
В последнее время подготовка специалистов массовых профессий для 
бытового обслуживания значительно увеличилась. Расширяется сеть выс- 
!них учебных заведений, техникумов, профессионально-технических учи- 
лищ и учебно-производственных комбинатов, которые готовят специали- 
стов и рабочих для службы быта.

Рассмотрение бытового обслуживания с позиции основных признаков, 
определяющих самостоятельность отрасли, позволяет утверждать, что 
служба быта представляет собой совокупность однородных по отраслевым 
группам предприятий, функционирующих на принципах хозрасчета, вы- 
ступающих как общественно организованные способы и формы восстанов- 
ления и изготовления потребительных стоимостей и непосредственного об- 
служивания человека (чистые услуги), имеющих единство экономического 
назначения деятельности по оказанию материальных или нематериальных 
бытовых услуг, однородную для этих групп предприятий производственно- 
техническую базу, специфичные для данной отрасли состав кадров и ус- 
ловия труда.

Выделение бытового обслуживания в самостоятельную отрасль вызы- 
вается не только уровнем личных потребностей и необходимостью их удов- 
летворения, но и тем, что в условиях развитого социализма они выступа- 
ют уже как потребность всего общественного организма. Это выделение 
связано также с действием закона возвышения потребностей^ выражаю- 
щего качественную и количественную направленность общественных по- 
требностей.

Всемерно развивать и совершенствовать службу быта — значит после- 
довательно и настойчиво осуществлять указание В. И. Ленина «...еде- 
лать жизнь всех трудящихся наиболее легкой, доставляющей им возмож- 
ность благосостояния»6.

Итак, в современных условиях бытовое обслуживание населения как 
самостоятельная отрасль народного хозяйства характеризуется следую- 
щими особенностями: а) услуга стала составной частью жизненных благ, 
что, в конечном счете, и определяет общественную полезность отрасли; 
б) экономическая обособленность и самостоятельность отрасли как объек- 
та планирования и управления; в) формирование и обоснование системы 
собственных отраслевых показателей, нормативов, стандартов, технических 
условий; г) территориально-административный характер функционирования 
предприятий бытового обслуживания населения.

Существенно возрастает значение отрасли благодаря непосредственному 
участию бытового обслуживания населения в решении таких социально- 
экономических задач, как повышение благосостояния народа, преодоле- 
ние различий между городом и деревней, высвобождение трудовых ре- 
сурсов из домашнего хозяйства и поддерживание высокого уровня заня- 
тости трудоспособного населения в общественном производстве, экономия 
затрат общественного труда, увеличение свободного времени трудящихся 
и т. п.

Дальнейшее развитие службы быта, перевод ее на единую индустри- 
альную базу—дело государственной важности, от успешного решения ко- 
торого во многом зависят темпы развития и эффективность отрасли, вы- 
полнение программы КПСС по наиболее полному удовлетворению возра- 
стающих потребностей советских людей в бытовых услугах, дальнейшее 
повышение жизненного уровня народа.

1 Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. II (VII), с. 143, 145.
2 М а р к с  К. и Э н г е л ь с Ф .  Соч., т. 23, с. 203—204.
3 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 24.
4 Там же.
5 Служба быта, 1978, № 10, с. 1.
£ Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 381.

МАЖЕД АЛИ МОХАММЕД АЛИ (ЛИВАН)

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ АРАБСКОЙ ВАЛЮТЫ —
ШАГ НА ПУТИ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ и н т е г р а ц и и  

СТРАН АРАБСКОГО РЕГИОНА
Арабский регион состоит из группы стран, которые объединяет исто- 

рическая и национальная общность судеб их пародов. Сюда входят: Ал- 
жир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, ИАР, Катар, Кувейт,
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Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, НДРИ, ОАЭ, Оман, Саудовская 
Аравия, Сирия, Сомали, Судан и Тунис.

Эти страны, несмотря на наличие многих общих черт, отличаются 
друг от друга как уровнем и характером социально-экономического разви- 
тия, так и структурой их политических и экономических систем. Поэтому, 
если процесс экономической интеграции в арабском регионе является ес- 
тественным и необходимым, то решение проблем, связанных с ним, явля- 
ется трудным, длительным и неоднозначным. Оно осложняется давлением 
со стороны мирового империализма. Однако растущее влияние прогрес- 
сивных сил в арабском регионе, выступающих за экономическую и поли- 
тическую консолидацию арабских стран, поддержка со стороны социали- 
стических стран способствуют прогрессивному решению данных проблем.

Попытки осуществления экономической интеграции арабских стран на- 
чали предприниматься уже после второй мировой войны. Сремление к 
экономической интеграции арабских стран в наибольшей степени прояви- 
лось в кредитной и валютно-финансовой сферах. Первый шаг в этом на- 
правлении был сделан в 1946 году Сирией, которая предложила проект 
создания единой арабской валюты. По данному проекту было предусмот- 
рено учреждение единого валютного органа, который должен был бы иметь 
монопольное право эмиссии новой валюты и хранить ресурсы арабских 
стран в иностранной валюте. В проекте указывалось на необходимость 
свободного перемещения капиталов между арабскими странами 1.

