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(ИВАНОВО)

О РОЛИ МОНОПОЛИЙ В КОЛОНИАЛЬНОЙ ИОЛИТИКЕ АНГЛИИ
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

К олониализм является  важ нейш ей основой и одной из коренных черт империа
лизма; сохранение колониальной системы грабеж а и насилия означает сохранение 
империализма вообще.

В. И. Л енин подчеркивал, что не мож ет быть достигнуто полное национальное 
освобождение порабощ енных народов без их экономического освобождения от гнета 
монополий ’. Выяснение и разоблачение специфических методов экономической экс
плуатации колоний и зависимы х стран  при империализме представляет поэтому ак
туальны й интерес. В. И. Л енин отмечал важ ность изучения экономической политики 
английского империализма в колониях в начале XX в.2, видя в ней исходный пункт 
и основу социальной истории Англии и Б ританской империи в целом в эпоху импе
риализма.

Задача настоящ его сообщ ения заклю чается в выяснении экономических методов 
эксплуатации колоний и зависимы х стран английскими монополиями и банками в 
начале XX в.

В английской литературе, посвящ енной колониальной политике Англии в начале 
XX в., ясно различаю тся два направления: империалистическое и социалистическое.

И мпериалистическая литература основывается на идеях виднейш их идеологов 
империализма: Дж. Сили, Ч. Дилка, Д. Фруда, а такж е империалистических деяте
лей: С. Родса, Дж. Чемберлена, А. М илнера, Кромера и др. В ней нет даж е намека 
на научную  разработку проблемы империализма. Все дело сводится к  оправданию  
империалистической колониальной политики.

Колониализм рекламируется бурж уазны м и писателями как  п анацея  в борьбе с 
социализмом. Захват новых рынков, новых источников сы рья и продовольствия, ко
лонизация и эксплуатация экономически отсталых континентов объявляю тся един
ственным средством установления классового «мира» в стране. Экспорт капитала, 
приведший к резкому усилению  эксплуатации зависимы х и колониальны х стран, 
бурж уазны е экономисты выдают за основной метод «насаж дения цивилизации» в 
этих странах 3.

А нглийская коммунистическая и прогрессивная л и тер ату р а4, анализируя мето
ды и характер  эксплуатации колоний и зависимых стран, раскры вает действитель
ную картину, показы вая, что все прибыли от эксплуатации колоний получают моно
полии и крупнейш ие банки, а расходы по их эксплуатации и удерж анию  в составе 
Империи несут трудящ иеся массы Англии.

1 См. В. И. Л е н и  н. Соч., т. 18, стр. 369.
2 См. В. И. Л е н и н. Соч., т. 24, стр. 367.
3 См. Ч. Г о б с о н .  Экспорт капитала. М.— Л., 1928, стр. 92.
4 К  этой литературе можно отнести серийные сборники «B ritish Im peria lism  in 

Malaya». London, 1926; «British Im peria lism  in E ast Africa». London, 1926; работу
С. А ароновича «Британский монополистический капитал». М., 1956; работы Палм 
Д атта, прежде всего «The F inal Crisis». London, 1935 и «Кризис Британии в Британ
ской империи». М., 1954 и др.
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*  *  *

Особенностью исторического развития Англии в начале XX в. было то, что она 
вступила в эпоху империализма, уж е обладая обширной колониальной империей 
В последней четверти XIX в. произош ло огромное территориальное расш ирение анг
лийских владений. У становилось финансово-экономическое господство А нглии над 
многими слаборазвитыми сельскохозяйственными странами. В это ж е время ряд ста
рых английских колоний, населенны х выходцами из Англии и континентальной Ев
ропы — Colonies by S ettlem ent,— превратились в доминионы. И зменились такж е и 
методы эксплуатации колоний и зависимы х стран.

Англия приняла в конце XIX в. весьма активное участие в территориальном 
разделе мира. За период с 1874 но 1902 г. она захватила территорию  в 4750 тыс. кв. 
миль, населенную  90 млн. чел о в ек s. С 1881 по 1901 г. население английских коло
ний в Ю жной А фрике за  счет территориальны х захватов увеличилось с 1123 тыс. 
до 4992 тыс. человек (приблизительно в 4 р аза), а по всей остальной А фрике — 
в 25 раз — с 1101 тыс. до 26915 тыс. ч ел о в ек 6. К ак раз в это время устанавливалось 
английское господство в Египте (1882 г.), в Восточной А фрике и т. д. Продолжались 
захваты  тихоокеанских островов и некоторых еще окончательно не разделенны х 
территорий в Азии (М алайя и др.).

Закабаление Е гипта явилось важ ной вехой в истории английской колониальной 
экспансии. Если ранее политическая аннексия служ ила обычно исходным моментом 
для экономической эксплуатации, осущ ествляемой главным образом посредством 
развития торговли («торговля следует за ф лагом»), то подчинение Египта началось 
с английского экономического, преж де всего финансового, проникновения: с созда
ния компании Суэцкого канала, «египетских» торгово-финансовых компаний и бан
ков (Сельскохозяйственный банк Египта и др). Д альнейш ее развитие английской ко
лониальной экспансии (захват внутренних районов Малайского полуострова, Ю жной 
и Восточной А фрики) продолжалось именно таким  образом: финансово-экономиче
ское проникновение вело к политической аннексии, которая в свою очередь обеспе
чивала условия для дальнейш его экономического закабаления страны.

Методы империалистического захвата были многообразны, но их можно свести 
к следую щ им четырем основным формам установления британского контроля:

1. Военные захваты , осущ ествлявш иеся непосредственно правительственны ми 
войсками,— основной и главны й способ насаж дения «британской цивилизации среди 
варварства и дикости». Т ак  были покорены Судан, Бирма и др.

2. Дипломатический нажим, подкрепленный военными и экономическими санк
циями и ш антаж ом ,— этот метод апологеты английского империализма (Люкао и 
др.) назы ваю т «мирным соглаш ением с друж ественны ми правительствами». Так 
были приобретены, например, Кипр и Вей Хай Вей.

3. Использование туземных правителей как  марионеток в руках английских со
ветников. Так, в Кении местный царек «уступил» свой двухмиллионны й народ англи
чанам за  ежегодную  пенсию в 17 тыс. ф. ст.; в 1884 г. правитель Базутоленда «до
бровольно» реш ил передать свою страну под британский контроль и т. д.

4. Создание специальны х привилегированны х компаний: «Бритиш  Норс Борнео» 
(1881), «Ройял Нигер К°» (1886), «Империал Бритиш  Ист А фрика К°» (1888), «Бри
тиш  Саус А фрика К°» (1889). Основная их ф ункция заклю чалась в установлении 
собственными вооруженными и финансовыми силами контроля над новыми терри
ториями. Когда эта задача была выполнена, компании были ликвидированы, а при
обретенные ими территории переш ли в  качестве колоний под непосредственный 
правительственны й контроль.

К олониальная экспансия британского империализма осущ ествлялась в конце 
XIX в. в ожесточенной борьбе с другими империалистическими держ авами, прежде 
всего с Германией (в Африке, на Ближ нем  Востоке, в Китае, Л атинской А мерике), 
а  такж е с Ф ранцией (в А фрике и И ндо-К итае), с Россией (в Иране, на Ближ нем 
и Дальнем Востоке).

