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История развития капитализма.

Что такое капитализм, экономическая система, форма цивилизации, верхний этаж,

господствующий над рынком. Как давно он появился, когда его черты достигли явного

доминирования над другими. Что явилось предпосылками его возникновения. Почему то,

что является капитализмом, было выбором именно Европы и почему это позволило ей

превзойти всех остальных, стать всем миром или, по крайней мере, его владетелем. В

отличие от абстрактных вневременных схем большей части экономической теории здесь

экономисту требуется разбор обилия исторических фактов. Экономисты, занимавшиеся

историей экономики, по крайней мере лучшие из них, не просто рассказывают историю

хозяйства или строят теоретическую схему, а делают то и другое одновременно. Хоть этот

раздел и стоит особняком в математизированной экономической науке теоретических

моделей, предпосылок, гипотез и следствий, однако он дает не меньшее, если не более

ясное представление о том, в каком мире мы живем, что вообще и является целью науки.

1. Капиталистическая цивилизация М.Вебера.

Макс Вебер (1864-1920)

«Протестантская этика и дух капитализма» – 1905г.

Вебер происходил из состоятельной буржуазной семьи. В течении всей жизни

занимался преподавательской деятельностью, был профессором Фрайбургского,

Гейдельберского, Мюнхенского университетов. Был универсальным ученым в сфере

общественных наук, также считается классиком социологами и политологами. Был знаком

с В.Зомбартом, Л.Брентано.

Начав как историк хозяйства, в экономической науке наибольшую известность

Вебер получил как исследователь генезиса и функционирования капиталистического

общества. В исследованиях он использовал социологический подход, изучая

взаимодействие различных сфер жизни общества, в частности экономики и религии.

Капитализм Вебер рассматривал как экономическую систему, в широком смысле

как форму цивилизации. Капитализм имеет ряд предпосылок, субъективные: частная

собственность на средства производства, свободный рынок ресурсов, развитая техника,

средства сообщения и информации, денежное обращение, рациональная организация

производства, рациональная система учета; объективные предпосылки: наличие фигуры

предпринимателя-собственника,

организатора

и

координатора

производства,

стремящегося к прибыли и ожидающего того же от других. В капитализме как форме

цивилизации господствует рациональный образ жизни, мыслей, чувств, денежная

мотивация, рациональная хозяйственная этика.

Капитализм по Веберу возник благодаря совпадению в одном месте в одно время

рациональных науки, права, способа производства, и соответствующей им религии

протестантизма,

который

создал

духовно-мировоззренческие

предпосылки

капиталистического общества.

Наука, история, право, музыка, архитектура достигли определенного уровня

развития во всех частях света, но только в Европе они развивались на рациональной

основе. Только в Европе на всем протяжении истории происходит процесс нарастания

рациональности. Такая черта как жажда наживы известна большинству обществ, но

только в Европе она стала основываться на возможностях обмена, мирного

приобретательства. Причем производство, как опять же нигде, стало основываться на

рациональной организации свободного труда. И сама нажива стала рассматриваться как

нажива ради наживы, приумножение капитала стало самоцелью.

В протестантизме, более чем в других религиях, аскетическое начало, активного

преобразования по предначертанному свыше замыслу, преобладает над мистическим



началом, созерцательного ухода от мира. Протестантизм, особенно кальвинизм, наиболее

расколдованная вера, соответствующим образом ориентирующая весь строй жизни

человека. Причем культурное влияние реформ, как оправдание буржуазного прилежания и

успеха богатства в жизни, было непредвиденным, и возможно нежелательным для самих

реформаторов. Появился веберовский предприниматель трудолюбивый, инициативный,

скромный в потребностях, добывающий деньги ради самих денег, рассматривающий свое

богатство как признак предопределенности своего спасения.

Причем капитализм, одержав победу, отбрасывает ненужную ему опору, развитое

капиталистическое хозяйство не нуждается в санкции религиозного учения,

мировоззрение теперь определяется интересами торговли и социальной политики.

2. Капиталистический хозяйственный дух В.Зомбарта.

