи как решаю
щего критерия оценки деятельности хозяйствен· 
ных ячеек может привести к расстройству эконо
мики. К сожалению, экономисты, обосновываю· 
щие экономическую реформу 1 965 г., и прежде 
всего ее основной автор Е. Г.  Либерман, будучи 
теоретически марксистски ориентированными 
учеными, совершенно не понимали опасности их 
предложений. Экономическая реформа в СССР 
была свернута по другим причинам, нежели не
совершенство положенной в ее основу теории. 
М ежду тем идеи реформы живы и, к сожалению, 
в рамках тех же марксистских принципов форми
рования ценностного механизма. 

В 70-е годы продолжались поиски новых на
правлений в рамках теории оптимального функ
ционирования экономики. Наиболее близко к 
предыдущим работам в этом направлении примы
кают теоретические исследования неравновесных 
экономических ситуаций. Они представлены в за
м ечательных работах, выполненных Э. М. Бравер· 
маном23 и В. П. Полтеровичем.24 В этих работах 
авторы пытаются также увидеть, каким образом 
при наличии неравновесных ситуаций, отсутствии 
оптимальных (равновесных) цен можно привести 
экономику к оптимальному (равновесному) со-
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стоянию. Если учесть реальную ситуацию в СССР, 
трудности внедрения оптимального планирования 
и сопутствующих ему цен, то такого рода иссле
дования могут заметно помочь нахождению ком
промиссных решений в направлении приближе
ния экономического механизма к режиму опти
мального функционирования. 

70-е годы принесли новые веяния в развитие 
концепции оптимального планирования в том 
смысле, что в большей мере стала осознаваться 
ограниченность этой концепции, игнорирование 
ею участия людей с их страстями и интересами в 
процессе функционирования экономической си
стемы. 25 К примеру, сторонники концепции оп
тимального IDiанироваuия молчаливо предполага
ют, что данная хозяйственная ячейка заинтересо
вана в том, чтобы вьщавать вышестоящим ячей
кам полную и правдивую информацию о своих 
производственных возможностях и что спущен
ный ей сверху план она будет стараться макси
мально перевыполнять. Группа сотрудников Ин
ститута проблем управления, возглавляемая 
А. Я. Лернером, предприняла попытку постро
ить непротиворечивую систему стимулирования 
работников к максимально правдивому пред
ставлению своих внутренних возможностей вы
шестоящим плановым органам.26 Поскольку 
А. Я. Лернер выразил желание эмигрировать в 
Израиль, он бьш отстранен от работы, и данно е  
направление н е  получило значительного дальней
шего развития. 

В работе по оптимальному функционированию 
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советской экОН•)Мики, предпринятой в кон
це 60-х - начале 7 0-х годов Э. Ф. Б арановым, 
В. И. Данильянам ,  М .  Г. Завельским, группой 
работников ЦЭМ� АН СССР, бьща сделана замет
ная попытка уси}щть роль человеческого факто

ра в модели, в частности, ввести явно роль mпе

ресов коллективов определ енного региона, миг
рационных потоков рабочей силы и т. п .27 К со

жалению ,  в середине 70-х годов эта группа распа

лась (по-видимому, сказались трудности распре

деления престижа) . Мне неизвестно какое-либо 

серьезное продвижение работ в этой области . 
Н ачали проводиться весьма интересные иссле

дования, посвященные связи социологии и опти

мального планирования. 28 

Наконец, в 70-е годы стала глубже осознавать

ся и в целом ограничешюсть концепции опти
мального функционирования экономики. Под 
nпиянием практических требований разработки 
отдельных программ ( тuким11 были 1.1 свое ЩJемн 
программы развития химии, производства куку

рузы и т. п.) возник вопрос о достаточности опти
мального плана Д11Я решения хозяйственных 
проблем .  Действительно , если есть оптимальный 
IUiaн, то, казалось бы, он отвечает на все вопросы 
развития производства во времени и пространст

ве. Зачем же нужны в дополнение к нему отдель

ные программы? Группа математически ориенти

рованных экономистов во главе с профессором 

Е. 3 .  М айминасом пытается ответить на этот во

прос. 29 Хотя методология этих исследований 

оставляет желать лучшего, ценность этих иссле-
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дований заключается в попытке выйти на более 
иm:рокие пути эффективного rшанирования, н е
жели оптимального. Мне представляется, что та
кого рода попытки являются шагом вперед к бо
лее реальным схемам rшанирования, учитываю
щим uндетермuнистскuй характер экономичес
ких процессов . Оптимальное rшанирование, если 
даже оно учитывало стохастику экономических 
процессов ,  остается в рамках детерминирован
ных систем. 

К сожалению, в западной советологической 
литературе советским исследованиям в о бласти 
"эффективного" rшанирования не уделялось до
статочное внимание. И мне кажется, что зто до
садный пробел . 

80-е годы, как можно судить по литературе, 
не принесли каких-либо новых веяний в советс
кую экономическую теорию, использующую ма
тематические методы. Вместе с тем наступил ко
нец детанта rюсле советского вторжения в Афга
нистан. Происходит идеологическое перевооруже
ние в СССР с возрождением акцента на том, что 
главный враг для СССР - это США с его стремле
нием к мировому господству, и все это при неже
лании и неумении не только болезненной герон
тократии, но и омолодившегося руководства осу
ществлять какие-либо внутренние преобразова
ния в ответ на требования стагнирующей эконо
мики. 

В этих условиях идеологический залп по Цент
ральному экономико-математическому институ
ту, который выпустил К У. Черненко в своей 
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речи на Пленуме по идеологии в сереДШiе 1983 г ., 

ЯШiяется зловещим предзнаменованием дальней

пmх ограничений для творческого развития эко
номической теории в СССР. 

О практическом воШiощении концеIЩИИ 
оптимального функционирования экономики 

Обычно принято противопоставлять теорети
ческие построения оптимального функционирова
ния экономики практическим результатам в слу

чае, если эти построения не воruющены в модели, 
которые можно наполнить статистикой и полу

чить из них числа как команды для практических 
действий. Мне представляется, что такого рода 
дихотомия не оправдана, так как существует це
лый спектр отношений между указанными двумя 

крайними состояниями. В этом спектре важную 

роль играет фаза, при которой теоретическая схе

ма обогащает интуицию экономиста-плановика, 
позволяя ему принимать грубые решения в ра
зумном направлении, нежели точные решения, но 

в ложном направлении. 
Математические методы играют на этой фазе 

существенную роль. Общеизвестна роль матема

тических методов в развитии экономической 

теории. Я хотел бы лишь кратко напомнить о 
некоторых сторонах их применения, имеющих, 

оо-моему мнению, особо важное значение для 
формирования сознания советских экономистов

плановиков . Прежде всего, математические мето
ды позволяют осуществлять моделировШtuе про-
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цесса, т. е. переводить проблему данной системы 
на другой язык без какого-либо насыщения этих 
моделей конкретным цифровым материалом. Та
кое языковое преобразование, учитывая компак
тность математического языка, дает возможность 
увидеть проблему в целом, увидеть связь всех ее 
параметров. При словесном изложении проблем, 
в силу громоздкости и н евозможности целостно
го обозрения, трудно увидеть данную проблему в 
целом. Более того , математические методы обес
печивают возможности анализа полноты картины, 
насколько в модели полностью представлены все 
необходимые зависимые и независимые перемен
ные и связи межцу ними. При словесном изложе
нии эту полноту довольно легко упустить. 

Наличие такого рода математической модели 
весьма дисциплинирует мышление, поскольку из 
модели весьма четко видно, в рамках каких 
предпосылок верны сделанные ·выводы . Для со
в етских экономистов типичны попытки делать 
выводы без четкого формирования предпосьmок, 
в рамках которых они верны. Конечно, такого 
рода м етод мышления "привилегия" не только 
советских экономистов: это общечеловеческая 
ограниченность. Но все дело в мере. По сравне
нию с физиками или даже биологами экономи
сты в меньшей мере привыкли к сочетанию пред
посьmок и выводов. 

Сказанное о моделировании процессов на ма
тематическом языке может быть далее реализо
вано в изящных дедуктивных схемах, в кото
рых из малого числа предпосылок можно полу-

2 6 5  



чить большое число различных следствий. Я 

совместно с С. М. Мовшов:ичем и Ю. В. Овсиен
ко сделал попытку построить динамическую оп
тимизациоШiую модель экономики, основанную 

на сравнительно малом числе предпосьuюк, и по
лучить из нее в качестве следствий многообразие 

различных экономических категорий (ренту, 
амортизацию , цены на продукты разового и 
длительного пользования, цену труда и т. п.) . 30 

Вместе с тем данная модель позволила показать, 

как все эти категории взаимосязаны в финансо

вых потоках, которые сопровождают движение 

факторов в натуре. 
Наконец, я хотел бы о братить внимание на та

кую важную сторону использования математики 

в экономике, как возможность построения меха
низмов ее функционирования, основанных на 

переводе с математического на экономический 

язык различных алгоритмов решения экономи· 
ческих задач. Достигнутые успехи в области фор
мирования алгоритмов решения задач большой 
размерности, основанные на принципе декомпо

зиции, позволяют в значительной мере начать ими
тирование процесса функционирования иерархи

ческих структур управления, столь характерных 

для советской плановой системы. Наличие мно

жества р азличных типов алгоритмов решения 

позволяет предположить соответствующее мно

жество схем различных м етодик манирования и 

реализации планов. 
Всем сказанным о роли математических мето

дов в обогащении интуиции зкономиста-планови-
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ка я вовсе не хочу перечеркнуть роль практичес
кого воплощения моделей в смысле насыщения 
их информацией и доведения до счета на компью
терах. Различные части спектра реализации теоре
тических построений могут комбинироваться в 
системе управления. Та или иная часть спектра 
может использоваться в соответствующей части 
системы управления, а затем они могут синтези
роваться. Именно так действует конструктор лю
бой большой системы. Его гений, обогащенный 
теоретическими знаниями, позволяет ему сфор
мировать общую концепцию данной конструк
ции, скажем, моста. Отдельные его части, если 
они достаточно развиты , могут быть описаны мо
делью и посчитаны ,  к примеру, опорные части. 
Синтез всей системы принадлежит конструктору. 

Таким образом, практическое воплощение те
ории оптимального функционирования экономи
ческой системы могло бы прежде всего коснуть
ся руководящих плановых работников в части, 
касающейся обогащения их интуиции. Так, в 
частности, упомянутая выше работа, 30 посколь
ку она дает общую картину движения натураль
ных и финансовых потоков в оптимизируемой 
экономике, позволяет плановикам увидеть, как 
принимаемые ими интуитивные решения могут 
быть увязаны между собой. К примеру, если 
вводить ренту на природные ресурсы, пусть пока 
даже интуитивным путем устанавливая ее суммы, 
то как это скажется на ценах на продукты, как 
изменится при этом доходная часть бюджета и 
роль каких механизмов налогообложения долж-
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на быть при этом сокращена, чтобы сохранить 
одновременно направляющую роль цены и обес
печить взаимоувязку натуральных балансов про
изводственных факторов и финансовых потоков. 

М ежду тем практическое воплощение теории 
о птимального функционирования экономики по
нималось прежде всего и главным образом как 
формализация экономических процессов , насы
щение моделей числами и их компьютерная обра
ботка. Если учесть, что действующий экономичес
кий механизм сопротивляется внедрению зтих 
моделей, то даже в тех случаях, когда удавалось 
создавать такие практические модели, они отвер
гались средой как чужеродное тело. Об этом мно
го писалось в литературе, и я не буду приводить 
примеры. 