5 Е. A. W  а 1 к  е г. The B ritish  Em pire. H arvard , 1956, p. 98.
6 По данны м «S tatistical A bstrac t for th e  B ritish  Em pire», London, 1912, AS 8,

p. 1—2.
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До англо-бурской войны английское правительство считало своими основными со 
перниками в грабеж е колоний Россию и Ф ранцию  и пыталось договориться с Гер
м анией о разделе спорных районов и совместных вы ступлениях против колониаль
ной экспансии со стороны Ф ранции и России 7. А нгло-бурская война явилась пере
ломным моментом. Она вскры ла непримиримость англо-германских колониальны х 
противоречий, преж де всего в Африке. В то ж е время она показала, что английская 
военная мощь в условиях быстрого роста могущ ества Германии уж е недостаточна 
для сохранения британской колониальной империи методами традиционной поли
тики  «блестящей изоляции». С этого времени А нглия вступила на путь заклю чения 
военно-политических и экономических соглаш ений. Б ы ли  подписаны договоры с 
Японией (1902 г.), с  Ф ранцией (1904 и 1909 гг.) и с Россией (1907 г.). С клады валась 
та расстановка сил главны х держ ав, соперничество м еж ду которыми привело к пер
вой мировой империалистической войне.

К началу этой войны Б ританская империя заним ала территорию  в 12,7 млн. кв. 
миль, из которых на долю метрополии приходилась 121 тыс., т. е. менее одной сотой. 
Общая численность населения империи составляла 431 млн. человек, причем белого 
самоуправляю щ егося населения Англии и доминионов было всего 60 млн., или  менее 
одной седьмой 8. Однако английский колониализм не ограничивался достигнутым. Он 
простер свои щ упальца далеко за пределы  собственно Британской империи. Англий
ский капитал  осущ ествлял финансово-экономическое закабаление такж е и формально 
независимы х стран, вроде Турции, П ортугалии, стран Л атинской Америки.

*  *  *

С вступлением  Англии в стадию империализма не только в промыш ленности 
метрополии, но и в промыш ленности, создававш ейся в колониальны х и  зависимых 
странах, стали  возникать и быстро расти капиталистические монополистические 
объединения. Вскоре они уж е играли реш аю щ ую  роль в эксплуатации колоний и 
слаборазвитых стран. Если переломным периодом в монополизации английской эко
номики явились 90-е годы, то для английской колониальной промыш ленности таким 
периодом были 900-е годы 9. И звестны три классические формы монополий: картели, 
тресты  и концерны.

Полный контроль над мировым производством каучука позволил ведущ им анг
лийским компаниям  вместе с инвестиционным трестом «Рабер плантейш нз» организо
вать монополистическое объединение картельного типа для фиксирования цен — 
корней. С талкивая в конкурентной борьбе на мировом рынке ппоизвотштелей ю ж
ноамериканского и дальневосточного каучука, это объединение английских ф инан
систов смогло диктовать цены производителям каучука, а такж е завы ш енны й уро
вень ф рахта, страховы х пошлин, комиссионных уп лат банкам и  т. д. В результате, 
в течение 1911—1914 гг., несмотря на рост мирового спроса на каучук, цены, выпла
чиваемые производителям каучука, резко упали, цепы  ж е на реэкспортируемый и з 
Англии каучук  повысились.

Весьма распространенной формой английских монополий стали  тресты. Тресты 
вертикального характера, охваты вавш ие группу предприятий различных, обычно 
смеж ны х отраслей промыш ленности, как  правило, вначале не имели монополии да
ж е на региональны х рынках. В дальнейш ем, расш иряясь за  счет слияния, поглоще
ния и т. д., они в больш инстве случаев переходили к сравнительно узкой специализации 
производства, превращ аясь в горизонтальны е тресты. Так, трест «Данлоп рабер К0» 
возник в 1900 г. как  объединение предприятий тяж елой промыш ленности — метал

7 О сущ ествлением этой политики явились: англо-германский договор 1886 г. о  
разделе Восточной А фрики; установление англо-германо-американского протектората 
над Самоа (1889 г.); соглаш ение Гельголанд — Занзибар (1890 г .); переговоры 1898— 
1899 гг. о дальнейш ем разделе Африки и островов Тихого океана; предварительны й 
раздел К итая в 1900 г.

8 Р. П а л м  Д а т т. К ризис Б ритании и Британской империи, стр. 82.
9 Ранние объединения картельного типа в колониальной торговле создавались 

одновременно с появлением картелей и пулов в метрополии в 70-х годах. Но эти 
соглаш ения, как  и все ранние картели, были недолговечны и разваливались под 
влиянием  конъю нктурны х изменений.
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лургических, химических заводов, угольны х ш ахт. В дальнейш ем он приобрел круп
ные каучуковы е плантации, а затем, используя сталь своих старых заводов и кау
чук, стал монополистом шинного производства, образовав «Данлоп пнеймэтик 
тайр К 0».

Тресты горизонтального характера уж е в 900-х годах, как  правило, контроли
ровали 90—100% производства данны х товаров. Например, мы ловарение в мировом 
масш табе контролировалось меж дународным трестом «Ливер брадзерс», образовав
ш имся в 1906 г. из слиян ия  И  ф ирм с общим капиталом 12 млн. ф. ст. Ф илиалы  
треста были разбросаны по всему миру, их можно было найти в США, Японии, К ана
де, Голландии, Бельгии, Франции, Китае, Австралии, Ю жной Америке.

М ощные финансовые союзы компаний и трестов — концерны  — развивались 
прежде всего в военной и колониальной промыш ленности.

В оенная промыш ленность Англии в начале XX в. была в основном сконцентри
рована в руках  трех мощных концернов: «Армстронг, Витворте энд К° лимитед»; 
«Виккерс санс энд Максим, лимитед»; «Кэмл, Л эрд энд К°». В последние годы перед 
войной вы двинулся такж е концерн Торникрофта 10. А нглийские военные концерны  
быстро распространили свое влияние на весь мир. Виккерс владел крупными ж еле
зорудными и  медными рудниками в Испании, контролировал несколько сталелитей
ных заводов в Ш веции, имел судостроительные верфи в К анаде; в декабре 1913 г. 
он получил концессию от царского правительства на строительство завода по про
изводству вооруж ения в Ц арицыне и создал для этого дочернюю компанию с акцио
нерным капиталом в 1500 тыс. ф. ст.п . Наиболее сильны  были позиции английских 
военных концернов Виккерса и Армстронга в военной промыш ленности И талии |2. 
Эти концерны снабж али вооружением многие зависимые страны: Турцию, П ортуга
лию, страны  Л атинской Америки !8.

В нефтяной промыш ленности, чисто колониальной по своему сущ еству и , ш от
ландский концерн объединил в финансовом отнош ении ш отландские неф тяны е компа
нии «Скотч минерал ойл» и др. и  компанию  «Бирма ойл», которая ф актически имела 
монополию на нефтедобычу в Бирме и в долине р. И равади в Индии ls. Ещ е более мо
гущ ественным был нефтяной концерн «Ройял Датч шелл» — объединение трех мощ
ных ф инансовых групп: «Ройял Датч К0», русского нефтяного треста Ротш ильда 
и «Ш елл транспорт энд трейдинг К0». Он контролировал добычу нефти иа К авказе, 
в Индонезии, К итае и других странах Востока, участвовал в эксплуатации румынской 
нефти («Астра компани»), галицийской нефти («Премьер ойл энд п а й н л а й н К 0») и т. д..

