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Книга Г. Кана и А. Винера занимает
особое место среди футурологических ис
следований, пптенснвно ведущихся в по
следнее время в США п других главных
капиталистических странах. Ее отличает,
во-нсрвых, глобальный подход к вероят
ной картине мира в 2000 г.: наряду с ко
личественным сцепарпем экономического
прогноза она содержит также некоторые
соображения о развитии науки и техни
ки п характеристику возможных сдвигов
в сфере ме?кдународной политики п соци
альных отношений в последшого треть
XX в.; во-вторых, описываемый авторами
агрегпроваппый прогноз мпоговарпантен.

В настоящей рецензии
ВПП с профилем журнала — рассматрива
ется лишь
ноза.

Попытка охватить в одном тр

в соотвстст-

экопомпческпн аспект прог-

уде, ка
ким бы объелшетым он нп бььч, главные
стороны развития общества па длитель
ную перспективу и подойти к этим прей
цессам с точки зрения возможности воз-
нгашовепия самых разных, часто кон
фликтных п даже полярно протпвопо*
ложных ептуацпп, не могла не сказаться
па глубине анализа. Если сравнить это
исследоваыпе с другими долгосрочными
амерпкапскпмп прогнозами, то в своей
экономической части оно существенно
уступает по содеря<ателыюстп, аргумен-
тпрованпостп выводов и колпчествепны.м
характеристикам работе «Ресурсы США
в будущем» и прогнозной межотрасле<
вой модели К. Ллмопа, в паучно-тсхппче-
ском разделе — прогнозу корпорации
РЭНД и т. д. Экстенсивный характер по
следоваыпя никогда не прииоепт плодов,
и книга «Год 2000-й» еще одно тому до
казательство.

Собственно говоря, эта кппга даже п но
является прогнозом в jjTporoM смысле
слова. Она не даст пи сбалапспроваппой
картины мира па 2000 г., ни ско.чько-ни-
будь обоснованного представления о раз
витии исторического процесса в завер-
шающ5чо треть нашего столетня. Претен
дующий па достоверность комплексный
прогноз требует прежде всего глубокой
разработки составляющих его компонен
тов и затем взапьгаой увязки, «стыков*
КП» пли балансировки экономического,
паучно-техпического, международно-по
литического и социального прогнозов.
Многоварпаптность же комплексного
прогноза обеспечивается анализом того,
как изменения в одной сфере человече
ской деятельности могут сказаться па по
ведении других сфер, как возможное соз
дание, скажем, различных военно-поли
тических ситуации пли революционные
сдвиги в технике отразятся па развитии
экономики, или наоборот.

Нп того, ни другого рецензируемая ра
бота не содержит. Ее экономический раз
дел, например, «свободен» от серьезного
анализа таких ключевых процессов, как
предполагаемые изменения в методах,
структуре и эффективности обществен
ного производства, государственно-моно
полистическом регулировании пацпопаль-
пого хозяйства, размещении производи
тельных сил и организации управления
экономикой, мирохозяйственных связях
и др. Аппарат количественного аналпза

Определнв на основе анализа взаимо
связанных элементов сложный долговре
менный «многосторонний тренд», авторы
конструируют основные липни развития
“ создают перспективу, «свободную от не
ожиданностей». Несмотря на то, что та
кая перспектива представляется наиме
нее неожиданной по сравненшо с любой
другой и, стало быть, выглядит как
мый спокойный прогноз, «было бы в выс
шей степеин неожиданным, если в любой
33-летпий период реальный мир не породил бы в

и

са-

деиствительности множества
политических п технических сюрпризов»
(стр. 8). в соответствии с перспективой,
«свободной от неожиданностей», и при
экономическом развитии но прямой или
экспоненте (стр. 333) в воображенпи
торов возншсает «стандартный мир» бу
дущего и восемь его «канонических ва
риантов», канонических потому, что, стре
мясь избежать дилеммы буриданова
ла, они априорно и преднамеренно фаб
рикуют эти миры и наделяют их специ
фическими чертами, исходя не столько из
реальш>1х критериев, сколько из сообра-
жетшй методологического удобства. По
добные модификации стандартизован
ных миров, хотя сами авторы и относят
ся к ним с изрядной долей скепсиса,
представляют собой, по их мпепию, «раз
новидность минимального круга изменении

ав-

ос-

цредназначенную для рационально
систематического рассмотрения»

(стр. 12), «круг вероятных и неочевид
ных результатов существующих условий»
(там же).