Вернер Зомбарт (1863-1941)

«Современный капитализм» – 1902г.

«Евреи и хозяйственная жизнь» – 1911г.

«Буржуа» – 1913г.

Зомбарт происходил из семьи политика члена прусского парламента. Зомбарт

изучает экономику, историю, философию, право и становится специалистом во всех этих

дисциплинах. Работает профессором во Вроцлаве, затем в Берлине.

Начав как ученик Г.Шмоллера, под влиянием представителей австрийской школы

он отходит от голого эмпиризма исторической школы в сторону создания абстрактной

теоретической системы, при этом сохраняя историчность своих исследований.

Одним из центральных понятий в рассмотрении хозяйственных систем и эпох

является для Зомбарта хозяйственный дух, то есть все вообще психическое,

проявляющееся в области хозяйственной жизни. Хозяйственное тело образуют внешние

формы, в которых функционирует хозяйственная жизнь: технические формы,

многообразные организации, внешние условия. А хозяйственный дух – это совокупность

душевных свойств и функций, сопровождающих хозяйствование. В отличие от концепции

экономического человека, Зомбарт настаивает, что дух в хозяйственной жизни не всегда

один и тот же, а может быть глубоко различен, он различается в различные эпохи, для

разных религий, разных народов. Преобладание определенного хозяйственного духа

формирует определенную хозяйственную эпоху.

Народы являются носителями хозяйственного духа, различные его элементы

извечно существуют в крови народов. Среди европейских народов Зомбарт выделяет в

качестве примера торговых народов по крови потомков этрусков и фризов –

флорентийцев, шотландцев, голландцев. Особо Зомбарт выделяет евреев, если Вебер

называет носителями духа капитализма представителей протестантской ветви

христианства, то для Зомбарта еще с эпохи средневековья евреи являются носителями

капиталистического хозяйственного духа. Обоснованию этой мысли он посвятил

специальную работу «Евреи и хозяйственная жизнь». Зомбарт характеризует евреев как

наиболее динамичную часть населения, вносящую дух капитализма в торговлю и

промышленность, связывая их экономический потенциал с абстрактным мышлением,

рационализмом, беспокойством, которые в свою очередь сформировались во многом

благодаря национальной религии – иудаизму и отчужденности евреев от исторической

родины. Преимущество евреев в формировании капиталистического духа обусловлено

тем, что религия позволяет им поступать в отношении иноверцев, то есть основной части

населения любой европейской страны, так, как запрещено поступать по отношению к

своим.

В «Современном капитализме» Зомбарт предпринял попытку дать анализ всей

истории капитализма, начиная с его генезиса в недрах феодализма. Решающую роль при



этом он отводит формированию капиталистического хозяйственного духа. В нем он

выделяет две составляющие предпринимательскую и бюргерскую. Первую характеризует

готовность к риску, духовная свобода, богатство идей, воля, настойчивость, умение

организовать, дар убеждения. Вторая бюргерская составляющая это прилежание,

бережливость, расчетливость, умеренность. Важнейшей чертой всего капиталистического

духа является рациональность.

Докапиталистический

хозяйственный

образ

мыслей

был

другим.

Докапиталистический человек – естественный человек, в центре всех забот и всех

страданий стоит он сам, мера всех вещей. Исходной точкой хозяйственной деятельности

является потребность человека, естественная потребность в благах. Сколько он расходует

столько и должно быть произведено. Это было расходное хозяйство. Потребность в благах

среди отдельных социальных групп определялась идеей достойного содержания,

соответствующего положению в обществе. Если ты сеньор, то должен жить в роскоши, и

если расходы превышают доходы, то надо достать больше богатства, но не хозяйственной

деятельностью. Для крестьян форма и размер отдельного хозяйства определяются

размером потребности, считающейся твердо данной. Страсть к наживе и жажда денег

удовлетворялась за пределами процесса производства благ: путем насилия, путем

волшебства, кладоискательства, прожектерства, ростовщичества, игры.

