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Рис. 5. Динамика цен акций Санкт-Петербургского учетного и ссудного банка (1897–1914 гг.) [1; 3; 5]

Рис. 6. Динамика цен акций Русско-Китайского/Азиатского банка (1897–1914 гг.) [1; 3; 5]
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Рис. 7. Динамика цен акций Санкт-Петербургского международного коммерческого банка  
(1897–1914 гг.) [1; 3; 5] 

Рис. 8. Динамика биржевых индексов промышленных компаний (I1 B&P) и коммерческих банков (I1 
Com Banks) [1; 3; 5]
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Рис. 9. Динамика равновзвешенного и средневзвешенного по методологии равновзвешенного   индексов 
(1897–1914 годы) [1; 3; 5] 

 
Рис. 10. Динамика агрегированного биржевого индекса промышленных компаний и коммерческих банков 

(1897–1914 годы) [1; 3; 5]
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Таблица 1

Капитальный и совокупный доход по акциям компаний за десятилетие 1900-х гг. [3]
 

Название акции

Цена на 
момент 
откры-

тия,  
руб.

Цена 
на 

момент 
закры-

тия, 
руб.

Капи-
таль-
ный 

доход, 
руб.

Капи-
таль-
ный 

доход, 
%

Диви-
денды, 
1900–
1909, 
руб.

Сово-
купный 
доход, 

%

Сред-
няя 
еже-

годная 
отдача, 

%
Первое российское общество страхо-
вания от пожаров 1250 1190 –60 –4,8 653 47,44 4,74

Второе российское общество страхо-
вания от пожаров 160 151 –9 –5,63 86 48,13 4,81

Общество страхования от пожаров 
«Саламандр» 330 520 190 57,58 252,5 134,09 13,41

Страховая компания от пожаров  
«Россия» 350 415 65 18,57 180 70 7

Санкт–Петербургский кредитный и 
учетный банк 675 460 –215 –31,85 240,5 3,76 0,38

Санкт–Петербургский международ-
ный коммерческий банк 441 431,5 –9,5 –2,15 232 50,45 5,05

Российский банк международной 
торговли 349 402 53 15,19 200 72,49 7,25

Волго–Камский коммерческий банк 1 215 880 –335 –27,57 583 20,41 2,04
Рижский коммерческий банк 410 280 –130 –31,71 132,75 0,67 0,07
Азово–Донской коммерческий банк 585 546 –39 –6,67 395 60,65 6,09
Российский торговый и промышлен-
ный коммерческий банк 235 320,5 85,5 36,36 170,5 108,94 10,89

Санкт–Петербургско–Тульский ком-
мерческий банк 411 422 11 2,66 236,3 60,66 6,07

Харьковский земельный банк 490 419 –71 –14,49 146,19 15,34 1,53
Бессарабский земельный банк 650 635 –15 –2,31 439,75 65,35 8,53
Санкт–Петербургский частный 
ломбард 243 183 –60 –24,69 128,6 28,23 2,82

Кавказская пароходная компания 272,5 145 –127,5 –46,79 48 –29,17 –2,92
черноморская пароходная и торговая 
компания 600 465 –135 –22,5 250,5 19,25 1,93

Волжская пароходная компания 56 75 19 33,83 6 44,384 –0,79
Баварский пивоваренный завод 430 180 –250 –58,14 216 –7,91 –0,79
Пивоваренный завод Калашникова 47 30 –17 –36,17 6,5 –18,09 –1,81
Санкт–Петербургская компания скла-
дирования и хранения товаров 125 120 –5 –4 96 72,8 7,28

черноморская цементная компания 500 280 –220 –44 105 –23 –2,3
Компания Петербургского завода 222,5 136 –66,5 –38,88 62 –11,01 –1,1
Общество Путиловских заводов 109 109,5 0,5 0,46 39,5 38,7 3,67
Товарищество братьев Нобель (паи) 14 000 11700 –2 300 –18,43 7200 35 3,5
Общество Брянского завода 465 111 –354 –76,13 19,5 –71,94 –7,19
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«Каспийское товарищество» 7225 3825 –3400 –47,06 3200 –2,77 –0,26
«А.И. Манташев и К» нефтепромыш-
ленное сообщество 208 126 –154 –55 79,5 –26,61 –2,68

Русское общество Гартмана 147 210 63 42,86 70,5 90,82 9,08
Санкт–Петербургская газовая ком-
пания 90 46 –42 –46,67 27,75 –15,83 –1,58

Первый лотерейный заем 1864 г. 
(5 % облигации) 319 441 122 38,24 50 53,92 5,39

Второй лотерейный заем 1868 г. (5 % 
облигации) 282 355 73 25,89 50 43,62 4,36

4 % рента 1894 г. 99,625 89,875 –9,75 –9,79 40 30,36 3,04
 

Таблица 2
Капитальный и совокупный доход по акциям компаний, 1910–1913 гг. [3]

Название акции

Цена на 
момент 

открытия,  
руб.

Цена 
на 

момент 
закры-

тия, 
руб.

Капи-
таль-
ный 

доход, 
руб.

Капи-
таль-
ный 

доход, 
%

Диви-
денды, 
1900-
1909, 
руб.

Сово-
куп-
ный 

доход, 
%

Средняя 
еже-

годная 
отдача, %

Первое российское общество 
страхования от пожаров 1190 1450 260 21,85 353 51,51 12,88

Второе российское общество 
страхования от пожаров 151 200 49 32,45 48 62,91 15,73

Общество страхования от пожа-
ров «Саламандр» 520 525 5 0,96 147,5 29,33 7,33

Страховая компания от пожаров 
«Россия» 415 660 245 59,04 161 97,83 24,46

Санкт–Петербургский кредит-
ный и учетный банк 460 471 11 2,39 122 28,91 7,23

Санкт–Петербургский междуна-
родный коммерческий банк 431,5 503 71,5 16,57 133,5 47,51 11,88

Российский банк международ-
ной торговли 402 395 –7 –1,74 103,5 24 8

Волго–камский коммерческий 
банк 880 872, 5 –7,5 –0,85 230 25,28 6,32

Рижский коммерческий банк 280 260 –20 –7,14 73,75 19,2 4,8
Азово–Донской коммерческий 
банк 546 601,5 55,5 10,16 147,5 37,18 9,29

Российский торговый и промыш-
ленный коммерческий банк 320,5 333 12,5 3,9 91,5 32,45 8,11

Санкт–Петербургско–Тульский 
коммерческий банк 422 449,5 27,5 6,52 110 32,58 8,15

Харьковский земельный банк 419 440,5 21,5 5,13 103 29,71 7,43
Бессарабский земельный банк 635 670,5 35,5 5,89 163 32,26 7,61
Санкт–Петербургский частный 
ломбард 183 220 37 20,22 81 53,55 13,39
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Кавказская пароходная компания 145 200 55 37,39 52 73,79 18,45
черноморская пароходная и тор-
говая компания 465 787,5 322,5 69,35 203 113,01 28,25

Волжская пароходная компания 75 51,5 –23,5 –31,33 25 2 0,5
Баварский пивоваренный завод 180 200 20 11,11 80 44,44 11,11
черноморская цементная компа-
ния 280 505 225 80,36 140 130,36 32,59

Брянские угольные шахты 158 269 111 70,25 52,5 103,48 25,87
Николо–мариупольская компа-
ния 51,25 269 217,75 424,88 32,4 488,1 122,02

Компания Петербургского завода 136 236 100 73,53 43 105,15 26,29
Общество Путиловских заводов 109,5 122,5 13 11,87 23 32,88 8,22
Товарищество братьев Нобель 
(паи) 11700 18650 6950 59,4 3700 91,03 22,78

Общество Брянского завода 111 178 67 60,36 24,5 82,43 20,61
«Каспийское товарищество» 3825 3037,5 –787,5 –20,59 510 –7,25 –1,61
«А. И. Манташев и К» нефтепро-
мышленное сообщество 126 276,5 150,5 119,44 81 183,73 45,93

Бакинское общество 308 674 386 116,83 125 159,42 39,85
Общество Коломенского завода 160,5 140,5 –20 –12,48 33,5 8,41 2,1
Русское общество Гартмана 210 207,5 –2,5 –1,19 28 12,14 3,04
Общество Русско–Балтийского 
завода 350 201 –1,49 –42,57 20 –36,86 –9,21

Общество Мальцовских заводов 360 287 –73 –20,28 72 –0,28 –0,07
Первый лотерейный заем 1864 г. 
(5 % облигации) 441 520 49 17,91 20 22,45 5,61

Второй лотерейный заем 1868 г. 
(5 % облигации) 355 404 49 13,8 20 19,44 4,86

4 % рента 1894 г. 89,875 92,875 3 3,34 16 21,14 5,29
 

Таблица 3
Дивидендные доходы для  акций ряда страховых,  

финансовых и пароходных компаний (%) [10]
1872 1877 1885 1895 1899 1905 1913

Первое российское 
общество страхования 
от пожаров

9,28 9,94 9,35 5,63 5,60 5,71 5,72

Второе российское 
общество страхования 
от пожаров

4,34 8,06 8,50 5,94 5,00 6,67 5,00

Общество страхования 
от пожаров «Сала-
мандр»

7,30 12,84 8,51 4,81 4,55 7,35 7,21

Санкт-Петербургское 
общество страхования 7,41 7,94 7,27 5,43 0 8,89 3,65

Страховая компания от 
пожаров «Россия» 6,43 4,19 5,71 5,88 6,44
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Санкт-Петербургский 
международный ком-
мерческий банк

7,88 10,29 7,63 5,78 6,80 6,54 6,97

Санкт-Петербургский 
кредитный и учетный 
банк

9,53 13,99 8,04 5,82 5,78 5,88 6,79

Российский банк между-
народной торговли 5,86 8,79 6,34 5,93 5,73 6,76 7,22

Санкт-Петербургский 
частный коммерческий 
банк

9,52 7,41 6,33 6,26 6,24 5,62 7,72

Волго-Камский коммер-
ческий банк 8,33 12,00 8,06 5,33 5,84 7,14 6,30

Рижский коммерческий 
банк 2,25 6,14 6,60 3,66 5,21 7,69

Сибирский коммерче-
ский банк 9,92 8,01 5,19 4,97 8,42 6,87

Азово-Донской коммер-
ческий банк 11,00 8,16 5,51 6,84 8,42 6,65

Санкт-Петербургско-
тульский коммерческий 
банк

9,35 8,84 5,55 5,84 8,36 6,23

Харьковский земельный 
банк 11,93 9,60 11,20 5,92 6,11 6,13

Средний дивидендный 
доход для страховых и 
финансовых компаний

7,17 10,31 7,88 5,96 5,30 6,95 6,44

Санкт-Петербургский 
частный ломбард 5,03 11,46 6,87 6,00 5,56 5,41 7,27

Кавказская пароходная 
компания 8,07 8,96 7,69 4,30 3,67 0,00 7,50

черноморская пароход-
ная и торговая компания 8,03 23,01 7,18 5,16 6,17 6,74 7,62

Таблица 4
Дивидендные доходы для акций ряда промышленных,  

нефтяных и угледобывающих компаний, % [10]
1872 1877 1885 1895 1899 1905 1913

Баварский пивоваренный завод 8,70 10,22 6,80 5,12 6,05 7,50
черноморская цементная ком-
пания 6,00 8,00 6,34

Компания Петербургского за-
вода 16,85 6,00 5,51 6,25 5,93

Товарищество братьев Нобель 
(паи) 2,00 4,73 6,43 8,87 6,97

Общество Брянского завода 8,33 6,29 3,23 0,33 4,49
Брянские угольные шахты 5,21 6,75 5,58
Общество Путиловских заводов 4,72 6,42 4,40 5,10
Бакинское общество 5,19 6,10 9,21 7,42
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Общество Коломенского завода 6,15 7,51 8,35 6,41
Общество Русско-Балтийского 
завода 9,40 7,15 10,94 4,98

Общество Мальцовских заводов 6,76 6,45 6,52 4,70
«Каспийское товарищество» 10,00 10,80 3,95 6,58
Русское общество Гартмана 0 6,95 3,37
«А. И. Манташев и К» нефте-
промышленное сообщество 74,88 10,71 0 7,59

Средний дивидендный доход 6,24 5,97 6,23 6,90
 

Таблица 5
Коэффициент отношения цены к прибыли для ряда  

финансовых и пароходных компаний  в 1899 и 1913 г. [10]
1899 1913

Первое российское общество страхования 
от пожаров 17,86 14,11

Второе российское общество страхования 
от пожаров 20 15,24

Общество страхования от пожаров «Сала-
мандр» 21,30 17,71

Страховая компания от пожаров «Россия» 17,47 8,78
Санкт-Петербургский международный 
коммерческий банк 18,49 11,76

Санкт-Петербургский кредитный и учет-
ный банк 15,59 6,68

Российский банк международной торговли 12,97 9,94
Санкт-Петербургский частный коммерче-
ский банк 15,87 8,62

Варшавский учетный банк 14,15 12,19
Волго-Камский коммерческий банк 13,32 11,72
Рижский коммерческий банк 9,84 11,51
Сибирский коммерческий банк 17,11 10,06
Азово-Донской коммерческий банк 12,35 13,22
Санкт-Петербургско-Тульский коммерче-
ский банк 14,86

Харьковский земельный банк 12,24
Киевский земельный банк 16,03
Среднее (финансовые компании/страховые 
компании) 15,87 12,17

Санкт-Петербургский частный ломбард 15,25 8,9
Кавказская пароходная компания 27,25 6,86
черноморская пароходная и торговая 
компания 16,18 5,33
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Таблица 6
Коэффициент отношения цены к прибыли  

для ряда промышленных, нефтяных и угольных компаний в 1913 г. [10]

Российская хлопковая фабрика 24,55
Табачная фабрика «А. Н. Богданов и К» 11,21
черноморская цементная компания 10,08
Компания Петербургского завода 24,02
Товарищество братьев Нобель (паи) 7,92
Общество Брянского завода 14,91
Брянские угольные шахты 6,9
Общество Путиловских заводов 10,94
Никополь-Мариупольское общество 14,06
Бакинское общество 9,37
Общество Коломенского завода 7,41
Общество Русско-Балтийского завода 15,41
Общество Мальцевских заводов 11,34
«Каспийское товарищество» 12,11
Русское общество Гартмана 20,64
«А. И. Манташев и К» нефтепромышленное со-
общество 9,15

Среднее 13,2314
 

Таблица 7
Долгосрочные капитальные и общие доходы по акциям компаний [10]

Период

Цена 
на 

момент 
откры-

тия, 
руб.

Цена 
на мо-
мент 

закры-
тия, 
руб.

Капитальный 
доход Диви-

денды за 
период, 

руб.

Общий 
доход, %

Еже-
годный 
средний 
доход, %

в ру-
блях

в про-
центах

Первое россий-
ское общество 
страхования от 
пожаров

1870–1913 560 1450 890 158,83 3244 738,21 16,78

Второе россий-
ское общество 
страхования от 
пожаров

1870–1913 195 200 5 2,56 575 297,44 6,78

Общество 
страхования от 
пожаров «Сала-
мандр»

1870–1913 268 525 257 95,90 1 288,25 575,84 13,09

Страховая компа-
ния от пожаров 
«Россия»

1884–1913 260 660 400 153,85 582,04 377,71 12,59
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Санкт–петер-
бургский кредит-
ный и учетный 
банк

1871–1913 335 471 136 40,60 1 342,56 441,38 10,28

Санкт–пе-
тербургский 
международный 
коммерческий 
банк

1874–1913 170 503 333 195,88 1 176,05 887,68 22,19

Российский банк 
международной 
торговли

1874–1913 231 395 164 71,00 802,55 418,42 10,46

Волго–Камский 
коммерческий 
банк

1880–1913 385 872,5 487,5 126,62 1 830,5 602,08 15,84

Рижский коммер-
ческий банк 1875–1913 233,5 260 28,5 11,35 746,5 331,05 8,49

Азово–Донской 
коммерческий 
банк

1875–1913 227 601,5 374,5 164,88 1 137,8 666,21 17,08

Российский 
торговый и 
промышленный 
коммерческий 
банк

1894–1913 231 333 102 44,18 179 121,65 8,08

Санкт–Петер-
бургско–Туль-
ский коммерче-
ский банк

1875–1913 215 449,5 234,5 109,07 917,66 535,89 13,74

Харьковский 
земельный банк 1875–1913 280 440,5 160,5 57,32 888,73 374,73 9,61

Санкт–петер-
бургский част-
ный ломбард

1873–1913 119 220 101 84,87 512,5 515,55 12,57

Кавказская паро-
ходная компания 1872–1913 170 200 30 17,65 805,5 491,47 11,70

черноморская 
пароходная и 
торговая компа-
ния

1880–1913 775 787,5 12,5 1,61 1 340,15 174,54 5,13

Баварский пиво-
варенный завод 1873–1913 230 200 30 –13,04 981,5 413,70 10,09

Брянские уголь-
ные шахты 1800–1913 288 269 19 –8,80 131,25 38,98 2,78

Товарищество 
братьев Нобель 
(паи)

1885–1913 6100 18 650 12550 205,74 15,975 467,62 16,12

«Каспийское 
товарищество» 1890–1913 1300 3 037,5 1737,5 133,85 2 400 318,27 13,28
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«А. И. Манташев 
и К» нефте-
промышленное 
сообщество

1890–1912 280 544 284 94,29 390 233,57 17,97

Бакинское обще-
ство 1896–1913 385 674 289 75,08 585 227,01 12,61

Общество Брян-
ского завода 1892–1913 117,5 178 60,5 51,49 207,5 228,09 10,37

Компания Петер-
бургского завода 1885–1913 92 238 144 158,52 397,5 588,59 20,30

Общество Пути-
ловских заводов 1894–1913 75 122,5 47,5 63,33 88 191,33 9,57

Первый лотерей-
ный заем 1864 г. 
(5 % облигации)

1870–1913 157 520 363 231,21 220 371,34 8,44

Второй лотерей-
ный заем 1868 г., 
(5 % облигации)

1870–1913 155,25 404 248,75 160,23 220 301,83 8,86

4 % рента 1894 г. 1894–1813 95,375 92,875 –2,5 –2,62 80 81,26 4,06
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Вопросы финансовой и налоговой по-
литики партии большевиков в первые годы 
советской власти  занимали значительное 
место  уже в трудах современников, совет-
ских и партийных работников [14; 17; 18]. 
Однако до середины 80-х гг. XX в. в отече-
ственной историографии отсутствовали 
специальные работы по налогообложению 
крестьянства в период военного коммуниз-
ма. Основное внимание авторы уделяли 
продовольственной политике Коммунисти-
ческой партии и советского государства, 
деятельности продовольственных отрядов 
по обеспечению рабочих промышленных 
центров страны и Вооруженных сил [2; 4; 
6; 24]. Общим местом данных работ явля-
ется тезис о том, что после 1917 г. с общи-
ны были окончательно сняты фискально-
полицейские обязанности. В 1990-е гг. это 
положение стало подвергаться критическо-
му анализу отечественными историками 
[8].