го и
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подачп материала. Представляя ряд пе
речней, часто включающих не связанные
между собой вещи, касаясь многих тем
лишь вскользь, а пекоторые и совсем не
затрагивая, п переходя к дополнитель
ным интересным соображениям, изложен
ным в одном пли двух изречениях, мы
рискуем испытывать терпение любого
читателя, который хотел бы остановиться
и серьезно разобраться в каждой пози
ции» (стр. 26).

На кппге лежит неизгладимый отпеча
ток личных прпвержеппостей и склоппо-
стей авторов. Своими предшествующими
произведениями Г. Кан. директор Гудзо-,
повского института и один из 30 членов
Койшсспп 2000 г., зарекомендова.ч себя
как теоретик термоядерной войны, како
вую оп считает средством лостижеппя ре
альных политических целей в междуна
родных отишпеиилх. как идеолог агрес
сивной политики эскалации Boeiraoro кон
фликта. в развитии которой оп различает
44 стадии, пачипая с простого инцидента
и кончая ядерпым столкповенпем. Не
удпвптслыю, что сценариям термоядер
ной войны, вопросам о возможностях ее
позпга<110воппя, о развитии и пос.чедствп-
ях ядерпого «Армагеддона» (стр. 317. 384
п др.), гонке обычных п стратегических
вооружении в работе уделено гипертро
фированное вппмаппе, хотя при копстру-
проваппп, например, оптимистического и
других вариантов экономического разви
тия естоствеппо предполагается отсутст
вие больших войн в
века (стр. 118).

Г. Кап и его коллеги по Гудзоновско-
му институту стремятся предстать перед

того беспрпстрастпых ис
следователей. свободных от предпамеррн-
по принятой идеологической доктрины,
пе связаппых какой-либо тоорпоп общост-
венпого развития. «...Ни одпо из наших
оипсанпп лшогостороппеп тенденции

оставшуюся часть

читателямп в

утверждают они.— пе зависит от приня
тия той пли иной формальной историче
ской теории» (стр. 7). Но даже беглое
ознакомление с их работой пе оставляет
п тени oo^гпeнпя в том. что это — маски
ровка. кал{уфляж. призванный скрыть, что
гудзоновекпе соцпологичеекпе
мпко-псторическпе модели будущего на
ходятся па вооружепптт воппствутотцего
антикоммунизма в его идеологической
борьбе против маркспзма-ленппизма. Про
ецируя в будущее «такие тепдентшп
торые в данный момент являются домп-
нпругощпмп» (стр. 13). пбо элементы
«стандартного мира большей частью
ты из сегодняшнего мира, в котором мы
живем» (стр. 221). эти модели лишены
подлинпого динамизма:
статику сегодняшпего или даже вчераш
него дня псторического процесса, консер
вируют совремеппый этап общественного
развития. Формально Г. Кан и А. Впиер
это оговаривают: «...почти, каждый день

и эконо-

. КП-

взя-

опи отражают

весьма примитивен и, как правило, не
выходит за рамки механической экстра
поляции сложившихся тендепцпи, хотя в
отдельных случаях учитывает влияние
эмпирических и теоретических сообра
жений; так, по «наивному» экстраполя-
дпошшму прогнозу численность населе-
ппя земного шара должна составить в
2000 г. 7,2 млрд, человек, а по «свободно
му от неожиданностей» прогнозу Г. Кана
п А. Винера —6,4 млрд. (стр. 8). Что же

сведения воедино отдельныхкасается
частей прогноза и пх согласования, то с

начала авторы предупреждают,
в этом, как п в др^ипх отношениях,

может считаться «сбалапспро-

самого
что
книга пе
ванной» и «закоиченпои» и что она яв
ляется лишь «ociioBoii для размышле
ний», пан об этo^r говорит ос подзаголо
вок (стр. XIX).