Англия, в силу того, что концентрация капитала опереж ала концентрацию  про
изводства, стала родиной специфических монополистических организаций типа кон
цернов — инвестиционных трестов и Holding-Com panies, или обществ финансирова
ния. Наибольш ее распространение эти тресты получили в промыш ленности коло
ниальных и зависимы х стран, находивш ихся под британским контролем.

Основная отрасль промыш ленности Ю жной А фрики — горнодобываю щ ая — к 
1913 г. была сосредоточена в руках двух инвестиционных концернов — «Рэнд майна 

лимитед» и «Сентрал майнинг корпорейшн». Концерн «Рэнд майнз лимитед» 
с общим акционерны м капиталом  в 3,7 млн. ф. ст. вы ступал как H olding-Com pany

Мощь этих концернов показы ваю т следующие данные:

Концерны

A rm strong
V ick ers (вместе с Beadm ore and Со) 
C am m ell, L aird  and Со 
.1. Brown and Co 
C oventry  O rdnance W orks

(«Econom ist», 26.IV . 1913, p. 983)

А кционерны й  
ка пит ал  
в ф. ст.

9 512 500 
12 291 000 

4 073 395 
3 573 000 
1 400 007

11 «Economist», 31.1.1914, р . 225.
12 «Economist», 12.IV.1913, р. 872.
13 «Economist», 31.VIII.1907, р . 1470.
14 В самой А нглии весьма незначительны е запасы  нефти были открыты  тольк» 

в Ш отландии.
15 «Economist», 31.XII.1910. р. 1326.
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по отношению к  22 горнодобывающим ком паниям  16. «Майнинг корпорейшн», моно
полистическая организация такого ж е типа, распространила свое влияние и за пре
делы  Ю жной Африки, контролируя, в частности, нефтяны е богатства Тринидада.

В каучуковой промыш ленности инвестиционный трест каучуковых плантаций 
«Рабер плантейш нз» контролировал к 1910 г. 17 каучукопроизводящ их компаний, в 
том числе «Англо-Мелей» 17.

А нглийские монополистические объединения, за немногим исключением, сразу 
■принимали меж дународный характер, монополизируя не только внутренний, но и 
внеш ние рынки. Важной формой экономической экспансии английских монополий 
явилось участие их в меж дународных союзах — экспортных синдикатах, целью ко
торых был раздел и монопольная эксплуатация мировых рынков.

* *  *

Уже с 80-х годов X IX  в., наряду с экспортом товаров и монопольной эксплуа
тацией источников сырья, стал играть все более важ ную  роль экспорт английского 
капитала в колониальные и зависимые страны. Усиление экспорта капитала стиму
лировалось сверхприбылью, которую получали капиталисты  от эксплуатации зави
сим ы х стран и колоний 18.

В 1913 г. из общей суммы в 3,7 млрд. ф. ст. инвестированного за границей анг
лийского капитала около половины (1,8 млрд. ф. ст.) было размещ ено в странах Б ри 
танской империи, 764 млн. ф. ст.— в странах Л атинской Америки, 754 млн. ф. ст.— 
в США и около 200 млн. ф. ст.— в Европе 19.

В. И. Ленин отмечал, что «в качестве государства-кредитора она (А нглия) все 
больше и больше опирается на колониальные, политически более или менее зави
симые области» 20. Действительно, в 1902—1903 гг. доходы Англии от колониальных 
займов составили 21,4 млн. ф. ст., а от заграничны х 7,56 млн. ф. ст., в том числе от 
европейских лиш ь 1,48 млн. ф. с т .21

Экспорт английского капитала был тесно связан с экспортом промыш ленных 
товаров в колонии и зависимые страны и импортом оттуда промыш ленного и про
довольственного сырья и стимулировал их рост. Экспорт капитала развивался весьма 
неравномерно, но с общей тенденцией к возрастанию. С 1886 по 1890 г. ежегодно эк
спортировалось от 60 до 82 млн. ф. ст. В годы англо-бурской войны экспорт капитала 
упал, но с 1903 г. он снова быстро возрос и достиг в 1912 г. 226 млн. ф. с т .22

Экспорт капитала осущ ествлялся трестами и концернами в форме капиталовло
ж ений в предприятия за границей, путем акцептации акций и облигаций колониаль
ных и иностранны х компаний, финансирования внеш ней торговли, а такж е путем 
разм ещ ения крупнейш ими депозитными и колониальными банками иностранных зай 
мов на лондонском денежном рынке. Средства, полученные по этим займам, расхо
довались зависимыми странами на финансирование английских ж е компаний по 
строительству ж елезны х дорог 2з, добыче полезны х ископаемых, а такж е на вооруже
ние, содерж ание государственного аппарата и оплату процентов по ранее получен
ным займам.

16 «Economist», 26.IV.1913, р. 981.
17 «Economist», 1.Х.1910, р. 647.
18 Лефельдт в 1913 г. подсчитал, что процент прибыли, который получали компа

нии, ведш ие дела за  границей, был в среднем на 1,25 выше, чем у компаний в метро
полии.— G. W. E d w a r d s .  Investing  in Foreign Securities. New York, 1926, p. 7.

19 S. L e a c o c k .  Economic P rosperity  in  the B ritish  Em pire. London, 1930. 
p. 131—132.

20 В. И. JI e н и h . Тетради по империализму. М., 1939, стр. 398.
21 См. т а м  ж е .
22 Ч. Г о б с о н .  Экспорт капитала, стр. 177.
23 В частности, больш ая часть муниципальных и  правительственны х займов 

К анады  ш ла на ежегодные субсидии железнодорожным компаниям и компаниям по 
производству электроэнергии. «Канадиеы норзерн рейлуэй К°» получала постоянную 
субсидию  в сумме 6400 долл. на строительство каждой мили ж елезнодорожного полот
на общей протяж енностью  в 250 миль. В 1913 г. эта компания получила дополнитель
ную субсидию в разм ере 15 млн. долл. на строительство новых железнодорожных 
линий.— «The Investo rs’ Review». London, 1913, p. 789.
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Займы  предоставлялись обычно на кабальны х условиях. Так, например, для 
-обеспечения вы платы  правительством П еру долга в размере 23 млн. ф. ст. в 1890 г. 
■была создана П еруанская корпорация, которая получила в концессию на 66 лет все 
ж елезны е дороги страны, залеж и  гуано, государственные ш ахты  и землю, а такж е 
ежегодную  субсидию в 80 тыс. ф. ст.24. Создание этой корпорации ф актически озна
ч ал о  превращ ение П еру в экономическом отношении в английскую  колонию. Подоб
ным ж е образом и английский заем правительству Л иберии в 1907 г. в размере 
100 тыс. ф. ст. означал установление полного английского финансово-экономического 
господства над страной. Для обеспечения займ а и контроля над его использованием 
-были созданы  английский колониальный банк «Гавермент бэнк оф Либериа», а так
ж е «Либериен дивелопмент К°», которая получила монопольное право на добычу ми
нерального сы рья, строительство ж елезны х и  шоссейных дорог, установление теле
графной связи и др.