Общинная собственность на землю яв-
лялась основой существования общины как 
податной единицы. Б. Н. Миронов вполне 
справедливо полагает, что после эмансипа-
ции крестьян в 1861 г. значение финансово-
податной функции общины увеличилось 
[15, с. 469–470]. Сельскому обществу пре-
доставлялась определенная свобода в по-
датном деле, оно получало один окладной 
лист, разверстывало подати и собирало их, 

взыскивало недоимку или раскладывало 
ее на остальных членов общества, вноси-
ло деньги в казначейство, контролировало 
должностных лиц, определяло порядок по-
датного счетоводства и отчетности. Вме-
шательство сторонних обществу органов 
наступало лишь тогда, когда имелась недо-
имка и надо было принять меры по ее взы-
сканию, но не с недоимщика, ответствен-
ного лишь перед обществом, а с целого 
общества, призываемого к ответу по круго-
вой поруке.

Под круговой порукой следует пони-
мать ответственность всех членов общины 
(иного коллектива) за действия или выпол-
нение обязанности каждым из ее членов. 
Исправное или неисправное поступление 
платежей с земельных участков служило 
формальным критерием оценки рабочей 
способности семьи. С этой целью община 
была облечена дисциплинарным правом. 
Именно в системе принудительных мер за-
ключалась главная сущность круговой по-
руки.

К концу XIX в. крайне редко наблюда-
лось разверстывание недоимки между пла-
тельщиками по приговору схода, что, по 
справедливому мнению М. С. Симоновой, 
свидетельствовало об отмирании круговой 
поруки [20, с. 173]. число дополнительных 
раскладок по круговой поруке отмечалось 
в 28 из 48 губерний Европейской Рос-
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сии (58,3 %). Законопроектом от 12 марта 
1903 г. уплата окладных сборов переноси-
лась на личную ответственность каждого 
домохозяина как с общинным, так и под-
ворным (наследственным) владением зем-
лей. Наконец, в 1906 г. была отменена осо-
бая мера взыскания сборов и повинностей, 
заключавшаяся в отдаче неисправного пла-
тельщика в заработки и назначении к нему 
опекуна. Одновременно с этим отменены и 
все ограничения, предусмотренные Уста-
вом о паспортах для сельских обывателей и 
лиц, бывших податных сословий, которые, 
таким образом, были уравнены с прочими 
сословиями.

«черный передел» практически всех 
сельскохозяйственных земель в 1918 г. 
означал, во-первых, «осереднячивание» 
крестьянского хозяйства, натурализацию 
производства, ослабление рыночных свя-
зей и в итоге демодернизацию страны; во-
вторых, возрождение сельской общины, 
которая к 1922 г. на территории РСФСР 
охватывала 98–99 % всех крестьянских зе-
мель [7, с. 108]. 

Отстранение в первые годы военного 
коммунизма советской власти от непо-
средственного взимания налоговых сбо-
ров в деревне привело к усилению подат-
ных функций общины. Местные Советы 
и государство насильно перекладывали 
фискальные сборы на общину, используя 
традиционный разверсточный механизм и 
коллективную, круговую ответственность. 
Круговая порука в значительной степени 
применялась при изъятии продовольствия 
(продразверстка) и гораздо меньше – при 
взимании денежных налогов (главным об-
разом чрезвычайного революционного на-
лога). Сходы определяли также порядок 
и очередность выполнения натуральных 
повинностей (дровяная, трудовая, гужевая  
и т. п.) и несли ответственность за их испол-
нение. Круговая порука в сельских обще-
ствах использовалась и при мобилизациях, 
поимке дезертиров, «бандитов» (повстан-
цев крестьянских восстаний) и т. д.

Если в 1918 г. при реквизиции продо-
вольствия наблюдались единичные случаи 

применения коллективной ответственно-
сти общины (при активной роли комите-
тов бедноты в разверстке продуктов), то в 
1919–1920 гг. это явление было повсемест-
ным, и практически везде она вводилась 
принудительным, вооруженным методом. 
Так, осенью 1919 г. в с. Ключищи (1 160 
дворов) Симбирской губернии экспедиция 
П. К. Кагановича запретила въезд и выезд из 
села и приступила к повальному обыску; то 
же было проделано в другом большом селе – 
Солдатская Ташла (1 300 дворов). Селениям 
было ультимативно предложено немедленно 
выполнить 50 % разверстки по продоволь-
ствию и 100 % – по скоту. За три дня кре-
стьянами был ссыпан хлеб и сдано свыше  
1 000 голов скота [9, с. 30]. Особым циркуля-
ром губпродкома от 14 октября 1919 г. всем 
райпродкомам Казанской губернии было 
рекомендовано в случае особого упорства 
или прямого отказа селений от выполнения 
разверстки «концентрировать силу, предъ-
являть угрозу и, решившись действовать, не 
допускать колебаний и идти до конца, при-
меняя вооруженную силу» [16, л. 23].  Толь-
ко в мае-декабре 1920 г. в Рузаевском уезде 
Пензенской губернии войска вводились в 4 
волостях, в Наровчатском – в 6, Красносло-
бодском – в 6, в Саранском – в 11 волостях.

В сообщении председателя Пензенского 
губпродсовещания Л. Ф. Фридрихсона нар-
кому продовольствия А. Д. Цюрупе о ходе 
выполнения продразверстки в Пензенской 
губернии от 23 января 1920 г. подчеркива-
лось: если к сроку обществом, волостью 
разверстка не выполнялась, арестовывался 
волостной сельский Совет. Туда вводилась 
вооруженная сила, предъявлялось ульти-
мативное требование «в порядке боевого 
приказа» к выполнению всей  разверстки 
в кратчайший срок – два-три дня, по исте-
чении которого приступали к поголовной 
реквизиции, «начиная таковую у кулацкого 
элемента, без оставления каких-либо норм, 
пока не будут собраны все сто процентов 
разверстки; у лиц, у которых обнаружены 
скрытые запасы, конфискуются лошади, 
скот, все продовольственные продукты, вла-
дельцы арестовываются» [13, с. 339–340].
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Выполнение продразверстки всегда 
держалось «на силе штыка». Так, в начале 
осени 1920 г. в Пензенской губернии дей-
ствовали 90-й (728 чел.) и 91-й (572 чел.) от-
дельные стрелковые батальоны 11-й стрел-
ковой бригады войск внутренней охраны 
[5, л. 3–4]. В Самарской губернии насчи-
тывалось 2 519 чел. вооруженной силы, в 
том числе отряды военпродбюро – 1 192 
штыков, ВОХРа – 613, военкома – 480, при 
заградительных постах  – 204  [19, л. 68]. 
Всего в ноябре 1920  г. в Среднем Поволжье 
действовало 11 батальонов: в Татарской Ре-
спублике – 964 чел., чувашской – 264, Сим-
бирской губернии – 1 537, Пензенской –  
1 283, в Самарской – 1 165 чел. [19, л. 30].

На насильственное восстановление 
центральной властью коллективной от-
ветственности при сборе продразверстки 
в силу того, что промышленность была не 
в состоянии производить достаточное ко-
личество промышленных товаров, чтобы 
наладить обычный процесс товарообмена, 
указывает в своей работе и Э. Карр [10, 
с. 524]. Селения, которые полностью и сво-
евременно исполняли все полагающиеся 
разверстки, вознаграждались тем, что им 
оказывалось предпочтение при распределе-
нии мануфактуры. В докладе от 2 декабря 
1919 г. о выполнении продразверстки  осо-
бо уполномоченного Наркомпрода  в Са-
марской губернии А. П. Галактионова от-
мечалось: «На все сданные крестьянством 
продукты установлен коллективный това-
рообмен… Как только крестьянское обще-
ство выполнит предъявляемые ему обяза-
тельства, оно немедленно должно получить 
товар; причем те общества, которые вы-
полняют хлебную разверстку в количестве 
30 % до 1 ноября получают 60 % товара» 
[Цит.  по: 1, с. 81].

Круговая порука при сборе продразвер-
стки использовалась как в производящих, 
так и в непроизводящих губерниях России, 
что отмечается в монографическом описа-
нии Горицкой волости Тверской губернии 
А. М. Большакова: «В селениях же сход 
домохозяев определял, кому из домохозяев 
и сколько надо было платить. Так как все 

были связаны общей ответственностью, 
круговой порукой и никакой скидки с опре-
деленного в разверстку не полагалось, то 
сходы эти были чрезвычайно шумливые, 
иногда даже кончалось дракой: всякому хо-
телось заплатить возможно меньше, но тог-
да сосед должен был платить больше. Учи-
тывали друг друга до тонкостей – если ты, 
например, держал собаку, то тебе это ста-
вили на вид, говорили: “Ты можешь собаку 
кормить, значить – ты и заплатить больше 
моего можешь”» [3, с. 67]. 

В. В. Кабанов, указывая на факт, что на 
общину падала главная тяжесть обеспече-
ния выполнения продразверстки, отмечает 
ее несомненную выгодность для государ-
ства, ибо община гарантировала относи-
тельную стабильность и надежность изъя-
тия хлеба. С другой стороны, такое изъятие 
не отвечало принципам большевиков с 
точки зрения проведения так называемой 
классовой линии [8, с. 88]. У общины были 
совершенно иные принципы разверстки. 
Раскладка продразверстки осуществлялась 
сходом в основном по подушному прин-
ципу обложения, которое соизмерялось с 
землепользованием крестьян. Например, 
в Аксеновской волости Саранского уезда 
Пензенской губернии 30 сентября 1918 г. 
был установлен сбор денег на медикамен-
ты – с каждого человека по 1 руб. 25 коп., за 
лошадь – 3 руб., за корову – 2 руб. В случае 
уклонения от уплаты сборов имущество на-
селения волости могло подвергнуться опи-
си и продаже [11, с. 243].

В то же время сбор силовыми методами 
контрибуций, единого чрезвычайного нало-
га, проведение продразверстки, трудовой, 
гужевой и других повинностей усилили 
общность интересов крестьянства, выра-
зившуюся в массовых вооруженных сопро-
тивлениях грабительской политике госу-
дарства.  В общей сложности в Пензенской, 
Симбирской, Самарской, Казанской губер-
ниях в 1918 г. произошло 66, в 1919 г. – 53, 
в 1920 г. – 61 крупное крестьянское высту-
пление: в 51,1 % случаев их причиной было 
недовольство продовольственной полити-
кой советской власти, в 11,1 % – налогами 
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и различными повинностями (гужевой и 
трудовой)  [12, с. 112, 117].

Несмотря на массовые выступления, 
советское правительство, привыкшее к 
жестким мерам по отношению к дерев-
не, продолжало проводить политику про-
дразверстки при активном использовании 
круговой поруки. Примечательно, что еще 
4  февраля 1920 г. в докладной записке в 
ЦК РКП(б) Л. Д. Троцкий писал: «Нынеш-
няя политика уравнительной реквизиции 
по продовольственным нормам, круговой 
поруке при ссыпке и уравнительного рас-
пределения продуктов промышленности 
направлена на понижение земледелия, на 
распыление промышленного пролетариата 
и грозит окончательно подорвать хозяй-
ственную жизнь страны» [23, с. 198–199]. 
В связи с этим он предлагал заменить про-
дразверстку процентным отчислением, 
своего рода подоходно-прогрессивным 
натуральным налогом. Это предложение 
было результатом практического знаком-
ства с положением дел в деревне. Троцкий 
не получил поддержки: за его предложение 
проголосовали 4 члена ЦК, против – 11.  
В. И. Ленин также высказался против отме-
ны продразверстки.

О широком распространении коллек-
тивной ответственности в период военного 
коммунизма говорит и тот факт, что при от-
мене продразверстки в Декрете ВЦИКа от 
21 марта 1921 г. «О замене продовольствен-
ной и сырьевой разверстки натуральным 
налогом» специально оговаривалась ликви-
дация круговой поруки: «Ответственность 
за выполнение налога возлагается на каж-
дого отдельного хозяина, и органам Совет-
ской власти поручается налагать взыскания 
на каждого, кто не выполнил налога.

Круговая ответственность отменяется» 
[21]. 

По верной оценке В. П. Данилова, в 
условиях нэпа поземельная община зна-
чительно обновилась. Реакционные черты 
(фискальный характер и круговая порука, 
крепостническая привязанность земледель-

ца к своей общине) были аннулированы. 
Крестьянская община как поземельная со-
седская организация равноправных мелких 
производителей стала действительно сво-
бодным союзом крестьян в пользовании 
землей. Однако, предоставляя крестьянину 
возможность несколько дольше продер-
жаться на уровне того «идеализированного 
капитализма», к которому он долго стре-
мился и, наконец, достиг, община вместе 
с тем обрекала его хозяйство на застой [7, 
с. 117].

Круг полномочий поземельной общины 
на весь период нэпа юридически закрепил 
Земельный кодекс РСФСР 1922 г. [22]. Об-
щина могла устанавливать порядок земле-
пользования, принимать постановления 
о производстве землеустройства, произ-
водить переделы и разверстки и т. п. В ее 
непосредственном распоряжении находи-
лись все угодья общего пользования: воды, 
неудобные земли и др. Земельные обще-
ства имели право юридического лица, т. е. 
могли приобретать и продавать имущество, 
заключать договоры, предъявлять иски и 
отвечать на суде, ходатайствовать в других 
учреждениях. Соответствующие разделы 
кодекса устанавливали положение о зе-
мельном обществе (составе, органах управ-
ления и т. д.), о крестьянском дворе – тру-
довом земледельческом хозяйстве (составе, 
порядке раздела и мерах против измельче-
ния). Мирской сход был в этот период демо-
кратизован: полноправным членом его яв-
лялись все землепользователи без различия 
пола, достигшие 18-летнего возраста. 

Насильственная ломка традиционного 
института в годы сплошной коллективиза-
ции сельского хозяйства говорит о том, что 
сельская община не исчерпала себя, как 
считают некоторые исследователи, имела 
внутренние резервы для саморазвития и 
совершенствования. В целом общину не-
обходимо рассматривать как динамичную 
структуру, во всяком случае – как неотъем-
лемую часть российского общества на про-
тяжении длительного периода истории. 
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Инфляция являлась острейшей пробле-
мой социально-экономического развития 
США после окончания Второй мировой 
войны. Вопрос о путях ее преодоления в 
результате стал одним из центральных  в 
политической борьбе в послевоенные годы. 
Особенно актуально он звучал для амери-
канских профсоюзов, стремившихся не 
допустить резкого снижения жизненного 
уровня рабочих с началом перевода эконо-
мики с военных на мирные рельсы разви-
тия. Значение этой проблемы дня рабочих 
обусловливалось и тем, что в годы войны, 
несмотря в целом на улучшение экономи-
ческого положения рабочих, увеличение 
заработной платы существенно отставало 
от роста цен, что объяснялось во многом 
политикой регулирования цен и заработ-
ной платы, которая проводилась правитель-
ством США. Суть этой политики сводилась 
к тому, что государство в годы войны осу-

ществляло контроль над двумя важнейши-
ми экономическими показателями – ценами 
и заработной платой. чтобы остановить 
стремительное повышение цен, начавшее-
ся со вступлением США в войну в декабре 
1941 г., конгресс 30 января 1942 г. принял 
Закон о чрезвычайном контроле цен. Боль-
шую роль по обеспечению проведения это-
го закона в жизнь играла Администрация 
по контролю за ценами (ОПА), созданная 
президентом страны Ф. Рузвельтом еще в 
апреле 1941 г.

Заработная плата регулировалась аме-
риканским правительством в соответствии 
с так называемой формулой «малой стали», 
одобренной в июне 1942 г. и узаконенной 
в октябре 1942 г. По этой формуле допу-
скалось, что с 1 января 1941 до мая 1942 г. 
стоимость жизни возросла на 15 %. Это 
значило, что базовые ставки оплаты труда 
можно было повышать в этих 15-процент-
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ных пределах. Профсоюзы не имели права 
требовать увеличения оплаты труда сверх 
15 %, даже если платежеспособность пред-
принимателей позволяла идти на это, что 
явилось крупной победой бизнеса над про-
фсоюзами, достигнутой с помощью госу-
дарства.

В результате проведения государством 
такой политики, по официальным данным, 
за счет незначительных послаблений в 
формуле «малой стали» базовая ставка за-
работной платы с января 1941 г. по июль 
1945 г. возросла на 24 %, а стоимость жизни 
поднялась за это время на 32 % [2, с. 266].  
В этом проявился антирабочий характер го-
сударственной политики стабилизации за-
работной платы во время войны, что, есте-
ственно, вызывало негативную реакцию со 
стороны профсоюзов.

Однако в условиях нехватки рабочей 
силы в военное время трудящиеся были 
заняты на производстве не 40 часов, а в 
среднем 48 часов в неделю. Согласно Зако-
ну 1938 г. о справедливых условиях труда, 
установившему 40-часовую рабочую не-
делю, каждый дополнительный час опла-
чивался в полуторном размере. В итоге с 
учетом всевозможных дополнительных 
выплат за сверхурочный труд, за работу в 
ночное время, в праздничные дни валовые 
недельные заработки рабочих выросли в 
1941–1945 гг. на 70,5 %, что в реальном ис-
числении означало прирост на 28 %. Одна-
ко, как указывал Н. В. Сивачев, «этот рост 
происходил вследствие интенсификации 
труда за счет усиления эксплуатации трудя-
щихся» [2, с. 266].