На большее книга и пе претендует. Она
ттяписана в Гудзоповском институте, за-
япмающемся долгосрочным соцпальпо-
т'ппомпческпм прогнозированием, по пла-

последований Комиссии 2000 г., кото-
была образована в октябре 1965 г.

Pf^nnKancKou Академией искусств и на-
пелыо воссоздания «альтернативных

●● ' тпя будущего». Председатель этой
тл^^тсепп д. Белл исходит из презумп-

что главное в современных исследо-
грядущего — это

рпсказать» его, а очертить «альтерпа-
«Пред будущее», пли, другими словами,

«вероятные результаты различного
с тем, чтобы государство могло

BbToopd д последствия разлпч-
°®^?°жолаппй» (стр. XXVI). Предпослав

JS^veMou работе свое вводеппе,
отмечает, что в пей изложены

Д- .^пчеекпе основы п альтерпатпв-
статясти ы g щего, что пспользова-

позпообразпых методических нов-
дде I'gjinannu исторического апа-
шеств я дстнческпми методами позво-
лиза рать некоторые необычные (и
лило na'ici _ разрозненные и пара-
добавпм и ^ . картины мира зав-
Даясальяьхе » xXVIII).
’■Р?т®^«пп здесь, по-видпмому, следует пс-

того факта, что книга
' г S S й» за сравнительно короткий
Год 2О7 п четыре издания. Не ре-

Srnx проблем, она дает их поста-
таазываот напрааланпя, подлежа-

”  ̂ ;я^дайшему осмысливанию и ана-
ливу"одаако более или менео верная
трактовка сложившпмя^^^ ^ ^
ся ’■®ВД™”™

«

щие
11 намечающпх-

иатетпым, а порой и извра-
SIhhSm описанием объективных процес-
Sr изложение реальных ситуацпп-с
Гаетматыми конструкциями и ложными
^б^шениями. Системный анализ подме-
SS бессистемныьш попытками «^едви-
деть непредвпдпмое». Авторы и не скры
вшот это: «У многих читателей, BopioHt-

раздражение наша форма

иу

yi'

попытка но

но, вызывает

L
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единеныые Штаты стаповятся постпндуст-
риалъным обществом, где, по определе-
ншо Д. Белла, «организация теоретиче
ских знаний является первостепенной
для нововведспий в обществе п где ин
теллектуальные институты стаповятся
цептральпыаш в социальной структу
ре» (стр. XXVII).

Как же выглядит это новое общество,
сменяющее общество массового потреб
ления п якобы воцаряющееся в США —:
главпой стране капитализма, которой в
книге уделено лрепмунщственное ппп-
мапис? По мнению авторов, постинду
стриальное общество конституирует при
водимый ими, видимо Д.ЛЯ большой убе-
дптелыюстп, дважды (на стр. 25 и 186)
перечень 15 совершенно разнородных и
разноплановых признаков, пз которых
лпшь немногпе отражают истинные тен
денции: <(1) доход на душу иасслсиня
примерно н 50 раз прсвыгиаст уровень,
достигнутый в допндустриалыюм об
ществе; 2) основная «экономическая»
активность сосредоточена в третичных и
четвертичных областях (сфера обслужи
вания), а но в первичных л вторичных
(сфера производства); 3) коммерческие
фирмы не являются больше основным
источником изобретений; 4) возможно, в
экономике будет больше согласованно
сти, а не рыночной копкурепцпп; 5) эф-
фоктпвпая нижняя граница для доходов
п благосостояния; 6) эффективность нс
является больше первичным фактором;
7) рынок пграет меньшую роль по сраз-
пепшо с обществеппым сектором
цпальпой выгодой»; 8) широкое распро-
страпепио «кнберпстнзацпп»; 9) «тесный
мпр»; 10) символическое «удвоеппе
мени»

II «со-

вре-
в пнтервало от 3 до 30 лот; И) об-

с некоторой вероятностью может прине
сти какое-либо неожиданное событие и
новые кризисы, которые станут историче
ским поворотным пунктом, низвергаю
щим текущие тенденции, так что прог
нозы на будущее должны меняться»
(стр. 13). Но это признается лишь для
красного словца. На деле же весь смысл
исследованпя сводится к экстраполяции
капиталистических общественных отно-
шоппп, провозглашению вечностп капи
тализма Kaix воплощения «естественного»
правопорядка.