К сожаленюо, крайне мало бьmо сделано и для 

обогащения интуиции руководителей министерств 

и Госплана конструкциями, следующими из тео
рии оптимального функционирования. Даже в ве
дущем институте по обучению новым идеям со
ветских хозяйственных руководителей (инсти
тут, в котором обучаются в течение нескольких 
м есяцев с отрывом от производства заместители 
министров, ведущие работники ЦК КПСС и т. п.) 
идеи оптимального функционирования сводились 
преимущественно к изложению методики форму
лирования и решения отдельных конкретных оп
тимизационных задач. 

Характеризуя в целом внедрение математичес

ких методов в советские экономические исследо
вания за последние 25 лет, можно сказать, что 
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несмотря на большие усилия по внедреншо эко
номико-математических методов, подавляющее 

большинство советских экономистов как теоре
тиков, так и практических работников страдает 
"математико боязнью". До сих пор водораздел 
между советскими экономистами определяется 
тем, применяют или не применяют они в своих 

работах формулы. 
В начале 1 984 г. в советском журнале "Эконо

мика и математические методы" бьша опублико

вана статья ньше уже бьшшего административно

го лидера экономико-математического направле

ния Н. П. Федоренко.31  В этой статье подводят

ся некоторые итоги развития экономико-матема
тического направления. Необходимость оправда

ния им целесообразности этих методов и разъяс

нение их основ показывает, как еще последние 
мало распространены. 

Не приходится уже говорить о том, что новые 
экономические идеи, сопутствующие математичес

ким методам анализа экономики, в малой мере 
коснулись широких экономических кругов и пре

жде всего ведущих экономистов наиболее актив
ного среднего возраста. Свидетельством тому яв
ляется, в частности, дискуссия за круглым сто
лом о путях совершенствования советского эко
номического механизма, предпринятая в 1983 г. 
журналом "Экономика и организация промыш
ленного производства" .32 В этой дискуссии, на

ряду с практическими работниками, участвовали 

и ведушие советские экономисты. Читая материа

лы этой дискуссии, вновь ощущаешь, что катего-

2 6 9  



рии, которые используются дпя концептуализа

ции проблемы, остались в основном старомодны
ми и по фроме, и по существу. И это все, несмот

ря на то ,  что организовал дискуссию и руководил 
ею академик А. Г. Аганбегян, знакомый с мате
матическими методами анализа экономики. 

Каковы же бьmи причины такого слабого 

"внедрения" теоретических построений системы 

оптимального функционирования в интуицию со

ветских экономистов? Среди этих причин можно 

назвать прагматичность как ученых, так и прак
тиков (т. е. сужение практИ'lliости до рамок счет

ных моделей) , занятых в области оптимального 

функционирования. Немалую роль сыграло и 

играет сопротивление основной массы традици
онных экономистов новым идеям, которыми 

они уже не могут овладеть. Это сопротивление 

весьма сильно, так как обучение экономической 

теории повсюду ведется через учебники полити
ческой экономии, целиком построенные на об
в етшалых марксистских догмах. До сих пор нет 
нового учебника политической экономии, кото

рый был бы построен на основе концепции опти

мального функционирования экономики. 
Все эти причины хорошо известны. Мне бы хо

телось несколько подробнее остановиться на 
"внутренних", имманентно присущих процессу 

познания трудностях освоения новых экономи· 
ческих идей. 

Мне nрсдставлнется, что такой трудностью н n 

ш1ется сложность nосвриятия этих методов обы

дет1ым созиаиием. Прежде всего обыденному 
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сознанию привычен стиль с высоким уровнем 

избыточности при анализе проблемы; он и дает
ся ее вербальным представлением. Между тем 

язык м атематики очень скуп, требует огромной 

концентрации усилий на жесткое выражение мыс
ли. Формализмы дают язык для такого рода ску
пого выражения мысли . 

Если при этом учесть, что длительное время 

изучение экономических дисциrшин в СССР бьmо 

во многом оторвано от формального представле
ния экономических процессов ,  то становится 
очевидным, как трудно советским экономистам 
иметь дело с достаточно развитыми математичес
кими моделями. 

Данное обстоятельство в огромной мере усу
губляется тем, что обыденное сознание легче 
воспринимает разорванные группы предпосылок 
и относящиеся к каждой из них выводы, н ежели 

целостное видение всей совокуmюсти предпосы

лок и вытекающие следствия из их концептуали

защш. Именно последнее о бстоятельство чрезвы
чайно в ажно для понимания концепции оптималь
ного функционирования экономики. В этой кон

цепции органически переплетены проблемы рас

пределения ресурсов и формирования цен, т. е. 

цена является орудием составления и реализации 
IDiaнa. Между тем обыденному сознанию легче 
воспрmшмать отдельно планирование как про

цесс распределения ресурсов и отдельно цены как 

выражение затрат на производство продукта. 
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* * * 

Итак, пpoumo 25 л ет после опубликования 
книги Л. В. Канторовича "Экономический расчет 
наилучшего использования ресурсов", знамено
вавшей переворот в развитии экономической 
теории в СССР. 

При всей ограниченности своих построений, 
концепция оптимального функционирования 
экономики явилась существенным шагом вперед 
в развитии советской экономической теории. Хо
тя, как я уже указывал, эта теория не может пре
тендовать на решающее влияние в изменении со
в етской экономики, она может способствовать 
развитию экономической теории и играть сущест
в енную роль в будущем, более совершенном со
циально-экономическом механизме. 

М ежду тем уже фактом своего появления она 
могла бы играть огромную роль в формировании 
экономически образованных кадров . Однако это
го не произоumо. 

Незадолго до выхода упомянутой выше кни
ги Канторовича у меня бьm разговор с автором. 
Мы обсуждали вопрос о возможности преобразо
вания советской экономической науки и практи
ки управления на основе введения принципов оп
тимального Шiанирования. Канторовичу казалось, 
что допущение идей оптимального Шiанирования, 
право "на гражданство" ,  которое они получают, 
достаточно, чтобы в течение 5-7 лет существенно 
изменить лицо советской экономической науки, 
завоевать души большинства экономистов и Шiа-
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новиков и обратить их в новую веру. Основанием 

для такого утверждения бьшо в частности то, что 

идеи оптимального IUiанирования очевидны и ло

гичны, не требуют никаких специальных матема

тических знаний, чтобы понять процедуру состав
ления оптимальной программы и ее реализации с 
помощью цен. Да и сама книга Канторовича (кро
ме математического приложения) написана так, 

что дает возможность любому непредубежденно
му читателю, знающему четыре арифметических 

действия и склонному к логическому мьшmе

нию, убедиться в правильности канторовических 

построений, в их наибольшей адекватности при

роде плановой социалистической экономики. 
Я высказал свой скептицизм по поводу сро

ков принятия экономистами идей Канторовича 

и назвал срок в два поколения. Прошло уже 
немногим более "одного поколения", и, по-види

мому, можно оолагать, что я бьш оптимистом. 

В СССР бытует шутка, что "пессимист - это хо

рошо информированный оптимист" . По-видимо

му, и я не бьш достаточно хорошо информиро

ван, чтобы предсказать более реальные сроки ра
дикального изменения советской экономической 

науки под влиянием идей оптимальности, не го

воря уже о более широких и глубоких концеп

циях индетерминистского оодхода. 
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ПОВЕСТЬ О ЕВРЕйСКОМ ФАВОРИТЕ, 
или Арон Каценелинбойгеп - это эвучиr гордо.* 

Эти записки я хотел бы начать с некого 
пocropшmero раэговора, КОТОРЫЙ в присутствии одного 
моего знакомого произошел между двумя совеккими 
учеJШМИ. Разговор касался евреев, темы, обычно не 
обсуждаемой вслух в среде научной элиrн. На Э'Ю1' раз 
собеседники были не столько ученые, сколько 
руководители - оба возглаw�яли иОСIIедователъские 
инстиrуты - и их легкая светская беrеда о евреях была 
па самом деле разговором двух бывалых фушщиоперов. 

Разговор этот, по словам моего знакомого, 
произошел в кабинете директора ЦЭМИ академика 
Федорепко (который мnогие годы был моим шефом) и 
завел его директор другого НИИ. В отличие от 
преуспевавшего в то время Федоренк:о, чей инсnпут 
известен был своими мnогочислеunыми работами и 
находился в фаворе у влияrелышх л�щ ЦК, его коллеса 
ничем подобllЬIМ похвасrатъ ne мог. ·пшшмаешъ, за чrо 
не беремся, ничего ne идет, - жаловался он. План 
научных работ срываем, идей никаких, отделы 
зашиваются..: И вот, выслушав все это, Федоренко, 
эдак сиисходителъuо улыбuулся и сжазал: ·А m юзъми 

*
Напечатана в .журнале ·время и мы·, 181, 1984, стр. 

172-202. Здесь дается yroчneuuый вариаш. 
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rurrь евреев, назпачъ их эавtЩуЮщими оrделами и горя 
зnать не бу дешъ". Кажется, разговор на том не 
закончился. Коллега Федоренко сrал вслух выражать 
опасепия, что де евреев пе лропусrиr еыу райком и что 
вообще за них по шапке могут дать. "Ну, знаешь ли, -
все с той .же улыбкой парировал директор ЦЭМИ -
какие-то невзгоды всегда пу.жпо терпеть. Ну, осыпят 
1ебе в райКоме. Зато твой Шiспrrут будет на выооrе". 

Советская .жизнь так уж устроена, что из одного 
ненароком услышанного разговора, порой, можно 
узнать больше, чем из собрашшх за годы подшивок 
�. 

На первый взгляд паши функuиоnерн or науки 
говорили ЛШIIЪ о том, как лучше сделать карьеру. На 
самом деле они коснулись весьма любопЬl'ПIОГО и не 
сrолъ часто обсуждаемого феномена - места евреев в 
rоооrской ruiyкe. Я бы ,щlЖе tХаЗа!1 шире: месrа евреев в 
rовеrской rоциалыюй иерархии. Как эrо ни C'lpallНO, но 
обсуждая посrоянпо тему советского аптисемитизма, 
мы часто оrдаляемся or понимания ее реальной роли в 
общесrве. Если советские евреи лишь, так сказать, 
объект непависrи власrъ предержащих, то отчего и по 
сей день аекоторые из них поднимаются на самые 
высшие сrупени иерархии, какие бн области мн не 
взяли - науку, искусство, промн1Ш1енносrъ и даже 
государственпое управлепие. Стародавнее поnятие 
"ученый еврей при губернаторе" применимо и к 
советской .жизни. Да, мн говорим о еврейских 
фаюрнгах, которых сверху донизу приближают к себе 
большие и малые rоветские правиrели. 

Этот феномен, который я определил бн как 
еврейск:Ий фаворитизм, определяется, с одной стороны, 
талантом евреев, их деловыми и профессионалъНЬ1МИ 
качествани, а с другой - что не менее важноf - их 
лояльность к nравиrелям. Еврей не будет подсиживать 
начальника. У него все равно нет шансов вырваться 
паверх. Максимум на что он может раа::читнватъ, - эrо 
по возможности дольше осrаватъся фаворитом. 
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Но положение такого фаворита в советской 
иерархии всегда шатко и подвержено многим и часто 
неожиданным колебаниям. Думаю, что почти любой из 
еврейских фаворитов. нередко отдавший все силы 
энерги, и мозги правителю, рано или поздно 
уподобляется мавру, который, QJ.елав свое дело, может 
убираться восвояси. Собственно, здесь дейСТвует так 
называемая сисrема ·ПУ-ПУ·, о которой я еще буду 
говорить и чье игровое, шуточное наименование 
находиrся в полном противоречии с ее антиrуманной, 
зловещей сутью. Согласно этой системе я и сам бWI 
довольно высоко вознесен в советской на)rчной 
иерархии. возглавляя многие годы ведущий отдел 
ведущего экономического института страны. Л 
причислял себя к высшим научным кругам и выесте с 
группой коллег лелеял надежду перестроить, 
основываясь па математическом анализе, экономику 
Cipaнu. Оглядываясь назад, я прихожу к выводу, сколь 
М11огие roдu находился в мену иллюзий. И касались 
они не только объективно неосуществимых в СССР 
идей, но и моей личной су дьбu. Я полагал себя одним 
из капитанов экономической науки, но, как понял 
позднее, был лишь фаворитом-време.uщиком у тех, кто 
реально ее комацдовал. 