В 1948 году комитет экспертов Лиги арабских государств поддержал 
сирийский проект и предложил арабским ,странам заключить между со- 
бой специальное соглашение об организации порядка обмена иностранных 
валют на общеарабскую, а также формировании специального совета для 
осуществления контроля над эмиссионной деятельностью предложенного 
Сирией общеарабского валютного органа. Однако в том же году Мини- 
стерство финансов Египта предложило вместо создания единой общеараб- 
ской валюты ввести единый уровень паритета Бсех арабских валют с сох- 
ранением самостоятельности каждой из них. По мнению Египта, предло- 
женный им вариант соответствовал бы уровню развития экономики араб- 
ских стран и их торгово-экономических отношений 2.

Хотя арабские страны были убеждены в важности валютного сотруд- 
ничества для укрепления процесса экономической интеграции, однако об- 
суждение сирийского проекта показало, что он может быть осуществлен 
только в будущем и на основе развития их торгово-экономических отно- 
шений. Кроме того, в первые послевоенные годы арабские страны были 
членами разных валютных зон, что затрудняло объединение валютных 
систем.

В 50-х и 60-х годах валютные вопросы продолжали занимать особое 
место среди других вопросов экономического сотрудничества арабских 
стран. Так, в соглашении об арабском экономическом единстве 1962 года 
подчеркивалось, что подписавшие его страны должны стремиться к коор- 
динации своей валютно-финансовой политики и объединению валют. В ре- 
шении Совета арабского экономического единства, принятом в 1964 году, 
было указано на необходимость разработки правил, на основе которых 
должны быть организованы платежи между странами-членами Совета и 
объединены их кредитные и валютные системы. Это в конечном итоге 
должно было бы привести к созданию единой арабской валюты, единого 
центрального банка и единой кредитной системы3.

В 70-х годах потребность в создании единой арабской валюты возрос- 
ла в результате увеличения доходов арабских стран-экспортеров нефти. 
Арабские валютные резервы хранятся главным образом в долларах и 
фунтах стерлингов, которые часто подвергаются обесцениванию и колеба- 
ниям, вызванным нестабильностью экономического положения Англии и 
США. Кроме того, хранение валютных резервов арабских стран в валю- 
тах капиталистических стран в условиях растущей инфляции и обостре- 
ния общего кризиса капитализма, особенно в валютной сфере, создает 
серьезную угрозу для этих резервов, их покупательная сила уменьши- 
ется быстрыми темпами.

Исходя из этого и из других причин, Совет арабского экономического 
единства в 1973 году разработал общую стратегию экономического со- 
трудничества в арабском регионе. В частности, она предусматривала со- 
здание единой арабской валюты, свободно конвертируемой в другие араб- 
ские валюты. Такая валюта должна быть использована не только в араб- 
ском регионе, но и в международной сфере 4.
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В 1974 году Алжирский национальный банк предложил создать ва- 
лютный и экономический союз арабских стран. В рамках данного союза 
должны решаться важные валютные и торгово-экономические проблемы 
арабского региона и прежде всего задача по созданию арабской валютной 
единицы, в которой выражалась бы цена на нефть, вместо империалисти- 
ческих валют.

На первом этапе она может быть использована в международных рас- 
четах стран арабского региона. Затем, по мере того как эта валюта будет 
находить все большее признание в экономических отношениях в арабском 
мире, ее можно будет использовать также и для защиты доходов арабских 
стран от продажи нефти, которые в настоящее время в значительной ме- 
ре снижаются в результате колебаний курсов империалистических валют, 
на которые пока продается нефть. При этом «арабская счетная единица 
должна... определяться не на основе иностранных валют, а на основе на- 
циональных арабских валют...»5

В 1974 году Арабский фонд экономического и социального развития 
(АФЭСР) подготовил специальный отчет о проблемах валютного сотрудни- 
чества между арабскими странами. Было отменено, что: валютное со- 
трудничество арабских стран может принять форму платежного или ва- 
лютного союза; создание единой арабской валюты требует подготовитель- 
ных мер, в особенности выработки единой политики между арабскими 
странами в валютно-финансовой и экономической сферах; необходимо со- 
здать специальное региональное учреждение для предоставления помощи 
арабским странам, особенно те^г, которые имеют дефициты платежных ба- 
лансов; создание единой арабской валюты можно начать со стран Пер- 
сидского залива, платежные балансы которых имеют положительное саль- 
до; при успешном функционировании единой арабской валюты стран Пер- 
сидского залива она может быть использована в дальнейшем для всего 
арабского региона 6.

Анализ отчета АФЭСР показал, что роль единой арабской валюты 
стран Персидского залива в защите своих валютных резервов и инвеста- 
ций от колебаний основных капиталистических валют зависит в первую 
■очередь от развития производственной базы этих стран. Кроме того, со- 
здание подобной валюты является лишь временной мерой, «дальнейшая 
цель должна состоять в создании общей арабской валютной единицы», 
которая должна опираться на прочную экономическую базу всех стран 
арабского региона 7.