Апология капитализма пронизывает
всю книгу. Она сказывается и в том, что
источником п первопрпчшюп войны объ
является пе капитализм, империализм, а
«человеческая агрессивность», «агресспв-
1гые инстинкты п паклошшстп люден»
(стр. 362). Одпако наиболее полно п в
закопченной форме буржуазно-апологе
тическая тепдепциозпость проявплась в
отстаивании уже утратившей новизну
вульгарной соцпологпческои концепцпп
стадпйпого развития пропзводптельпых
сил, противопоставляемой марксову уче
нию о естественпо-псторпческом процес
се смепы соцпалъБо-экономическпх фор
маций. Г. Кап п А. Впнер далеки от того,
чтобы делать «открытия» в этой области;
онп в основном повторяют то, что было
сказано до них с разпымп модпфшсацпя-
мп У. Ростоу, Р. Ароном, Дяг. Голбрей-
сом, Д. Беллом и др., дополняя пх вы
кладки кое-какпы статпстическим мате
риалом, прогнозпруемым па конец века.

Спецпальпая глава рецензпруемой кни
ги посвящепа постпндустриальному об
ществу в «стапдартпом мире», это же
общество рассматривается п в различных
каногагческих в арлаптах «стандартного
мира». Давая суженную трактовку пропз
водптельпых сил, пизводпмых до уровня
техники, наделяя технико-пропзводствен-
ные факторы решающей ролью в исторп-
ческом развитии человечества и полно
стью игнорируя другую сторону способа
производства — систему производствен-
пых отпошеппн,— авторы следуют по пу
ти. проложеппому первооткрывателями
пдеп стадий эволюциии экономического
роста. Они лишь вносят небольшой кор
ректив в схему У. Ростоу: если тот по
лагал, что США еще только вступают в
век массового потребления, то, по мне
нию его последователей, США уже про- вепь
шли этот этап п переживают постиндуст
риальную эру. Восемь рабочих групп,
созданных Комиссией 2000 г., приняли в
качестве отправного положение, что Со-

1- Предындустрнальпые страны
2. Частично индустриальные пли пере.ходные

страны
3. Индустриальные страны
4. Странг.1 массового потребления или
_ в’.1сокоппдустрпальпыо
о. Постиндустриальные страны

разоваппоо общество; 12) быстрое совер-
шопствованпе учебных учреждений п
методики обучоппя; 13) разрушеппе (
«средних классах») таких цопностеп,
«стремлеппе к работе», «доетшкеипо
цеха», «продвпжоппе по службе»; 14) эро-
зпя цоппостп понятия «пацнональпый
нитерес»; 15) критерпн сеосуалнстпчпый,
светский

в
как
уС-

гуманистпчсскпй,
даже самопрощагощнй, станет основным».

Итак, главное, что отличает изобре
тенное на берегах Гудзона постпндуст-
рпальпое ^щество от предшествующих
ему стадий экономического роста уро-

дохода (первая отличительная чер
та). На 2000 г. проектируются следую
щие пять ступепей уровня ппдустрпаль-
пого развития и дохода на душу насе
ления (стр. 58):

возможно

50 — 200 долл.