Английский заем Н икарагуа в 1910 г. был обеспечен тамож енны м сбором, дохо
дами от табачной и водочной монополий 25, а заем, предоставленный Греции в том 
ж е году, был гарантирован прибылями от государственной почтовой и табачной моно
полий и тамож енны ми сборами Пирейского п о р т а 26.

Нередко условием предоставления займа объявлялось освобождение английских 
товаров от ввозных пошлин, установление для них преференциальны х тарифов или 
•освобождение английских компаний на продолжительный срок от всех налогов. Так, 
заем Чили в 1907 г. был обусловлен значительны м сниж ением пошлин на ввозимые 
английские товары 27, а заем Бразилии — освобождением английских ж елезнодорож 
ных компаний от налогов н а  40 л е т 28.

П олучение английских займов означало во многих случаях  не только установ
лени е контроля над экономикой страны, но и ее политическое закабаление. Х арак
терным в этом отношении В. И. Л енин считал английский заем Китаю в 1913 г. Его 
целью было «довести дело до банкротства Китая» 29, полностью подчинить империа
листическому контролю экономику страны. Заем  долж ен был неизбежно обессилить 
К итайскую  республику и помочь Ю ань Ш и-каю в установлении военной диктатуры. 
В то же время этот заем был удобным средством ограбления и мелких держ ателей 
акций в самой Англии. «Заем заклю чен на сумму около 250 миллионов рублей,— пи
сал В. И. Л енин,— по курсу 84 за 100. Это значит: бурж уа «Европы» платят китайцам 
210 млн.; а с публики они берут 225 млн. рублей. Вот вам сразу, в несколько недель, 
чистая прибыль в 15 м иллионов р уб лей /» 30.

С конца XIX в. английские депозитные и особенно колониальные банки начали 
практиковать установление прямого контроля над сельским хозяйством, промыш
ленностью  и ж елезны ми дорогами других стран, главным образом посредством раз
мещ ения и акцептации акций колониальны х компаний. К олониальные банки ста
новились основными каналам и проникновения английского финансового капитала. 
Эти банки помогали создавать ф илиалы  промыш ленных компаний, учреж дали  новые 
компании, покупали предприятия или становились их совладельцами, монополизиро
вали ключевые отрасли народного хозяйства колониальны х и зависимы х стран — 
ж елезны е дороги, горнодобывающую промыш ленность, вывоз сельскохозяйственного 
сы рья я  продовольствия.

Ф инансирование ж елезнодорожного строительства издавна являлось важ нейш им 
элементом вывоза английского капитала. В первой половине XIX в. А нглия ф инан
сировала ж елезнодорожное строительство главным образом в Европе, затем основным 
районом ж елезнодорожного строительства на английский капитал стали США, а в 
90-е годы XIX в. началось перемещ ение центра железнодорожного строительства в 
К анаду и страны Л атинской Америки 3|. Только за три года (1905—1907) английские

24 «Economist», 10.V.1913, р. 1088.
25 «Economist», 17.IX.1910, р. 560.
26 «Economist», 30.VII.1910, р. 214.
27 «Economist», 25.1.1908, р. 163.
28 «Economist», 26.Х.1907, р. 1820.
29 В, И. Л е н и н. Соч., т. 19, стр. 9.
30 Т а м ж  е, стр. 78.
31 В 1908 г. «Economist» писал: «В течение последних п яти  или ш ести лет у 

■вкладчиков возобладала реш ительная тенденция и зъять  свои капиталовлож ения из
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капиталовлож ения в аргентинские ж елезны е дороги увеличились приблизительно на 
35% — со 102 до 137 млн. ф. с т .32 П ротяж енность ж елезнодорож ны х линий в К анаде 
с 1885 по 1906 г. выросла вдвое и составила 21,5 тыс. миль 33, из них только около> 
2 тыс. миль принадлеж ало государству, остальные дороги контролировались тремя 
крупными английскими компаниями: «Канадиен Пасифик», «Гренд Транк», «Канади- 
ен Норзерн». В 1914 г. ж елезнодорож ная сеть К анады  составила уж е 40 тыс. м и л ь 34.. 
Крупное ж елезнодорожное строительство развернулось в начале XX в. на аф рикан
ском континенте. А нглия в 1908 г. владела 16 колониальны ми (главным образом ин
дийскими) железнодорожными компаниями, 23 иностранными (главным образом в ла
тиноамериканских странах и Т урции), участвовала в 24 американских ж елезнодо
рож ны х компаниях 35.

Английские железнодорожные компании, используя свои позиции в экономи
ческой ж изни, часто подчиняли себе правительственны е учреж дения зависимых: 
стран, используя их в своих ф инансовых махинациях с целью  получения сверхпри
былей. В случае капиталистической нерентабельности ж елезны х дорог администра
ция колоний нередко вы купала их но завыш енным ценам. Т ак была куплена еги
петским правительством ж елезная  дорога К аир — Х елуян у «Иджипшн делта лайт 
рейлуэй К°» за 92 307 ф. ст. с немедленной выплатой в звонкой монете зб. А налогич
ным образом наж ивались крупны е ж елезнодорож ные компании в Индии 37. В латино
ам ериканских странах английские компании эксплуатировали государственные 
ж елезны е дороги в обеспечение вы платы  государстьеняого долга или окупали их 
по деш евке для установления полного контроля над ж елезнодорожной сетью страны. 
В Аргентине «Сентрал А рдж ентина энд Буэнос-Айрес К°» и «Розарио рейлуэй К°» 
в январе 1908 г. купили, несмотря на сильную оппозицию в конгрессе, государствен
ную железнодорожную  компанию  «Эндайн рейлуэй К0» по низкой цене: за 27 млн. 
долл., в рассрочку на четыре года 38.

Ж елезнодорож ные компании присваивали себе при содействии местных прави
тельств огромные земельные и лесные массивы, что такж е служило важ ны м источ
ником сверхприбылей, дополнительным средством закабаления местного населения. 
Земельные владения, переданные канадским правительством английским ж елезно
дорожным компаниям , заним али в 1911 г. площ адь в 55 256 тыс. акров, что на 23 тыс. 
акров превыш ало территорию Англии и Уэлса 39.

Развитие железнодорожного строительства делало возможным эксплуатацию  
сы рьевы х ресурсов этих районов и стран. Быстро увеличивался приток капитало
влож ений в добывающую промыш ленность. А нглийские инвестиции в серебряные- 
рудники провинции Онтарио (К анада), составлявш ие в 1903 г. всего 5 тыс. ф. ст., 
достигли в начале 1907 г. 73 млн. ф. ст. 40

А нглия добилась на мировом ры нке монополии на добычу и реализацию  ряда 
важ нейш их видов минерального сы рья и драгоценных металлов — кобальта, асбеста, 
ртути, олова, алмазов, в значительной степени золота. А нглийская горнодобываю щая 
компания «Рио Тинто» монополизировала мировую добычу ртути и в значительной 
степени меди. А нглийские нитратовые компании контролировали 75% производства 
селитры в Ч или 4I. Английскими компаниями в Британской империи в 1906 г. добы
валось золота на 49,6 млн. ф. ст. при общемировой добыче в 81 млн. ф. ст. (по стои
мости) 42. При этом добыча золота в России, М ексике и других странах в значителъ-

предприятий метрополии и влож ить их в  иностранны е предприятия, преж де всего в 
акции находящ ихся под английским контролем и управлением  ж елезны х дорог Ю ж
ной Америки, особенно Аргентины».— «Economist», 22.11.1908, р. 370.