Что было раньше курица или яйцо, создает ли хозяйственный дух хозяйственную

жизнь или наоборот жизнь порождает дух. В попадающий в свет истории момент времени

в который зарождается капиталистический дух, наклонности человека к нему уже были и

покоятся они на унаследованных предрасположениях, ставших автоматическими волевых

и инстинктивных действиях многих поколений.

Перспективы экономического развития изложены Зомбартом в теории социального

плюрализма. Вместе с экономическим прогрессом происходит и нарастание числа

одновременно сосуществующих экономических укладов. В будущем в обществе будут

иметь место шесть хозяйственных форм: капитализм, кооперативное хозяйство,

общественное хозяйство, натуральное хозяйство, ремесло, крестьянское хозяйство.

Зомбарт предпочитал эволюционное развитие революционному. Отдавая должное

научному содержанию марксизма, он считал лишним его революционный призыв. Для

Германии Зомбарт считает желательным идеал государственного социализма с

централизованным планированием и управлением национальной экономикой.

3. Рыночная экономика и капитализм в XV – XVIII вв., Ф.Бродель.

Фернан Бродель (1902-1985)

«Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV – XVIII вв.» – 1979г.

Бродель провел детство в сельской Лотарингии, где познакомился с немецким

языком и укладом деревенской жизни. Свою первую книгу пишет в лагере для

военнопленных. Становится лидером второго поколения исторической школы Анналов

после М.Блока и Л.Февра, в своих книгах демонстрирует их принцип тотальной истории,

также его история несобытийна, она глубинна, она разворачивается на отрезках

длительной временной протяженности, совершая свой неторопливый оборот. Вообще

масштаб времени для разных явлений различен для отношений человека и природы время

практически стоит на протяжении тысячелетий, экономические структуры и конъюнктуры

меняются медленно, здесь движение вековое, и только политическая история движется

короткими

событийными

хронологическими

отрезками.

Накладываясь

на

пространственное измерение, эти переплетающиеся протяженности составляют историю.

В экономической истории Бродель занят поисками теоретико-исторического

объяснения основополагающих структур капитализма, истоков нашей современности,

глубинных причин, обусловивших экспансию европейской цивилизации по всей



поверхности земного шара. Им созданы концепты исторической долговременности

долгого века la longue duree, мира-экономики, разных скоростей исторического времени,

капитализма.

Бродель считал капитализм верхним слоем трехуровневой структуры, где, как в

любой иерархии, верхние этажи не могли бы существовать без низлежащих, на которые

они опирались. Нижний, и в то время самый широкий слой, примитивная,

самодостаточная экономика, уровень материальной жизни, даже неэкономики, гумусный

слой, где вырастают корни рынка, но не пронизывают всей его массы. Выше, зона по

преимуществу рыночной экономики, где множились горизонтальные связи между

различными рынками, некий автоматизм обычно соединял там спрос, предложение и

цену. Над ним зона противорынка, царство изворотливости и права сильного, именно там

Бродель располагает зону капитализма, как вчера, так и сегодня, как до промышленной

революции, так и после нее. Именно на этом верхнем этаже несколько крупных купцов

Амстердама в XVIII и Генуи в XVI веке могли издали пошатнуть целые секторы

европейской, а то и мировой экономики. Это непрозрачная зона немногих избранных,

находится над ясной картиной рыночной экономики, является сферой капитализма по

преимуществу. Без нее капитализм немыслим, он пребывает в ней и процветает в ней.

Глобальный труд «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII

вв.» вышла спустя 30 лет после первой книги в 1979г. Временные рамки выбраны так,

потому что именно в этот период, по мнению Броделя, произошли глобальные изменения,

приведшие к смене Старого порядка Новым. С XV по XVII в. жизнь людей была отмечена

некоторым прогрессом, медленным, даже очень медленным, прерываемым быстрыми

попятными движениями, и только в течении XVIII в., и лишь в некоторых

привилегированных странах была найдена, чтобы уже никогда не быть потерянной из

виду, хорошая дорога. Каким образом та сложная система существования, которая

ассоциируется с понятием Старого порядка, могла прийти в негодность, как стало

возможным выйти за ее пределы. Почему это произошло лишь в пользу некоторых.