Mory сказать, что прозрение могло бы прийти и 
раньше. 1С со.жалению, это доволыю распространено: 
судить о фактах и событиях прошлого с позиций 
сеrод11Я1IШеrо дня, кого-то обвинять, кому-то выдавать 
индульгенции. Похвально само по себе стремление 
переосмыслить прошлое, но, увы, бесмодва попьrrк:а 
что-то пошrrь вне потока жизни, вне хода истории. 
Бессмысленно выяснять, кто, когда и чем занимался, 
иrнорируя времи и место дейСТвия. Из такого анализа 
вряд ли может получиться что-то путное, кроме 
шщумашшх схем и нелепых спекуЛЯЦИЙ. 
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В роли юного Гизо 

После этоrо песколъко затянувшегося встуnлевия я 
надеюсь, чrо чиrателю не покажется сrоль сrраввнм, 
что, окончив Московекий экономический ипсrиrуr в 18 
лет и полагая себя великолепно подкованным 
эковомисrом, я рвался изо воох сил в асnиравтуру. 

Это бwt 1946, год, когда великий Сталин уже 
успел nодшп'Ь тосr за великий руа:хий народ и в с�раве 
повеяло новом духом. В свете этих новых веяний 
Учений С.Овет МГЭИ вряд ли rорел жаждой пополпиrь 
кадры аспирантуры абитуриентом с фамилией 
Кацеиелинбойrев.. 

Многое зависело от того, как я сдам 
государственные экзамены. Принимал экзамен весь 
свяrой синклит, с участием начальника Управления 
экономических вузов Министерства высшего 
с-бразовапия и возглавляемый извесrnнм в те rоды 
экономистом профессором Борисом Львовичем 
Маркуrом. Вытащив билет с вопросом о монополиях и 
ковкурепции, я понимал, что просrо изло.жmъ Лemma в 
создавшихся обстоятельствах для меня отнюдь 
недостаточно. Я обязан блеснуть, показать комиссии, 
что перед ними незаурядный научный ум. Сейчас, 
разумеется, зто звучит, как анекдОТ. Но rorдa мне, 
рвавшемуся в храм науки, было оmюдь не до смеха. 
Начал я, конечно, с того, что утверждение ЛепШiа о 
слиянии nроМШШ1ешюrо и бапковскоrо капитала было 
искточительпо глубоким и содержательным. Но мне 
кажется, что было бы правильпнм его несколько 
расширить, добавив к промышленному капиталу 
травсnо]УПlый и торгоВЫЙ. В этом свете мы сможем 
глубже увидmъ, как развиваеrся ковкуренnюе начало в 
условиях монополий. Такой ответ в 1946, rоду в 
экономическом институте был совершенно необычен. 
Сразу же после экзамена профессор Маркус попросил 
меня позвошrrь ему по телефону, чтобы доrовориТhСЯ о 
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теме докторской диссертации. По-видимому, 
к.авдщатасу, такому зрелому экономисrу, как я, писать 
вообще бwю не нужно. 

Между тем дух русского шоmшизма гусrой пеленой 
окутал сrалипскую Россию. Чем дальше тем явсrвеШiее 
это чувствовалось. Каждый месяц приносил что-то 
новое. И август-сентябрь 1946 года у.же чем-то 
неуловимо-зловещим отличался от мая. 

В мае я wвал госэкзаменн, а в авгусrе или начале 
сентября, точно не помню, мою кандидатуру в 
аспирантуру должны были утверждать на Ученом 
Совете. И вот тут-то и стали подниматься один за 
другим члены Совета и заявлять, что они не считаил 
целесообразным принимать в аспирантуру 
Каценелеnбойгена по причине его молодости. 

Позднее .ж.изпъ научила меня понимать, что все 
мотивировки оокаэов, которые я когда-либо получал, пе 
имели смысла и более или менее удачно выдуманы. 
Единствепnая реалъпая прИЧШJа никогда не называлась. 

Но в этот раз накалившуюся атмосферу собрания 
разрядило остроумное выступление преподавателя 
кафедры истории народного хозяйства Исайя 
Соломоновича Бака. Оп, можно сказать, меня и спас. 

Исайя Соломонович Бак был человеком блестящим. 
Кроме того, он был представителем плеяды тех старых 
професrоров, дr1Я которых превыше всего было пoшrrne 
научной чести. Так вот, Бак сказал следующее: 
·насколько мне извесnю, - а я по профессии историк.
когда молодой Франсуа Гизо был удостоив золотой 
медали французской академии за свои работы по 
исrории Фрашщи, это вызвало в научных к.ругах бурю 
возмущения. До сих пор этой медали у достаивалисъ 
лишь седобородые Бессмер111ые, составлявшие цвет 
академии. Один из таких ·бессмертных· поднялся и 
открьпо заявил, что он возмущен решением присудить 
золоту, медаль такому молодому ученому. После этого 
взял слово сам Гизо: •Да, - сказал он, - я испL1.ТЬ1Ва.Ю 
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глубоку, вину за сво, молодосrь, но я торжественно 
обещаю, что оо враменем я избавлюсь от этоrо порока.• 

Професоор Бак сел, а в зале поднялся одобриrелъный 
шумок, раздался смех. Напряжение спало, и мою 
кандидатуру утвердили в аашрантуру. 

Исrория Исайи Соломоновича Бака трагичnа. Как я 
у.же асазал, Бак бwi ученым сrарой формаuии. Он не 
бWl ничьим фаворитом и не имел высокостоящих 
покровителей. Своим положением он бwi обязав 
только самому себе. Когда началась кампания по 
борьбе с КОО.IОПОЛИТИЗМОМ, Бак стал ОДUОЙ из ее первых 
.жертв: видного ученого обвинили в лреююпении перед 
Западом, поскольку Бак осмелился утверждать, что 
изобретение паровой машины. принадлежит Джеймсу 
Уатту, а не Ползунову. Он бwi уволен из института и, 
затравлеВНЬl.Й, покончил с ообой, бросившись в пролет 
лосmицы. 

Первая ложка дегтя 

В 1946-м году, -когда я поступал в аспирантуру, 
� ЧТО1"О зпачили зuапия, точка зрения, идеи. Когда .ж.е 
я заканчивал аспирантуру, в 1949-м году, 
шовинисrический угар и анmсеыиrизм достигли своеrо 
апогея и затмевали все и вся. В Московском 
Государственном Экономическом Институте мне 
попросту не дали защитить дисrерrацию, хотя тема моей 
работы "Создание постоянных кадров в угольной 
промышленности на примере Подмосковья· была 
рекомендована самим директором. Оп говорил, что rei.ia 
эта приблизит меня к практике. Но теперь никто не 
упоминал пи о 'reA!aX, ни о Гизо, пи о моем возрасrе. 

Мсщя пригласил парторг. Я знал ero еще под именем 
Петьки Шаповалова. Он бwi моим однокашником по 
инсmтуту. Среди сrудешов он естtи и отличался чем-то, 
то только своей серостью. Но теперь оп, по-видимому, 
чувствовал, что пришло его время. Оп не стал 
церемониться в разговоре со мной. Без обиняков он 

2 8 2  



прямо сказал: '"Ищи себе другое место. У вас 
диссертаци, ты защищать не бу дешьl'" Тайное 
злорадство бwю в его взгляде и видно бwю, что ему 
очень хотелось добавить: "А то тн сам не понимаешь, 
что с такой , как у тебя фамилией, в науке нечего 
делаТhl'" 

Что я дол.жен был предпринять в этих 
обстоятельствах, обладая хоть толикой здравого 
сыысла? Послать все подальше: институт, советскую 
экономику, диссерrnщпо? НачаТh новую .жизнь? 

Мо.ж.во без ко�ща заниматься спекуляциями, налагая 
опыт пере.:жнтого на иллюзии молодости. Я не ставу 
этим занюштъся, я пищу о той .жизни, каrору, про.жил, 
и могу лишь рассыатриватъ ее в обстоятельствах тех 
лет. Любой другой подход будет нечестным и 
неискренним - так мне, по крайnей мере кажется. А в 
обстоятельствах тех лет меня определеIШо притягивала 
наука. По складу мшnлешш я у.ж.е тогда ощущал себя 
ученым. Конечно, я понимал: чтобы иметь возмо.ж.востъ 
посвятить себя науке, надо идти на .жертвы. Ну:жnо 
было терпеть - и таких, как Петька Шаповалов, и 
многое другое. Кстати, :лу готовнОСТh к .жертвенности 
я и по сей день счита, 1W1ШШ1 качеством ученого. 

В те годы экопомика была полна для меня 
nеисследовавnых глубин. И пре.жде всего к познанию 
теории. Меня занимали законы стоимости при 
социализме и то, как образуются цены, и как все это 
СООПIОСИТСЯ с экономической теорией Маркса. Я дняыи 
просиживал в • Леnиnке" и постепевnо ощущал, к.а.к во 
мне просыпается тяга все это '"прощупать• в .жизни -
цеnн, закон стоимости ... Так возникла мнслъ пойти на 
завод - вначале я поступил на Московский '"Калибр'", 
затем перевелся на '"Фрезер". Меня конечно тянула 
теория, наука, но .жизнь решала по-своему. 

Если вн, читатель, пере.жили это чу дпое времечко -
1949-:53 годы, - вам нетрудно представить, каково 
приходилось мне с моим именем и фамилией 
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пробиваться в науку. ·человек - это ЗВУЧИТ rордо·. -
говорили в этой сrране, но Арон Каценелинбойrев. как 

вы понимаете, звучало не слишком rордо. Я ходил из 
института в институт, и везде слышал одно ·нет·. 
Иногда придумывались отговорки, а чаще себя не 
утруждали даже этим. Я написал один текст 
диосерrации. эаrем другой - но кого они шrrереоовали? 
Я пытался связать свои темы с производством. но кому 
это надо было? 

Теперь, спустя много лет, я поражаюсь одному: 
какой запас наивности и упрямсrва надо бwю имеrъ, 
чтобы пытаться пробиrъ лбом эту сrену. 

Одно вреыя я заладил писать жалобы в ЦК - что воr 
де я горю желанием двинуть экономическую науку. а 
даже не дают представить диссертаци, и эащитиrъ. У 
меня даже появился там свой куратор, некий 
инструктор Горюхов, который отфутболивал меня по 
разным институтам. Он был по-ощовски нежен. но 
туда, куда он меня однажды. отфутболил, текст моей 
диссертации о материалыюм стимулировании в 
промышленности держали год. пока не пришел 
разгромный отзыв зав.кафедрой Гриrоръева. После 
последней моей жалобы - дело было в 1952 году -
Горюхов был ocoбellllo нежен: ·видите ли. товарищ 
Каценелинбойrен, мы тут, понимаете, все посмотрели, 
взвесили. Я хаrел бы., чтобы вы меня правильuо поняли. 
В общем, к сожалению, мы вам ничем помочь не 
можем·. Это было все, что я пожал за три года 
хождеlШЙ. 