32 Ibidem .
33 «Economist», 29.VI. 1907, p. 1094.
34 О. S k e l t o n  and W.  S h e p h e r d .  Our N eighbours. New H aven, 1919, p. 209.
35 «Economist», 18.1.1908, p. 135.
36 «The Investo rs’ Review», 1913, p. 863.
37 Ibid., p . 716.
38 «Economist», 11.1.1908, p. 79.
39 «The Investo rs’ Review» 1913, p. 755.
40 «Economist», 13.IV.1907, p. 636—637.
41 «Economist», 22.1.1910, p. 175.
42 «S tatistical A bstract for the B ritish  Empire», 1912. № 8, o. 224: «Econom isbv 

19.1.1907, p . 94.
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■ной степени такж е контролировалась Англией. Основным золотоносным районом 
м и ра  стал в начале XX в. Трансвааль, где за п ять лет добыча золота выросла более 
чем втрое 43.

Значительно выросла в Британской империи и  добыча полезны х ископаемых про
мыш ленного значения, в частности ж елезной руды. В А встралии в 1898 г. добывалось 
4 тыс. т руды, а в 1909 г.—- почти 121 тыс. г; в Ю жной Родезии за п ять  лет (1906— 
1910) добыча выросла более чем в 10 раз 44.

Добыча каменного угля  в странах Британской империи (без Англии) увеличи
л ась  с 1870 по 1911 г. в 12 раз: с 3,4 млн. г до 42,2 м л н .т45.

По некоторым важ нейш им видам промыш ленного минерального сы рья колонии 
и зависимые страны  уж е в 900-х годах становились основными поставщ иками для 
промыш ленности метрополии, что в некоторых случаях приводило к  значительному 

■сокращению добывающей промыш ленности в самой метрополии. С развитием добычи 
•олова в М алайе добыча олова в Корнуэлле приш ла, например, в полны й у п а д о к 46.

Развитие горнодобывающей промыш ленности в странах Б ританской империи 
приносило английским компаниям  огромные сверхприбы ли, которые в среднем 
составляли 10,6%, тогда как  обычный уровень процента на инвестированный за 
границей капитал был 5—6% 47. Химические (нитратовые) компании в Чили, контро
лируемые английским капиталом и объединенные в синдикат, получали в середине 

'900-х годов до 100% годового дохода на инвестированны й к а п и т а л 48.
Едва ли  не самыми прибыльными были компании, объединенные в «Рэнд майнз 

компани лимитед». П олучаемые акционерами сверхприбыли были результатом  ж е
сточайш ей эксплуатации дешевого туземного труда. Условия труда на ш ахтах Ю ж
ной Африки были не просто тяж елы м и, а буквально убийственными. «Многие ж ена
тые люди продолжаю т работать ради своих ж ен и семей, чувствуя, что они ум ира
ют» 49,— зам ечал корреспондент «The Investo rs’ Review». Все возрастаю щ ую  часть 
горнорудных рабочих составляли негры. В 1912 г. на ш ахтах  компании работало 
215 тыс. негров 50. Непривычные к  подземным работам, в условиях полного отсутствия 
каких-либо средств охраны труда, рабочие ежегодно вымирали тысячами. Из трех 
ты сяч минеров — бурильщ иков скал погибало ежегодно не менее половины. Со вре
мени окончания антло-бурской войны до 1913 г., т. е. за  10 лет, на ю ж ноафриканских 
ш ахтах погибло свыш е ста тысяч человек. За всю англо-бурскую войну потери анг
лийских войск составили четверть этого кол и ч ества61. В 1913 г. ю ж ноафриканское 
правительство в связи  с огромной смертностью туземцев на рудниках английских 
компаний даж е частично запретило применение наемного туземного труда на ш ах
тах , но об улучш ении условий труда правительство не позаботилось.

О сущ ествляя политику расовой дискриминации, английские компании устанав
ливали  для коренного негритянского населения завы ш енны й уровень земельной рен
ты, платы  за ж илье и т. д., а зарплата негров-ш ахтеров была почти вдвое ниж е 
зарплаты  белых рабочих; на среднюю зарплату  с трудом можно было прож ить од
ному, но почти невозможно было прокормить целую семью. В результате массового 
экспорта сельскохозяйственных продуктов в Англию в этой аграрной стране роз
ничные цены  на продукты  питания были на 50—200% выш е, чем в А н гл и и 62.

Развитие горнодобывающей промыш ленности в колониях и зависимы х странах 
н е  становилось базой промыш ленного развития этих стран, развития в них обрабаты
ваю щ ей и  прежде всего тяж елой промыш ленности. Напротив, все добывавш ееся ми
неральное сы рье и топливо не использовалось на месте в промыш ленных целях, а 
шло почти исклю чительно на экспорт; каменны й уголь сж игался в топках парово
зов и пароходов английских железнодорожных и  пароходных компаний.

43 «Economist», 18.11.1907, р. 291.
44 «S tatistical A bstrac t for th e  B ritish  Empire», 1912, № 8, p. 222.
46 «Economist», 20.1.1912, p. I l l ;  1.11.1913, p. 215.
46 «British Im peria lism  in  M alaya», p. 29.
47 Ч. Г о б с о н .  Экспорт капитала, стр. 23.
48 «Economist», 10.Х.1907, p. 1772.
49 «The Investo rs’ Review», 1913, p. 724.
50 Ibid., p. 41.
51 Ibid., p. 724.
62 «Economic Journal», London, vol. 23, 1913, p. 135.
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Н. С. Х рущ ев в отчетном докладе ЦК КПСС XX съезду говорил: «История доселе 
не знала примеров, когда высокоиндустриальное государство добровольно пом ога
ло бы индустриализации других стран. Наоборот, та небольш ая группа высокоразви
ты х стран, которая выделилась в свое время в капиталистическом мире, всегда ме
ш ала индустриализации других, особенно колониальны х или полуколониальных 
государств. И з-за этого подавляю щ ая часть стран Азии, Ю жной А мерики и Африкп 
не имеет своей крупной промышленности» 53.

П редприятия обрабатывающ ей промыш ленности создавались английскими ком
паниями, как  правило, либо в независимых странах, либо (в меньш ей степени) в 
доминионах. В общем балансе английских заграничны х инвестиций промыш ленные 
инвестиции оставались сравнительно незначительными; при этом английские моно
полии захваты вали  ключевые отрасли обрабатывающ ей промыш ленности: в К анаде, 
например, производство электроэнергии, металлургию , судостроение и т. д.