Первый том работы «Структуры повседневности: возможное и невозможное» является

взвешиванием мира, определением пределов возможного в доиндустриальном мире. Во

втором томе «Игры обмена» делается очная ставка рыночной экономики с капитализмом,

дается объяснение этим двум пластам экономической жизни путем выявления того, как

они перемешиваются между собой и как противостоят друг другу. В третьем томе «Время

мира» ставится задача организовать историю мира во времени и пространстве, все

подвижки на уровне экономической истории наложить на общую ось времени.

Материальная жизнь, рассматриваемая в первом томе, ставила пределы

возможного, с XV по XVIII в. эти пределы практически не менялись, было лишь

медленное инертное стремление к ним повседневной жизни. Если в плане идей люди

XVIII в. наши современники, то, соприкасаясь с их материальной жизнью, мы

оказываемся полностью в другом мире. Бродель рассматривает численность населения

того периода, его пищу, одежду, жилье, технику, деньги, города. Эта история состоит из

заурядных фактов, которые утверждаются при бесконечном повторении, а не событий,

они длятся в течении длительной временной протяженности. Эти факты раскрывают

постоянные свойства, равновесие Старого порядка. Они также составляют особенности

цивилизации и именно материальной. Орудия пригодные для выполнения одной и той же

работы в разных странах имеют некоторые особенности конструкции, откуда становится

ясно, что они не служили образцом друг для друга. Каждый мир с густым населением

выработал ряд простейших ответов на свои потребности, и имеет тенденцию держаться за

эти ответы в силу инерции. Структуры материальной жизни были чрезвычайно

малогибки. Они лишь в некоторых точках соприкасались со структурами рынков. Сами

рынки лишь немного приподнимались над этим нижним уровнем. А по настоящему гибок

и свободен был господствующий уровень капитализма, в разные времена он мог

предпринять удачную операцию там или тут, мог обратиться попеременно или



одновременно к прибылям от торговли или мануфактуры, даже к доходам от земельной

ренты, государственных займов или ростовщичества, ему дано было выбирать области,

куда он желает вторгнуться, и те какие он предоставит своей судьбе.

Именно это сделало из предкапитализма экономическое воображение мира,

источник или признак всякого великого материального прогресса и всех самых тяжких

форм эксплуатации человека человеком. Благодаря диспропорции в силах и положении,

которая ведет к тому, что как в национальном масштабе, так и в масштабе всего мира

всегда имелись, в зависимости от обстоятельств, то ли место которое можно занять, то ли

сектор, более выгодный для эксплуатации, нежели другие. Какой же колоссальной

привилегией было выбирать, иметь возможность выбирать, даже если на деле выбор

бывал довольно ограниченным.

Процесс капиталистического развития мог протекать лишь на основе определенных

экономических и социальных реальностей. Первое и очевидное условие: жизнеспособная

и прогрессирующая рыночная экономика. Такое развитие происходило повсюду в

масштабах всего мира в Европе и вне Европы. Повсюду наблюдалось одно и то же

последовательное развитие явлений, города-крепости, города-монастыри, города

административные, города на скрещении дорог, по которым шла торговля, на берегах рек

и морей. Такая вездесущность доказательство того, что рыночная экономика повсюду

одна и та же, лишь с немногими нюансами, была необходимой основой любого общества,

перешагнувшего определенный порог, основой спонтанной и в общем банальной, после

чего разрастание объемов, рынков и числа купцов происходило само собой. Такая основа

была условием необходимым, но не достаточным. Во-вторых, требовалось еще, чтобы

общество содействовало развитию капитализма, хотя бы и не понимая, в какой процесс

оно втягивается на столетия вперед. Общество должно быть тем или иным образом

иерархизированно, благоприятствовать долговечности генеалогических линий, тому

постоянному накоплению, без которого ничего не стало бы возможно. Нужно было, чтобы

наследства передавались, чтобы наследуемые имущества увеличивались, чтобы свободно

заключались выгодные союзы, чтобы общество разделилось на группы, из которых какието будут господствующими или потенциально господствующими, чтобы оно было

ступенчатым, где социальное возвышение было если и не легким, то по крайней мере

возможным. В-третьих, ничего не стало бы возможным без своеобразной деятельности

мирового рынка, как бы освобождающей от пут. Торговля на дальние расстояния

необходимый переход к более высокому уровню прибыли.