Как я изнуwи юрьmал ЗИС 

Но перед тем как продолжить, хочу рассказать еще 
об одном событии, восстанавливающим атм<>*РУ тех 
дней. Сейчас в это тру дно поверить, по имellllo в те дни 
я был обвиnен в попытке взорвать изнутри завод имени 
Сталина. Вспоминая это, я едва сдерживаю улыбку. Но 
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31'О бнл � вrорой rод. х:огда ПQJUla.JUI Луб.ввх:и и 
Лефортово. ш вех:огда - в тридцать <:еАЬМОМ - сиова 
бwtи набиты ·ме.ждувародвыми террористами·. 
·анархистами·. фавтастичесх:и уцелевшими 
·мевьшевисrсх:о-эсероваmми лидерами•. гоrовившими 
убИЙСl'ВО вождя пародов. Вот в ках:ое 11PfJ1Я вцо 11Вой 
вависло 31'О малоприяmое обвивооие. А прИЧИВОй В(В1}' 
опять .же .явилось мое веух:ротимое стремление 
приблшиrь свою работу х: практшrе. 

Прежде чем представить па соисnвие ученой 
сrепеви свою вrорую джrертацИIО. я решил заручип.ся 
оrзнвами ряда предприиrий. Одив из тах:их оrшвов я 
реШИJJ получиrь па ЗИЛе. тогда оп вазывался ЗИСом -
заводом имеви Сталива. Но х:ах: попасrь па ЗИС? С 
•Фрезера• я ушел. потому что moouroй перспе�mшн NJЯ 
научной работн больше здесь пе видел. Другого месrа 
вайrи пе №1', а безрабоmоrо. да еще еврея. раэумееn:и. 
па ЗИС викто пе nусrит. Тогда я решил. что начну 
завима:rься ЛекциошIОй деяrелшосnю. С О.IЩОЙ сrоровы. 
появиrся воз.ю.жвосrь каких-то заработков. а с .вруrой -
получу черrо МК х:омсомола возмо.ж:восrь попасn. на 
завод имwи Стаmша. 

Я попросил заведующего лех:торсх:ой группой 
Мосх:овскоrо х:омиrета ВЛКСМ позвовип. х:омооргу па 
ЗИСе Борису Демъявову. что. деасать. есть такой 
лектор Аров Кацеnелипбойгеп. х:оторый интересуеrся 
вопросами труда и зарплаm. Нельзя ли. чтобы оп 
встретился с сотрудниками отдела труда и зарплаm? 
Выслушав все это. Борис Демышов дал согласие. и 
ll(XOpe я ПW1учил возмо.жвосrь побывать в отделе труда 
и побеседовать с заведующим сектором зарплаты. Мы 
довольпо №JJГO и обсrоятелwо гооорили. а вапроrив. за 
столом. сидел ив.ж:епер по соцсоревнованию. вех:ий 
Валерай Белкин. человек. wгравший зловещу. роль во 
всей 31'Ой истории. -Хорошо. - сказал в зах:лючепие 
зав.секrором зарплаты, - оставьте ваш nроех:т. мы ero 
п00tотрим и примерно через недел. скажем свое 
мнение·. 
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Проходит дня три-четыре. Являюсь я в МК 
комсомола, встречает меnя заведующий студенческим 
отделом некий Горб - я запомнил его фамилию, такой 
высокий, красивый пареnь - и говорит: ·что вы там 

написали такое? Нам звонили рабоmики аrдела труда и 
зарплаты ЗИСа и сказали, что это настоящая 
апrисоветчиnаl· 

Orкpoвenno говоря, слова эти не вызвали у меня 
пролива энтузиазма. Взяв rебя в руки, я попросил лшuь 
об одном, чтобы меnя еще раз пусrи.ли па завод и дали 
возмоююсть во всем разобраться на месте. Таку, 
возможность мnе дали. Как. выяснилось, моя 
аптиrоDе1'1ИШ1 сосrоя.па в следующем.. 

Я прошу у читателя извинения, но я должен 
расскаэаn. об этом подробно, уж слишком хорошо все 
это восrоздает эпоху. 

Так вот, в своей работе я написал, что совремеюше 
формы организации тру да при соблюдении 
rоответствующих условий требуюr объедишшия pa6orn 
оператора и наладчика. Это позволяет повысить 
производите.пьuосn., однако встает вопрос об оплате 
тру да. Мои рассуждения и явились осuованием для 
обвиuения в стремлении ·взорвать ЗИС изнутри·, 
оставив ero без наладчиков. Краем уха я у.же слышал, 
что не�:ая группа злоумышлеuпиков пыталась это 
сд;mать. Но по-uасrоящему сьшсл этого обвиuеuия мне 
объяснил бывший начальник л.папового отдела завода 
• Диnамо· Борис Ефимович Пельцман, которого самого 
арестовали в 1948 году по обвинени, в попытке 
взорвать изнутри завод •Динамо·. Два приглашенных 
эксперта дали заключение, что Пельцман намеренно 
создавал па предприятии ложные пропорции между 
3'1ГОТОвителышми и сборочными цехами. 

Поз.же о подобnом .же деле мне рассказал мой 
коллега по Иnституту экономики Арон Исаакович 
Шустер. Его жена - чья фамилия была Кантор - бы.па 
то.же по профе<Х:ии экономист и работала па ЗИСе. Ее 
обвиuили в том, что опа распределяла премии таким 
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образом, что лъвШiан их доля досrавалаа. начальникам 
цехов евреям и таким образом пыталась посеять на 
заводе нациопал.ьnу, рознь. 

В общем, дело завертелось. С ЗИСа позвонили в МК 
комсомола, в отдел рабочей молодежи, и поставили 
вопрос в лоб: ·что это за лектор Каценешшбойген у 
вас появился, аиrисовеl'ШК·. 

Не зпаю, чем бы закоuчилась эrа исrория, если бu не 
вмешался тогдашний зап.лекторской группой МК 
комсомола Анатолий Васильевич Толмачев, которЫй 
оказался в высшей степени порядочным человеком. 
Помню, прямо при мне он позвоnил nекому Чесnокову, 
заведующему сектором тяжелой промышленности 
Московского обкома партии и сказал, чrо у нас есть 
лектор (он умышленно не nазвал моей фамилии) у 
которого такие-то и такие-то идеи. Каково, мол, ваше 
мнение? И тот так остороЖ110 отвечает: ·что ж., 
вообще-то разумnо. Хотя, может, и 11есвоевреме11110 •. 

На другой деnь Анатолий Васильевич звоnит 
ДемъЯllОВУ и говорит: ·у нас тут есть лектор, написал 
работу, я слышал у вас с 11ИМ какие-то недоразумения?· 
Тот отвечает: ·ну, как же! Это .же чистой води 
ашисоветчинаt• А Толмачев продолж.аеr: ·я гооорил по 
этому поводу с товарищами из МК. 011И сказали, что 
мысли любопытные, но возмоЖ110 несовременnuе. 
Может, ваши товарищи просто перегнули? Знаешь, 
приходит молодой пареш., предлагает что-то, а оnи в 
пrrики? Ты, Боря, с.ам возьми, прочитай работу, сrоит 
того, и составь свое мне11Ие·. 

Не знаю, как там дальше развивались события, но 
дело было прекращено. 

Поз.же я узнал подноготnую этой исrории. Чm-ателю 
у.же встречалось имя Валерия Белкиnа, инженера по 
соревнованию, который присутствовал при разговоре в 
отделе труда. Оказывается, этот пареш. был всего
навсего сыnом прокурора города Москвы Белкина. 
Историю, котору, я хочу в связи с этим рассказать, 
можно назваn. ·повесrъ о Белкиnых·. 
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Деоо в 'IUI, чrо в ней фшурируеr еще один Белкин. 
Виr.11 Белкин. Впоследствии он стал хорошим моим 
знакомым: и раажазал о том. что проиэо1Ш10 за 
кулисами. Оба Белюmа в ror год заочно кончали 
экономический инсrитут и даже вместе гоrовились к 
экзаиенаи. И вот один Белк.ив - Валерий, сын 
прокурора - поучал JJ,Pyroro Белкина -Виктора, как 
нцо жшъ на свеrе. 

А жип. надо так: всегда есrь люди, которым НУ.Жен 
1U, и есп. люди. коrорне J1УЖ1Ш � Дейеrв0ваТh надо 
просrо: всег.да приносить в жерrву тем. по НУ.Жен 
тебе, тех. кому ну.жен ты. ·хочешь хороший 
примерчик? - про.1.(ОЛЖаЛ Валерий. - Пришел к вам на 
завод один парепь. Арон Кацеиетшбойгеп, принес сюю 
работу и хотелось ему получить от нас добро. А в 
решил: ·э, вет1· И q>аЗУ же позвошm ку.да нужно и 
сказал кому нужно, ну, в обшем заложил его. 
Заложил тем, rro нужеп мне. И чrо 1U думаешь. не 
замеmли? Замеmли и выдвинули.-· 

Валерий Белкин безошибочно нащупал принциnы 
той IИЗНИ. Он бысrро поднимался по служебной 
лестнице: стал секретарем Ждановского райКома 
комmмаnа. затем ПОМОIЦНИКОМ Кагановича, коrорнй тоr 
возглавил Комитет по Труду. А когда Кагановича 
СПJJЛИ, то и Бел.кипа понизили, назначили в Инсrитут 
тру.да.И arryдa он приглашал меня на работу, хотел 
переманиn. из иuститута экономики. Но на этот раз 
говорил со JdlIOй в высшей сrепеии почтиrельио.Я уже 
сrановилси фаоориrом большого руководсrва, а оо знал 
что с такими людьми лучше не ссориться. Словом, в 
уже бWI не из тех, кому нужен был он, а из тех, кто 
был нужеп ему. 

В ночь m 1-ое япваря 1953 года 

Теперь мне хотелось бн рассказать об одной 
переоомнОй в МОей жизnи ночи. Исrорив эта связана с 
профессором Коnстаnтиnом Ивановичем Клименко. 
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Началось с того, 'll'O в конце 1949 года я написал 
статью в журнал ·вестник машиностроения· с 
изложением некоторых своих идей, основанных на 
опыте цеха микрометров завода ·калибр•. Пришел я в 
редакцию с улицы, и шансов напечататься да еще под 
именем Арон Каценелин6ойген, бWJo, прямо ска.же&1, 
немного. Статья попала к заведующему отделом 
экономики некому Теодору Давидовичу Саксагашхому. 
Он прочитал и сказал: ·очень хорошо�· И тут же без 
обиняков добавил: ·но нужна еще одна подпись -
хорошо бы начальника цеха микрометров завода 
·Калибр·. Без этого ничего не ВЫЙДет·. Я 6ез особого 
труда подпись получил. После этого все шло как по 
маслу. 

Статья вышла в свет в сенгябре 1950 года и сразу 
же была замечена. Саксаrанашго да.же похвалили в ЦК, 
и с тех пор он расположился ко мне. А между прочим, 
он ра6оrал не только в ·Вестнике·, но и в Машгиэе, где 
бWJ заведующим экономической редакцией. К середине 
1952 г. у меня у.же была подготомена книга, и я отнес 
ее Саксаrанскому в Машrиз. Сказать ·нет· у него не 
хватало духу. Сказаn. •да• не хватало храбросrи. И он 
принял соломоново решение: •Давайте, Арон, 
неофициально разошлем вашу работу шести 
рщензешаъt, а там будет видuо·. 

На дворе у.же стоял 52-й год. Но что лю6опЬl11ю, 
эпоха оmюдъ не всегда мияла на рецензентов. По 
крайней мере, первые двое - и о6а русские: Кабанов, 
начальник отдела подшипникового завода, и Гольцов, 
заведуюЩИЙ отделом тру да одного из машиностро
иrелъных минисгерсrв, - дали поло.жи-тельиые рщепзни. 
Но Саксаганекий сказал, что этого мало, что нужны 
отзывы ученых. ·Вот послали мы в Инстиrут экономики 

- Климепко, Константину Иваuовнчу, а оп не отвечает, 
молчит. ПоЙдnте к пеыу сами, попросите. Может, он 
сделает.· 

Клнмепко я разыскал 6 января 1953 года. Как craneт 
ясно, дата :па еуществепна. Вначале Клименко сказал, 
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что моя работа не по его тематике. Но после некаrорого 
моего разъяснепия попросил объясниrъ ycrno ее суть. 
Когда я закончил, Клименко воскликнул: "Великолепно! 
Я с удовольсrвием напишу опыв. Приходите через 
нtЩелъку, тринадцатого января, вечером, часов в десять, 
прямо домой·. 