Столь очевидная антирабочая направ-
ленность политики государственного ре-
гулирования цен и заработной платы в 
годы войны способствовала получению 
предпринимателями рекордных прибылей.  
В 1940–1945 гг. чистая прибыль корпора-
ций составила 70 млрд долл. [1, с. 21]. 

Осознавая необходимость мобилизации 
всех национальных ресурсов на разгром 
фашизма, профсоюзы вынуждены были 
мириться с резким усилением их эксплуа-
тации и несправедливым распределением 

тягот войны, и даже отказались от проведе-
ния забастовок, которые в условиях острой 
нехватки рабочей силы имели серьезные 
шансы на успех. Все это делало неизбеж-
ным обострение борьбы по вопросу о за-
работной плате с наступлением мира. Как 
заявлял в ноябре 1945 г. глава КПП Ф. Мэр-
рэй, вопрос о повышении заработной платы 
рабочим «является, возможно, самым на-
сущным вопросом, стоящим перед страной 
сегодня» [7, р. 84].

Острота этого вопроса усугублялась еще 
и тем, что окончание войны вело к массо-
вому свертыванию военного производства, 
а соответственно сокращению сверхуроч-
ного времени, которое трудящиеся были 
заняты на производстве, что приводило к 
уменьшению дополнительных выплат, за 
счет которых увеличились валовые зара-
ботки рабочих в военные годы. Переход от 
48-часовой рабочей недели в январе 1945 г. 
к 42-часовой рабочей неделе уже в августе 
1945 г. резко сократил «принесенный домой 
заработок» рабочего. Как отмечает амери-
канский исследователь Ф. Зигер, с мая 1945 
к октябрю 1945 г. заработная плата рабочих 
уменьшилась в среднем на 23 % [10, р. 212]. 

Руководство крупнейших профсоюзных 
объединений в стране – Американской фе-
дерации труда (АФТ) и Конгресса произ-
водственных профсоюзов (КПП) – не могло 
позволить себе игнорировать интересы ря-
довых рабочих и поддержало их требования 
о повышении базовых ставок оплаты труда 
в пределах 20–30 %. Лидеры АФТ и КПП 
были единодушны и в том, что добиваться 
повышения заработной платы следовало не 
повышая цен, а за счет астрономических 
прибылей бизнеса, позволявших ему идти 
на более справедливое распределение на-
ционального дохода. О возможности ком-
паний безболезненно для своих доходов 
поднять заработную плату, не повышая цен, 
говорили многие профсоюзные лидеры [3].

И АФТ, и КПП твердо выступили за 
продолжение государственного контроля 
за ценами на период реконверсии. Однако 
профсоюзы в этом вопросе натолкнулись на 
мощное сопротивление бизнеса. Серьезно 
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укрепивший свои экономические и поли-
тические позиции, а соответственно повы-
сивший свой моральный авторитет за годы 
Второй мировой войны, бизнес уже в авгу-
сте 1945 г. развернул яростную кампанию 
за немедленное и полное снятие всяческого 
контроля государства за ценами. Осозна-
вая, что в условиях острого и значительно-
го отложенного спроса населения, с одной 
стороны, и «товарного голода» – с другой, 
неконтролируемые цены, безусловно, при-
несли бы рекордные прибыли, предприни-
матели фактически прибегли к шантажу как 
средству давления на правительство и граж-
дан своей страны. Они заявили, что только 
свободная игра рыночных цен поможет им 
развернуть бесперебойное производство 
товаров мирного времени и расширить это 
производство до необходимого уровня, т. е. 
до полного удовлетворения потребностей 
американских покупателей.

Бизнес отказывался за столом перегово-
ров удовлетворять обоснованные требова-
ния трудящихся об увеличении заработной 
платы, требуя от правительства отмены кон-
троля за ценами на их продукцию, чтобы 
перенести все издержки, связанные с повы-
шением оплаты труда, на самих же рабочих. 
В этих условиях профсоюзам не оставалось 
другого выбора, кроме как менять страте-
гию борьбы, а иначе говоря, обратиться к 
эффективному оружию – стачкам. И ста-
чечный взрыв наступил. Американские 
исследователи называют забастовки, про-
ходившие с осени 1945 по весну 1946 г. 
«великий стачечной волной 1945–1946 гг.» 
[10, р. 212], так как это время было пиком 
забастовочного движения в США в XX в.  
С ноября 1945 по июнь 1946 г. в забастовках 
участвовали рабочие почти всех основных 
отраслей производства: автомобилестрои-
тельной, электротехнической, угольной, 
нефтеперерабатывающей, сталелитейной, 
сельскохозяйственного машиностроения. 
В забастовки были вовлечены портовые 
грузчики, рубщики и упаковщики мяса, 
железнодорожники. В центре борьбы сто-
ял вопрос о повышении заработной платы 
приблизительно на 20–30 % в час.

Забастовочная борьба осени 1945 – вес-
ны 1946 г. завершилась «пирровой победой» 
[8, р. 246] американских профсоюзов. Им 
удалось добиться повышения заработной 
платы в среднем не выше, чем на 18,5 цен-
та в час (на 15–20 %), но при условии, что 
государство в обстановке действия Закона 
о контроле над ценами разрешало предпри-
нимателям повышать цены на производи-
мую продукцию, тем самым перекладывая 
издержки, вызванные ростом оплаты труда, 
на потребителей, т. е. самих же рабочих.

К тому же бизнес праздновал победу, 
когда в конце июня 1946 г. высший зако-
нодательный орган страны одобрил зако-
нопроект о продлении государственного 
контроля за ценами еще на один год, но с 
очень ослаблявшими его поправками, что 
свидетельствовало фактически о сверты-
вании контроля над ценами. Это вызвало 
недовольство и критику членов конгресса 
со стороны профсоюзов за нежелание при-
нять «адекватное», отвечающее требова-
ниям дня законодательство, регулирующее 
цены. Согласный с мнением профсоюзов, 
президент Г. Трумэн наложил на данный 
законопроект вето, и страна в июле 1946 г. 
осталась вообще без какого-либо контроля 
за ростом цен, которые немедленно стали 
резко идти вверх. В первые 16 дней без кон-
троля правительства над ценами стоимость 
жизни в США возросла на 25 % [4].

Профсоюзы настаивали на принятии 
конгрессом «адекватного» закона о прод-
лении деятельности ОПА. Однако боль-
шинство членов высшего законодательного 
органа страны не отреагировало на требо-
вания рабочих. В конце июля 1946  г. кон-
гресс все же принял законопроект, который 
продлевал контроль за ценами и деятель-
ность ОПА, но лидеры профсоюзов спра-
ведливо подчеркивали, что данный закон 
«далеко не оправдывает ожиданий» рабо-
чих, так как фактически очень серьезно 
ослаблял контроль правительства за ценами 
на товары первой необходимости и устра-
нял этот контроль на ряд жизненно важных 
товаров. С большими оговорками Г. Трумэн 
одобрил его. Разъясняя суть нового зако-
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нодательства рабочим, главный экономист 
АФТ Б. Шишкин заявил, что оно выгодно 
«джентльменам, которые всеми силами 
стремятся к легкой прибыли за ваш счет» 
[5]. В результате ослабления государствен-
ного контроля, цены продолжали расти.  
9 ноября 1946 г. президент страны Г. Тру-
мэн издал исполнительный приказ об отме-
не контроля над ценами. Контроль сохра-
нялся лишь над арендной платой за жилье 
и ценами на сахар и рис. Как и предсказы-
вали профсоюзы, в результате отмены госу-
дарственного контроля началась «бешеная 
гонка цен», которая фактически обесцени-
ла прибавки к заработной плате, которых 
добились рабочие в 1946 г., и вновь остро 
поставила перед ними вопрос о настоятель-
ной необходимости добиваться повышения 
оплаты труда.

Однако отчетливо осознавая, что как 
американский бизнес, так и государство не 
являлись сторонниками идеи увеличения 
базовых ставок оплаты труда рабочим, про-
фсоюзы в целях привлечения на свою сто-
рону общественного мнения, во-первых, 
и для более убедительного давления на 
предпринимателей, во-вторых, обратились 
к известному американскому экономисту 
Р. Натану с предложением тщательно ис-
следовать данный вопрос и представить 
результаты этого исследования на обще-
ственное обсуждение. Пользующийся ав-
торитетом как среди предпринимателей, 
так и в правительственных кругах (в годы 
Второй мировой войны он работал на пра-
вительство США), Р. Натан был специаль-
но нанят Конгрессом производственных 
профсоюзов для изучения вопроса о зара-
ботной плате. В результате уже 11 декабря 
1946 г. был опубликован подготовленный  
Р. Натаном доклад, который назывался «На-
циональная политика по заработной плате 
на 1947 г. Анализ, подготовленный для Кон-
гресса производственных профсоюзов».

Этот доклад вызвал такой большой ре-
зонанс в стране, что практически сразу же 
после его публикации в американском об-
ществе развернулась дискуссия по основ-
ным вопросам, поднятым в нем. Ключевы-

ми из них были: произошло ли реальное 
снижение уровня жизни рабочих в ноябре 
1946 г. по сравнению с июнем 1946 г. и ян-
варем 1945 г. и каковы причины этого; если 
это снижение произошло, то стоит ли по-
вышать базовые ставки оплаты труда и в 
каком размере; возросли ли прибыли пред-
принимателей и возможно ли за их счет, не 
поднимая цены на производимую продук-
цию, увеличить заработную плату рабочим.

Основные идеи доклада Р. Натана своди-
лись к следующему. Используя официаль-
ную статистику Министерства труда США, 
Р. Натан убедительно доказал, что в первую 
очередь с января 1945 по октябрь 1946 г. 
произошло значительное «уменьшение не-
дельных заработков почти всех категорий 
рабочих». По расчетам Р. Натана, к октя-
брю 1946 г. реальная недельная заработная 
плата, приносимая рабочими домой, по 
сравнению с ее уровнем в январе 1945 г. со-
кратилась в среднем на 21 %. Согласно его 
оценкам, «большинство производственных 
рабочих в важных относительно высоко 
оплачиваемых массовых отраслях произ-
водства страдали от резкой потери в недель-
ных заработках с января 1945 г. по октябрь 
1946 г.» [6, р. 5]. Только рабочие, занятые в 
низкооплачиваемом производстве, получи-
ли некоторое увеличение реальных недель-
ных заработков в этот период.

Р. Натан выделил две основные причи-
ны столь существенного уменьшения раз-
мера приносимых рабочими домой заработ-
ков. Первой причиной явилось сокращение 
выплат за сверхурочную работу в связи со 
свертыванием военного производства. Вто-
рой причиной был неудержимый рост цен 
с июля по октябрь 1946 г., обесценивший 
прибавки к заработной плате, которых до-
бились рабочие зимой-весной 1946 г.

Разъясняя первую причину, Р. Натан об-
ращал внимание на то, что сокращение ра-
бочей недели с 45 до 40 часов вело к серьез-
ному уменьшению дополнительных выплат 
фактически за 7,5, а не за 5 часов, так как 
согласно Закону о справедливых условиях 
труда, принятому в 1938 г., сверхурочные 
часы оплачивались в полуторном размере. 
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Прибавки же, которых профсоюзы доби-
лись в начале 1946 г., чтобы компенсиро-
вать потерю дополнительных выплат за 
сверхурочную работу, не были значитель-
ными. Как отмечал Р. Натан, общественное 
мнение соблазнили «фальшивым чувством 
безопасности в отношении национальных 
фондов заработной платы путем преувели-
чения степени и значения приростов в по-
часовых заработках чистого времени» [6,  
р. 3]. Почасовые заработки чистого времени 
означали почасовую оплату труда без учета 
дополнительных выплат за сверхурочные 
часы. Р. Натан писал о широко распро-
страненном мнении, что «каждый получил 
прибавку в 18,5 центов в час в этом (1946. –  
И. К.) году» [6, р. 3]. «Это мнение – оши-
бочно», – утверждал Р. Натан, так как в 
течение всего периода с января 1945 по 
октябрь 1946 г. средние почасовые заработ-
ки чистого времени (average straight-time 
hourly earnings) во всех отраслях обрабаты-
вающей промышленности выросли только 
на 12,7 цента, с 97 до 109,7 цента в час.  
В целом почасовые заработки, не включаю-
щие дополнительные выплаты за сверху-
рочную работу, увеличились с января 1945 
по октябрь 1946 г. всего на 13,1 %. «Вало-
вые» средние почасовые заработки в 1941 г. 
были приблизительно на 2,7 цента выше 
почасовых заработков чистого времени. К 
январю 1945  г. разрыв между ними увели-
чился до 7,6 цента в час, отражая увеличе-
ние в количестве сверхурочных часов. Од-
нако с августа 1945 г. размеры «валовых» 
и «чистых» почасовых заработков вновь 
стали сближаться в связи с уменьшением 
количества сверхурочных часов, достигнув 
к лету 1946 г. почти такой же разницы, как 
и в 1941 г. [6, р. 3, 41]. Более того, Р. На-
тан справедливо утверждал, что изменения 
в «чистой» почасовой оплате не отражали 
непосредственно изменения в стоимости 
рабочей силы. В то время как наблюдал-
ся значительный рост в долларах и центах 
«чистых» почасовых заработков, повыше-
ние стоимости часа работы было «намного 
более умеренным» [6, р. 4] для предпри-
нимателя. Увеличение стоимости рабочей 

силы на единицу продукта было «еще ме-
нее значительным» [6, р. 4]. Из-за сокраще-
ния сверхурочной работы и являющегося 
следствием этого сокращения дополнитель-
ных выплат средняя стоимость часа работы 
для предпринимателей выросла только на  
2/3 от размера увеличения «чистой» по-
часовой оплаты (2/3 от 13,1 % составляло 
приблизительно 8,6 %) [6, р. 4].

В результате происходившей в то вре-
мя демобилизации предприниматели были 
в состоянии увеличить количество сво-
их рабочих и тем самым ликвидировать 
сверхурочную работу, которая обходилась  
дороже. Это вело к сокращению почасовой 
стоимости рабочей силы. С января 1945 по 
октябрь 1946 г. общая занятость граждан-
ской рабочей силы увеличилась с 51,4 млн 
чел., в то время как среднее количество ча-
сов, которые рабочие были заняты на про-
изводстве, упало с 45,4 до 40,5 часов в не-
делю [6, р. 31].

Говоря о второй важной причине умень-
шения размера приносимых рабочими до-
мой заработков, а именно о начавшемся 
с июля 1946 г. стремительном росте цен, 
обесценившим и так несущественные при-
бавки к заработной плате, которых рабочие 
добились зимой-весной 1946 г., Р. Натан от-
мечал: «За пять месяцев, завершившихся 
октябрем 1946 г., стоимость жизни выросла 
почти на столько же, на сколько за 50 ме-
сяцев после Перл-Харбор (декабрь 1941 г. – 
И. К.)» [6, р. 3].

В целом с января 1945  по октябрь 
1946 г. стоимость жизни в США выросла на 
16,8 %, причем ее рост с января 1945 г. по 
май 1946 г. составил только 3,6 %. Но по-
сле ослабления контроля за ценами темпы 
инфляции стали неудержимыми, что резко 
снизило уровень жизни большого количе-
ства американских семей. Р. Натан показал, 
что три четверти занятых в производстве 
американцев жили на заработную плату и 
испытывали большое падение реальной 
стоимости своих заработков. С января 1945  
по январь 1946 г. индекс цен вырос на 2 %, к 
ноябрю 1946 г. он превысил уровень января 
1945 г. на 16,8 % [6, р. 49].
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В результате, несмотря на рост средних 
почасовых заработков между январем 1945  
и октябрем 1946 г. на 8,2 %, как следствие 
увеличения стоимости жизни на этот же 
период на 16,8 %, реальные почасовые за-
работки сократились на 8 %.

Таким образом, убедительные расчеты 
Р. Натана показали, что по причине стреми-
тельной инфляции средние почасовые став-
ки рабочих к ноябрю 1946 г. сократились на 
8 % по сравнению с уровнем января 1945 г.

Недельные же заработки рабочих об-
рабатывающей промышленности с янва-
ря 1945 по октябрь 1946 г. сократились на 
21 %, а в некоторых отраслях, производя-
щих товары длительного пользования, па-
дение составило 27,5 % [6, р. 6]. Вычисле-
ния Р. Натана основывались на том, что с 
января 1945 по октябрь 1946 г. произошло 
значительное сокращение дополнительных 
выплат за сверхурочную работу, оплачивае-
мых в полуторном размере, а увеличение 
почасовых ставок, которых профсоюзы до-
бились зимой-весной 1946 г., не смогло это 
компенсировать. В целом сокращение сред-
них недельных заработков составило 3,5 %. 
Если же учитывать инфляцию, то снижение 
реальных недельных заработков рабочих к 
ноябрю 1946 г. по сравнению с уровнем ян-
варя 1945 г. было еще более значительным 
и составило 21 %.

В итоге к ноябрю 1946 г. уровень жиз-
ни американских промышленных рабочих 
фактически оказался на 21 % ниже их уров-
ня жизни в январе 1945 г.

В подтверждение низкого уровня жиз-
ни рабочих в ноябре 1946 г. Р. Натан при-
вел и данные о разнице между размером 
фактического, или реального недельного, 
заработка среднего рабочего, занятого в об-
рабатывающей промышленности, с одной 
стороны, и размером недельного прожи-
точного минимума для семьи из четырех 
человек – с другой. Этот недельный прожи-
точный минимум включал количество де-
нег, «необходимое для поддержания мини-
мального уровня здоровья и достатка» [6,  
р. 57]. Он был разработан в сентябре 1945 г. 
возглавляемым Геллером Комитетом по ис-

следованию в социальной экономике в уни-
верситете Калифорнии в Беркли.