200 — 600 долл.
600—возможно 1500 долл,
возможно 1500 — более 4000 долл,

более 4000 — воз.можно 2000 долл.
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Согласно экономической классифика
ции стран капиталистического мира
в разряд явно постиндустриального об
щества войдут США, Япония, Канада, За
падная Германия, Франция, Швейцария,
●скандинавскпе страны н страны Бени
люкса; раннего ностиндустриалыгого об
щества — Великобритания, Италия, Авст
рия, Австралия, Новая Зеландия, Изра
иль; общества массового потребления —
Испания, Португалия, Греция, Ирландия,
Аргентина, Венесуэла, Гонконг, Мала!!-
зпя, Сингапур н др.; вполне зрелого пп-
д^'стрпальпого общества (каким были, на
пример, США в 2и-е годы и Европа сразу

iiepBoii Miipoijoii войны) —Мексика,
Уругва»!, Чили, ТФлумбпя, Перу, Панама,

Таиланд, Фплпппппы, Турция,

после

Пма11ка,

181). Так же, как и в настоящее время
прослойка бедноты будет равна 20% на-
солеппя (стр. 196). По одному пз вари
антов, 20—30% рабочей сплы, которую
образуют в США в 2000 г. 122 млн. чело
век, пли 40% всего населения (318 млп.
человек), не найдут применения своему
труду: текущая (фрикционная) безрабо
тица составит 5% рабочей сплы, полуте-
кущая безработица — 5% пассивные от
щепенцы — 5%, «добровольно» безработ
ные— 5%, и только 50% рабочей силы
будут работать пормальпьп! год, 20% —
сверхурочно II 10% — половину рабочего
врсмопп, рассматрпвая работу как хобби
(стр. 196).

Оказывается также, что постппдуст-
1)иальиоо общество, согласно определенп-
ям Г. Капа п А, Випера, будет общест
вом «моральной II духовной деградации»,
«исчезновения общей н полдтической
основы». «неизбежного разочарования
ндоаламц н надеждами аморпканской ле-
мократпп II свободного лредпрпнима-
тольства», «всеобщего отчуждения п эго-
нстпческой дезинтеграции»

Ливан, Ирак, Иран, ЮЛС п др.; широко
II частично индустриального общества —
Бразилия, Пакистан. Индия, Индонезия,
ОЛР Нигерия II др.; предыпдустриапь-
иого’нли мало и частично лпдустрпаль-
пого общества — остальные страны Аф-
тшкп Азии, Латинской Америки н ос
тальные арабские страны (стр. 60). , «иррацио

нального поведения» (стр. 211, 2L5).
В  этом американском обществе расцве
тут экстремистские движепия. «Многие
белые и негры из средних классов, воз
можно, с безразличием пли даже симпа
тией и одобренном будут
расовым волнениям и акциям разруше
ния» (стр. 202). Образ жпзпп лодырей н
«хиппи» может стать довольно обычным
яв.'сенпсм

относиться к

(стр. 208)

ко-Нужно сказать, что перспектива
гудзоповскис футурологи рисуют

человечества, .малопривлекательна,
естественно, поскольку каппталпзм

его пдоологп не могут дать вдохнов
ляющих идей. Постиндустриальное общо-
гтво пи теперь в США, ни к началу
v4I в не является заманчивым. Коиеч-
^ ■ заявляют Г. Кан и А. Випер, это бу-
лет общество сверх пли постпзобплпя,
оппептироваппоо иа услуги и досуг, об-
шество в котором возрастут доступность

таких видов услуг, как трап-
поятштся вероятность

техтшческих пзмспенпп, в част-
п такой области, как пспхофар-

возможиыми радикальными
и об-

торую
для
Это
и

ио.

IIтоваров
спорт
иажпых

связь,н

ИОСТП,
макологпя с

. Менее грамотная,
в равной степени бунтующая моло

дежь будет способствовать
ступлеппй и правонарушений (стр. 2Г2).
И наконец, «многие бродяги, алкоголики,
паркомапы, шизофреники н другие не
полноценные либо от рождения, либо
вслодетшю болезней люди будут настой
чиво добиваться сохранения жпзпешюго
уровня, едва достаточного для с>тцество-

Нскоторыо фактически будут
придерживаться медленных форм само
убийства, таких, как голодаппе, прожи
вание без крова, неправильное ппта-
нпо — как при отдельных формах алко
голизма» (там же). Все эти «прелести»
постиндустриального века явятся резуль
татом того.

по
росту пре-

ваипя.