И юr надо ж.е, чтобы имешю в зrот день, 13 января, 
в газетах появилось сообщение о врачах-уби:ацах. 
Первая мы.ель - вообще не идти к Климепко. А потом 
подумал: а что, со6сrвешю я теряю? Позвонил ему, как 

договорились, около 10 вечера - оп жил тогда в цеmре 
города па Покрошсе. По ero голосу я почуВС111Овал, что 
оп словuо бы .ждал моего звопка: ·приходите! Конечно, 
ж.е приходиrеt• 

Он написал мне потрясающий ОТJЫВ сосrоящий иэ 
одних дифирамбов, затем сели эа стол, пьем чай. И 
вдруг он начинает говорить о Сталине. Стал1m разоряет 
страну и убивает невинных людей. Затем он почему-то 
перешел к расстрелу Блюхера и еще каким-то 
сталинским делам. А я сиж.у и не вер, своим ушам. 
Такого я еще никогда не слышал. И в такой день. Я 
понимал, конечно, что это пе провокация. Это было 
непере;щва� потряrение. 

Между тем надвигалась ночь. Я жил в Перово, под 
Москвой, и просто пе представлял себе, как буду 
добира'IЪСЯ. Денег, чтобы взять такси не было. Я уж.е 
долгое время сидел без работы. Последняя элеК'Iричка 
уходила что-то около часа. Полпервого я поднялся, 
поблагодарил хоэяиnа и начал прощаться. И вдруг из 
другой комnаты вы.ходит ж.еnа Консrаnтина Ивановича, 
в девичестве Лахтина, как я поэж.е узнал, из старых 
русских аристократов. Ее rerкa, между прочим, была 
любовницей Pacnynшa.) 

Константин Иванович познакомил вас. И вдруг 
Елена Николаевна спрашиваег. ·молодой человек, а как 

вы оmоситесь к сегоДllЯШllему rообщепи, о врачах?· Я 
совершенно искренне отвечаю: • У каждого народа есrь 
свои подлецы, но парод эа них не отвечает!· - ·молодой 
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человек! О чем вы rоворше?! Сколько вам лет? Это же 
очередная провокация ста.лш�а·. 

И вот тут-то Коuстаuтин Иванович только 
разошелся. Все сказаuное перед этим было только 
прелюдией. ·за это ли, -говорит, - сражался я ua 
баррикадах? Или когда мы громили ·черцую conno· в 
Самаре? За �mрождевие всеR этой мрази?!• 

Мн простояли так до полвторого или до двух uочи. 
Домой, в Перово, я шел пешком, километров 
rurmадцатъ, <rю!ЗДЦаТЬ. Как шел и какими дороrами - не 
помню. Полный провал в памяти, до того я был 
nотр�и. 

С Клименко мы очень подружились. Бывало, целыми 
вечерами просиживали за его любимой вишневкой. 
Консrанrин Иванович помог опубликовать мне перву, 
мо, книгу. Oua и сrала третьей диссертацией: 
• Авrо;,�аmзация производсrва и организация труда•. 

С ПIШ'Ой тоже любопытно вышло. Саксагаnский, 
чтобы себя обезопасить, попросил найти соавтора. И 
сам же порекомендовал профессора Клименко. 
Коuсrантин Иванович согласился. Но когда рукопись 
прошла все инсrаuции, он uаписал в МаIШиз письмо с 
просьбой cwrrъ его фамилию, так как подлИllllЫЙ автор 
не он, а я, Арон Кацооелиuбойгеп. Так и вышла эта 
книга только под моей фамилией. А Коnсrаnтин 
Иванович был автором предисловия. 

У.же много позже, сидя, как всегда, за виuшевкой, я 
ему говорил: ·вн очень мuого для меня сделали -
помогли опубликовать кпигу, усrроиrъся в И11сrитут 
экономики (к тому вреыепи я уже сrал там паучцнм 
ооrрудииком), но ничто я пе могу сравнить с той ночью, 
14 января 1953 года·. 

О Ка:�nоровиче и паших реформатах 

Да, это бwi переворот в моем созuапии. Я бн сказал 
в политическом сознании. В пауке же я еще довольно 
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долго не мог выбраться из сферы тривиальных 
экономических идей. Даже после того, как перешел в 
Институт экономики Академии наук и написал три 
книги. 

Перелом в моем научном мышлении произошел в 
1957 году, когда к нам в Юicrиryr приехал Кашорович. 
Он сделал доклад с изло.ж:ением своих идей 
оптималыюго планирования, после которого я понял, 
что дальше работать так, как в прошлом, я у.же не 
смогу. 

На доклад Каnторовича, за идеи которого он много 
лет спустя но у.же на основе своего опыта работы и 
секретарем Свердловского обкома партии, и 
заместителем председателя Комитета по труду и 
зарплате получил Нобелевску, премию, пришло, 
кажется, чernpe или ПЯ1Ъ человек. И он сам, и то, как 

он говорил, выглядело довольно страшю. Возмо.ж:но ero 
да.же привяли за одuого из ·реформаторов·, которые 
денно и нощно штурмовали Институт экономики, 
присылая сюда свои про.ж:екты. Рискуя отвлечься, я 
позвол, себе немного подробнее об этом рассказать. 
Слишком много времени и сил оrnимали у вас эти 
сумасшедшие. 

Итак, наш институт бнл цитадель, советской 
экономической науки. И не только потому, что он 
получал задания от самого ЦК. В те дни я предло.ж:ил 
метод обьективпоrо измерения ва.ж:ности ивсmтута: по 
количеству писем и проектов, получаемых от 
сумасшедших. Институт экономики по сравнени, с 
другими получал больше всего таких пиrем. Их авrорн 
решали только карДIОШЛЫШе проблемы, и при лом раз 
и навсегда. 

Один реформатор из Вольска прислал на трех 
страницах пеку, универсальну, математическу, 
формулу. Если по ней строить экономику страны, то 
мо.ж:но сразу .ж:е перейти к коммунизму. Это была 
едЮiая формула решения абсолюrпо всех проблем. 
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Как бнло реагировать па эти предложения? 
МО11чаrь? Оrделываться отпиасами? Но тогда их авторы 
слали свои предложения в ЦК, и опи спова 
возвращались к вам. 

Надо атзать, 'П'О нашлись светлые головы, каrорые 
придумали выход. Наиболее остроумnым было 
предложение моего приятеля Кости Баева. ОдИн 
еумасшедший прожектер его буквалыю изводил. Не 
успевал Костя ответить, как присылались новые 
предоо.ж.t'ШiЯ, пока оп пе выдержал и с.делал следующее 
(дума, перед этим оп изрядно пО11омал rолову. Так вот, 
получив очередное письмо, оп попросил секретаря 
принести ему Эшunслопедичеаmй словарь Брокгауза и 
Эфрона и, положив его рядом, сел писать ответ: 
•Дорогой товарищ... В своем последнем письме вы. 
затронули ряд ва.ж.пых вопросов развития советской 
экономики. Однако ••• • И здесь Костя наугад раскрыл 
словарь Брокгауза и переписал из неrо не'П'О о полевых 
мышах со всеми латинскими терминами и названиями. 
Это и положило конец переписке. Больше этот 
сумасшедший нам своих прожек:rов не слал. 

Внешне Костя Баев бнл замечательно веселым 
человеком. На самом деле Э1О была трагичеасая фигура. 
Он понимал, что чего стоиr и в нашем ипстнтуте, и в 
окружающем мире. К тому .ж.е он бнл горбат. Личная 
жизнь у него не сложилг.сь, и он покончил 
самоубийсrвом. 

Второй способ борьбы с сумасшедшими изобрел 
Пруденекий. Был такой доктор экономических наук, 
большой мастер по части всяких бюрократических 
выдумок. Он рекомендовал отделываться от 
реформаторов таким r�утем: в оrвет на письмо должен 
был следовать примерно такой текст: ·Дорогой 
товарищ!.. Ваше предложение представляет 
исключительный иптерес. В настоящее время готовится 
проект посrаповления правительсrва по дальнейшему 
совершепсrвовапи, экономического механизма, и ваши 
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идеи будут обязательно учтены при подrоrовке тексrа 
этого проек:rа •• 

Бwш свои реформаторы и у меня. Or них я изр.IЩIЮ 
натерпелся, не прислушавшись к rовеrам Косrи Баева и 
Пруденского. Некий Козлов из Мурома предлагал в 
короткий срок построить коммунизм таким путем. 
Каждый день объявлять по радио, как вырос 
вациопальний доход страны. Трудящиеся, увидев, 
какими бурIШМИ темпами он расrет, будут еще лучше 
рабаrать, и за короткий срок мы посчюим коммунизм. 

Я имел неосrорожnость, сrремясь проявиrь оrобый 
такт, ответить Козлову, что он, возмо.жnо, не учел всех 
трудностей решения проблем. В ответ последовало еще 
три письма, причем, одно из nих - в высшие инсrапции. 
Моя неосторожность стоила мне многих месяцев 
бюрократических баталий. 

Да, мы бWlи цитаделью, но это бWJa типично 
совеrская цитадель, где куда больше времени уходило 
не на науку, а на всякие околонаучшю дела. Кто-то но 
полдllЯ проводил в курилке, обсуждая мирову, 
полкrику. Кто-то обивал пороги дирекции, добиваясь 
кварrиры. Вrе бWJи заwпы своим - пробиванием сттей, 
ди�ртаций. поисками рецензеlП'Ов, баnкетами, которые 
{)()ыiшо следовали пOCIJe защиты. 

Я бы еще асазал и так. Это был инстиrут моНС1р0в. 
Здесь и не скрывали, что его главная задача -
обосновывать решения пленумов ЦК и постановлений 
партии и провительсгва. Ваюьuшаею� 1957 год. Общее 
ообрание инстиrута. По.веспса дня: решение менума ЦК 
о rозщwии rоооархозов. Ликвидировались МШIИСтерсrва, 
и многие их сотрудники ПОСWJались на периферию. 
Предстояла такая адмиnистратиВ11ая чехарда, что, я 
думаю, если бы зrот проект прислал один из наших 
многочисленных реформаторов, то мы просто не 
обошлись бы без Брокгауза и Эфрона. Но он был 
спущен сверху, и один за другим поднимались 
cm·py дпики Иuсrкгута и говорили о геuиалЪ11Ь1Х идеях 
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Никиm Сергеевича Хрущ8ва, которий решил впедриrь 
терриrориа.лыше пршщипы управлеnия. 

Теперь я спрашиваю: кого в этой обстановке мог 
зaюrreperoвaTh этоr пе or мира cero чудак Юшrорович с 
его беэумпыми эмпириями, называемыми оmималъным 
планированием? Канторович был ужасно плохим 
лектором. Говорил он так: вначале будто набирает 
голос.- Набирает, набирает, потом вдруг голос падает, 
сrановится низким, и сам он словпо бы задумьшаеrся, 
иноr да надолго. Раа:казывали, что один раз он заснул на 
кафедре. И едивствешшй, кто бесконечно верил в его 
идеи, был он сам и группа сотру дпичавших с ним 
математиков. Он говорил: ·Если правительсrво меня 
поддержит, то через пять·семъ лет все экономисты. 
будут рассуждать, как я. И начн8тся новая эра в 
экономике страны•. 