Согласно расчетам Геллеровского Коми-
тета, в октябре 1946 г. фактический сред-
ний заработок рабочего был на 24 долл. 
ниже прожиточного минимума. Следует 
учитывать при этом, что так называемый 
«Геллеровский бюджет обеспечивал очень 
скромный уровень текущего потребления» 
[6, р. 57] и не предусматривал никаких ста-
тей расходов на сбережения для старости, 
на отдых или на чрезвычайные ситуации.

Таким образом, в результате снижения 
к ноябрю 1946 г. реальных заработков ра-
бочих, по мнению Р. Натана, во-первых, се-
рьезно подрывался уровень жизни больших 
масс американцев, во-вторых, создавалась 
угроза «долгосрочной стабильности» аме-
риканской экономики путем перемещения 
дохода назад, из массового потребления в 
сбережения немногих, в-третьих, подвер-
галось опасности «социальное и полити-
ческое здоровье демократии» из-за концен-
трации дохода, богатства и, как следствие 
власти и влияния [6, р. 2–3].

Такое положение дел требовало, с точ-
ки зрения Р. Натана, незамедлительного 
исправления прежде всего путем увели-
чения почасовых ставок заработной пла-
ты. Им делается логичный вывод о том, 
что, учитывая инфляционную тенденцию 
для возвращения «реальных почасовых 
заработков в обрабатывающей отрасли к 
уровню января 1945 г., было необходи-
мо к концу 1946 г. повысить их на 10 %. 
Однако повышение почасовых ставок на 
10 % могло только компенсировать по-
следствия инфляции второй половины 
1946 г., но не восстановило бы уровень 
недельных заработков, а соответственно 
уровень жизни среднего рабочего в целом 
в январе 1945 г. Для восстановления же 
размера недельных заработков рабочих 
на уровне января 1945 г. было необходимо 
увеличить почасовые ставки заработной 
платы на 23 % [6, р. 12].

Р. Натан справедливо полагал, что «из-
менения в реальных недельных заработках 
являются самой лучшей главной оценкой 

ЭКОНОМИчЕСКАя ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА



ЭКОНОМИчеСКАя   ИСТОРИя70

способности поддерживать или улучшать 
уровень жизни» [6, р. 6].

В целом расчеты Р. Натана показывали, 
что для восстановления жизненного уровня 
среднего рабочего в январе 1945 г. профсо-
юзам требовалось в конце 1946 г. добивать-
ся увеличения почасовых ставок заработ-
ной платы на 23 %.

Другой «революционный», буквально 
шокирующий американский бизнес-вывод, 
сделанный Р. Натаном, заключался в том, 
что авторитетный экономист считал возмож-
ным и необходимым повысить заработную 
плату рабочим без увеличения цен, а за счет 
астрономических прибылей корпораций. Он 
заявлял: «Все факты ведут к заключению, 
что не только с точки зрения рабочего, но и 
также для пользы всей экономики дальней-
шее существенное повышение заработной 
платы без общего увеличения цен возможно, 
оправдано и необходимо» [6, р. 13].

Значительную часть своего доклада 
Р. Натан посвятил анализу природы при-
были американских корпораций в первый 
послевоенный год, а также возможности 
за счет части прибылей повышения за-
работной платы рабочим без повышения 
цены на производимую ими продукцию. 
Одна из главных идей доклада Р. Натана 
заключалась в том, что «полная занятость, 
современная структура цены и заработной 
платы американской промышленности при-
носит уровень прибылей корпорациям до 
вычета налогов такой же высокий, как и в 
самый бурный период процветания во вре-
мя войны» [6, р. 8]. Прибыли корпораций 
после уплаты налогов были на 50 % выше 
их военного пика и «совершенно не имели 
прецедента ранее в нашем национальном 
опыте» [6, р. 8]. В годы Второй мировой 
войны прибыли всех корпораций до уплаты 
налогов выросли до беспрецедентных вы-
сот, достигнув 24,9 трлн долл. в 1943 г., или 
в 2,5 раза превысив уровень 1929 г. При-
были корпораций обрабатывающей отрас-
ли достигли 14,9 трлн в 1943 г., что было в 
три раза выше уровня 1929 г. С окончанием 
войны прибыли упали в первые месяцы, но 
очень быстро вновь выросли к концу 1946 г.

Прибыли корпораций в 1946 г. были в 
пять раз выше их среднего уровня в пери-
од с 1936 по 1939 г., в то время как ВВП 
в 1946 г. только в 2,3 раза выше уровня 
1939 г., а соответственно доля прибылей 
корпораций в ВВП в 1946 г. значительно 
выросла по сравнению с 1939 г.

Как следствие, Р. Натан делал вывод: 
«Увеличение средней почасовой заработ-
ной платы на 8,2 % в обрабатывающей от-
расли легко могло быть покрыто из обиль-
ных прибылей» [6, р. 11]. По его мнению, 
даже корпорации обрабатывающей про-
мышленности, чьи прибыли не были столь 
высокими, как у компаний других отраслей, 
могли позволить себе повышение заработ-
ной платы рабочим на 21 % без снижения 
своих прибылей по отношению к чистой 
стоимости капитала ниже среднего уровня 
в 6,9 %, какой они имели в период с 1936 по 
1939 г. [6, р. 11]. При этом прибыли корпо-
раций после уплаты налогов по-прежнему 
были бы в два раза выше среднего уровня 
прибылей в период 1936–1939 гг. [6, р. 11].

По мнению Р. Натана, «теперешний дис-
баланс между заработной платой и прибы-
лями является нездоровым» [6, р. 13]. Для 
исправления ситуации необходимо было, 
с его точки зрения, «большое повышение 
заработной платы немедленно» [6, р. 14]. 
Только таким образом можно добиться 
«индустриального мира», расширения про-
изводства, повышения эффективности и 
производительности и «в конечном итоге 
стабильного процветания» [6, р. 14].

Повышение заработной платы являлось, 
по мнению Р. Натана, одним из главных 
элементов обеспечения «устойчивого эко-
номического роста и более широкого рас-
пределения выгод от такого роста среди 
всего нашего народа» [6, р. 14]. «Обузда-
ние монополии и концентрации богатства» 
нужно осуществлять с «новой решительно-
стью», подчеркивалось в докладе [6, р. 14].

Естественно, что данный документ вы-
звал буквально переполох в предпринима-
тельских кругах. Больше всего крупный 
бизнес возмутили в докладе Натана две 
идеи. Первая заключалась в том, что Р. На-
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тан выносил обсуждение и решение вопро-
са о заработной плате на «национальный 
уровень», и «что, когда национальное ре-
шение сделано, оно может быть приме-
нимо с соответствующими модификация-
ми к каждому частному случаю» [9, р. 1].  
По мнению представителей бизнеса, при-
нятие подобной точки зрения и применение 
данной практики явилось бы «революцион-
ным шагом» на пути установления «плано-
вой экономики» [9, р. 1].

Вторая неприемлемая для бизнеса идея 
Натана состояла в том, что в докладе фор-
мулировалось «опасное и ошибочное тре-
бование того, что заработную плату можно, 
следует и необходимо увеличить повсе-
местно и незамедлительно» [9, р. 1].

В ответ экономисты НАП подготовили 
контрдоклад, главная задача которого со-
стояла в том, чтобы опровергнуть основные 
положения документа Р. Натана. Однако 
сделать это было очень сложно, так как вы-
воды Натана, основанные на официальной 
статистике Министерства труда, были хо-
рошо обоснованными и являлись логичны-
ми и убедительными, а его расчеты – вер-
ными. Даже экономисты НАП вынуждены 
были признать «статистику и арифметику 
мистера Натана неопровержимой» [9, р. 6]. 

В результате данной дискуссии, вопре-
ки всем стараниям бизнеса (и их экономи-
стов), стало очевидным, что уровень жиз-
ни трудящихся к ноябрю 1946 г. серьезно 
снизился как по сравнению с уровнем лета 
1945 г., так и в сравнении с лучшими его 
показателями января 1945 г. Цифры офици-
альной статистики свидетельствовали, что 
развернувшееся с июля 1946 г. галопирова-

ние цен фактически аннулировало прибав-
ки к базовой стоимости оплаты труда, кото-
рых добились профсоюзы в начале 1946 г., 
чтобы компенсировать, с одной стороны, 
отставание роста почасовых расценок от 
роста цен в годы войны, а с другой – утрату 
дополнительных выплат в связи с сокраще-
нием рабочей недели летом 1945 г.

Несмотря на увеличение в денежном 
выражении как недельных, так и почасо-
вых заработков, реальный доход рабочих 
к октябрю 1946 г. снизился. Более того, 
быстрыми темпами исчерпывались их во-
енные сбережения. Организованные рабо-
чие фактически к концу 1946 г. вернулись 
к тому же положению, с какого начинали 
свою кампанию за повышение заработной 
платы в августе-октябре 1945 г. Перед ними 
стояли те же задачи: добиться увеличения 
заработной платы, чтобы компенсировать 
снижение реальных заработков, произо-
шедшее из-за утраты выплат за сверхуроч-
ную работу, с одной стороны, и отставание 
роста заработной платы от роста цен в годы 
войны – с другой.

В итоге профсоюзы уже в конце 1946 г. 
вынуждены были с новой силой поставить 
вопрос о повышении заработной платы и 
развернуть кампанию за успешное его раз-
решение. В основе их борьбы лежал хоро-
шо взвешенный, научно обоснованный, 
тщательно аргументированный доклад 
влиятельного американского экономиста 
Р. Натана. Он использовался профсоюзами 
как «руководство» в переговорах с пред-
принимателями во втором после окончания 
войны раунде борьбы рабочих за повыше-
ние заработной платы в США.
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1. Общая характеристика источников
Отдельным направлением в научной 

литературе является создание и внедре-
ние в исследовательскую практику рядов 
исторических данных, характеризующих 
различные показатели человеческого ка-
питала1. Широко используются наборы 
данных по средней продолжительности 
обучения [41; 48; 63]. Р. Барро и Д.-Х. Ли 
рассчитывали соответствующие данные 
по СССР и большинству его республик 
за 1950–2010 гг. Другие исследователи не 
включали эти страны в свои выборки, хотя 
К. Моррисон и Ф. Мюртен приводили не-
которые количественно выраженные пред-
положения. Созданный Исследовательским 
центром славистики (Университет Хоккай-
до) интернет-ресурс «Временные ряды по 
советской экономической статистике» [68] 
в некоторой степени воспроизводит офи-
циальные данные по системе образования. 
Набор данных У. Истерли и С. Фишера по 

советской экономике [51] не включал дан-
ные по человеческому капиталу, хотя в 
своем исследовании они использовали для 
его характеристики натуральные показа-
тели (охват средним образованием, доля 
специалистов с высшим образованием в 
общей численности населения). Также от-
дельные натуральные показатели чело-
веческого капитала (преимущественно в 
дореволюционный период) представлены 
в электронных наборах данных по россий-
ской экономической истории, созданных в 
последние годы научными коллективами 
под руководством Л. И. Бородкина [29] и  
А. М. Маркевича [39].

При создании совместно с коллегами 
по проекту CLIO-INFRA [47] нового элек-
тронного ресурса (набора данных) по исто-
рии человеческого капитала в республиках 
бывшего СССР и постсоветского простран-
ства2  нашей отправной точкой служила 
официальная статистика, общедоступные 

*    Содержание статьи основано на авторском материале (с дополнениями и изменениями), опубли-
кованном в [50].
1     Под этим термином соответствующая теория, сформулированная на рубеже 1950–1960-х гг. в 
[43; 60; 67], понимает совокупность воплощенных в человеке экономически ценных знаний, навыков, 
мотиваций, его способность к продуцированию новой информации.
2  Приложен к электронной версии нашей (в соавторстве) публикации: [50].
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Таблица 1
Основные источники данных по показателям,  

характеризующим человеческий капитал в странах бывшего СССР

Категория Показатель Период Основные источники  
и литература Примечания

человече-
ский капитал 
(самодо-
статочные 
косвенные 
показатели)

Грамотность 
(чтение)

около  
1250–2010

СРВОГС*, ИДЕМ ВШЭ (2011), 
Миронов (1985, 1991, 1994, 
2003)

За 1990–2010 гг. 
только по России.

Грамотность 
(счет) 1897–2010

Рассчитано на 
основе распределе-
ния по однолетним 
когортам населения 
в возрасте 23–62 лет

Средняя 
продолжи-
тельность 
формального 
образования

1897–2002

Центральный статистический 
комитет при МВД Российской 
империи (Тройницкий Н., ред., 
1905), СРВОГС*, ИДЕМ ВШЭ 
(2011), UNSD (2012), Поляков, 
ред. (1992, 1999, 2007)

Рассчитано на 
основе других по-
казателей

Охват фор-
мальным об-
разованием

около  
1800–2010

СРВОГС*, Статкомитет СНГ 
Johnson (1950)

Государ-
ственные 
расходы на 
образование 
и науку

1923–2010

Советские и российские выс-
шие финансовые органы (Нар-
комфин, Минфин, Казначейство 
России), СРВОГС*, ГУ/НИУ-
ВШЭ (2005, 2007, 2010, 2010a), 
UIS UNESCO (2012) Плотников 
(1954), Субботина (1965), De 
Witt (1961), Kaser (1974), Noah 
(1966)

Выпуск 
книжной 
продукции

1913–2010 СРВОГС* За 1990–2010 гг. 
только по России

человече-
ский капитал 
(диффе-
ренциалы 
косвенных 
показателей)

Заработные 
платы

1985–2010 СРВОГС*, Статкомитет СНГ

1935–1984 СРВОГС*, Chapman (1963), 
Zaleski (1980)

1923–1934 СРВОГС*
В целом по СССР 
и в основном по 
городскому сектору

1913–1922 СРВОГС*, Крумин, ред. (1923, 
1924)

Население

Всего 1885–2010
Андреев и др. (1993, 1998), 
Гельфанд (1992), Волков (1930), 
Maddison (2010)

Мужское/
женское 1897–2010

UNSD (2012), ИДЕМ ВШЭ 
(2011), Поляков, ред. (1992, 
1999, 2007)
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Объем  
экономики

ВНП/ВВП 1885–2010

Маркевич, Харрисон (2013), 
Пономаренко (2002), Becker 
(1969), Bergson (1961), Gregory 
(1982)**, Easterly and Fischer 
(2001), Harrison (1998), 
Maddison (2010), Steinberg 
(1990)

чМП 1928–1990 Ханин (1991), Steinberg (1990) В целом по СССР

Физический 
капитал

Накоплен-
ный объем 1928–2010

Easterly and Fischer (2001), 
Moorsteen and Powell (1966), 
Статкомитет СНГ, Marquetti and 
Foley (2011)

Валовой объем; 
примерно до  
1990 г. включал жи-
лую недвижимость

Ежегодное 
валовое на-
копление

1928–2010
World Bank (2013), Bergson 
(1961), Moorsteen and Powell 
(1966), Steinberg (1990)

Инфляцион-
ные показа-
тели

Дефлятор 
ВНП/ВВП 1886–2010

World Bank (2013), Becker 
(1969), Bergson (1961), Steinberg 
(1990)

Индекс по-
требитель-
ских цен

1886–2010
СРВОГС*, World Bank (2013), 
Chapman (1963), Gregory 
(1982)**

    
* Советские и российские высшие органы государственной статистики: ЦУНХУ СССР, УНХУ РСФСР 
(1931–1948), ЦСУ СССР и РСФСР (1948–1987), Госкомстат СССР и РСФСР (1987–1991).
** Непосредственно автором использовался перевод основных глав оригинального издания на русский 
язык: Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX в. – начало XX в.): Новые под-
счеты и оценки. М.: РОССПЭН, 2003.

3 Наркомфин до 1946 г., впоследствии Минфин.

электронные ресурсы и производные от них 
данные, представленные в исследователь-
ской литературе (табл. 1).

В качестве основного официального 
источника использовался статистический 
ежегодник «Народное хозяйство СССР». 
Помимо этого, служба государственной 
статистики СССР также публиковала те-
матические сборники, такие как «Труд», 
«Культурное строительство», «Культура, 
образование и наука», «Женщины и дети». 
С конца 1950-х гг. такие сборники выходи-
ли, как правило, раз в десятилетие.

Помимо этого, финансовое ведомство 
СССР3 публиковало отчеты об исполне-
нии государственного бюджета на осно-
ве пятилетних планов начиная с 1962 г. В 
этих отчетах были представлены ежегод-
ные данные за  последнюю пятилетку, а за 
более ранние периоды результаты приво-
дились с 10- и 5-летними интервалами на-

чиная с 1940 г. Практики регулярного вы-
пуска таких публикаций не было до начала  
1960-х гг. С конца 1980-х гг. Минфин СССР 
стал публиковать соответствующую отчет-
ность уже на ежегодной основе. Также этот 
государственный орган публиковал темати-
ческие сборники по финансовым расходам 
на образовательные, культурные и научно-
исследовательские цели.

2. Численность населения и его гра-
мотность

Важным натуральным показателем, 
косвенно характеризующим человеческий 
капитал, является грамотность. Она выра-
жается в навыках чтения, письма (в СССР/
России в ходе переписей населения не 
фиксировались), счета (рассчитывается на 
основе данных переписей населения как 
доля лиц в возрасте 23–62 лет, указываю-
щих свой возраст с точностью до одного 
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года). Слабость навыков количественно-
го мышления выражается в индексе воз-
растной аккумуляции демографической 
структуры, возникающей в результате не-
способности к точному счету и округления 
респондентами своего возраста. Этот ин-
декс рассчитывается на базе одногодичной 
возрастной структуры населения и измеря-
ется избытком лиц, указывающих свой воз-
раст с окончанием на 0 или 5 (т. е. 25, 30,  
35 лет и т. д.). В свою очередь, индекс воз-
растной аккумуляции пересчитывается в 
индекс ABCC (предложен А’Херном и со-
авторами [40]), который выражает в про-
центном отношении численность лиц, 
точно указывающих свой возраст при пере-
писи. Таким образом, способность к коли-
чественному мышлению определяется на 
основании косвенных данных; при этом 
оцениваются функциональные навыки ре-
спондентов вместо формальных.