что в нем предполагаются

последствиями для всей куль^^ы
паза жизни. Вследствие «пнформацпои-
пого взрыва» и убыстрения пропеходя-
щпх перемеи (например, ЭВМ вьшуска
1967 г в 10 раз производительнее сИЗЫ
в'ыпуска 1964-1965 гг.) постиндустриаль
ная эра во всей впдпмостп, явится «об
ществом образования». В отличие от ип-
Густрпалыюго общества, занятого пре-
имсществешю производством товаров, эта

'  будет покоиться па принципе науч-
Но вместо с каппталпсти-

эра
пых зпанпп

пспрпкосповеппымп старые
нормы жизни, п важным фактором
прежнему будет являться

законы п
по-

«эффсктпв-
ность, определяемая по крпторшо макси
мизации прибыли или дохода» (стр. 214)
со всеми вытекающими отсюда пос.тед-
ствпямп.

Какими путями могут прийти к бо
лее высокой ступени развития произво
дительных сил СШ.Л, II другие капитали-
стнческпо страны, показывает количест
венный сценарий некоторых «свободных
от неожиданностей» экономических прогнозов. В этой главе авторы пытаются

отпошсппнмп авторы книги эк
отдаленное будущее

язвы и пороки.

ческпмп
страполируют
соцпалытыо
безработицу, столкновения „

пмущественные контрасты и
сегодняшней Америки к

па
массовую

антагоппсти-
чоскнх сил
прочие коллизии

11

других буржуазных обществ.
в книге,Из расчетов, приводимых

следует что в 1985 г. доходы 4о /о
2000 г —60%, а в 2020 г.—65% всех се-

США (цифры округлены) будут
стране (стр.

в

мец в
предугадать гипотетическую динамику.ниже среднего уровня по

[_
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Таблица 1

Сравнительный прогноз ВИП на душу населения к 2000 г.
(в долл. США 1965 г.)

Прогноз с учетом более
долгосрочной

тепдеццип
ИацСопее

-ранияп дата'
для оценки

долгосрочной-
тендеицпн,

годы

Средний прогноз

В 1065 г.Государство
среднегодовой
темп прирос- в 2000 г.

та, %
среднегодовой
темп прирос

та, %
в 2000 г.

.3557 3,0 1869—187.3
1870—1879
181ft—1820
1860—1869
1860-1869
1862—1868
1878—1887

США
Канада
Франция
ФРГ
Великобритания
Италия
Япония
Индия

10160 1.8 6750
2464 3,1 7070 1,6 4300
1964 3.7 6830 1,6 3400
1905 4,1 7790 1,8 3600
1804 3,7 (3530 1.5 3000

4,1 44501101 2.4 2500
857 6,8 8590 3,7 3100

99 2.9 270 2,1 205 1950

Таблица 2

Через 35 лет Чере.з 10 лет

накопленпый
капитал,

трил.

наноплепньШ
капитал,

трил-
Р Рт у

0,005
0,010
0,020
0,0.30
0,050
О.С05
0,01(1
о,('20
0,030
0,050

0,03 0,74 0,005
0,010
0,020
0,030
0,050
0,005
0,010
0,020
0,0.30
0,0.50

0.03 0,10
0,03 1,48 0,03 0,20
0,03 2,96 0,03 0,40
0,03 4,44 0,03 0,60
0,03
(1,05
0,05

0,037,40 1,01
1,45 0,05

0,(i5
0,05

0,12
2.90 0,24

0,05 5,80 0,40
8,690,05 0,05 0,73

0,05 14,49 0,05 1,22

показателей производительности труда,
чпслешгости населения п рабочей силы,
праздности п изобилия, валового нацио
нального продукта и его компонентов,
промышленного производства п иных
категорий экономического роста. В опти
мистическом варианте онп предполага
ют, что в предстоящие 33 года не будет
пе только больших воин, но п глубоких
экономических кри.зпсов или депрессий.
Допуская в одном из последующих раз
делов «Другие кош.мары XXI века» воз
можность того, что движенпе эконо.мпкп
по прямой или экспонепте будет прерва
но «капризами делового цикла», Г. Кап
и А. Винер предупреждают, что серьез
ный кризис перепроизводства внесет су
щественные коррективы в их проекти
ровки.