В слаборазвитых сельскохозяйственных странах монополизация основной отрас
ли — сельского хозяйства — осущ ествлялась колониальными банками прежде всего 
путем регламентирования экспорта. Сельскохозяйственный банк Египта предостав
лял  кредит производителям хлопка под залог их земли и давал авансы под будущий 
урож ай. За это производители всего Египта долж ны были весь урож ай хлопка сда
вать только на склады банка, последний сам сбывал его в Европе, преж де всего в 
Л ан к аш и р е54. Отделение банка в Х артуме централизовало сбор хлопка в Судане 
и такж е экспортировало его в Англию. Аналогичные ф ункции вы полнял Англо- 
Палестинский банк в Яффе, на Левантийском побережье.

Именно в этот период усилилось стремление английского империализма к раз
витию хозяйства колониальных и зависимых стран по типу монокультуры, так как 
это являлось удобным средством установления английской монополии на мировом 
рынке и получения максимальны х прибылей.

Египет и Судан рассматривались английскими текстильными монополиями и 
фабрикантами как основной производитель высококачественного дешевого хлопка. 
В 900-х годах в Египте производилось 6—7 млн. кантар хлопка ежегодно, 48—50°/» 
которого шло в А нглию 55. А нглийские колониальны е власти намеревались поднять 
производство хлопка в  Египте за десять лет до 10 млн. кантар  в год за счет иррига
ционных работ. В связи с этим усилился приток английских капиталовлож ений в Еги
пет. В 1913 г. ланкаш ирские хлопчатобумажные ф абриканты  направили к  англий
скому правительству делегацию  с требованием выпустить заем  для суданского пра
вительства в 9 млн. ф. ст. для развития хлопководства в Судане 56.

Развитие в Египте монокультурного хлопкового хозяйства происходило в значи
тельной мере за счет сокращ ения производства пш еницы  и многих других видов 
продовольственных продуктов, в результате чего экономика Египта приобрела урод
ливый, однобокий характер, и Египет перед первой мировой войной превратился 
в страну, импортировавш ую  продовольственные товары, да к  тому ж е на англий
ских судах.

Для Б разилии  основными продуктами производства и вы воза стали: кофе (50%. 
бразильского экспорта в 1906 г.) 57 и каучук (27% экспорта в 1906 г .); для Й ем ен а—• 
кофе, для М алайи — плантационны й каучук и олово; для Цейлона — чай; 85 % вы
воза Индии составляли 10 видов сельскохозяйственного сы рья и продовольствия, в 
том числе хлопок, рис, дж ут, чай, пш еница. К ак производство, так  и вывоз этих то
варов были сосредоточены в руках английских компаний; в частности, 50 английских 
компаний контролировали все производство чая  на Цейлоне и в Индии.

Англия вы качивала из своих колоний все большее количество продовольствен
ных товаров, обрекая население на систематический голод. Все увеличиваю щ аяся
часть импорта пш еницы  в Англию поступала из стран  Британской империи. Возрос
ла и стала доминирующ ей роль латиноамериканских стран в снабж ении Англии

53 Н. С. X р у  щ  е в. Отчетпый доклад ЦК КПСС XX съезду партии. М., 1956, стр. 10.
34 М онополизация и централизация источников сы рья — важ нейш ее условие, 

ускоривш ее создание «Файн коттон спинерс ассошиэйшн» из предприятий, работав
ших на египетском хлопке.

65 «Economist», 6.IV.1907, р. 581.
56 «Economist», 26.V II.1913, р. 162.
57 «Economist,», 3.VIII.1907, р. 1318.
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ж ивотноводческими и тропическими п родуктам и 6S. Значительная часть сельскохо
зяйственны х колониальны х товаров не потреблялась в Англии, а являлась  объектом 
реэкспорта. Это было источником дополнительных прибылей.

Экспорт капитала обусловил не только возрастание вывоза в метрополию мине
рального и сельскохозяйственного сы рья и продовольствия из колоний и зависимы х 
стран, но и увеличение ввоза английских промыш ленных товаров в эти страны.

Так, например, английский государственный заем, предоставленный для ж елез
нодорожного строительства в Уганде в 1896—1902 гг. на сумму 5,3 млн. ф. ст., был и з
расходован следующим образом: в Англии на оплату ж елезнодорожного оборудова
ния, ф рахта, заработной платы  чиновникам и др.— 2,4 млн. ф. ст.; в Индии на опла
ту труда 32 тыс. индийских рабочих, завербованны х на работу в Ю жной Африке,— 
874 тыс. ф. ст.; в США на покупку конструкций для виадуков и 36 локомобилей — 
187 тыс. ф. ст.; в Ю жной А фрике — 1,9 млн. ф. с т .59 К аж ды й новый колониальны й 
и иностранны й заем, сделанный на лондонском денеж ном ры нке, означал новые за
казы  для английских промыш ленных и пароходных компаний.

Благодаря резкому увеличению  экспорта капитала с конца 80-х годов XIX в. анг
лийская внеш няя торговля (особенно английский экспорт) выш ла из состояния 
депрессии, и 1913 г. явился рекордным в деле развития внеш ней торговли. Общий 
английский внеш неторговый оборот составил за этот год не менее 1400 млн. ф. ст.60;

Увеличение объема внеш ней торговли было прежде всего результатом роста 
английского экспорта в колониальные и зависимые с тр а н ы 61: в 1911—1913 гг. страны  
Британской империи поглотили 36,1% всего английского эксп орта62. В неш няя тор
говля некоторых колоний и зависимы х стран (Цейлон, Ю ж ная П ерсия и др.) была 
полностью монополизирована Англией; например, на Цейлон из других европейских 
стран импортировались только специфические товары этих стран: из Германии — 
пиво, из Дании — сыр, и, конечно, в  ничтож ных количествах бз. А нглийский экспорт 
составлял около трети во внеш ней торговле больш инства ю ж ноамериканских стран — 
Бразилии, А ргентины и др. А нглия контролировала в 1910 г. около половины внеш 
ней торговли К итая 64.

Ряд важ нейш их товаров А нглия поставляла в свои колонии монопольно. Обладая 
в индийском импорте долей в 67%, А нглия поставляла 97% индийского импорта хлопча
тобумаж ных тканей, 74% ш ерстяны х тканей, 95% маш ин и инструментов 65 и т. д.

58 Особенно сказы валось значение колоний и зависимы х стран  в период кризи
сов. В 1904—1905 гг. США, дававш ие до этого свыш е половины английского и м п о р т а -  
пш еницы, внезапно сократили экспорт пш еницы, однако это сокращ ение было пере
крыто поставками и з Индии, А встралии, А ргентины, так что цены на хлеб в Англии 
даж е несколько упали.

Доля различны х стран в британском импорте пш еницы  (в среднем в %)

Ст раны 1900—1902 гг. 1902 — 1909 гг.
США 62 27
Аргентина 10 19
Россия 4 14
И ндия 4 14
К анада 9 12
А встралия 4 7
Другие страны 7 7

(«Economist», 14.V. 1910, р. 1064)

59 «British Im peria lism  in E ast Africa», p. 52.
60 «The B ankers’... Magazine», London, 1914, p. 387.
61 Следует заметить, однако, что экспортная торговля Англии с  доминионами в  

относительных циф рах падала. Доля английского экспорта во внеш неторговом оборо
те Ю жно-Африканского Союза с 1898 по 1908 г. сократилась с 75 до 70,5%.— 
«Economist», 26.I I I .1910, р. 695.