В настоящее время основная часть 
данных по переписям населения стала до-
ступной в электронном виде благодаря пу-
бликации Института демографии при Наци-
ональном исследовательском университете 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
[13]. Помимо ранее опубликованных дан-
ных переписей, она также включает в себя 
дополнительную информацию из архивов. 
В целях проверки надежности мы сравнили 
данные из указанной электронной публи-
кации с данными, ранее опубликованными 
по итогам переписей населения за разные 
годы (1897, 1926, 1937 и 1939 гг., в целом по 
Российской империи и Советскому Союзу). 
Обнаруженные несоответствия (главным 
образом по 1937 г.) представляются нам 
несущественными. Данные по переписям 
1959, 1970, 1979 и 1989 гг. получили более 
высокую оценку надежности, поэтому мы 
не осуществляли их проверку на внутрен-
нюю согласованность.

Это позволило нам вычислить индика-
торы элементарной грамотности и способ-
ности к количественному мышлению. Для 
расчета обоих показателей приведенные в 

официальных публикациях данные пере-
писей населения содержат довольно под-
робную информацию, позволяющую оха-
рактеризовать ситуацию в целом по стране. 
Исключение составляют лишь переписи 
населения за 1920, 1937 и 1939 гг. Инфор-
мация по грамотности на территории союз-
ных республик (впоследствии новых неза-
висимых государств) доступна для периода 
с 1926 г.

Официальные данные по грамотности 
имеют присущие им недостатки. При про-
ведении переписей в СССР под грамотно-
стью понималась способность респондента 
читать хотя бы на одном языке. Следова-
тельно, навыки письма вообще не прини-
мались во внимание. Ряд исследователей 
образовательной системы СССР отмечали, 
что темпы роста политически значимого 
показателя грамотности населения были 
завышены за счет снижения критериев по 
сравнению с дореволюционным периодом4. 
В свою очередь, вопрос количествен-
ной грамотности не являлся политически 
чувствительным, поэтому можно пред-
полагать, что ее оценки имеют меньшее 
завышение, чем оценки элементарной гра-
мотности, определяемые на основании от-
ветов на прямой вопрос переписчика.

Для анализа динамики изменения чис-
ленности населения мы использовали дан-
ные его переписей за соответствующие 
годы, а для периодов между переписями – 
данные Е. З. Волкова [6], Е. М. Андреева 
и соавторов [3], которые приводились на 
начало календарного года, а также Э. Мэд-
дисона [58]. В наших рядах использовалось 
среднее арифметическое двух последова-
тельных годовых значений Э.Мэддисона, 
поскольку его исходные данные представ-
ляют собой оценку для середины календар-
ного года.

3. Образовательный уровень и охват 
населения образованием

Наша третья переменная для анализа 
уровня образования (помимо возрастной 

4  См., напр.: [49, p. 71–72].
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аккумуляции и грамотности) связана с об-
разовательной подготовкой населения.

Мы распределили образовательную под-
готовку мужчин, женщин и всего населения 
в целом по шести уровням в соответствии 
с классификатором ISCED (International 
Standard Classification of Education – Меж-
дународная стандартная классификация 
образования, далее МСКО), поскольку этот 
стандарт, по нашему мнению, в целом под-
ходит для Российской империи (в меньшей 
степени), а также для СССР и республик 
постсоветского пространства (в большей 
степени).

С учетом опыта создания предыдущих 
баз данных по образовательной подготовке 
в разных странах [41; 48], а также возраст-
ной структуры опубликованных сведений 
по республикам бывшего СССР в качестве 
оптимального решения мы предпочли ис-
пользовать пятилетние интервалы, начиная 
с возрастной группы 10–15 лет и завершая 
70 годами и старше.

чаще всего мы присваивали каждому об-
разовательному уровню те сроки, которые 
были нормативно установлены на момент 
проведения переписи населения. Это при-
вело к незначительной переоценке уровня 
образования для переписи 1970 и 1979 гг., 
когда значительная часть населения полу-
чала неполное среднее образование за семь 
лет (а не за восемь, как в более поздний пе-
риод). При этом доля лиц, имевших только 
начальное образование (по прежним прави-
лам срок его получения составлял четыре, 
а не три года) была существенно меньше. 
В более раннее время фактические сроки 
получения образования часто были короче 
нормативных. Для учета этого обстоятель-
ства мы воспользовались соответствующи-
ми оценками Р. Аллена [1] и Б. Миронова 
[19; 64].

Данные по уровням образования 4 и 5 
МСКО (соответствуют среднему специаль-
ному и высшему) за 1939 г. и, что особенно 
важно, полученные в результате последую-
щих переписей населения, имеют явную 
тенденцию к завышению, что связано с 
ростом популярности вечернего и заочно-

го образования, которое стало учитываться 
при проведении переписей населения начи-
ная с 1939 г. Как следует из официальных 
публикаций ЦСУ [21; 22], в 1960-е гг. рас-
пространенность нестационарных форм 
образования достигла такого уровня, что 
по ним обучался каждый второй студент 
вуза. Среди учащихся ссузов эта доля со-
ставляла до 20 %. Хотя срок заочного обу-
чения обычно был на полгода-год дольше, 
это увеличение вряд ли было в состоянии 
компенсировать нехватку времени на учебу, 
которую обычно испытывают студенты не-
стационарных форм обучения.

При построении временных рядов об 
образовательной подготовке населения мы 
берем за основу данные, известные нам по 
его переписям. За годы между переписями 
мы рассчитывали их путем использования 
итоговых данных по охвату населения об-
разованием методом непрерывной инвен-
таризации, предложенным П. Фёльдвари 
и Б. ван Леувеном, который заключается в 
усреднении значений, получаемых при эк-
траполяции и ретрополяции данных о сред-
ней продолжительности обучения, извест-
ных по переписям [53].

Соответственно охват населения обра-
зованием мы выражаем в уровнях МСКО, 
в которых прежде оценивали его образова-
тельную подготовку. Как уже отмечалось, 
образовательные уровни МСКО в целом 
сопоставимы с уровнями образования, при-
нятыми в СССР/СНГ. Однако необходимо 
обратить внимание на некоторые особые 
случаи.

Во-первых, на феномен «предвысше-
го» образования, которое многие будущие 
абитуриенты в 1922–1940 гг. получали на 
рабфаках. Эти учреждения обеспечивали 
некоторую связь среднего и высшего обра-
зования и служили социальным лифтом для 
работающего и социально активного насе-
ления с низким образовательным уровнем, 
давая им возможность доступа к высшему 
образованию без окончания полного курса 
средней школы и без отрыва от основной 
работы. Учитывая эти особенности, мы 
присвоили рабфакам 3-й уровень по МСКО.
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Во-вторых, существовали разнообраз-
ные институты начального профессиональ-
ного образования. Мы предполагаем, что 
средний уровень специалистов после по-
лучения профессионально-технического об-
разования соответствовал в 1920–1940-е гг. 
уровню 1, в 1950–1960-е гг. – уровню 2, а в 
1970–1980-е гг. – уровню 3.

Гендерный состав учащихся в офици-
альных публикациях представлен намного 
хуже. Это связано как с несколько более 
поздним отражением данного вопроса в 
официальной статистике (по уровню 4 с 
1921/22, по остальным – с 1927/28 учебно-
го года), так и со значительными интерва-
лами между опорными точками – 10–15 лет 
для начального и среднего образования и 
3–5 лет для высшего. Наши аппроксимации 
по профессионально-техническому и выс-
шему образованию представляются более 
близкими к реальности, поскольку мы рас-
полагаем большим количеством промежу-
точных опорных точек.

4. Финансовые данные по инвестици-
ям в человеческий капитал

Одним из путей оценки человеческого 
капитала является определение его объема 
по восстановительной стоимости. чтобы 
сделать это, нам требуются оценки соот-
ветствующих ежегодных расходов, прежде 
всего государственных.

В первую очередь мы использовали офи-
циальные публикации финансового ведом-
ства СССР, в обязанности которого входило 
осуществление бюджетного процесса и дан-
ные которого включали все уровни государ-
ственной бюджетной системы (союзный, 
республиканский и местный). В дополне-
ние к ним мы привлекали официальные 
данные союзного и российского статисти-
ческих ведомств, когда они лучше согласо-
вывались с другими, либо при отсутствии 
соответствующей информации от финансо-

вого ведомства. Принципиально важно, что 
данные статистических ведомств включали 
сведения о расходах на образование, науку и 
здравоохранение со стороны внебюджетных 
фондов и предприятий.

Данные по государственным расходам 
за советский период более или менее на-
дежны и в отношении образования и здра-
воохранения обладают достаточной полно-
той с 1923/24 финансового года (с октября 
по сентябрь). В отношении расходов на 
научные исследования соответствующие 
данные доступны с 1928/29 финансового 
года.

В отношении расходов на образование 
в 1920–1940-е гг. предпочтение отдавалось 
использованию данных К. Плотникова [27] 
и К. Субботиной [33], пересчитанных в со-
ответствии с более поздней бюджетной 
классификацией и приведенных к сопо-
ставимому виду с другими данными вы-
шеуказанных источников. Мы также со-
поставляли данные К. Плотникова [27] за 
1928/29–1954 гг. с альтернативным источ-
ником информации, представленным рос-
сийским ученым-эмигрантом П. Ковань-
ковским [15].

В одной из официальных публикаций 
Минфина СССР [11] содержались сведе-
ния о размере поступлений в бюджеты со-
юзных республик в качестве официальных 
платежей населения за обучение в стар-
ших классах средней школы, средних спе-
циальных и высших учебных заведениях 
в 1940–1955 гг.  Очень приблизительная 
оценка других расходов домохозяйств в 
1950–1961 гг. (без учета официальных пла-
тежей населения) приводится в исследова-
нии Х. Ноу [64, p. 73–87], а оценка оплаты 
услуг частных репетиторов в 1976–1980 гг. 
5 в статье В. Роговина [30, с. 12]. Следует 
отметить, что в данном случае речь идет 
только о прямых расходах домохозяйств на 
оплату образовательных услуг и учебной 

 5  Эта плата была введена в 1940 г. и отменена в 1956 г. По несколько завышенной оценке 
Н. Де Витта, в начале 1950-х гг. эти расходы ежегодно составляли до 1 млрд руб., покрывая порядка 
10 % общих затрат на функционирование учреждений высшего образования [49, p. 65].
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литературы без учета такой значительной 
позиции, как альтернативные издержки в 
виде упущенных заработков.

В официальной бюджетной статисти-
ке СССР в отношении функционально-
го назначения расходов на образование 
и науку наиболее часто использовалась 
обобщенная категория «просвещение», 
которая помимо собственно образования 
включала и другие позиции, такие как 
культурные мероприятия (финансирова-
ние музеев, библиотек, других культурно-
просветительских учреждений), а в 
определенные периоды – расходы на 
научно-исследовательскую деятельность. 
Недостающие значения временных рядов 
по расходам на образование интерполи-
ровались по линейному тренду на осно-
ве расходов по более крупной категории 
«просвещение».

Расходы на образование можно услов-
но разделить на две большие группы  – 
общее образование (включая воспита-
ние) и профессиональное образование 
(подготовка кадров). Первое включало 
детские сады (уровень 0 МСКО), обще-
образовательные школы (в том числе для 
взрослых, уровни 1–3 МСКО), детские 
дома и специализированные школы для 
детей-инвалидов, а также внеклассные 
занятия и воспитательную работу с деть-
ми. Вторая категория включала систе-
му профессионально-технического (1–3 
по МСКО), среднего специального (4 по 
МСКО), высшего (5 по МСКО) и послеву-
зовского (6 по МСКО) образования, а так-
же повышение квалификации взрослыми 
работниками. В опубликованных данных 
между уровнями общего образования не 
было разделения по объему финансирова-
ния. Это может объясняться тем, что чаще 
всего обучение по уровням 1–3 МСКО 
проходило в одних и тех же школах и про-
водилось теми же учителями. Как и в слу-
чае с охватом населения образованием, 
здесь также встречаются специальные об-
разовательные учреждения, которые мы 
относили к получателям соответствую-
щих уровней финансирования.

Официальные данные об исполнении 
бюджета включают в себя не только текущие 
расходы (на заработную плату, стипендии и 
книги), но и капитальные (на строительство 
и реконструкцию зданий, приобретение обо-
рудования и его ремонт). Последние состав-
ляли около 8–10 % всех расходов на образо-
вательные цели, культурные мероприятия и 
научно-исследовательскую деятельность.

Данные о бюджетных расходах в публи-
кациях союзного ведомства гораздо лучше 
представлены для СССР в целом, чем по его 
отдельным республикам. Следовательно, 
мы использовали данные более крупной, 
первой, категории для реконструкции ее со-
ставных частей. Другой подход заключался 
в определении доли республики в совокуп-
ных расходах и ее последующем переводе в 
абсолютные цифры. Для периодов высокой 
инфляции (1920–1930-е, 1990-е гг.) приме-
нялось логарифмическое преобразование. 
Согласно нашему предположению, остаток 
союзного бюджета (расходная часть консо-
лидированного бюджета СССР после вы-
чета суммы расходов консолидированных 
республиканских бюджетов, фактически 
чистый бюджет центрального правитель-
ства) распределялся между союзными ре-
спубликами в соответствии с объемом рас-
ходной части консолидированного бюджета 
каждой из них.

Информация об исполнении консолиди-
рованного бюджета Российской Федерации 
начала предоставляться Федеральным каз-
начейством с 2003 г. [14]. Для более ран-
него периода (1995–2002 гг.) эти сведения 
в отношении образования публиковались 
в различных тематических сборниках [20] 
Государственного (ныне Национального ис-
следовательского) университета – Высшей 
школы экономики (НИУ ВШЭ). Сборники 
НИУ ВШЭ также являются источником 
оценок корпоративных и частных расходов 
на образование в России начиная с 1995 г.

5. Производство книжной продукции
Вопросы влияния книгоиздания посред-

ством печатных технологий на характер 
накопления знаний, которые ранее рас-
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пространялись преимущественно устным 
путем (и лишь в небольшой степени руко-
писным), были рассмотрены в основопола-
гающем исследовании Э. Айзенстайн [52, 
p. 832]. Радикальное снижение издержек 
копирования информации, объективиро-
ванной в письменно-знаковой форме, спо-
собствовало резкому росту интеллектуаль-
ного производства, основными ресурсами 
и результатами которого выступают инфор-
мация и знания. В связи с этим ряд исследо-
вателей истории мирового и национального 
экономического роста рассматривали дина-
мику производства и накопления книжной 
продукции как его важные влияющие и ре-
зультирующие (т. е. эндогенные) факторы 
[42; 45; 65].

Поскольку распространение печатных 
технологий в ходе модернизации преиму-
щественно аграрных обществ способство-
вало активному накоплению человеческо-
го капитала, показатели выпуска книжной 
продукции (до начала «цифровой револю-
ции») также являются его сравнительно на-
дежными косвенными индикаторами. Объ-
ем тиражей может интерпретироваться как 
индикатор количества, а разнообразие наи-
менований – качества человеческого капи-
тала. Однако указанные показатели не в со-
стоянии отразить количество информации, 
в то время как имеются лишь ограниченные 
данные по объемам текстов, опубликован-
ных в книгах за советский и постсоветский 
периоды.

Другой особенностью индикаторов про-
изводства книгопечатной продукции явля-
ется то, что они достаточно чувствительны 
к неблагоприятным изменениям макроэко-
номической среды, которые сопутствуют 
войнам и экономическим кризисам. Эти ин-
дикаторы быстрее и сильнее реагируют на 

указанные изменения по сравнению с охва-
том населения образованием и расходами 
на образование.

Мы включили ежегодную информацию 
по книгоиздательству в наши ряды данных 
с учетом изменений границ между респу-
бликами, как и в случае с государственны-
ми расходами на образование. Аналогично 
мы использовали интерполяцию и ретро-
поляцию данных с целью оценки доли ре-
спублик в структуре книгоиздательства и 
преобразование этих долей в абсолютные 
показатели.

6. Основные показатели сферы трудо-
вых отношений (занятость и заработ-
ная плата)

Для расчета стоимостного показателя 
человеческого капитала по доходам, а так-
же уровня частной отдачи на человеческий 
капитал необходимы данные по заработ-
ным платам.

Советская правящая элита рассматри-
вала промышленность как ключевой сек-
тор национальной экономики. Именно 
поэтому соотношение между зарплатами 
рабочих и служащих (включая инженерно-
технический персонал) в промышленности 
можно рассматривать как ключевое в со-
ветской системе распределения доходов и, 
соответственно как надежный косвенный 
показатель частной отдачи на человеческий 
капитал. Соответствующие данные име-
ются за достаточно длительный период – с 
1913 г.6 по настоящее время. Мы полагаем, 
что неточности, возникающие вследствие 
различий в методиках их получения, не яв-
ляются столь значительными, чтобы поста-
вить под сомнение определенные тренды, 
характерные для динамики рассматрива-
емых показателей.

 6 Наши оценки за 1913–1918 гг. основываются на данных Всероссийской промышленной и профессио-
нальной переписи 1918 г., охватившей выборку из 3 043 предприятий, которые работали в течение 
всего периода 1913–1918 гг. и располагались на территории, контролируемой большевистским прави-
тельством из Москвы [36]. При оценке разницы в оплате труда рабочих и служащих в 1918–1922 гг. 
мы осуществляли ретрополяцию и экстраполяцию заработных плат, выплачивавшихся преимуще-
ственно в денежной форме, в различные моменты времени до и после указанного периода.
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За отдельные годы сведения о рабочих 
и служащих в промышленности не были 
представлены в упомянутых выше источ-
никах. Мы проводили интерполяцию дан-
ных по этим категориям, основываясь на 
данных по общей занятости и средней за-
работной плате в государственном секторе. 
В некоторых случаях (главным образом для 
1920-х гг.) мы использовали ретрополяцию 
данных. За последние годы существова-
ния СССР значения по средним категори-
ям были смоделированы на основе данных 
Статкомитета СНГ [32].