производительности труда; смягчешш’
депрессий в развитых капиталистических
странах путем дофпцптного бюджетного-
финансирования; улучшение характера
международпых торговых соглашений
(стр. 122—123). Эти факторы, по мненшо

авторов, перевешивают сообрэ/кенпя, кото
рые говорят в пользу того, что темпы
роста валового иацпопального продукта
(ВИП) в расчете па душу насололпя' бу
дут в предстоящий период ппже долго
срочной тендсиции (стр. 119) (см.
табл, 1).

Объем ВИП авторы рассчитывают, оце
нивая общее количество отработанных че
ловеко-часов II стоимость произведенных
за час товаров п услуг. Для США, прппп-
мая числеиость населения равной 318 млн.
человек, занятость — 38% и средпюю-
продолжптслыюсть годового рабочего
времени — 1600 час., они при среднегодо-
во.м росте часовой производительности
труда в 2,5% получают минимальную ве
личину ВНП в 2,2 трпл. долл, в цепах
1965 г. и прп средпегодовом росте часо
вой произподител1.пости труда в 4,5% —
максимальную величину ВИП в 3,6 трил..

Оптимистическп!! прогноз основыва
ется па следующих основных факторах:
все более возрастающие темпы развития^,
примененпя и распространения новой
техники, «экспортная» природа
ских знаний; совремоппый «культ роста»,
яв.’шющийся пацпональпой политикой
государств; ожидаемое повышение роста

техпиче-
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ПЫХ сбережений, будет равендолл, в ценах 1965 г. (стр. 125, 167). Из
этого следует, что среднегодовой темп
прироста ВНП в период до 2000 г. про
гнозируется в ВИЛКС 3.4—4,9% и к нача
лу XXI в. его объем в 2—3,5 раза превы
сит уровень 1965 г. (стр. 167—168).

Другие каппталпстичсскпе страны на
ходятся и будут находиться на значи
тельно более низком этапе экоио.мическо-
го развития. По приводимому в книге
прпмитпвпому экстраполяпиопиому рас-
чету, чтобы достигнуть американского
уровня ВНП на душу пасолсиия в 1965 г.
Швецпп потребуется И лет, Каиаде — 12,
ФРГ _ 16^ Франции — 18, Великобрита
нии—19, Япошш — 22, Италии-30, Но
вой Зеландии — 42, Аргентине — 69, Ип-

117 лет, а Ипдопезип — даже 593
(стр. 149). К 2000 г. в развпвающпх-

страиах будет жить 3/4 населения
земного шара (в 1965 г.—68%), тогда

объем их производства товаров п
составпт такую жо долю мирового,
в 1965 г.— 14,5% (стр. 141—142).

дни —
года ■
●ся

как
услуг
как и

N

(1 + а) П

; = 1

^(1 + Р) N

(1 + Р)

При Y = 1/Л' (14-a)V(14- 15) об-

щий инвестпроваппыи капитал, пмею-
щп«1ся в наличии в году /V в резу.чьтате
N лот пиостраниой помощи, составит
Ау7’(1-Ь Р)". Далее авторы допускают,
что Р = 1,5 трплл. долл. США, а iV = 35.
Тогда для типичных значеппй у п Р
имеем: капитал = (1,5) (35) (1 + Р)^5у =
= 5,25у(1 + Р)®® (см. табл. 2). Значения
Р от 0,03 до 0,05 предполагают высокий
Tcsfn чистых сбережеппй,
вестироваипе дoпoлнIlтev^ьuыx сбереже
ний, а такнчс попзменпость коэффпппен-та капитал —

разумное ни¬

продукт в развивающихся
Среди канонических варпантов «стап-

партпого мира» наряду с мпром, раздво
енным па богатые л бедные, т. е. на пп-
тгустриалыю развитые п развивающиеся
cTpiiiibT, в книге рассматриваются и ги
потезы о мирах с большой степенью ип-
теграк”’^- О.дпои из таких гипотез явля
ется иптегрировапиыи мпр, орпептпро-
ваппый на развитие пли оказание помо
щи. В этой связи строится модель куму
лятивного роста па 10—35 лет вперед па
основе пностранпой помощи, составляю
щей от 1 до 3% ВНП развитых стран

эффективно осваивающейся слабораз
витыми в экономическом отношении ю-
сударствамп (стр. 253—254).