Я не был таким оптимистом и считал, что для 
восприятия его идей поrре6уется два поколения. Наши 
разговоры происходили в 1957 году. Можно сказать, 
что полтора поколения уже прошло, но и по сей день 
девяносто девять процентов советских экономистов пе 
поnимаюr, чrо Юшrорович сделал. 

Спустя годы, когда я стал профессором МГУ и 
преподавал на кафедре математического анализа, мне 
пришлось прочесть 11еобычпий курс. К тому времени 
ЦК дал указание МГУ, чтобы его преподаватели 
политэкономии овладели математичеасюш методами. И 
если они эти методы критикуюr, то, по крайНей мере, 
хаrя 6ы знали, что критикуюr. 

Итак, с экономических кафедр были выделены 
преподаватели и в течение семестра я старательно 
излагал им этоr КУРС и, уже когда кончил, должен 6ыл 
с сожалением констатировать, что математические 
методы ошt так и не поняли. 

Казалось, что может быть проще? Мы исходим из 
предположения, что у экоnомической системы есть 
цель, коrорая указывает на то, что мы хотим. Однако, 
если мы чего-то хотим, это пе означает, что мы можем 
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этого досrичь. Fcrь ограnичеnия: ресурсы, технология и 
т.д. Задача в сущности заключается в сл(Щ)'ЮЩем: так 
распределить паши ограпиченпне ресурсы, чтобы 
оптимальным путем придти к поставленной цели. То 
есть необходимо одповремеиио увязать в голове 
определенное количесrво параметров и связать их 
необычными ЛОГИЧескIОIИ КОПСJ1>укциями. Воr тут-то и 
иачииаюrся трудности. Когда IСанrорович говорит, 'П'О 
цепы вытекают из пла.па, что они орудие составления 
маиа, 'П'О цепы - это двойсrвепwе парамтры, - злравый 
Q1Ь1СЛ тут ничего пowrrь пе может. 

Другое дело, когда мы говорим, 'П'О цепа - это 
выражение стоимости или необходимых затрат труда, -
это понимают все, но как только заходит речь о 
криrериях полезности (на чем, rобствешю, и зиждется 
матемеmческий анализ), так сразу же какая-то еруцда
IСакая еще полезность? IСакие критерии? 1Сак все это 
пощупаn.? 

Может быть потому уже более двухсот лет так 
привлекательна трудовая теория стоимости, еще до 
Маркса, со времен Смиrа и Рикардо, - что она всесда 
была доступна логике и здравому смыслу. Отсrалостъ 
совеrской экопомической науки тем и объясняется, 'П'О 
здравый смысл пытается постигпуть экопомику. Но 
научиn. людей мыслиrь не категориями здравого смысла 
трудно. По-видимому, это должно зашrrъ столько же 
времени, сколько требовалось для того, чтобы заставить 
их свшсиуn.ся с мыслыо, 'П'О эrмля круглая. 

Представьте, если бы мы вздумали объяснять 
полудиким туземцам в Африке, что Земля круглая, а 
они бы в ответ сrали спрашивать, почему же тогда 
люди пе xoдirr вниз головой? Так и в математических 
методах: работает уже другая логика. Эта логика 
глобальная, опа построепа па понимании идей 
двойственnости. Нужно глобальное видение земли, 
чтобы увязать его с локальным представлепием о 
положении человаса. Тогда как здравый смысл привык 
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видеть всё локально. сепарировать, вырывать часть, 
куrочек. по nикак пе брать целое. 

Вспомипа, такой забавuый случай. Было это в 62 
году. Как раз в этот деnь родился мой младши:а аш, 
Саня. Родился утром, а я прямо из родильного дома 
поехал па заседаnие дирекции. Слушался наш оrчет о 
математических методах анализа экономики. Я старался 
говорить как можно популярнее. А имеnnо, что в 
основе этих методов лежиr возмоЖ11ость соизмереnия 
благ с точки зрения их пмезnосrи. По этому nараыетру 
можно сравнивать самые различные блага, ny, 
nаnример, furипк:и и масло. 

После моего высrуплеnия директор сказал: "Теперь 
вам по11Я1110, что это за чушь? Как: MOЖllO сравnивать 
ООrипк:и и масло? Другое дело через затраты труда. А 
что вам говорнr? Кто это может попять?· В зале 
гробовое ммчаnие. И вдруг вскакивает зам.директора 
по хОЗЯйСТвеnnой часrи Нина Петровп.а Котлова - опа 
тоже член дирекции: ·нет, товарищи, я лично тут 
ничего ве попимаюt• В зале хохот. И тут ещё 
вмешивается председатель месrк:ома Вера Ивановна 
Черnышева: ·нипа Петровпа, сядь! Не твоего ума это 
дело: Это аIЯЛО nапря.ж:еnие, и директор предnожил 
перейти к сл�ему nyшcry повесrки дня. 

Кстати, о блистательной карьере директора 
Института зк:оnомик:и Кирилла Никаноровича 
Ilлonrnкoвa. Оп был помощником у миnистра фиnанrов 
Зверева, по слухам, за его nепревзо:адеnnое умение 
сrепографировать миписrр сделал Плотникова своим 
замом. Ecrecrвenno масrерсrво стенографии ему мало 
эдесь помогло, и тогда его бросили в пауку -
вооглавruпъ академичеаm:а Иnсrиrут эк:оnомик:и. МоЖiю 
представить, каково было воспринимать идеи 
доойсrвешюсти этому иnтелек:туалу. 

Ну а как же мы тогда сущестоовали, если пас мало 
кто понимал? Как сущесrвовал, да ещё процветал 
Канторович? Дело в том, что паше направление 
поддерживала армия. И уже поэтому нельзя было 
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заявиrь, что все это ашимарксизм. Да и с точки зрения 
марксизма ъш то.же бW1и пе лыком ШИ1'Ь1. И когда надо 
бwю , неплохо умели использовать марксистские 
одежды и каждыА это делал по-разnому. Я, правда, 
П<УllJаТИЛ массу времеnи, но ва:-таки нашел у Маркса в 
·нищете философии· ну.жну, мне цитату. В 1845 ГОдУ 
он писал, что в будУщем обществе блага бул;ут 
соизмеряться по их полезности. Строго говоря, эти 
слова противоречили всей его теории, но это у.же 
нева.жво. БW1а найдена ну.ж.nая к месту цитата, за 
котору, многие были мне благодарnы. 

Чем хороши классики марксизма? Тем, что в их 
произведениях можно найти положительный ответ на 
любой заранее посrавлешшй вопрос. 

Маркс Марксом, а идея оптимальности, ох как 
ч>УдвО, пробивалась в .жиэпъ. По раа::к.азу Канторовича, 
прежде чем получить Но6елевску, премию, он мог 
дважды <ЖаЗаnся в лагере. 

Один такой случай произошел в 1948 году. 
Кашорович преподавал в Лешшградасом университете и 
параллельно работал в Математическом институте 
им.Стек.лова. У .же имея опыт работы с методами 
линейnоrо лроrраюmрования, он решил примениrъ их к 
новому объекту - раскро, материалов. Канторович с 
группой матеыатиков принял решеnие опробоваТh свои 
идеи на Леnинградском заводе им.Егорова. По его 
предложению, на этом заводе, выпускавшем вагоны и 
имевшем очень большие отходы, решили начать 
оmималъное планирование раскроя ста.лышх лисrов. За 
короткое время бW1 достиruут колоссальный эффект: 
завод ашзил отходы с 26 до 7-ми процентов. Все, 
казалось, шло как нельзя лучше. Но через некоторое 
время Каnторовича приглашает секретарь 
Лешшградского горкома и его обвиняют чуть ли не во 
вредительстве. От ареста его дейсrвительnо отделял 
ЛИШЬ Одшl шаг. 

Что .же выяснилось? Оказывается завод им.Егорова 
долгие годы был поставщиком лома для 
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металлургических предприятий сrрапы. И вот после 
введения сисrемн. Каuторовича он впервые не ВЫПОJШИЛ 
плана по с.даче меrаллолома Вторчермету. А главное, не 
получив сырья, сrали срывать один за другим эадапия 
заводы-потребители. Вопрос, кажется дошел до 
Политбюро, где запросили о причинах срыва плана. 
Разумеется, никто и не обмолвился о прогрессивных 
идеях Капторовича. А просто признали ошибку. Да и 
что можно бw10 обьяашть, когда на все дали полторы 
минуты? 

Смысл оптимальных задач состоит в том, что их 
нельзя решать локально - на одпом заводе или на одпом 
участке. Их дол.ж.nа была органически воспринять 
сис:rем�. Но она то и не была на это способnа. 

Примерно то :же самое в начале 60-х годов на 
Московском заводе малолитражных автомобилей, где я 
хотел внедрить систему оптималъnого плапирования в 
кузнечном цехе. Канторович выразил :желание 
учасmоваТh в нашей работе. О>вмесmыми усилиями и с 
участием большой группы математиков и техников 
зaIOJSl была :�wработана оовая сисrеыа раасроя ъ�еrалла. 
Это сулило заводу гигантскую экономию. Для 
реализации наших идей нам нужно было доволъно маоо. 
Во-первых, трех допОJШИТелЪных рабочих и зарплат Дf1Я 
них. Но име1ШО в это время в crpane началась каю�ания 
по сокращеnи, вспомогателыюго труда, а эти рабочие 
были вспомогательными. Попытки увеличить на 
несколько сот рублей фонд зарплаты, если даже 
экономия материалов измеряется в десятках тысяч 
рублей, нам ивзесruо в СССР, дело почти невозможное 
И еще нужна была нам малеnъкая пристройn для 
оборотных заделов. И это оказалось у:же совсем 
невыполнимым. Чтобы сделать такую присrроАку 
требовалось разрешение Совмина СССР. Но эти 
·трудности· преодолеть не удалось, и завод по
прежнему терял сотни тысяч рублей перациоnалъnого 
планирования кроя металла. 
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Система ПУ-ПУ 

Так я приходил к выводу, что в СССР создана 
шизофреническая экоооШООL Экономика с разорвашшми 
и при этом конфликтующими ценностями. Этот 
конфликт не мог быть разрешен в раъ1Ю1Х дейсrВуЮщей 
системы планирования. Я еще с двумя rотрудник.ами 
ЦЭМИ Фаермаnом и Овсиенко получил возможносrь 
заняться разработкой новых концепЦИЙ оптимального 
функционирования rоветск:ой экономики. Главным здесь 
был подход к экооомике как к большой еисrеъtе. 

Узнав об этих идеях от своего зама, директор 
Института академик Федоренко ими чрезвычайно 
заШiтересовался. В это время как раз готовилась 
конференция Академии наук, на которой директор 
должен бW1 делаn. доклад. Федореnко попросил, чтобы 
мы подготовили текст доклада, который бу JJfЛ им с.делан 
от имени Института. То есть он лишь формально 
представит доклад ЦЭМИ, и не более. 

Я поверил, что это действительно так. Доклад, 
который мы написали, был настолько необычен, что 
когда Федореnко зачитывал некоrорые месrа - например 
о цене при rоциализме, то в зале неасолько минут сrоял 
гул. После доклада его поздРавляли, говорили, что 
Институт прокладывает новые пути в пауке. А и был 
приближен к директору, стал его любимцем и 
настоящим фаворитом. Еще недавно и был рJ1довым 
научным сотрудllиком, а через некоторое время меНJI 
назначили заведующим ведущим отделом сложных 
систем. 

Доклад на конфереnии Федоренко опубликовал в 
журнале ·комм)'lшст·, но только за своей подписью. 
Мои фамилия даже не упоминалась. 