Полученные нами оценки средней зара-
ботной платы работников включают в себя 
как денежную, так и натуральную часть. 
Однако они не включают субсидии на по-
требление социальных услуг. Дело в том, 
что эта форма вознаграждения не могла 
считаться рыночной, поскольку такие суб-
сидии обычно нельзя было использовать 
в качестве менового средства. При этом 
следует иметь в виду, что доступность суб-
сидий и других видов социального обеспе-
чения часто являлась серьезным фактором 
в выборе работником места занятости и 
должности. Как следует из данных ЦСУ, 
доля таких субсидий (в форме выплат из 
общественных фондов потребления) в об-
щем доходе работников возросла с 18 % 
в 1940 г. до 28 % к началу 1980-х гг. [35].  
В то же время в публикуемой информации 
по заработной плате не выделены номиналь-
но и фактически обязательные вычеты, та-
кие как налоги и расходы на приобретение 
государственных ценных бумаг (облигаций).

Официальная статистика намного чаще 
приводит данные по количеству работни-
ков (занятости), чем по их заработной пла-
те. Однако и в представлении данных по 
занятости есть слабые стороны. Данные 
официальных источников по занятости 
определенно смещены в сторону промыш-

ленного сектора. Поскольку по сравнению с 
урбанизированными секторами экономики 
в аграрном секторе заработной платы были 
существенно ниже, результатом является 
завышение соответствующих данных по 
средней заработной плате в целом по народ-
ному хозяйству. Это отклонение возрастает 
по мере углубления в прошлое (особенно с 
1930-х по 1960-е гг.) и становится особенно 
заметным для республик с высокой долей 
сельскохозяйственного сектора (например, 
Казахстана). С течением времени доля за-
нятости на селе постепенно снижалась (как 
и доля негосударственных предприятий в 
сельскохозяйственной отрасли), и более 
поздние данные уже в меньшей степени за-
нижают показатели занятости и завышают 
средний размер заработанной платы.

Лишь с 1940 г. появляются первые и 
явно неполные официальные данные по 
колхозам, которые составляли основную 
часть аграрного сектора. Соответственно 
появляется возможность прямого получе-
ния несмещенных оценок средней заработ-
ной платы за отдельные годы. Однако для 
республик постсоветского пространства 
(кроме России) мы имеем несмещенные 
оценки средней заработной платы начиная 
лишь с середины 1980-х гг. Для решения 
этой проблемы мы прибегли к ретрополя-
ции, взвешивая заработные платы в преи-
мущественно индустриальном и аграрном 
(колхозы) секторах соответствующей долей 
занятых. Поскольку для отдельно взятых 
республик оно было неизвестно, мы ис-
пользовали имеющиеся данные по СССР 
в целом, вводя поправку на отклонение 
соотношения численности городского и 
сельского населения в рассматриваемой 
республике относительно СССР. Скоррек-
тированная величина средней заработной 
платы в республиках рассчитана нами по 
формуле:
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где  Ԝr  – средняя заработная плата в ре-
спублике (в городском и сельском секторах 
экономики);
Ԝor– средняя заработная в республике по 
данным официальной статистики (преиму-
щественно в городском секторе экономи-
ки);
Ԝfu – средняя заработная в колхозах СССР 
по данным официальной статистики (пред-
полагается одинаковой во всех республиках 
в каждом отдельном году);
Efu – количество занятых в колхозах СССР 
по данным официальной статистики;
Eou – количество занятых в экономике 
СССР по данным официальной статисти-
ки (преимущественно в городском секто-
ре);
Pvr – сельское население республики;
Ptr – городское население республики;
Pvu – сельское население СССР;
Ptu – городское население СССР.

В табл. 2 приведено сравнение несме-
щенных официальных данных по средней 
заработной плате в России и рассчитанных 
по формуле. Результирующие расхождения 
представляются приемлемыми для приме-
нения соответствующей аппроксимирую-
щей модели для корректировки данных со-
ветской официальной статистки по средней 

заработной плате в других республиках 
бывшего СССР.

Произведенные по формуле расчеты 
средней заработной платы позволили нам 
получить относительно несмещенную 
оценку стоимости человеческого капитала 
по доходам.

7. Важнейшие показатели системы 
национальных счетов (ВВП, физический 
капитал) и индексы цен

Любой анализ показателей человеческо-
го капитала будет сильно ограниченным, 
если мы не сможем сопоставить его объем с 
национальным доходом, в том числе в пере-
счете на душу населения.

Однако подход к измерению нацио-
нального дохода в СССР существенно от-
личался от принятого в большинстве стран 
с рыночной экономикой, использующих 
Систему национальных счетов (СНС). Эпи-
стемологической основой статистики на-
ционального дохода (фактически чистого 
материального продукта – чМП) социали-
стической экономики советского типа стало 
положение о том, что никакая добавленная 
стоимость не создается вне секторов мате-
риального производства. Отрасли секто-
ра услуг, производившие нематериальные 

Таблица 2
Средняя заработная плата в экономике России (городской и сельский сектора)

Год
Данные советской 

официальной 
статистики*

Данные постсо-
ветской офици-

альной статисти-
ки**

Наша оценка** по 
формуле (3-1)

Расхождение нашей 
оценки с данными 

постсоветской офици-
альной статистики, %

1940 33,90 24,00 23,82 0,8
1950 65,70 49,00 48,00 2,0
1960 83,10 73,00 68,68 5,9
1965 99,00 92,48 89,57 3,1
1970 126,10 121,16 119,29 1,5
1971 130,40 125,63 123,79 1,5
1972 135,20 130,45 128,58 1,4
1975 153,20 149,00 146,63 1,6
1980 177,70 174,00 172,56 0,8

* Без учета колхозов [34])
** С учетом колхозов [31])



83№ 2 (29), 2015

продукты (прежде всего знания), классифи-
цировались как отрасли промежуточного 
потребления и непроизводственные.

Мы составили и сконструировали для 
разных периодов существования СССР 
ряды данных по чМП (в первую очередь на 
основе официальных данных по сектору ма-
териального производства), валового вну-
треннего продукта (ВВП) в текущих ценах 
(на основе исследовательской литературы), 
а также величины дефлятора ВВП, валовых 
инвестиций и накопленного объема физи-
ческого (в терминологии СНС – основного) 
капитала (также в текущих ценах).

В целях проверки различных оценок 
ВНП/ВВП СССР в текущих ценах мы соот-
носили их с другими индикаторами (также 
выраженными в текущих ценах), которые 
были рассчитаны независимо от проверяе-
мых оценок ВНП. Этими индикаторами яв-
лялись размер фонда оплаты труда и общие 
расходы государственного бюджета. Мы 
производили смыкание тех рядов, в основе 
которых лежали близкие методики расчета 
и близкие значения в точках смыкания. При 
этом мы использовали парные ряды чМП 
и ВНП в текущих ценах для их взаимной 
сверки.

Наша оценка накопленного объема ва-
лового физического капитала (в текущих 
ценах) основывалась на отношении его 
объема к ВНП (оцененному по факторной 
стоимости и также в текущих ценах). Со-
ответствующие данные заимствовались 
из работы У. Истерли и С. Фишера [51] в 
постоянных ценах. Мы предполагаем, что 
это соотношение для каждого года являет-
ся истинным вне зависимости от масштаба 
цен. В свою очередь У. Истерли и С. Фишер 
воспользовались имевшимися в зарубеж-
ной литературе оценками, которые в боль-
шинстве совпадают с теми, которые мы 
использовали для оценки ВНП и валовых 
инвестиций – по крайней мере, для периода 
до 1956 г.

Источником принципиальных различий 
в оценках темпов экономического роста в 
бывшем СССР является использование раз-
личных показателей инфляции – как резуль-

тата выбора самих индикаторов, так и не-
посредственно их значений. Поэтому поиск 
адекватных ценовых индексов для оценки 
объема человеческого капитала страны (в 
монетарном исчислении) является слож-
ной, но очень важной проблемой.

В качестве основного индикатора ин-
фляции мы предпочитаем использовать 
дефлятор ВНП/ВВП, поскольку он явля-
ется наиболее емким ценовым индексом, 
охватывающим все отрасли экономики. Он 
включает в себя не только потребительские 
товары и услуги, но и государственное ко-
нечное потребление и капитальные активы. 
В то же время, где это было возможно, для 
взаимной сверки мы использовали индекс 
потребительских цен.

А. Гершенкрон [54] стал первым, кто об-
ратил внимание на проблему в использова-
нии данных официальной советской стати-
стики, оценивавшей «реальные» темпы роста, 
принимая в качестве базы сравнения пред-
шествующие годы (1913 или 1926/27 г.). Так 
называемый «эффект Гершенкрона» имеет 
следствием то, что в отношении периода 
интенсивной индустриализации наблюда-
ется завышенная оценка темпов роста вы-
пуска. Это завышение связано с недооцен-
кой инфляции, которая рассчитывается на 
основе индекса Пааше. Лежащая в основе 
этого индекса отрицательная корреляция 
между количеством и ценой отдельных 
товаров приводит к большей представлен-
ности в ценовом индексе тех товаров, кото-
рые обладали в базовом году повышенной 
редкостью и более высокой ценой по от-
ношению к последующему периоду. чем 
дальше отстоит рассматриваемый период 
от базового, тем сильнее проявляет себя эта 
проблема. С другой стороны, если взять за 
основу создания ценового индекса более 
поздний период и рассчитать инфляцию с 
использованием индекса Ласпейреса, по-
лучается обратный эффект. чем дальше мы 
будем углубляться в прошлое от базового 
года, тем большим будет завышение при 
оценке инфляции.

Соответственно мы предложили соб-
ственный способ решения этой проблемы с 
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помощью конструирования синтетического 
дефлятора, для которого весовые коэффи-
циенты, соответствующие базовым годам 
(например, 1928 и 1937 гг.) меняются в об-
ратных направлениях при приближении 
или удалении от соответствующей базы 
сравнения. Эта идея представляется опти-
мальной заменой «цепного» индекса, при-
чем лучшей, чем скачкообразное изменение 
стоимости потребительской корзины това-
ров и услуг.

При реализации данного подхода мы 
использовали оценки ВНП по данным 
А. Бергсона [44] за несколько базовых лет 
(1928, 1937, 1940 и 1944 гг.) и ежегодные 
за 1948–1955 гг. Эти оценки приводились 
как в текущих, так и в постоянных ценах 
определенного года (1928, 1937 и 1950 гг.) 
с целью получения индексов-дефляторов с 
несколькими базовыми годами.

Также мы рассчитали значение наше-
го ценового индекса описанными выше 
методами для последующих лет: за 1959–
1964 гг. на основе вышеуказанных данных 
по ВНП А. Беккера, а за 1973–1982 гг. 
– на основе соответствующих данных  
Д. Штейнберга.

В отношении 1956–1958 гг. мы предпо-
ложили, что в экономике не было инфля-
ции, в отсутствие противоречащих этому 
свидетельств, поскольку этот период рас-
сматривался как переходное состояние 
между периодом общей дефляции и уме-
ренной инфляции, начавшейся в 1959 г.

Для последующих вычислений мы при-
меняли единый ценовой индекс по СССР 
для всех его республик вплоть до 1991 г., 
поскольку единая страна с централизован-
ным государственным ценообразованием 
не могла допускать таких существенных 
различий ценовых индексов по отдельным 

регионам в течение значительного периода 
времени, какие следуют из данных Всемир-
ного банка [72].

Построив собственные ряды данных для 
ВНП/ВВП СССР, а также его дефлятора, мы 
сравнили результирующие реальные темпы 
роста экономики с полученными на основе 
данных Э. Мэддисона для СССР (1928–1990 
гг.) [58]. Выявленное при этом расхождение 
темпов роста реального ВВП может быть 
связано с использованием различных деф-
ляторов. Вероятно, Э. Мэддисон дефлировал 
ВВП СССР индексами розничных цен, кото-
рые двукратно превышают значения наше-
го дефлятора ВВП в 1930–1940-е гг. Также  
Э. Мэддисон мог игнорировать данные, сви-
детельствовавшие о дефляции в 1950–1955 гг.

***
Результаты проведенного анализа ин-

формационной ценности имеющихся ис-
точников и литературы, построенные на 
основе современных научных критериев, 
временные ряды данных могут быть вто-
рично использованы при проведении теоре-
тических и эмпирических исследований, в 
том числе междисциплинарных. До сих пор 
в связи с отсутствием достаточного коли-
чества данных, относящихся к различным 
аспектам человеческого капитала бывшего 
СССР и постсоветского пространства, мно-
гие теоретические положения экономиче-
ской науки (в том числе широко обсуждае-
мые новые теории экономического роста) 
не могли быть протестированы. Системати-
зация имеющихся и создание соответству-
ющих новых данных позволяет существен-
но продвинуть историко-экономические 
исследования по России и другим странам 
бывшего СССР, стимулируя эффект пере-
лива в отношении других предметных об-
ластей интеллектуалоемкой экономики.
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Социально-экономическое развитие лю-
бого современного государства связано с 
проблемами преодоления внутритеррито-
риальных различий и диспропорций. Меж-
региональная дифференциация характерна 
абсолютно для всех стран мира, особенно с 
большой территорией. При некритических 
диспропорциях она может выступать сти-
мулирующим фактором для более слабых 
территорий, «вносить динамизм». Однако 
неприемлемая асимметрия часто приводит 
к экономической и социальной поляриза-
ции регионов, что увеличивает уровень 
конфликтности и напряженности. 

Под территориальными пропорциями 
(диспропорциями) в данной работе будет 
пониматься определенное соотношение 
между двумя и более компонентами тер-
риториальных систем, выражающееся в 
межрегиональных различиях по разным 
социально-экономическим показателям 
[5]. Территориальная дифференциация при 
этом, как отмечают в ряде работ В. Лексин 
и А. Швецов, является важным показателем 
качества и степени единства социального 
пространства государства [6; 13].

Одним из показателей регионального 
неравенства является ВВП на душу населе-
ния. Так, доходы самого богатого региона 
России в 25,4 раза выше, чем самого бед-
ного – ВВП на душу населения составлял 

в 2009 г. 64 200 долл. против 2 500 долл. 
Медианный уровень дохода составил  
12 900 долл. Россия является одним из лиде-
ров по региональному неравенству в мире, 
уступая Венесуэле и Таиланду. При этом 
стандартное отклонение ВВП на душу на-
селения в бедных странах составляет 39 %, 
а в богатых увеличивается до 23 % [17].

Российское экономическое простран-
ство фрактально, т. е. «одно пространство, 
являясь самостоятельной частью, вложено 
в другое, и в то же время оба представля-
ют собой единую целостность» [4, с. 256]. 
Иными словами, поляризация проявляется 
как на уровне федеральных округов – на 
мезоуровне, так и внутри них и в самих ре-
гионах. 

Проблема дифференциации региональ-
ного социально-экономического развития 
хорошо фиксируется на примере При-
волжского федерального округа, в состав 
которого входят 14 субъектов: республики 
Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Та-
тарстан, Удмуртия, чувашия, Кировская, 
Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, 
Самарская, Саратовская и Ульяновская об-
ласти, Пермский край. 

Характеризуя ПФО в целом по общим 
суммарным показателям, традиционно вы-
деляют следующие его особенности [10,  
с. 8–9; 23]:
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ской промышленности, снижает издержки 
на обеспечение регионов топливными ре-
сурсами, в том числе газом;

– одним из важнейших преимуществ 
Приволжского федерального округа являет-
ся человеческий капитал. Так, Республика 
Татарстан, Пермский край и Башкортостан 
входят в первую десятку рейтинга субъек-
тов РФ по состоянию человеческого капи-
тала (табл. 1), обгоняя Москву и Москов-
скую область. 

Согласно приведенному рейтингу, аут-
сайдерами среди субъектов ПФО являются 
Республика Мордовия (65-е место), Киров-
ская область (66-е место), Республика Ма-
рий Эл (78-е место).

В целом значения показателей свиде-
тельствуют о сохранении стагнирующих 
тенденций в ряде регионов ПФО. Одна 
из них, как отмечают М. Р. Сафиуллин и  
Л. А. Ельшин, характеризуется проблема-
ми, связанными с демографическими про-
цессами, которые присущи большинству 
регионов России [20]; 

– наличие значительного производствен-
ного потенциала. Здесь сосредоточены чет-
верть всего промышленного производства 
России, 85 % российского автопрома, 65 % 
авиастроения, 40 % нефтехимии, 30 % су-

– округ входит в число наиболее плот-
но населенных территорий России – около 
29 чел. на км2, и занимает четвертое место 
по этому показателю вслед за Центральным 
(около 60 чел. на км2), Северо-Кавказским 
(54 чел. на км2) и Южным (34 чел. на км2) 
федеральными округами. Плотность насе-
ления Северо-Западного ФО около 8 чел., 
Уральского – менее 7 чел., Сибирского – 
менее 4 чел., Дальневосточного – около  
1 чел. на км2 [24];

– географическое положение: во-
первых, отсутствие выходов к Мировому 
океану и относительная удаленность от 
морских портов, однако это не является 
препятствием для торговли на внутренних 
и международных рынках; во-вторых, близ-
кое положение к географическому центру 
России; в-третьих, удобное транзитное по-
ложение: округ расположен на перекрест-
ке международных транспортных кори-
доров, соединяющих Сибирь и Дальний 
Восток, а также страны Восточной Азии 
с европейской частью России и государ-
ствами Европы. Как отмечено в Стратегии 
социально-экономического развития ПФО, 
по территории округа проходит большин-
ство трубопроводов из Западной Сибири, 
что способствует развитию нефтехимиче-

Таблица 1  
Рейтинг субъектов РФ по состоянию человеческого капитала в 2012 г.*

№ Наименование субъекта РФ ФО НО
1 г. Санкт-Петербург СЗФО 1,428
2 Ханты-Мансийский автономный округ УрФО 1,435
3 Томская область СФО 1,436
4 Свердловская область УрФО 1,441
5 Республика Татарстан ПФО 1,444
6 Воронежская область ЦФО 1,448
7 Пермский край ПФО 1,450
8 Республика Башкортостан ПФО 1,454
9 г. Москва ЦФО 1,458

10 Московская область ЦФО 1,460

* Таблица приведена по: Гурбан И. А. Национальный человеческий капитал России: региональная дифферен-
циация / И. А. Гурбан // Фундам. исследования. 2014. № 5. С. 1067–1068.
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достроения, 30 % производства оборонно-
промышленного комплекса. Приволжский 
федеральный округ входит в число наиболее 
плотно населенных территорий России [1];

– Приволжский федеральный округ об-
ладает диверсифицированной структурой 
экономики с сопоставимым вкладом добы-
вающей промышленности, машинострое-
ния и нефтехимической промышленности, 
высокой ролью агропромышленного ком-
плекса, биотехнологий и фармацевтики, 
строительства и промышленности строи-
тельных материалов, транспорта и энер-
гетики. Округ является одним из лидеров 
по производству минеральных удобрений, 
синтетических смол и пластмасс, шин, 
каустической соды; находится на втором 
месте среди федеральных округов по добы-
че нефти и природного газа. Добываемые 
углеводороды не только являются сырьем 
для нефтехимической промышленности, но 
и экспортируются.