Бродель выделяет Время мира, время прожитое в мировом масштабе, это время в

зависимости от мест и эпох управляло определенными пространствами и определенными

реальностями, но другие реальности, иные пространства от него ускользали и оставались

ему чужды. Только отдельные территории жили в мировом времени, принимали торговые

потоки и ритмы мира, к тому же не без сдвига по фазе и не без сопротивления. Даже в

странах передовых в экономическом и социальном смысле время мира не все определяло.

Оно было как бы завершением, словно созданным и вознесенным силами,

действовавшими ниже его уровня, хотя его весомость в свою очередь отзывалась на

базисе.

Было несколько миров-экономик, экономически самостоятельных кусков планеты,

способных в основном быть самодостаточными, которым их внутренние связи и обмены

придавали определенное органическое единство. Такой характерный мир-экономику –

Средиземноморье Бродель рассматривал в своей первой книге. Часто границы между

империями и цивилизациями в таком мире-экономике оказывались прозрачными для

торговли. Такое отдельное пространство было суммой частных экономик, но среди них

выделялась одна более богатая, существовал центр, служивший к выгоде какого-либо

города и какого-либо уже господствовавшего капитализма, какова бы не была форма

последнего. Пространство менялось медленно. Господствовавшие города сменяли друг

друга. Различные зоны были иерархизованны.



Бродель не разделяет мнения о развитии капитализма в виде последовательных

стадий торгового, промышленного, финансового капитализма. Капитализм не

специализирован. Главная его привилегия – свобода выбора, которую обеспечивает его

господствующее социальное положение, вес его капиталов, способность делать займы,

информационная сеть и связи между членами этого могущественного меньшинства.

Капитализм и сейчас не охватывает всю экономику, оставляя за своими пределами

значительные сектора деловой активности, он их предоставляет рыночной экономике,

инициативе мелких предприятий, сельских производителей. Но у него имеются свои

заповедные зоны: крупные спекуляции, банки, крупное промышленное производство,

международная торговля.

Разумеется, его способность к приспособлению, его подвижность, его

производительная сила не защищают капитализм от любого риска. Во времена крупных

кризисов немало капиталистов терпит неудачу, но другие выживают, а третьи

утверждаются. Новые решения зачастую создаются помимо них, инновации часто

исходили с базового уровня, но эти инновации почти автоматически оказываются в руках

обладателей капиталов. И в конце концов появляется капитализм обновленный, зачастую

усилившийся, столь же ретивый и эффективный, как и предшествовавший ему, изменяясь,

он без конца сменяет сам себя. Как говорил один амстердамский купец после четвертой

англо-голландской войны о коммерции: Она часто болеет, но никогда не умирает.

4. Системные циклы накопления Д.Арриги.

Джованни Арриги (1937«Долгий двадцатый век: деньги, власть и истоки нашего времени» – 1994г.

Арриги происходит из семьи североитальянских промышленников. По получении

степени преподает и занимается научной деятельностью в различных странах, начиная с

Танзании, периода президента Ньерере, заканчивая продолжительным периодом работы в

Америке в основанном И.Валлерстайном Центре Фернана Броделя при Университете

штата Нью-Йорк.

Направляющей работой для Арриги было гигантское исследование Броделя. Эта

книга вряд ли может служить моделью анализа, но источником вдохновения, собранием

множества идей. Исследование миросистемы целиком, подмеченные глобальные

обобщения и тенденции, все, что в своей целостности и взаимосвязанности демонстрирует

Бродель, в дальнейшем требуется разбить на ячейки более пригодные для анализа,

накопить сведения об отдельных структурах и процессах, и вновь обобщить. Труд

Броделя это огромный толчок в данную область исследования.