Кстати от заведывания отделом и всически 
отказывался. ·послушайте, - говорил и директору, - и 
не хочу да и не умею заниматься административпой 
рабоrой". Но он пасrаивал. ·вам что, Арон Иосифович, 
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будеr лучше. если шц вами будеr С1'ОЯ1Ъ rIO'l'O 11ИЧf1'О 
ие понимающий! 

Но :по бwю только начало. Колет фортуны теперь 
стремительно вращалось в другу. croтouy или. как 
писали в старых романах. фортуна начала мне 
улыбаться. 

Редко проходил день, когда бн .1щректор не 
приглашал меuя. У неrо был огромuнй кабинет, а при 
кабиuете комната отдыха с баром, где всегда были 
коньяки и лучшие ВШ1а. Здесь мн подолrу сидели. 
обсуждали новые идеи. Вообще, надо асазаn, :по бнл 
ветривиалъвый во мпоrом человек:. При том, 'ПО он не 
бнл учеuнм, у него было глубокое уважение к 
подлишюй пауке. Досrаточпо асазаn, 'ПО за десять леr 
нашей совмеспюй рабош он ин разу не сделал 
замечания по сущесrву, и вообще он бнл, аюрее, 
человеком доброжелательным, чем злым. умвнм 
палиrиком, великолепно звавшим механизм совеrской 
системы. Он бнл способен масrерски поворачивать 
любую ситуацию в свою пользу. 

Что интересно, его карьера мне всегда чем-то 
напоминала карьеру Сталипа. Вспомним. как после 
смерm Ленива Сталиu шел к власm. Всем заправляли 
Зиновьев и Камевев. Первый ооэглаWIЯJJ международное 
рабочее движение. 810рой руководил Совнаркомом. А 
Сталиu? Стал заниматься рутиной, текучкой, чем-то 
второсrепеиинм, какими-то там впутрипартийвнми 
делами. Рассказывали, чю, когда при Ленине на 
Политбюро обсуждали програ.мминй вопрос, Сталин 
мог ВЫЙТИ с трубкой пох:урmъ - ИИК10 ero ие принимал 
�прьез. 

Но вот проходит полгода, и в мае 1924 - Каменев 
выиу:ждеи разделИТh власть в Совпаркоме с Рыковым. 
Теряеr власп. и Зиuовьев. А па 14-ом съе;це парrии опи 
чуВСtВуют. как Сталиu подбирается к власrи, во уже 
ПО3д110. 

Точно такая же операция проделывается с 
Бухариинм. А возьмиrе, как шел к власm Хрущев? Кто 
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его по('Ле смерти СталШiа воспринимал всерьез? 
Фигурой был Маленков, а Хрущева бросили на 
оргвопросы, на ту же аппаратnу, рутину, благодаря 
коrорой он и пришел к wiacrn. 

Таков был этот иерархический закон: правителем 
становился тот, кто занимался рутшюй и в чьих руках 
находился аппарат. Это пе uовая МЬl('ЛЬ, но я хочу 
подчеркuуть, что тот же иерархичесхий закон оnюсиrся 
не только к партии, по и, как мы увидим на примере 
Федореико, к упраме11и, наукой. 

Как делал карьеру Федоренко? Вначале он orurrь же 
был рядовым зав. кафедрой экономики какого-то там 

иnсrитута химической технологии. Впрочем, он уже 
тог да в институте приобрел известность 
исполнительного и деятельного человека и сrал , 
кажется, даже проректором института. 

И воr в 56-м году происходят такие события: 
Арзума1IЯ11у, который был академиком-секреrарем 
Оrделеuия экопомики и права АН СССР, потребовался 
срочно зам. Сам Арзумашш человек, игравший большу, 
роль в политике, близкий к Микояну, к тому же 
директор Иnсrитута мировой экоuомики, меньше ва:го 
хотел заниматься канцелярской рутиной. Он искал 
хорошего организатора и ему порекомендовали 
Федореuко. Но чем с ним расш1атитъся? И воr, 
используя свои связи, Арзумаuян приводит никому не 
извесmоrо зав.кафедрой хиыическоrо иuститута в чле.и

корры Акадеыии наук. 
В 1963 году академик В.С.Немчинов создаёт ЦЭМИ 

- Централъnый экопомико-математический иuститут. 
Член президиума Академии паук, выдающийся учеНЬIЙ, 
Немчm�ов тоже ищет человека, коrорый может взвалить 
на себя рутШJУ. Он находит его в лице того же 
Федоренко, коrорого знает по оrделепи, экономики и 
права. Немчипов хочет заниматься идеологией, теорией, 
лосrотшо быть наверху, а директором (чтобы взвалить 
на себя те.кУ'IКУ) он делат Федоренко. 
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И опять надо чем-то эаплатитъ. Чем? И теперь 
Немчиnов использует свои связи и продвигает Федоренка 
в действительные члены Академии наук. Я сам был 
свидетел� того, как все происходило. 

1963 год. Первое заседание дирекции с ведущими 
сотрудниками ЦЭМИ. Сидим в зале за большими 
столами, раа::тавлеIШыми буквой П. Сидяr все, в том 
числе Федоренко. Лишь Немчинов, как подлинный 
владыка, расхаживает по залу, заложив руки за спину, 
и говорит о задачах иnститута. Формалъно оп лишь 
заведующий: лабораторией, но он босс, хозяин и с 
Федоренко разговаривает сверху впиз. "Как думаете, 
Николай Прокофьевич, когда закончим ремонт здания, 
которое нам выделили?· (Институту выделили 
помещение бывших Екатерининских конюшен.) Но 
проходит три-четыре месяца, максимум полгода и 
знамепитнй академик Немчинов ro всеми его регалиями 
становится рядовым завлабом, а Федоренко реальным 
хозяином ЦЭМИ, or которого зависели все и вся. С 
барсхого плеча он раздавал кому хотел милости, а кого 
хотел - лишал их. От него зависели степень, карьера, 
зарплата. 

Мне бы хотелось подчеркнуть. что сталинщшш - зrо 
пе только расправы, nоръмы и беззакония, 110 прежде 
всего определеIШая система нравственности. И в 10 же 
время зrо определеШiая модель прихода к власти и 
нормы поведения правителя. Я не думаю, что будет 
верным назвать Федоренко стопроцСll'ПIШI сталИIШсrом -
наверное, нет. Ему лично ни в коей мере не были 
присущи уголовnне сталинские черrн. Напротив, я бы 
причислил его, скорее, к либеральным правителям. Но 
тем интереснее, что даже в его поведении (о его пуrи 
наверх я у.:ж.е говорил) выступали сталиnасие черты. }J;i, 
в своих речах, па банкетах оп часто выступал 
либералом, особенно, когда говорил: ·что я? Я у.:ж.е 
всего досrиг, теперь надо думать о вас, о молодых, о 
вашем будущемt• (Сталин ведь тоже любил 
пориrоваться :щакиъ1 демократом- добрячком.) Мн знаем, 
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что у Сталина бwю вепревзо.АдWпое умооие держать в 
crpaxe своих помощпиков и ооrрудuшrов - mncro пе был 
уверен. что умрет своей 0tертью. Либерал Федорешо 
о6.!щдал тем же масrерством - XJ р.QДОвнх он. працда. пе 
дахОДИ11. во замы ero - IIIa:ra.rum и Олейuик - шtК<rда пе 
были уверены в заюраnшем дnе - уволиr ли ero босс. 
осrавит ли. qJаВПЯеr ли с землей. 

Но )( фаворитам у ФедореВ)(О, как и у Сталива. 
бwю om6oe опюшепие. Его блаrосклошюсп. означала 
все. 

В те дви мы ЖИIJИ в Перо.во в жупсих условиях: 
жена. теща. второй СШI родился - и вrе в проходной 
комнатушке. Мы проходили через родиrелей. а через 
них и вас проходила recrpa с мужем. Словом. 11111ИЧШU1 
советская ква]ЛИрка. После того как я перешел в 
ЦЭМИ. жева говорила: ilослушай. а чеrо бы 1ООе пе 
ваписап. аюцемику заявлепие о кваJЛИре? Тн такой 
сnособвнй сотру двикt• Я возражал: ·А почему. 
mбсrвmво. JOIIXIOOP будеr давап. мое кваJЛИРУ? Тн-то 
дwlЖ11а повимаn.. что такое оптимальпосrьl У веrо есrь 
цель. Его цель продвижение. и у него есrь 
осравичеонне ресурсы. главпнй из которых - квартиры. 
Кому оп их будет давать? Тому. кто больше всего 
способсrвует ero продвижеuию! Все осrальпое - лириха. 
Способпый - не споmб11Ь10! Какое зто имеет зпачение?t• 

Так внгЛJJДела ситуация. когда я брался за иову. 
работу. Теперь все изменилось. Одпаждн директор 
зашел в оrдел и асазал: "Поспушайrе. Арон Иосифович. 
ведь это же иелепосrъ. чrо наш профессор живет в 
Тс1)(ИХ условиях. Нужно срочно их улучшить• (Ну как 

Сталnи )(ОГда-то с Яковлевым.) И без всяких моих 
заявлений и ходатайств я получил трехкомиаmу. 
кварmру ва Лешшском проспекте. 

Затем: начались поездки за грашщу. Раньше я не мог 
и заИIЩУТЪСЯ об этом. Какое там! Разве пропустит 
райКом?f Теперь райком меня мало во;шовал. Все 
решалось за мепя и без меuя. Имеш�о так и бwю. когда 
я выехал в составе первой советской делегации 
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экономисrов в югославию. В нее входили три человека: 
бывший вице-президент Академии наук Осrровитянов, 
зам.диреlСТОра ЦЭМИ АлахвердmI и я. 

Мне бw10 поручено выступить с докладом по 
кооцепции ОimDIЗЛШОГО IUlallИpOвanиJL 

Все мн чувствовали себя свободно и в своем 
поведении и в высказываниях. Едиnсrвашое, на что мы 
не имели права, это устраивать между собой 
публИЧВЬ1е дискуссии. Это право как раз и нарушил 
академик Островиrяnов. По-видимоыу, ему, впитавшему 
с молоком матери марксову политэкономию, было 
очень трудно шслушивать мои неыарксисrск.ие идеи. И 
вот когда я делал доклад в Белградском университете, 
он не выдержал и воск:лик.nул: ·позвольте, а где .же у 
вас сrоимость?I Где сrоимость?· Не .желая входить в 
полемику, я ответил: ·видите ли, Константин 
Васильевич, в данnой связи я говор, о других вещах, 
этот вопрос впе поля мое.го рассмотрения·. На 3l'OM � 
кончи.лоа.. •• 

Принимали нас ПО первому классу. ка.жднЙ день по 
два банкеrа. И вот на обеде в ресторане ·0хо11пtк· в 
Белграде я решил как-то ответить на реплику 
Осrровитянова. А надо сказать: при том, что он был 
нулевой ученый, это был нетривиальный политик и 
человек и к тому .же блестящий рассказчик, 
славившийся в академических кругах своим осrроумием. 

По дороге в ресторан он МIIого и интересно шутил -
о личной .жизни академиков, о их часrо очень 
молоденьких .женах. И в pecropane, где накрыли столы, 
я произнес тост: ·я предлагаю выпить за академика 
Островитянова, но не только за его вклад в mветскую 
экономическую науку н не только за то, что он 
способсrвует развитию экономико-математических 
методов (это у.же звучало двусмыслеIШо), но и за его 
лету в матеыатическ.ую социологию .• : Дело в том, что 
академик Осrровитяnов предложил формулу, как 
определить возраст .жены действительного члена 
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Академии наук. Дпя :пого нужно от cra О'111ЯТЪ возрасr 
академика. Осrровиrянов первuА: громко раа1t1еялся. 