Все субъекты ПФО по специфике и 
развитию отличаются друг от друга, и на 
сегодняшний день прослеживается тен-
денция районирования как от наиболее раз-
витых субъектов округа, так и отстающих в 
развитии по многим показателям. Высокие 
вариации среди субъектов ПФО наблюда-
ются по ВРП (табл. 2), который является 
обобщающим показателем экономической 
деятельности того или иного региона.

Разница между верхней и нижней пози-
циями – 12,4 раза. В 2012 г. лидирующую 
позицию в общем рейтинге регионов ПФО 
занимала Республика Татарстан. Татарстан 
примерно на 10 баллов опережал Нижего-
родскую область по таким показателям, 
как уровень доходов населения, жилищ-
ные условия, обеспеченность объектами 
социальной инфраструктуры, здоровье и 
образование. Кроме того, республика су-
щественно опережала область по безопас-
ности, удовлетворенности населения и 
демографической ситуации. Признанным 
лидером среди регионов ПФО является и 
Нижегородская область, занимающая 2-е 
место в рейтинге по качеству жизни (10-е 
место – по России) [15, с. 10]. 

3-е место в общем рейтинге среди ре-
гионов ПФО занимает Самарская область. 
По итогам 2013 г. по уровню развития тру-
дового потенциала Самарская область в 
рейтинге регионов Российской Федерации, 
составленном национальным рейтинго-
вым агентством «ЭКСПЕРТ РА», занимает  
6-е место и 2-е место среди регионов ПФО 
[18]. Уровни экономической активности и 
занятости населения области превышают 
аналогичные показатели в среднем по Рос-
сии и Приволжскому федеральному округу, 
а уровень общей безработицы – традици-
онно ниже среднероссийского значения 
и один из низких среди регионов ПФО. 
Согласно рейтингу основных макропока-
зателей (на январь 2015 г.), Самарская об-
ласть занимает 4-е место по средней на-
численной заработной плате; 3-е место по 
объему отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами на душу населения,  
1-е место по индексу физического объема 
инвестиций в основной капитал. При этом 
здесь находится один из самых бедных го-
родов России – Тольятти, где проживает 
наибольшая доля критически бедных лю-
дей (порядка 57 %) [19], а Самара в рей-
тинге «Лучшие города России – 2014», со-
ставленном экспертами «Коммерсантъ», 
занимает 14-е место, обгоняя Казань  
(17-е место), Пермь (21-е место), Саратов 
(31-е место), Нижний Новгород (40-е ме-
сто) [7].

Одним из главных факторов экономи-
ческого роста является инвестиционная ак-
тивность. Ранги инвестиционного потенци-
ала и уровни инвестиционной активности 
территорий Приволжского федерального 
округа в 2014 г. выглядели следующим об-
разом: 1 – Нижегородская область; 2 – Та-
тарстан; 3 – Самарская область; 4 – Перм-
ский край; 5 – Республика Башкортостан; 
6 – Саратовская область; 7 – Оренбург-
ская область; 8 – Удмуртская Республика; 
9 – Пензенская область; 10 – Ульяновская 
область; 11 – Кировская область; 12 – чу-
вашская Республика; 13 – Республика Мор-
довия; 14 – Республика Марий Эл [14]. 
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Самарская, Саратовская и Ульяновская 
области, так же как и Удмуртская Респу-
блика, входят в группу регионов, которые 
не в полной мере используют свой инвести-
ционный потенциал. Это является одним из 
факторов, препятствующих эффективному 
экономическому росту этих территорий, и 
требует проведения комплекса мероприя-
тий по улучшению условий, которые сло-
жились в регионе для инвесторов и пред-
принимателей.

В республиках чувашия, Мордовия, 
Башкортостан, Марий Эл, Оренбургской 
области и Пермском крае уровень инве-
стиционного потенциала выше уровня ин-
вестиционной активности, а в остальных  
анализируемые показатели соответствуют 
друг другу, что свидетельствует о достаточ-
но высокой степени реализации инвестици-
онного потенциала данных территорий.

На примере регионов Приволжского фе-
дерального округа видно, что инвестици-
онный потенциал территорий также весьма 
дифференцирован. Основная нагрузка по 
формированию благоприятного инвестици-

онного климата и привлечению капиталов 
ложится непосредственно на регионы. Ад-
министрации субъектов Федерации долж-
ны формировать для этого собственные ме-
ханизмы регулирования инвестиционных 
процессов. Однако не всем субъектам это 
удается сделать.

Практика показывает, что более ини-
циативными в разработке инвестиционного 
законодательства являются регионы, имею-
щие невысокий уровень инвестиционной 
активности. Например, в чувашской Респу-
блике разработан ряд мер по государствен-
ной поддержке региональных инвестиций, 
созданы и функционируют интернет-портал 
по поддержке экспорта и привлечению ин-
вестиций чувашской Республики (http://
www.ved21.ru) и Совет по инвестицион-
ной политике. Торгово-промышленной па-
латой чувашской Республики совместно с 
Министерством экономического развития, 
промышленности и торговли чувашской 
Республики разработан и поддерживается в 
актуальном состоянии портал, содержащий 
Инвестиционный паспорт чувашии (http://

Таблица 2
Валовой региональный продукт по субъектам ПФО  (в текущих ценах, млн руб.)*

№ Субъекты ПФО 2011 г. 2012 г. 2013 г.
1 Республика Татарстан 1 305 947,0 1 437 001,0 1 547 151,7
2 Республика Башкортостан 941 023,6 1 149 384,6 1 266 983,0
3 Самарская область 834 149,3 937 434,5 1 040 713,5
4 Нижегородская область 770 774,0 842 195,5 925 832,9
5 Пермский край 840 101,1 860 342,7 893 409,8
6 Оренбургская область 553 320,9 628 563,6 709 523,7
7 Саратовская область 431 028,0 478 275,8 528 676,4
8 Удмуртская Республика 335 984,0 372 782,7 404 833,7
9 Пензенская область 213 401,2 239 962,5 270 854,1
10 Ульяновская область 223 672,7 240 556,1 260 340,6
11 Кировская область 195 269,5 208 505,4 224 726,5
12 чувашская Республика 188 785,7 217 821,1 224 447,6
13 Республика Мордовия 119 955,2 134 315,6 149 331,7
14 Республика Марий Эл 97 323,3 117 201,1 124 400,2

* Таблица составлена на основании данных Федеральной службы государственной статистики [офиц. сайт].  
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#. 
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www.chuvashia.tppchr.ru). Также государ-
ственная поддержка инвестиций на уровне 
чувашской Республики включает и целый 
ряд налоговых льгот, гарантий, кредитов. 

В Кировской области на официальном 
сайте правительства субъекта есть раз-
дел, посвященный поддержке экспорта и 
привлечению инвестиций – http://www.
kirovreg.ru/passport/5.php. В данном разде-
ле представлены всевозможные рейтинги 
инвестиционной привлекательности, пере-
числены и проанализированы сферы эконо-
мики для привлечений инвестиций. Центр 
по поддержке экспорта в Удмурдской Ре-
спублике был разработан в 2012 г. – http://
r18.ved.gov.ru. Основная задача данного 
центра заключается в оказании помощи как 
компаниям-экспортерам, так и экспортно-
ориентированным предприятиям республи-
ки в выходе на внешний рынок и ведении 
внешнеэкономической деятельности. В 
Республике Марий Эл активную политику 
по поддержке экспорта и привлечению ин-

вестиций осуществляет негосударственная 
некоммерческая организация – Торгово-
промышленная палата (http://www.tpp12.
ru). Основная деятельность данной орга-
низации заключается в консультировании 
по внешнеэкономическим вопросам и дея-
тельности, проведении заседаний и кру-
глых столов на соответствующую тематику, 
осуществление переговоров с представи-
телями иностранных фирм и предприятий, 
формировании базы предложений ино-
странных компаний, предоставлении услуг 
в области экспортно-импортных операций 
[25]. 

Анализируя социально-экономическое 
развитие на основе данных Федеральной 
службы статистики, Министерства финан-
сов Российской Федерации, информацион-
ное агентство «Ньюс-НН.ру» представило 
рейтинг субъектов Приволжского федераль-
ного округа по уровню доходов и расходов 
(табл. 3), прожиточному минимуму, безрабо-
тицы, среднемесячных заработных плат. 

Таблица 3 
 Денежные расходы и доходы в субъектах ПФО (на июнь 2014 г.)*

№ Субъект ПФО
Доходы на душу населения Расходы на душу населения

руб. динамика, % руб. динамика, %
1 Республика Татарстан 29 930,0 17,7 22 709,8 10,2
2 Пермский край 28 809,0 17,0 20 631,2 6,7
3 Нижегородская область 26 979,3 10,1 19 595,8 11,4
4 Республика Башкортостан 26 338,2 4,7 20 631,2 5,4
5 Самарская область 26 314,4 - 8,4 21 291,2 7,1
6 Оренбургская область 20 983,9 13,9 15 483,9 13,1
7 Кировская область 20 343,9 7,9 14 723,9 8,9
8 Удмуртская Республика 20 208,5 5,9 13 915,8 4,5
9 Ульяновская область 19 955,7 11,2 13 994,8 8,4
10 Пензенская область 19 272,0 8,2 13 745,8 9,9
11 Саратовская область 17 340,5 8,7 12 832,6 10,2
12 Республика Марий Эл 16 834,2 12,4 11 918,4 15,9
13 чувашская Республика 16 572,2 1,9 12 280,9 7,5
14 Республика Мордовия 14 995,2 1,1 10 091,4 15,9

* Таблица составлена по: Рейтинг социального развития субъектов Приволжского федерального округа [Элек-
тронный ресурс]. URL : http://newsnn.ru/rating/reyting_sotsialnogo_razvitiya_subektov_pfo. 
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Приведенные данные свидетельству-
ют о том, что денежные доходы превы-
шают денежные расходы на душу насе-
ления в ПФО. Например, в среднем на 
душу оренбургского населения приходится  
20 000 руб. Средний житель Оренбург-
ской области ежемесячно тратит 13 000– 
14 000 руб. Большую часть заработанных 
денег жители региона расходуют на по-
купку товаров и оплату услуг – около 75 % 
дохода. Еще в 10 % укладываются обяза-
тельные платежи и взносы. Разница между 
первым регионом и последним по доходам 
составляет 14 935 руб., а по расходам –  
12 618 руб. 

Еще одним показателем социально-
экономического развития является про-
житочный минимум (табл. 4), который 
представляет собой минимальный уровень 
дохода, считающегося необходимым для 
обеспечения определенного уровня жизни 
в данной стране или регионе.

Самый высокий размер прожиточного 
минимума среди регионов ПФО зафикси-

рован в Пермском крае, а наименьший – в 
Пензенской области. Разница между дан-
ными территориями по этому показателю, 
составляет 1 549 руб. Средний размер про-
житочного минимума приходится на такие 
территориальные субъекты, как – Ульянов-
ская область и Республика Марий Эл. 

Макроэкономическим показателем раз-
вития региона является уровень безработи-
цы, который показывает наличие в регионе 
людей, составляющих часть экономически 
активного населения, способного и желаю-
щего трудиться по найму, но не имеющего 
возможности найти работу (табл. 5). 

В регионах ПФО самый высокий уро-
вень безработицы наблюдается в Киров-
ской области и Пермском крае – от 1,2 до 
1,5 %. Данный рейтинг зафиксирован, не-
смотря на достаточно неплохие показатели 
средней заработной платы в регионах.

По среднемесячной заработной плате 
среди субъектов ПФО лидируют Республи-
ка Татарстан, Пермский край и Самарская 
область (табл. 6). 

Таблица 4
Прожиточный минимум, установленный в субъектах ПФО  (второй квартал 2014 г.)*

№ Субъект ПФО Прожиточный минимум, руб.
1 Пермский край 8 185
2 Самарская область 7 847
3 Нижегородская область 7 519
4 Кировская область 7 476
5 Ульяновская область 7 346
6 Удмурдская Республика 7 275
7 Республика Башкортостан 7 243
8 Республика Марий Эл 7 154
9 чувашская Республика 6 968
10 Республика Татарстан 6 961
11 Саратовская область 6 866
12 Оренбургская область 6 847
13 Республика Мордовия 6 670
14 Пензенская область 6 636

* Таблица составлена по: Рейтинг социального развития субъектов Приволжского федерального округа [Элек-
тронный ресурс]. – URL : http://newsnn.ru/rating/reyting_sotsialnogo_razvitiya_subektov_pfo. 
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Разница между регионами ПФО, зани-
мающими верхние и нижние места ощути-
ма – 6 000–7 000 руб. В целом по России 
традиционно по среднемесячной начислен-
ной заработной плате лидируют чукотский 
(70 191 руб.) и ямало-Ненецкий автоном-
ные округа (69 439 руб.), Магаданская об-
ласть (57 101 руб.), сохраняют высокие 
позиции Москва и Московская область  
(56 262 руб. и 35 941 руб. соответственно). 
Самые низкие зарплаты в России получают 
жители Северо-Кавказского округа, мини-
мальные по стране – в Республике Дагестан 
(17 135 руб.) [22]. 

По объему и динамике рынка самый вы-
сокий индекс среди субъектов ПФО у Ни-
жегородской области – 0,469 [9]. В число 
лидеров окружного рейтинга также вошли 
Республика Татарстан (индекс объема и ди-
намики рынка – 0,457), Самарская область 
(индекс объема и динамики рынка – 0,405). 
Среди аутсайдеров – Саратовская область 
(индекс объема и динамики рынка – 0,300) 
и Республика Мордовия (индекс объема и 
динамики рынка – 0,297).

Для сглаживания диспропорций и пре-
одоления социально-экономических про-
блем территорий, реализации конкурентных 
преимуществ Правительством Российской 
Федерации было издано распоряжение от 
7 февраля 2011 г. «Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития 
Приволжского федерального округа». На 
основе данной стратегии были разработаны 
отдельные концепции развития для каждо-
го субъекта ПФО. Так, например, стратегия 
социально-экономического развития Ре-
спублики Мордовия разработана до 2025 г. 
Несмотря на то что прописано в документе 
территориального субъекта, существенных 
изменений  в республике на сегодняшний 
день не наблюдается. Так, анализ динамики 
основных социально-экономических пока-
зателей по зонам и административным рай-
онам республики позволяет выявить груп-
пы отстающих в развитии, депрессивных и 
кризисных районов, а также районов, обла-
дающих жизнеспособным экономическим 
потенциалом и не допустивших значи-
тельного спада производства и ухудшения 

Таблица 5
 Уровень безработицы, зарегистрированной в субъектах ПФО  (август 2014 г.)*

№ Субъект ПФО Прожиточный минимум, руб.
1 Ульяновская область 0,4
2 Нижегородская область 0,5
3 чувашская Республика 0,6

4 Республика Марий Эл 0,7

5–7 Республика Мордовия 0,8
5–7 Республика Татарстан 0,8
5–7 Пензенская область 0,8
8–10 Удмурдская Республика 0,9
8–10 Самарская область 0,9
8–10 Саратовская область 0,9
11–12 Республика Башкортостан 1,1
11–12 Оренбургская область 1,1

13 Кировская область 1,2
14 Пермский край 1,5

* Таблица составлена по: Рейтинг социального развития субъектов Приволжского федерального округа [Элек-
тронный ресурс]. URL:  http://newsnn.ru/rating/reyting_sotsialnogo_razvitiya_subektov_pfo.
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жизненного уровня населения. Существен 
спад промышленного производства в Атя-
шевском, Дубенском, Кочкуровском, чам-
зинском районах, что привело к заметно-
му уменьшению их доли в общем объеме 
промышленной продукции республики. В 
восточной зоне нет явно депрессивных или 
кризисных районов, однако имеются слабо-
развитые (Большеигнатовский, Большебе-
резниковский, Кочкуровский). Тяжелая об-
становка сложилась в ряде западной зоны, 
где есть явно депрессивные и кризисные 
районы. Атюрьевский, Зубово-Полянский, 
Темниковский районы практически по всем 
показателям на 10–20 % уступают как сред-
нереспубликанскому, так и среднезональ-
ному уровню. По отдельным показателям 
эти и другие районы зоны достигли крити-
ческой точки, в частности, по безработи-
це – Инсарский (8,1 %), Зубово-Полянский 
(6,1 %), Ковылкинский (6,7 %); по доходам 
на душу населения – Атюрьевский, Зубово-
Полянский, Темниковский, Инсарский и 

Торбеевский районы. Ряд районов западной 
зоны республики следует отнести к депрес-
сивным и кризисным [12].

Очевидно, что Республика Мордовия 
нуждается в реформировании стратегии 
социально-экономического развития, по-
иске полюсов роста и активной разработке 
антикризисных мер.

На январь 2015 г. самыми успешными и 
действенно-эффективными  среди страте-
гий остальных 12 регионов признаны стра-
тегии социально-экономического развития 
Нижегородской области и Республики Та-
тарстан. 

