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				Эта страница не была вычитана

тов Кулидж обосновывал это соображением о том, что «личность и имущество гражданина являются. частью нации, даже когда они находятся за границей». Отсюда — применение насилия в отношении слабых стран, если там страдают «личность и имущество» финансовых тузов страны, экспортирующей капитал. ЭФо постоянно приводит к войнам, интервенциям, насильственному навязыванию договоров и обязательств, к учреждению международного контроля и т. д. Английский морской и воздушный флоты контролируют большие территории в разных частях света именем Британской империи.

Американские «советники» и «сборщики», назначаемые правительством Соед. Штатов, держат в своих руках ключи экономии, жизни ряда стран Центр. Америки и т. д.

С другой стороны, Э. к. используется империалистическим государством в целях широкой империалистич. политики. Впервые и наиболее планомерно практика вмешательств^ государства в дело заграничного инвестирования была развернута со стороны Германии. Основные средства влияния германского правительства на Э. к. сводились: 1) к влиянию на учетную ставку Рейхсбанка; 2) к разрешению или запрещению котировки тех или других бумаг на германских биржах. В качестве подсобных средств применялись и такие, как инспирирование прессы, беседы официальных лиц и т. д.

Правда, к резкому и открытому вмешательству в область германского заграничного инвестирования правительство прибегало редко — за 45 лет (1871—1915) может быть не более 10 раз, т. к. оно довольно рано установило, что гораздо выгоднее производить это вмешательство замаскированно и непублично. Вмешательство чаще всего выливалось в форму запрета того или другого займа с целью вынудить просящее денег правительство к уступкам в области таможенного тарифа или по другим вопросам.

Конечно непримиримость герм. правительства быстро смягчалась, как только угроза размещения займа во Франции или Англии становилась реальной. Во всяком случае приходилось согласовывать, линию поведения с крупнейшими банкирскими группами. Когда последние хотели обойти запрет германского правительства и подписаться на тот или другой заем, они производили подписку через свои заграничные организации.

Французское министерство финансов облечено полномочиями запрещать торговлю иностранными ценными бумагами, а также не допускать иностранные займы к котировке на франц. биржах. Этим правом министерство пользовалось неоднократно (аргентинский и болгарский займы 1909, венгерский 1910 и т. д.).

В силу соображений империалистич* политики герм. государств, бумаги не допускались к котировке в течение нескольких десятилетий.

Правительственное влияние на заграничное инвестирование серьезно проявляется в Соед.

Штатах, сделавшихся после войнымировым банкиром. Правительство САСШ все чаще пользуется этим для своих целей. Начиная с 1921, все крупные мероприятия в области Э. к. вообще должны совершаться лишь с его одобрения. Во время конфликта с Голландией из-за нежелания последней допустить американцев к разработке нефтяных месторождений в голландской Ост-Индии в числе прочих средств давления была пущена в ход скрытая угроза запретить вложения американских капиталов в Гол  — 348

ландии. Когда Франция сделала в 1925 попытку поднять вопрос об аннулировании всей междусоюзнической задолженности, Соед. Штаты, опираясь на возможность запретить или разрешить новые французские займы на американском рынке, быстро привели французов к смирению. В том же году с большим успехом был произведен нажим на Бельгию и Италию с целью побудить их быстрее урегулировать вопрос об их военной задолженности.

Э. к. оказывает крупное влияние на структуру капиталистической экономики в той или иной стране, вывозящей капитал. Империализм означает рост слоя рантье, т. е. лиц, живущих стрижкой купонов и совершенно оторванных от производства, лиц, «профессией к-рых является праздность». «Вывоз капитала, одна из самых существенных  — экономических основ империализма, еще более усиливает эту полнейшую оторванность от производства слоя рантье, налагает отпечаток паразитизма навею страну, живущую эксплоатацией труда нескольких заокеанских стран и колоний» (Ленин). Понятие «государство-рантье» стало в 20 в. общеупотребительным. Ряд стран все более ускоренным темпом проделывает путь перерождения в странырантье: Голландия, Англия, Франция, Соед.

Штаты (см. Империализм). Э. к. оказывает значительное влияние на капиталистическую экономику также и других стран — стран импорта капитала. Отнюдь не в том смысле, что он создает предпосылки для «деколонизации». Капитал, импортированный в отсталую страну, закабаляет ее политически, истощает экономически. Он направляется прежде всего в военную промышленность, в производство сырья и в добывающую промышленность — плантации каучука, кофе, чая, добыча нефти, каменного угля, всякого рода руд. Крупнейшие вложения делаются в связи с этим в транспорт — железнодорожный, речной и морской. Этот транспорт создается разумеется отнюдь не в заботах об экономическом развитии страны, а по стратегическим соображениям или в силу стремления к выкачке дешевого сырья, чтобы извлечь из данной колонии как можно больше прибыли и закрепить ее за собой.

'И. Петров.

V.

Критика

враждебных марксизму-ленинизму теорий Э. к.

Количество теоретических работ, посвященных проблеме Э. к. в буржуазной литературе, весьма незначительно. Преобладающая часть их носит узко описательный (монографический) характер и посвящена разработке конкретных вопросов экспорта или импорта капитала по отношению к отдельным странам или в определенные отрезки времени. Таковы работы авторов: Viner, Dunh, Healthy, Peish, Landmann, Henger, Lewis, Reibnitz и мн. др. Вопросы Э. к. освещаются также в различных «курсах» по мировому хозяйству, как например в фундаментальных «трудах» Гармса, Сарториуса, Леви, Шильдера, Исаева и мн. др., и в ряде статей в различных журналах, например в лондонском «Экономисте», в журнале Кильского института, мирового хозяйства «Weltwirtschaftliches Агchiv», в американском «Annalist» и мн. др. В виду поверхностного, описательного характера этих статей они самостоятельного интереса для освещения теории вопроса об Э. к. не представляют.

Ив буржуазных теорий Э. к. наиболее широко распространены две: одна, сводящая Э. к. к
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