В целом дискуссия показала важность и необходимость существова 
ния единой арабской валюты для решения многих финансово-экономиче• 
ских проблем арабского региона. По мнению многих арабских экономи- 
стов, она может выполнять следующие важные задачи: 1) заменить ино- 
странные валюты, которые используются в качестве счетных единиц для 
осуществления торгово-экономических операций между арабскими страна- 
ми, что будет способствовать развитию торгового обмена между ними; 
2) поможет сохранить покупательную силу временно свободных средств 
арабских стран; 3) даст возможность определить курсы арабских валют 
друг к другу и к основным валютам промышленно-развитых стран; 4) мо- 
жет играть существенную роль в создании дополнительных условий для 
поощрения инвестиции и развития рынка капиталов в арабском регионе. 
На практике это может быть осуществлено путем эмиссии облигационных 
займов, выпуска акций и других ценных бумаг в единой валюте; 5) явит- 
ся важным орудием укрепления и развития процесса экономической инте- 
грации в арабском регионе; станет ядром валютной интеграции между 
арабскими странами; 6) может быть использована как средство платежа в 
международных расчетах.

Дискуссия между арабскими экономистами в первую очередь затра- 
гивает практические стороны вопроса создания единой валюты. Так, в 
ней отмечается, что арабские страны могут выбрать или единую арабскую 
валюту рыночного оборота, или единую счетную единицу. Вполне понят- 
но, что единая арабская валюта имеет огромное преимущество по сравне- 
нию с единой счетной единицей, так как она должна опираться не только 
на интегрированную производственную базу стран арабского региона, но 
и физически обращаться на рынках всех стран. В то же время счетная 
единица не имеет реального существования, ее положение определяется 
лишь состоянием тех валют, на которые она опирается. Она не может 
быть использована и как средство платежа. Для осуществления платежей
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необходимо переводить сумму, определенную в счетной единице, в одну 
из валют, в которой реально будет осуществлен платеж 8.

Однако, учитывая уровень экономического развития стран арабского 
региона, политическую обстановку в нем, многие арабские экономисты 
считают создание арабской счетной единицы на данном этане более ре- 
альным. Если арабская счетная единица докажет свою жизнеспособность, 
то она в будущем может быть превращена в единую арабскую валюту, 
что будет зависеть в значительной мере от развития процесса экономиче־• 
сокой интеграции в арабском регионе.

На заседании комитета по техническим вопросам при ОАПЕК в 
Джидде (Саудовская Аравия) в 1974 году Алжирским национальным бан- 
ком был предложен вариант подсчета арабской счетной единицы, которая 
могла бы быть использована для перевода капиталов и совершения опера- 
ций Арабской компании нефтяных инвестиций, а также и других компаний, 
созданных при ОАПЕК э.

Для изучения практического значения предложенной Алжиром араб- 
ской счетной единицы в 1975 году в Багдаде состоялось заседание Коми- 
тета экспертов центральных банков арабских стран, на котором были при- 
няты следующие рекомендации: а) утвердить принцип создания арабской 
счетной единицы для выражения в ней капитала Арабской компании неф- 
тяных инвестиций, а также и других компаний, созданных при ОАПЕК: 

б) официальным названием арабской счетной единицы считать арабский 
счетный динар: в) необходимо, чтобы арабский счетный динар был со- 
ставлен из валют стран-членов ОАПЕК; г) необходимо в будущем стре- 
миться к созданию арабского счетного динара на основе всех арабских 
валют 10.

В соответствии с вышеуказанной рекомендацией Иракский централь- 
ный банк подготовил улучшенный вариант создания арабского счетного 
динара, который должен опираться на валюты 20 арабских стран. Важ- 
ность данного варианта состоит в том, что счетная единица будет опреде- 
ляться состоянием экономики большего числа арабских стран. Для опре- 
деления практического значения функционирования арабского динара были 
проведены специальные расчеты, охватывающие период 1971 — 1975 го- 
дов. Было доказано, что в рассматриваемом периоде колебания каждой 
арабской валюты по отношению к доллару оказались сильнее, чем коле- 
бания арабского динара. Поэтому арабский динар может сохранять опре- 
деленную стабильность по отношению к доллару, что повышает его прак- 
тическую значимость ״ . На заседании комитета экспертов по созданию 
арабской счетной единицы, состоявшемся в Кувейте в феврале 1976 года, 
были обсуждены предложенные варианты создания Арабского динара. 
Окончательное решение этого вопроса было возложено на Арабский ва- 
лютный фонд (АВФ).

В целом надо отметить, что внимание ко все большему использованию 
арабских счетных единиц в международных расчетах является реакцией 
прежде всего на обострение общего кризиса капитализма, особенно в ва- 
лютной сфере, на валютную политику крупнейших империалистических 
стран, ведущую к неравноправным отношениям и значительным потерям 
для арабских стран. Оно связано также с процессами интеграции, расши- 
рения экономического и политического сотрудничества в арабском регионе. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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