Используя Броделевскую идею финансовых экспансий как заключительных стадий

важных капиталистических событий, Арриги представляет весь жизненный цикл

капиталистической мировой системы в виде последовательности системных циклов

накопления. Финансовый капитал у него является не особой стадией развития мирового

капитализма, тем более высшей или последней, как у ряда экономистов, а представляет

собой повторяющееся явление. Финансовая экспансия свидетельствует о переходе от

одного цикла накопления в мировом масштабе к другому, о разрушении старого режима и

создании нового.

Арриги развивает мысль Броделя о том, что основной особенностью исторического

капитализма на протяжении всего его существования была гибкость и эклектичность

капитала, его способность к трансформации и адаптации. Пусть даже в некоторые

продолжительные периоды он и приобретал специализацию, например в XIX веке в

машинной промышленности. При затухании конъюнктуры капитал стремится вернуться к

своей ликвидной форме. Арриги преобразует формулу Маркса (Т-Д-Т’) в формулу (Д-ТД’). Денежный капитал (Д) означает ликвидность, гибкость, свободу выбора. Товарный



капитал (Т) означает капитал, вложенный в особую комбинацию производствапотребления с целью получения прибыли. Повторяющаяся закономерность исторического

капитализма как миросистемы состоит в чередовании эпох материальной экспансии (Д-Т)

с фазами финансовой экспансии (Т-Д’). Вместе эти эпохи составляют полный системный

цикл накопления (Д-Т-Д’).

Генуэзский цикл: XV – начало XVII века. 1407г. появилась «Каса ди СанДжорджо» объединение частных кредиторов генуэзского государства. Генуя в отличии от

Милана, Венеции и Флоренции не эволюционировала в сторону государственного

строительства, избыточный капитал не был инвестирован в землевладение и политику.

Генуэзские купеческие городские классы не трансформировались в аристократию,

земельная аристократия в Генуе была сильна, она превратила земли государства в свои,

переходов между сословиями не было. Дож с народного восстания 1339г. избирался из

числа пополо, простонародья, но не имел ни военной, была у аристократии, ни

финансовой, была у «Каса», силы.

В 1447г. все расчеты предписано было вести в золотых монетах фиксированного веса,

появились хорошие деньги, не подверженные колебаниям курса и порче монеты. В

употреблении были чеки, векселя, действовал принцип индоссамента, большинство

платежей осуществлялось переводами через банки. Генуя, в отличие от соседних, менее

развитых регионов, имела в своем распоряжении относительное изобилие средств

платежа. Ей известна основа системы – отложенные платежи и расчеты.

Происхождением богатства Генуи была торговля через черноморский терминал по

центральноазиатскому торговому пути, который обеспечивался Монгольской империей с

Китаем. После проигранной Венеции Кьоджийской войны, потери Кафы и с ростом

османского могущества Генуя покинула восточное средиземноморье и восточную

торговлю. Генуя была в кризисе и больше всего пострадала в конце XIV – начале XV века.

Обратить поражение в победу позволило участие генуэзцев в иберийской торговле. Это

был так называемый политический обмен, структура из двух компонентов

аристократического территориалистского (иберийского) и буржуазно-капиталистического

(генуэзского). Дух крестового похода, не ограничиваемого рациональностью, вел

иберийскую экспансию в неисследованных водах. Генуэзский же капитал осуществил

свою величайшую мировую экспансию. В 1519г. испанский король Карл V стал

императором. Генуэзцы осуществляли связь и контроль между обильными накоплениями

денежного капитала в северной Италии и постоянными финансовыми затруднениями

империи Габсбургов. Серебро рудников Потоси превращалось в золото на Пьяченцских

ярмарках и отправлялось в Нидерланды на оплату войск.