62 S. Е. T h o m a s .  B ritish  B anks and th e  F inance of Industry . London, 1931, p. 3.
63 «G reat B rita in  Board of T rade Journal», vol. 71, 1910, p. 524.
64 В н е ш п я я  т о р г о в л я  К н а я

% зафрахтованных Доля во внеш ней Доля в каботаж е  
Ст раны судов торговле в % в %
А нглия 39,21 44,58 40,22
Германия 8,35 10,14 7,06
Япония 21,84 16,68 13,05
К итай  20,58 35,41

(«G reat B rita in  Board of T rade Journal» , vol. 71, 1910, p. 174)

65 «Economist», 23.IV.1910, p. 898.



Основную долю английского экспорта составляли ее традиционные товары — 
хлопчатобум аж ны е и ш ерстяны е ткани, железнодорожное и другое оборудование. 
Однако в конце XIX в. экспорт А нглии наталкивался на мировом рынке на все более 
усиливаю щ ую ся германскую  и американскую  конкуренцию  6б. У держ ивая первое мес
то в мире по внеш неторговому обороту — как  по общ ему объему, так и по объему, 
приходящ ем уся на душ у населения метрополии 67, А нглия тем не менее не могла 
уж е сохранить свою былую торговую монополию. С 80-х годов XIX в. доля Англии 
в мировой торговле все время сокращ алась и в 1913 г. составляла 13,9% 68.

А нглия оказы вала ожесточенное сопротивление проникновению  иностранного ка
питала и товаров в сферы своего экономического влияния и сама пы талась насту
пать, создавая, например, в немецких колониях английские к ом п ан и и 69.

В ходе ожесточенной борьбы м еж ду английским, американским, германским и 
финансовы м капиталом других стран осущ ествлялся экономический раздел мира. 
О н не ограничился разделом рынков товаров и  сы рья; районы и экономические сфе
ры прилож ения капитала такж е делились м еж ду международными союзами банков, 
и в этих разделах английским банкам принадлеж ало ведущ ее место.

В 1912 г. был образован банковский синдикат, в котором участвовали крупней
ш и е банки Англии, США, Германии и Франции, для предоставления кабального зай 
ма Л иберии в размере 1700 тыс. долл. Заем долж ен был быть размещ ен на денеж 
ных ры нках Лондона, Гамбурга и А м стердам а70. А налогичным образом был дан за 
ем Греции, и ее ф инансы  такж е были поставлены под контроль международной ф и
нансовой комиссии, в которой председательствовал англичанин. В 1910 г. меж дуна
родным банковским синдикатом (при участии банков Англии, Ф ранции, Германии, 
России, США) был предоставлен заем Китаю  в размере 10 млн. ф. ст., а в мае 1913 г. 
им  ж е был выпущ ен новый китайский заем в размере 25 млн. ф. с т .71

Однако эти и подобные им соглаш ения отнюдь не способны были устранить или 
даж е сущ ественно смягчить конкурентную  борьбу меж ду империалистическими 
хищ никами. Экономическая война за  ры нки сбыта, источники сы рья и сферы при
лож ения капиталов, развернувш аяся с 80-х годов XIX в. м еж ду крупнейш им и импе
риалистическими держ авами, привела к возникновению  в 1914 г. первой мировой 
войны, войны «между двумя группами угнетателей, меж ду двумя разбойниками из-за 
того, как  поделить добычу, кому грабить Турцию и колонии» 72.

%

Д ля анализа экономического развития А нглии в исследуемый период представ
л яю т  интерес данные платеж ного баланса, которые, ф иксируя источники и уровень 
-финансовых поступлений и расходов, позволяют раскрыть специфичность англий
ского экономического развития в начале XX в., основанную на ее колониальной и 
-финансовой монополии, а такж е черты  паразитизм а в английской экон ом и ке73.

66 Б разильский импорт цемента и бумаги, например, полностью контролировался 
немецкими монополиями, но хлопчатобумаж ные и дж утовы е изделия, маш ины и 
уголь импортировались Бразилией  главным образом из А нглии.— «Economist», 1908, 
р. 119.

67 Сравним данные об объеме внеш неторгового оборота, приходивш егося на душ у 
населения, в круинейш их империалистических держ авах в 1908 г.:

С т рапы
Великобритания 19 ф. 20 ш.
Германия 11 ф. 14 ш.
Ф ранция И ф. И ш.
США 7 ф. 4 ш.

(J. Е. В а г к  е г. G reat and G reater B rita in . London, 1910, p, 48)

68 S. E. T l i o m a  s. B ritish  B anks and  the F inance of Industry . London, 1931, p. 2.
69 Добыча меди в Германской Новой Гвинее была поставлена под контроль «Бри

ти ш  Нью Гвинее дивелопмент К°». Н К амеруне в 1912 г. возникла «Камерун фише- 
риз компани оф Вест Африка» и т. д.

70 «The Investo rs’ Review», 1913, p. 62.
71 Ibid., p. 71:9.
72 В. Ж. Л е н и н .  Соч., т. 23, стр. 22.
73 Следует оговориться, что анализ платеж ного баланса не мож ет дать  полной 

картины  империалистической экономики Англии. В нем не отражено, например, раз
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Вступление Англии в эпоху империализма знаменовалось, как  уж е было отме
чено, значительны м увеличением ее внешнеторгового оборота, особенно с колониаль
ными и зависимы ми странами. Вместе с его ростом возрастал и дефицит торгового 
баланса. В 1913 г. он составил 158 млн. ф. ст. (вместе с дефицитом в движ ении анг
лийского золотого запаса, равного 7 млн. ф. ст.) 74, увеличивш ись в среднем в 1,5 раза 

я о  сравнению  с 80-ми годами XIX в. Это свидетельствовало об усилении паразитизма 
английской экономики, о том, что А нглия все больше ж ивет за  чуж ой счет, за счет 
колоний и зависимых стран.

Возрастание деф ицита торгового баланса делало для Англин ж изненной эко
номической необходимостью увеличение так называемого «невидимого экспорта». 
Важнейш им его элементом становились доходы от иностранны х инвестиций, кото
ры е с 70-х годов XIX в. резко увеличились и в 1913 г. достигли 210 млн. ф. с т .76. 
В 1908/09 бюджетном году общие поступления от английских заграничны х инвестш  
ций, даж е по официальным, заниж енны м данным, составили 8—9% национального 
дохода 76.

Значительно выросли доходы от услуг, оказанны х иностранной клиентуре. А нглия 
к 1913 г. владела свыш е 50% мировой кабельной сети, получая большие прибыли. Это 
стало возможным прежде всего в силу английского контроля над многими ключевы
ми стратегическими пунктами. П рибыль от ф рахта английских судов ежегодно пре
вы ш ала 100 млн. ф. ст. (в 1912 г. она составила 112 млн. ф. ст.) 77'. Комиссионные, по
лучаемые английскими банками за проведение ф инансовых операций, превы ш али 
30 млн. ф. с т .78 Заметными были такж е поступления валю ты от иностранны х турис
тов и представителей деловых кругов других стран, часто и в большом количестве 
посещ авш их Англию.