Значительная дифференциация тем-
пов экономического развития российских 
регионов и ее увеличение затрудняет про-
ведение единой политики социально-
экономических преобразований и фор-
мирование общенационального рынка, 
увеличивает опасность возникновения ре-
гиональных кризисов и межрегиональных 
конфликтов, требует регулярного увеличе-

Таблица 6
Среднемесячная заработная плата,  

назначенная в субъектах ПФО за январь-август 2014 г.*

№ Субъект ПФО Среднемесячная заработная 
плата, руб. Динамика, %

1 Республика Татарстан 27 330,5 10,6
2 Пермский край 26 277,2 11,5
3 Самарская область 25 082,2 10,8
4 Нижегородская область 24 937,1 9,5
5 Республика Башкортостан 23 779,8 6,8
6 Оренбургская область 23 069,1 9,5
7 Удмуртская республика 22 926,9 12,1
8 Пензенская область 21 756,5 10,1
9 Саратовская область 21 426,6 7,9
10 Ульяновская область 20 487,9 10,1
11 Кировская область 20 436,8 10,1
12 чувашская Республика 20 239,8 8,5
13 Республика Марий Эл 19 655,1 11,5
14 Республика Мордовия 19 249,8 11,5

* Таблица составлена по: Рейтинг социального развития субъектов Приволжского федерального округа [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://newsnn.ru/rating/reyting_sotsialnogo_razvitiya_subektov_pfo. 
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ния ассигнований из федерального бюдже-
та для предоставления финансовой помощи 
субъектам РФ, что способствует росту бюд-
жетных расходов в целом.  

Многие региональные различия, ко-
нечно, во многом определяются объ-
ективными факторами, прежде всего 
природно-географическими. Однако для 
элиминирования диспропорциональности 
в развитии регионов России можно пореко-
мендовать учитывать ряд моментов [8].

Во-первых, следует привести в соответ-
ствие государственные программы разви-
тия отраслей экономики и социальной сфе-
ры, а также активнее синхронизировать их с 
особенностями социально-экономического 
развития субъектов РФ и муниципальных 
образований.

Во-вторых, необходимы институцио-
нальная проработанность и законодатель-
ная закрепленность механизмов и меропри-
ятий выравнивающей политики, особенно 
в ситуации социально-экономического кри-
зиса. 

В-третьих, политика выравнивания 
должна быть взвешенной и гибко коррек-
тируемой, основанной на мониторинге и 
комплексном многофакторном социально-
экономическом анализе диспропорций.

В-четвертых, пересмотреть пропорции 
доходов федерального и региональных 
бюджетов, ориентировать организацию 
системы федеральных и региональных 
межбюджетных трансферов не только на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ, но и на повышение заинтере-
сованности территориальных органов вла-
сти в повышении качества их собственной 

политики в области бюджетных доходов и 
расходов. В настоящее время, как отмечает, 
В. Л. Глазычев, администрации субъектов 
Федерации и муниципальных образований 
нередко не мотивированы на решение задач 
экономического роста своих территорий 
«… решая преимущественно социальные 
задачи в логике распределения бюджетных 
средств, органы власти субъектов Федера-
ции и муниципальных образований факти-
чески заинтересованы в бюджетных транс-
фертах больше, чем в росте собственных 
бюджетных источников» [2].

В-пятых, сокращать использование не-
прозрачных трансфертов федеральными 
властями. По данным Независимого ин-
ститута социальной политики, в 2011 г. 
наблюдался трехкратный рост иных меж-
бюджетных трансфертов и восьмикратный 
рост прочих безвозмездных поступлений.  
«С помощью самых непрозрачных механиз-
мов федеральные власти пытаются решать 
проблемы балансирования доходов и рас-
ходов бюджетов регионов, обусловленные 
изменением налоговых правил или распре-
делением полномочий, проблемы развития 
отдельных регионов и модернизации отрас-
лей. Но эти бюджетные манипуляции всег-
да носят закрытый характер, договоренно-
сти достигаются в режиме неформального 
торга, и масштабы такой политики растут 
[21].

В-шестых, активнее использовать 
«мягкие» меры стимулирования развития 
отдельных территорий (создание благо-
приятной бизнес-среды, поддержка инфор-
мационных сетей, консалтинговой деятель-
ности и др.).
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ИСТОРИчеСКИЙ ОПЫТ И ПРОБЛеМЫ СОВРеМеННОСТИ 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, международная конференция, экономи-

ческая история.

Существенным вкладом уральской исторической общественности дело празднования 
70-летия Великой Победы стала организация и проведение в Екатеринбурге в апреле 2015 г. 
Международной научно-практической конференции. По ее итогам был издан двухтомник 
материалов [1], содержащий 155  выступлений 181 автора. В работе конференции приняло 
большое число ученых, краеведов, учителей, ветеранов, представителей общественности. 

В подготовке и проведении конференции под патронатом Правительства Свердловской 
области и Министерства культуры Свердловской области принимали участие Институт 
истории и археологии Уральского отделения Академии наук РФ, Уральский федеральный 
университет, Уральский государственный военно-исторический музей, Уральская горно-
металлургическая компания и целый ряд других организаций.

Нам уже доводилось писать о таком явлении, как Уральские военно-исторические чте-
ния [2], так вот именно в рамках их проведения и была организована эта конференция.

Отличительной особенностью данной конференции, кроме ее юбилейного статуса, яв-
ляется большое число авторов и массовое участие учителей. Наряду с пленарным заседа-
нием, на котором выступило пять ученых, в том числе двое зарубежных, работало пять 
секций. 

Пленарное заседание начал доклад известного уральского историка профессора  
А. В. Сперанского о вкладе Урала в Великую Победу [3]. Профессор Р. Г. Пихоя осветил до-
кументы политбюро ЦК ВКП(б) как источник по истории Великой Отечественной войны 
[4]. Китайский ученый профессор Сюй Цзиньцю сделала доклад о влиянии советской ли-
тературы на общественное мнение в Китае [5], а ученый из Туркменистана Д. С. Аннаора-
зов – сообщение о роли туркменских рабочих на предприятиях Урала [6].

Основное внимание в докладах и сообщениях было уделено социально-экономическим 
аспектам тыла. Первая секция была посвящена определению социально-экономического 
фундамента Великой Победы. Здесь было сделано 37 докладов при участии 42 ученых.  
Из них 11 докторов наук, профессоров, 25 кандидатов наук, доцентов, 4 работника архивов 
и по одному учителю и студенту.

Среди тем большого числа докладов можно выделить статьи о вкладе Урала в дело По-
беды [7–9], особенно, естественно, промышленных предприятий [10–14], ряд статей был 
посвящен проблемам принудительного труда [15–17], демографическим проблема [18–20], 
вопросам эвакуации [21; 22] и материально-бытовому положению трудящихся [23; 24]. 
Были отражены и проблемы сельского хозяйства [25–29].

Вторая секция была посвящена подготовке боевых резервов и ратному подвигу фрон-
товиков. В ее работе приняли участие 35 чел., было сделано 29 докладов. Среди высту-
павших 7 докторов наук, 9 кандидатов, 8 учителей, 5 студентов, 3 аспиранта, 2 работника 
архивов и 1 школьник.

МеЖДУНАРОДНАя КОНФеРеНЦИя,  
ПОСВящеННАя 70-летию ВеЛИКОЙ ПОБеДЫ 

В г. еКАТеРИНБУРГе
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Большая часть материалов касается судьбы людей, внесших вклад в дело Победы на 
фронте или в тылу [30–32], часть материалов посвящена боевым действиям на фронтах 
войны [33–35], еще ряд выступлений освещает использование оружия [36; 37] и другие 
проблемы. 

Третья секция была посвящена духовному источнику Победы. Здесь было сделано  
30 докладов, приняло участие в их подготовке 36 чел. Среди них 7 докторов наук, профес-
соров, 13 кандидатов наук доцентов, 6 учителей, 5 аспирантов, 6 студентов. 

Большая часть сообщений касается культуры в самой широкой ее интерпретации [38–
40]. Довольно много докладов о кинематографе [41; 42]. Странным кажется присутствие в 
этой секции статей об ученых в годы войны, хотя сами статьи интересны [43–45]. Духовно-
сти просвящено первое выступление [46]. Совершенно непонятным является присутствие 
в секции выступления на тему о создании специальных лагерных судов [47] или о выборах 
в чкаловской области [48].

четвертая секция была посвящена роли истории Великой войны в процессе образова-
ния и патриотического воспитания. Здесь было сделано 33 доклада, в подготовке которых 
участвовали 42 чел. Среди них 1 доктор наук, профессор, 7 кандидатов наук, доцентов,  
30 учителей, 4 студента. 

Большая часть выступлений свелась к проблемам воспитания и проявления патриотиз-
ма [49–52] и связанного с этим образования [53–55], обратив внимание на качество учеб-
ников по истории [56; 57].

Пятая секция была посвящена оценке Второй мировой войны в современных интерпре-
тациях истории с упором на проблемы и дискуссии. Здесь был сделан 21 доклад, в подго-
товке которых участвовали  22 чел. Среди них 9 докторов наук, профессоров, 9 кандидатов 
наук, доцентов, 4 учителя.

Вполне в соответствии с названием секции выступления на ней отличались разнопла-
новостью и нестандартным пониманием проблем и исторических подходов. Среди нестан-
дартных подходов были методологические выступления [56; 59] и проблемы патриотизма 
в условиях глобализации [60], ряд выступлений прояснял вопросы с деятелями, которых 
еще не давно называли фальсификаторами истории [61–64]. Интересными были материа-
лы о личностном восприятии войны и памяти о ней [65]. Были затронуты вопросы гео-
политики [66] и проблемы цены Победы [67]. Были затронуты и вопросы уроков войны в 
плане обеспечения национальной безопасности в наши дни [68].

Всего в работе конференции приняло участие несколько сот человек. Среди них ветера-
ны войны, 40 докторов наук, профессоров, 63 кандидата наук, доцента, учителя, студенты. 
Среди ученых, наряду с представителями России, были ученые из Белоруссии, Венгрии, 
Германии, Казахстана, Китая, Польши, Туркмении, Франции, Украины. 

Так прошли Девятые Уральские военно-исторические чтения. Таким образом, состоял-
ся не только праздник, посвященный Победе, но и серьезный разговор, обсуждение, обмен 
мнениями представителей общественности, ученых, ветеранов о войне во всех ее проявле-
ниях и о необходимости учета ее уроков для современности.
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15 апреля 2015 г. безвременно скончался 
наш коллега, один из ведущих отечественных 
историков-американистов, доктор исторических 
наук, профессор, главный научный сотрудник 
Центра североамериканских исследований Ин-
ститута всеобщей истории РАН (ИВИ РАН), член 
Научного совета РАН по проблемам российской 
и мировой экономической истории, Российской 
ассоциации историков-американистов Борис Ми-
хайлович Шпотов.

Борис Михайлович был одним из крупнейших 
специалистов по истории экономики и бизнеса в 
США, советско-американских экономических от-
ношений 1920–1930-х гг.

В 1971 г. Борис Михайлович с отличием окон-
чил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в 1975 г. успешно за-
щитил кандидатскую  диссертацию на тему «Восстание под предводительством 
Даниэля Шейса в 1786–1787 гг. и народные движения на завершающем этапе 
американской революции XVIII в.» (Институт всеобщей истории АН СССР), в 
1990 г. – докторскую диссертацию «Промышленный переворот в США (конец 
1800-х – начало 1860-х гг.)» (Институт всеобщей истории АН СССР).

Фундаментальные научные труды Б. М. Шпотова стали классикой россий-
ской американистики, заслужили признательность широкой научной обществен-
ности в России и за рубежом. Он автор монографий «Фермерское движение в 
США, 1780–1790-е гг.» (М., 1982); «Промышленный переворот в США: в 2 ч.» 
(М., 1990); «Генри Форд: жизнь и бизнес» (М., 2003; 2-е изд. – 2005). В 2014 г. за 
книгу «Американский бизнес и Советский Союз, 1920–1930-е годы: Лабиринты 
экономического сотрудничества» (М., 2013). Б. М. Шпотову была присуждена 
премия имени академика РАН И. Д. Ковальченко. 

Борис Михайлович неоднократно выступал с докладами на международных 
конгрессах по экономической истории,  конференциях по различным пробле-
мам бизнес и социальной истории, выезжал в научные командировки в США по 
грантам Фонда Фулбрайта, входил в состав редколлегий ряда ведущих научных 
периодических изданий, таких как «Экономическая история», «Американский 
ежегодник», «Обозрение по экономической истории», продолжающегося изда-
ния «История мировой экономики».

Ушел из жизни талантливый историк,  внесший большой вклад в развитие 
отечественной американистики и экономической истории. Мы глубоко скорбим 
и разделяем всю горечь огромной утраты. 

   ПАМЯТИ УЧЕНОГО ПОСВЯЩАЕТСЯ         

Научный совет по проблемам российской 
и мировой экономической истории;

Редколлегия научного журнала «Экономическая история»
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Уважаемые коллеги!
Редакция научного журнала «Экономическая история» (ISSN 2078-9831) принимает к рассмо-

трению научные статьи, аналитические и библиографические обзоры, рецензии. 
Планируемые рубрики: 
1. Методологический выбор в современных историко-экономических исследованиях.
2. Модернизационные парадигмы в экономической истории России.
3. Экономическая политика государства: история, современная практика, перспективы.
4. Индустриальное наследие России.
5. «Жизненная история» провинциального предпринимательства.
6. Аграрная история.
Публикация статьи бесплатная.
Требования к оформлению материалов:
1. Классификационные индексы Универсальной десятичной классификации (УДК), 

Библиотечно-библиографического классификатора (ББК) (в верхнем левом углу).
2. Инициалы и фамилия автора (выравнивание по центру, кегль шрифта 14).
3. Название статьи (выравнивание по центру, кегль шрифта 14).
4. Ключевые слова (не более 15, выравнивание по ширине страницы, кегль шрифта 12).
5. Аннотация статьи (выравнивание по ширине страницы, кегль шрифта 12).
6. Инициалы и фамилия авторов на английском языке (выравнивание по центру, кегль шрифта 14).
7. Название статьи на английском языке (выравнивание по центру, кегль шрифта 14). 
8. Аннотация на английском языке (выравнивание по ширине страницы, кегль шрифта 12).
9. Текст статьи объемом 10–15 машинописных страниц формата А4, включая рисунки, таблицы 

и графики. Текст оформляется в редакторе Word для Windows в формате RTF или DОC; шрифт 
Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал. Количество рисунков – не более 4. На рисунки 
должны быть ссылки. Подрисуночные подписи выполняются 12-м кеглем. Отдельно представля-
ются рисунки в формате .jpeg. Таблицы набираются 12-м кеглем. На таблицы должны быть ссылки.

10. Пристатейный библиографический список (ссылки оформляются в квадратных скобках) 
(кегль шрифта 12, выравнивание по ширине страницы). Список строится в алфавитном порядке.

11. Сведения об авторах (кегль шрифта 12, курсив): Ф. И. О. полностью, ученая степень, звание, 
должность, область научных интересов, количество научных публикаций, контактная информация.

Текст статьи представляется на бумажном и электронном носителях.
К статьям, направляемым в редакцию, прилагаются:
1. Заявление автора на имя главного редактора.
2. Две внешние рецензии.
3. Акт экспертизы (для авторов из МГУ им. Н. П. Огарева оформляется в Центре трансфера 

технологий и утверждается проректором по научной работе).
4. Лицензионный договор.
5. Рекомендация научного руководителя для аспирантов.
Требования к файлам:
1. В качестве имени файла использовать фамилию первого автора на русском языке 
(например: Иванов.doc).
2. Имена файлов иллюстраций должны совпадать с их номерами в тексте
(например: Рис. 1.jpeg).
3. Электронная версия статьи и рисунков может быть на любом носителе.
Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что она принята к публикации. После 

получения доработанного текста рукопись вновь рассматривается редколлегией. Доработанный 
текст автор возвращает в редакцию вместе с первоначальным экземпляром статьи, а также ответа-
ми на все замечания. Датой поступления статьи считается день получения редакцией окончатель-
ного варианта статьи.

Правила оформления статей, образцы документов, порядок рецензирования представлены на 
сайте Историко-социологического института Мордовского государственного университета. 

Режим доступа: http://www.isi.mrsu.ru/journals/economic_history/index.html
Редколлегия оставляет за собой право отбора статей для публикации.
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Dear colleagues!
The editorial office «Economical history» (ISSN 2078-9831) takes into consideration the scientific 

articles, analytical and bibliographic reviews, reviews.
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1. The methodological choice in contemporary historical and economic researches.
2. The modernization paradigms in the economic history of Russia.
3. State economic policy: history, the current practice and prospects.
4. Russian industrial heritage.
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6. The Agrarian History.
Publication of articles is free.
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Tables are typed the 12th a size. The tables must be referenced;

10. The bibliographic list (references are made in square brackets) (font size 12, width alignment of 
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11. information about author (font size 12, italics): full names completely, scholastic degree, scientific 
title, academic position, sphere of scientific interests, number of scientific publications, contact information.

Text of the article is submitted on paper and electronic storage medium.
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1. The author’s application of the chief editor;
2. Two outer reviews of the article, compiled by specialists in the field of research of the author(s). The 
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the article, and recommendations for publication in the journal. The reviews are submitted on paper. The 
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3. The act of expertise (for authors from Ogarev Mordovian State university the act is made at the 
Technology Transfer Center and approved by the vice-rector on scientific work).

4. A license agreement;
5. A recommendation of the supervisor for graduate students and applicants.
The file requirements: 
1. As the file name should be used the name of the first author in Russian (for example: Ivanov.doc); 
2. The file names of illustrations should coincide with their numbers in the text (for example: Drawing. 

1.jpeg); 
3. An electronic version of the article and pictures can be in any medium.
Returning of the manuscript to the author for revision does not mean that it is accepted for publication. 

After receiving the revised text it shall be reviewed by the editorial board. The revised text of the author 
returns to the editorial office together with the original copy of the article, as well as responses to all 
comments. Date of receipt of the article is the day of getting by the editorial office of the final version of 
the article.
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