Системный цикл накопления. За крупной материальной экспансией европейского мираэкономики, осуществлявшейся посредством прокладки новых торговых маршрутов и

задействования новых районов коммерческой эксплуатации, следовала финансовая

экспансия, укреплявшая доминирование капитала над расширившимся миромэкономикой. Более того, благодаря той структуре капиталистического накопления,

которая по большей части уже существовала к началу материальной экспансии, обе

экспансии организовывались и руководились четко определенным классом капиталистов

(генуэзских) и ему же приносили наибольшие прибыли.

Голландский цикл: конец XVI – третья четверть XVIII века. 1566г. испанские

войска посланы на оккупацию Нидерландов. 80 лет продолжалась затяжная борьба в

Европе до конца 30-летней войны и заключения Вестфальского мира. Голландцы

контролировали стратегические товары – поставки зерна и кораблестроительных

материалов с Балтики, а также занимались пиратством и каперством. Прибыли

балтийской торговли стали источником развития голландского капитализма. Большую

долю прибылей составлял избыточный капитал, который нельзя было инвестировать в

туже деятельность. Был налажен местный политический обмен с местной

территориалистской организацией – домом Оранских. Были крупномасштабные



инвестиции в потребление культурной продукции. Амстердам стал перевалочной базой

товаров со всего мира для снабжения всего мира, товары, заполнявшие огромные склады,

дожидались выгодной конъюнктуры. Но главное он стал центральным для Европы и,

следовательно, мира рынком денег и капитала, была организована постоянно

действующая фондовая биржа. В 1602г. Голландская Ост-Индская компания получила

привилегию на торговую и военную монополию на обширных заморских пространствах.

Это было акционерное общество, призванное обеспечивать прибыль и дивиденды, но и

одновременно вести военную и политическую деятельность от имени голландского

правительства. Были заняты португальские колонии и приобретены еще большие

территории в зоне индийского океана. Меркантилизм, распространение которого началось

с конца XVII века, и строительство национальных экономик, как стратегия

территориалистских организаций, были призваны оградить от и перенять успех

голландцев. Этот меркантилизм привел к упадку голландской коммерческой системы. От

торговли голландские купцы быстро перешли к высоким финансам и с середины XVIII

века стали кредиторами многих государств и правителей. Короткий миг могущества

голландских финансов закончился поражением голландского государства в ходе

четвертой англо-голландской войны и исчезновением Соединенных Провинций при

Наполеоне.

Британский цикл: вторая половина XVIII – начало XX века. На всем протяжении

XVIII века Лондон догонял Амстердам в качестве соперничающего центра крупных

финансовых операций. Ведущее положение, приобретенное Британией, еще более

укрепилось после поражения Франции. Британия стала ведущей страной промышленной

революции, капитализм приобрел черты промышленного капитализма. Развивалась не

только торговля, а производство товаров и впоследствии производство средств

производства – отрасль в которой Британия стала лидером. Непрерывный рост и мировая

экспансия продолжались все XIX столетие, до депрессии 1873-1896гг. Потом в 18961914гг. была короткая la belle epoque прекрасная эпоха высоких прибылей буржуазии,

империализма и фритредерства.

Американский цикл: с конца XIX века. Рассмотрев Генуэзский, Голландский и

Британский системные циклы накопления Арриги переходит к долгому XX веку. Этот

долгий век начался с сигнального кризиса депрессии в 1870-х. Первая его треть

продолжалась до терминального кризиса 1930-х, в это время новый режим накопления

развивался в пределах старого, являясь его неотъемлемой частью и разделяя его

противоречия. Во второй трети произошла консолидация и дальнейшее развитие

американского режима накопления, в это время его ведущие капиталистические силы

содействовали, контролировали и извлекали выгоду из материальной экспансии всего

мира-экономики. С кризиса 1970-х, который Арриги считает сигнальным для четвертого

системного цикла накопления, началась его последняя треть – период финансовой

экспансии, в ходе которой противоречия полностью развитого режима накопления

создают возможности для появления соперничающих и альтернативных режимов, один из

которых в конечном итоге сам станет доминирующим. Но до этого американский капитал

будет переживать прекрасную эпоху своего высшего расцвета и наибольшего могущества.
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