Эти поступления «невидимого экспорта», использовавш иеся прежде всего для 
покры тия деф ицита торгового баланса, служ или такж е резервом на случай ф инан
совых потрясений. Во все возрастаю щ ем масш табе эти поступления направлялись 
такж е обратно в иностранные, главны м  образом колониальные, инвестиции.

Кроме того, что особенно важ но подчеркнуть, колониальные поступления были 
основным источником, за  счет которого английская финансовая олигархия пыталась 
обеспечить «внутренний мир» в собственной стране, ставя средние и мелкобурж уаз
ные слои, а такж е верхние слои рабочего класса в экономическую зависимость от 
монополистических методов хозяйствования и грабеж а колоний.

Процесс подкупа рабочей аристократии и привлечения средних слоев к  дележ у 
колониальны х доходов осущ ествлялся различны м и путями, но его наиболее распро
страненной формой являлось участие населения в акционерны х компаниях.

Реорганизация промыш ленности А нглии на базе акционерны х обществ, осущ ест
вленная в 1885— 1910 гг., привела в значительной мере к превращ ению  класса капи
талистов в класс рантье, класс паразитов. М елкие и  средние капиталисты  стали 
вклады вать свои капиталы  не столько в собственные предприятия, сколько в акции 
крупнейш их монополий, особенно наиболее мощ ных и прибыльных меж дународных

витие тех черт паразитизм а в английской экономике, которые проявлялись в упадке 
или застое ряда важ нейш их отраслей промыш ленности — хлопчатобумажной, ш ерстя
ной и т. д., деградации капиталистического сельского хозяйства, падении доли про
изводительного населения и особенно в милитаризации экономики.

74 Высчитано но данны м — G. W. E d w a r d s .  Investing  in  Foreign Securities, p. 65.
75 Ibidem .
76 Данные, характеризую щ ие роль поступлений от заграничны х инвестиций в 

английском национальном доходе (в млн. ф. с т .) :
П О С Т У П Л Е Н И Я ;

от заграничных от англ. частных от заграничных от англ. загран. 
Период гос. цепных бумаг инвестиций железных дорог инвестиций в целом
1885—86 — — — 39 025
1889—90 — — — 52 300
1899—900 — — — 60 269
1904—05 29 600 21 900 14 500 66 062
1908—09 32 300 33 000 23 000 88 800

В 1908—1909 гг. английский национальны й доход в целом составил 
1009 935 926 ф. ст.

(«Economist». 17.IX . 1910, р . 551.)
77 Н. W i t h e r s .  M oney Changing. London, 1927, p . 64.
78 G. W. E d w a r d s .  Investing  in  Foreign Securities, p. 64.
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концернов, а такж е в иностранные займы  79. Особое значение приобрело распределе
ние крупнейш им и монополиями мелких акций английских -заграничных п редприятий  
среди рабочих собственных предприятий в метрополии. П одкупленные рабочие- 
лидеры и бурж уазны е экономисты заявляли , что именно таким  образом м еж ду 
рабочими и капиталистам и должно быть создано единство интересов, а «промышлен
ность постепенно и мирно превратится из капиталистической в кооперативную » 80.

П ервые попытки предпринимателей централизовать и использовать накопления 
рабочей аристократии посредством распределения мелких акций среди рабочих сво
их предприятий были сделаны  еще в 60-е годы XIX в. В 70-х годах лиш ь четы ре 
компании приняли  эту систему, но в 1912 г. их было уж е 133 81, среди них ряд  круп
ных трестов и концернов. М ыловаренный трест «Ливер бразерс» в 1909 г. распро
странил среди рабочих и служ ащ их акции на сумму 113 650 ф. ст., а в 1912 г. эта  
сумма достигла 335 529 ф. ст., и на эти акции был вы плачен 10%-ный дивиденд. 
Число рабочих, имевш их эти акции, возросло за три года вдвое, достигнув почтит 
двух ты сяч человек. На предприятиях «Армстронг, Витворте энд компани ли-митед»- 
из 15 900 рабочих к  концу 1911 г. 2788 владели акциям и этого концерна на сум м у 
241 788 ф. ст.82.

П ривлечение рабочей аристократии к участию  в прибылях монополий не озна
чало, разумеется, ни изменения сущ ества капиталистического способа производства, 
ни привлечения рабочих к управлению  производством. Наоборот, как  отмечал- 
В. И. Л енин, мобилизация и централизация мелких капиталов в руках  крупны х 
монополий и банков делала финансовый капитал еще более могущ ественны м 83. 
Следует такж е отметить, что число держ ателей акций и облигаций в 1914 г. не- 
превыш ало 500 тыс. человек, т. е. 1,5% населения м етрополии84.

Эта система не являлась единственным средством подкупа рабочей аристократии. 
Л. К ертман приводит расчет расходов финансовой олигархии на подкуп верхуш ки  
рабочего класса посредством повы ш ения зарплаты  в 1908—1913 гг. Эти расходы- 
составляли всего 4,16% доходов, полученны х монополиями от иностранны х инве
стиций 85.

Таким образом, преж де всего именно колониальный грабеж  создавал экономи
ческую основу для раскола рабочего класса и  разлож ения рабочего движения. 
В. И. Л енин еще в 1899 г. указы вал  на «растущ ее помещ ение английского капи тала 
вне Англии, ослабляющ ее антагонизм м еж ду английскими предпринимателями и 
рабочими» 86.

Ш ирокое развитие системы подкупа рабочей аристократии не мож ет вместе- 
с тем заслонить того ф акта, что положение основной массы рабочего класса резко  
ухудш илось со вступлением Англии в эпоху империализма.

Ф акт усиливш егося с конца X IX  в. обнищ ания рабочего класса А нглии не мо
гут отрицать и многие бурж уазны е авторы. Однако они замалчиваю т или пре 
уменьш аю т основные причины этого процесса: гнет монополий в самой метрополии, 
огромное увеличение государственных, особенно военных, расходов, увеличение 
налогового бремени и усиление эксплуатации основной массы рабочих.

П риведенные материалы  характеризую т некоторые стороны деятельности анг
лийских монополий по закабалению  и эксплуатации колониальны х и зависимых 
стран в начале XX в. Они опровергают попы тки идеологов империализма оправдать- 
колониализм, являю щ ийся позорным пятном в мировой и английской истории.

79 Так, число акционеров «Инглиш сыоинг коттон К 0» достигало 12 тыс. человек. 
«Файн коттон спиперс» — 5—6 тыс., «Линтоне компани» — 74 тыс. человек и т. д.— 
W . A s h l e y .  The Econom ic O rganisation  of E ngland. London, 1949, p. '182.

80 «Economic Journal», vol. 23, 1913, p. 592.
81 Ibid., p. 447.
82 A. W i l l i a m s .  C o-partnership and P rofit-sharing. London, 1913, p. 115.
83 См. В. И. Л е н и  н. Соч., т. 19, стр. 177.
84 W. A s h  1 е у. The Economic O rganisation  of England, p. 183.
85 Л. К е р т м а н .  Рабочее движ ение в Англии и борьба двух тенденций в лейбо

ристской партии  (1900—1914 гг.). Пермь, 1057, -стр. 25.
86 В. И. Л е н и н. Соч., т. 4, стр. 86.