Авторы исходят пз предположения,
р __ валовой продукт развитой части

мина осуществляющей крупные про-
гпаммы помощи, в первый год оказания
ятой помощи — ежегодно возрастает том-
TTnvf fl-f-a): таким образом, валовой
пом (1 i- аь ф

о

ормулой />(1 +продукт в году п что часть

странах даже при крупных капиталовло
жениях. Таким образом, селп маржи
нальная (только от дохода с проектов
развития) норма сбережения — ппвестп-
ции равна 20%, а отпотоппс капитал —
продукт па пивостированные гберо/ке-
иия равно 4, то р = 0,05. Если же норма
сбережении равна 15%, а коэффициент
капиталоемкости равен 5, то р= 003.
Хотя этп цифры II реальны для совре
менных условий, не исключено,
этом уровне не удастся удержаться,
ли продольные возможпостп
ваппя окажутся мспсе
Г, Кан п А. Впнер
что к 2000 г.

что па
ос-

ппвсстпро-
олагопрпятнымп.

приходят к выводу,
в развпвающпхся странах

могут аккумулпроваться солидные
талы. Если исходить из того, что
Ш1ВССТИЦПП

капп-
4 долл,

приносят доход на дунгу
паселеыпя в 1 долл., тогда 1 трил. допол-
ыительпого капитала достаточно для уве-

дохода 1 млрд, человек допол-
пптелыго на 250 долл
пня (сверх 100—300

лпчеыия

на душу пассле-
долл.-1-а^" Принимается также,

Йo^ продукта /п идет в том же году п
ппостраиную помощь п что в период

N — п чет этп инвестиции будут увели
чиваться темпом (1+ как резуль¬

на

тат сбережеппй п реппвестпцпи в эко
номику слаборазвитых стран. Тогда чпе-

каппталовложепия в слаборазвитые

„  ожидаемого
роста за счет других источников) Со
гласно этому варианту (прогноз
бодныи от пеожпданиостей ’
такой внушительный

«сво-
» псключает

прогресс) , имею
щегося к тому времени капитала
ятпо, хватит для того,
поднять доход па
большинстве

воро-
чтобы к 2000 г.

душу паселенпя в
развпвающпхся стран п

.
регионы к году N в результате шгостран-
иой помощи, оказанной в году /к соста- уровень выше 500 долл. -

странах —на уровень ЗСЮ—500
Время покажет,

<( альтернативные

а
п во всех этих

вят долл,
насколько реальны

картины будущего»,
в  1 удзоповском институте

в конце концов, 2000 год не так уж да
лек, и многие взрослые люди, живущие
сегодня, будут играть активную poS в
общественной жпзпп начала XXI в Rn
всяком случае, прогнозы в области пау
ки, техники II экономики, действительно
дают известную основу для ’

созданные

раздумай,

Р(Ц-а)"/п(1+Р)
N-n

а общпй капитал, поступившпи в виде
■  помощи и рсппвестпроваи-пнострашюн

* Еслц а = |5, а все /п равны, то у “
= /п. Это приводит к случаю «интуптпв-
поц интерпретации» у {Прим, авторов).

L



80(3 КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ХОТЯ г. Кан п А. Винер рисуют такое
множество картин будущего мира, дают
такие вилки в своих колпчествепных
оценках, что предстоящее развитие мо
жет пойти по одному пз этих радиаль
ных путей. Но совершенно очевидно, что
измепепия в соцпальной п международ
но-политической жизни человечества бу
дут происходить не по канонам книгп
«Год 2000-й». История оставшихся деся¬

тилетии нашего века преподнесет не
один сюрприз ее авторам, и пх «свобод
ная от неожнданпостей», перспектива
может очень скоро оказаться делом дав
но мппувшпх лет. Социализм находится
в историческом иаступлеппп, игрядущее-
прпнесет новые победы мировому рево
люционному процессу.

А. II. Шапиро

I