Тогда же, в годы моего взлета, мо, кандидатуру 
ВЬ1дВинули в член-корры Академии наук, и моя фамилия 
была напечатана в "Известиях·. В Академию меuя не 
пропусrили. И в общем все это не имело никакого 
значения, если не счиrатъ бесчисле1Шых поздравлеnий 
моих родсrве1Шиков. Они считали - раз напечатано в 
"Известинх·, значит уже академик. По аналогии с 
выборами в ВерхоВllЬIЙ Совеr - раз ВЬ1ДВиnули - значит 
уже депутат .. Оба мои дядьки без ко1Ща звонили и 
начинали: "Послушай, Арон, - говорил дядя Иосиф, -
тебя можно поздравнrь? Ты 11е сrесnяйся, скажи, мы же 
знаем, какой ты способIШй!" - ·да ясно, что можно·, -
поддерживал дядя Абрам. Затем включались две мои 
тетки - тетя Циля и тетя Геuя: ·он же мог в детсrве 
залпом прочиrать осего Золя!" - "Ну причем здесь Золя?" 
- уже не выдерживал я, пытаясь объяснить, что одно 
дело быть выдвинутым, а другое дело - быть 
утвержденным. Разубедить их 11е было никакой 
возможносrи. "Мы же знаем, какой ты скромный!" -
следовало категорическое заключение, и затем на 
каждом углу в Перово OllИ рассказывали о том, что их 
мемmшика Арона с.делали академиком. 

Но так или иначе, в течение нескольких лет я <:делал 
rоловокружительпу, карьеру. И вдруг все сrало 
меняться. Со6стве11Uо, ме11ЯЛось, конечно, посrепенnо, 
исподволь, и лишь для посторо1Шего взгляда выглядело 
вео.жндашшм. 

На одном из заседаний У чеnого Совета выступил 
зыв.лабораторией Ю. Черняк, который считался 
человеком, имеющим к науке отдалепnое оmошевие, 
тем более, что он не был связан с rем, чем занимались 
мы, и что счиrалось главным направлением в работе 
инсrиrута. Но вдруг после его выступления встает 
Федореnко и объямяет: 

- Идеи, высказаnnые Черняком, имеют большое 
пршщипиалыюе зnаЧС11Ие для ЦЭМИ. 
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Иначе говоря, косвенnо нас прираштли к чему-то 
второстепеIШому. Тогда я еще не понял, что это бwю 
началом конца, и мысль, что моя судьба - ·ученого 
еврея при губернаторе•, еврейского фаворита 
(называйте, как хотите) тоже развивается по ocoбwt 
иерархичес:киы эакопам, прЮllЛа ко мне позже. 

Выше я говорил, как IШ1И к власти правители, 
визири. Теперь поадет речь о фаворитах, в 011юшении 
коrорых действует так называемая сисrеыа iIY-ПY·. 

Что такое ·пУ-пУ·? РасшифроВЬ1вается это так: 
лршюшение. уравпе11ие, поношение и убиение. 

Я уже говорил о приnошеuиях, которые получил в 
те годы. Но не ну.ж:nо думать, что это была только 
квартира, поездки за границу, благоскло1Шостъ верхов. 
Этому сопутствовало и определенное душевное 
оостояние, когда я бwi уверен, что дела, большое дело, 
что все мы в коалиции: директор занимается внепшими 
делами, зам. коордиnирует работу отделов, а я 
генерирую идеи. Друзья и кOJUierи обВШIЯЛи меuя в том, 
что я продался - а как же иnаче, если я приnима, 
приношения? Я же считал, что служу подлинной 
науке. 

К слову сказать, если в Советском Союзе и 
существовапа экопомическая наука, то развивалась она в 
нашем ш�ституте. Была у него одна особенность - по 
уровн, теоретического мышления он был самым 
прогрессиш�ым, антимарксистским И11ститутом, но в 
политическом смысле - самым консервативным. Мы 
стремились улучшить систему nланировапия на основе 
совремешюй науки, но в рамках эадаIШОй политической 
структуры. В этом смысле ЦЭМИ во многом отличался 
от упомянутого И11ститута эко11омики, в котором в 
политическом смысле было немало, так сказать, 
прогрессивных уче11Ь1Х, по в научном - в болъшипстве 
своём оnи бw�и беэrрамашы. 

Мы все помним так называемую косыгинскю, 
реформу, основанную на идеях харьковского 
экономиста Е.Г. Либермана, получивших в те годы 
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широку, извесruостъ. Либерман предлагал вuедрить в 
советску, систему механизм прибw1И. Правиrельсrво, 
возглавляемое в те дпи Косыгиным, пыталось 
реализовать эти идеи в промЬ11W1е1Шости. Но, как мы. 
помним, из этого ничего пе вышло. У Либермана 
нашлись последователи в Институте экономики, 
которые хотели дальше развить его идеи, полагая, 'ПО 
они впедрлют рЬ11Iочпое хозяйство, на самом деле они 
предлагали ввести нечто сходное с базаром. Дело в том, 
что современный рынок это сложнейшая 
экономическая структура с определе1I1Iой системой 
взаимодействия предприятий, биржами, банковским 
фипансироваnием и т .д. Ничего подобного в СССР 
осущестmrrь нельзя было. 

Однако вернусь к своему рассказу о своей жизни в 
ЦЭМИ. Как я говорил, паш отдел бuл мозговым 
центром Института. Академик Федоренко бuл его 
королем. Но и роль короля была не так проста, хотя 
думали за него другие. 

Вспоминается, как однажды отделение экономики 
попросило меня подготовить доклад на очередном 
заседании Президиума Академии наук. А там 
существовала такая практика: перед началом заседания 
учение докладывали о новых направлениях науки. На 
это давалось обычно полчаса, а затем у.же начиналось 
официальное заседание. Так вот, меня попросили 
G{ела'IЪ доклад об опrnмаль1юм планировании. Проходиr 
недели две. Звонок: не возра.ж.аю ли я, 'П'Обы доклад 
бWI совмесmuм с Федоренко. Дней через десять - снова 
звонок: не возра.ж.а, ли я, если фамилия Федоренко 
бу де:r стоять первой. Я оогласился, однако доклад так и 
не бuл <;делан. 

Поз.же я встретил своего знакомого из Президпума 
Академии наук, и он мне рассказал следующее. Когда в 
конце концов решили, что Федоренко будет 
докладывать один, то засомневались. Хорошо, он текст 
прочтет. А что, если последуют вопросы, которые 
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задавать Капица- и вспомпили сюшдал. случившийСЯ с 
академиком Вшюградовым. 

В 1962 году Виноградов высrупил ва Президиуме 
АН СССР и сообщил, что Иисrитут язык.оэваиия 
намечает реформу русского яэшса, преАЛожеm�у, 
Хрущевым. Виноградов асаэал, что в рус:ххом языке де 
сохранилась такая нелепость: инострашше фамилии, 
принадr1е.жащие мужчинам, скло11ЯЮТСЯ, а .жешципам -
нет. Необходимо унифицировать, чтобы ne склопялись в 
любом случае. Тогда поДШ1Лся академик. 1Сапица и 
асаэал: ·11ro же rогда получиrся? Вот у меня есп. � 
и прияrель академик РебШiдер, а у него два кобеля. И 
вот rуля, я по дачnому поселку и вижу Ребиндера с 
одним из его кобелей. Как же мпе ска:mъ? Идеr ко6ель 
Ребивдер?• Катщу прервал оглушиrельпый хохот. В 
академических кругах знали, что Ребивдер - болыпой 
бабник. Этот случай еще долго рассказывали как 
аnекдоr, и ва зrот раз просrо испугались, что нечто 
подобное случиrся и с Федореnко, и or его доклада 
опшэались вообще. 

11 у.же сказал. что изменения в моей жизни 
васrуnали посrепепnо. Федорепко все ре.же приглашал 
мевя на беащы. Наш оrдел есо все меuьше ииrересовал. 
Перелом, одвако, произошел после следующего 
раэгоюра. Одuаждн директор пригласил мепя и асаэал: 
•Арон Иосифович, как вы думаете, какая работа могла 
бы быть для вас сейчас самой интересной и поче-mой?• 
11 мопчал. ·такой работой, - оrветил оп сам себе, -
может сrать соэдание учебника по политической 
экономии. 11 хотел бы предло.жиrь, чтобы мы с вами 
взялись за него.• Моя фамилия столько раз исчезала 
последнее время из сrатей и докладов Ипсrиrуrа, что я 
не выдержал и спросил: ·А какая rapaurия. что иэе имя 
не исчезнет и на эrот раз?• - •А какую гаранrию вы 
хотиrе?· - спросил Федорепко, хоподво оглядев меня. 
-Ну об эrом лучше подумаn. вам·, - отвеrил я. 

Мы раа::rались. И после эroro дирепор больше меuя 
не приглашал. Через пекоrорое время бwю созвано 
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заседание Ученого совета, на котором Федореnко у.же 
открыто обрушился na наш отдел. Оказывается, у нас 
пет никаких практических идей. Мы не предлагаем 
ничего нового для практики и у.же довольпо долго 
топчемся па месте в отличие от другой группы -
Баранова, Завелъского и Данилова-Данит.яnа. 

Тог да я еще не отдавал себе отчета, что в ваших 
<mюшеnиях началась новая сrадия - поношение - и дело 
шло к КОШ{)'. ПоШ!Л я это поз.же. Директор вwкал из 
нас все что мог, и мы. просто у.же были не ну.ж:ны. 
Мавр сделал свое де.rю, мавр может уходить. 

Появилась новая группа фаворитов. Это как раз те 
три ученых, которых я только что назвал. Они 
продол.жали то .же самое, что делали мы, но с 
некоторыми новыми аспектами. 

По системе "ПУ-ПУ" меuя, как и других еврейашх 
фаворитов в моём поло.ж:еnии, .ждала теперь последняя 
стадия- "убиение". Ona не замедпила nacryШflЪ в связи с 
новой ситуацией, возпикшей после того, как сотрудник 
нашего отдела Борис Мойшезоп подал заявление о 
выезде в Израи.пъ. Директор объявил, что созывается 
собрание отдела с моим отчетом. Я лоишересовался -
будет ли обсу.ж.да'IЪСЯ ещ/3 какой-то вопрос. Последовал 
отрицателЫ1Ый ответ. И вот в разгар собрания, после 
окончания моего выступления, Федорепко поДШ1Лся и 
схазал: "а теперь поговорим о сиrуации, соо.ж:ившейея в 
отделе в связи с тем, что его сотрудник подал заявление 
о выезде". Я mказался это обсу.ждатъ, так как заверил 
своих сотрудников, что во пор о Мойшезоне 
обсуждаться не будет. А дпя некоторых из них это 
бwю очень важно, так как они знали сво, горячnОСIЪ и 
пе пришли бы совсем или uадпе.жащим образом бы 
подr.отовились. Собрание закрыли. Никто не говорил 
друг другу гневных слов, п.:: последовало cтpaШIILIX 
угроз - это вdj-таки был академический ШIСТитут, и IJdj 
делалось на "академическом уровне". Был просто издан приказ о ликвидащш отдела. 
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В моем повествоваuии, как видит читатель, ner 
ничего сепсациоnuого. Никто пе был посажен в 
тюрьыу, и меня до последuеrо дня даже пе выбросили с 
работы. Это рассказ вообще о другом - как мало в 
Совеrском Союзе стоит лич11остъ yчeuoro, а если 
говорить шире - личность человека. Его мозг 
используется до тех пор, пока оп 11Ужеп правителю, а 
затем or веrо иэбавляюrся и находят других. Фаоориrы в 
этой сисwме мепякm::я, а сама СИстеА\а ocracrcя, сисrема 
·пу-пу·, как я ее nазвал выше: припошеnие, 
уравnеnие, поnошеnие и убиеnие. 
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