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ПРЕДИСЛОВИЕ

Прош ли те времена, когда в наш их книж ны х магазинах невоз
можно было купить учебник по соврем енной эконом ической тео
рии. Теперь книжные полки ломятся от изобилия учебников, учеб
ных пособий, сборников задач, конспектов лекций и прЪчих полез
ных вещей для тех, кто решил изучать экономическую теорию.

Для чего же нужно еще одно издание по м акроэкономике? О т
вет очень прост. Чем больше учебников и учебных пособий выйдет в 
свет, тем ббльшим выбором обладают наш и читатели и тем сильнее 
конкуренция между авторами этих учебников. А, как известно, кон
куренция помогает выбрать лучшее, не важно, о чем идет речь — о 
книгах, конкурсе на вакантное место или сортах мороженого.

Настоящее издание ориентировано на студентов, осваивающих 
вводный курс по м акроэкономике. Поясним же, чем предлагаемые 
читателю л екци и  отличаю тся от других опубликованны х вводных 
курсов по этому предмету.

Во-первых, в настоящем издании цифровые данные, как прави
ло, иллюстрируют макроэкономические показатели и их динамику 
на примере России. Это касается расчета номинального и реального 
ВВП, его расчета различными методами, структуры денежной мас
сы, коэффициента монетизации, государственного бюджета, внеш 
него и внутреннего долга, динамики инфляции, уровня безработи
цы, платежного баланса и многих других показателей. Во-вторых, 
автор исходила из того непреложного факта, согласно которому все 
цифровые данные, приведенные в любом учебном пособии, устаре
вают уже в процессе его написания и издания. А поэтому читателю 
предоставляется возможность самостоятельно обновлять цифровой 
материал, поскольку в конце курса лекций приведен список 
\^еЬ-ресурсов. Старш ее поколение не имело такой возмож ности, 
так как только в последние 4 — 5 лет доступ в Интернет для учащ ей
ся молодежи стал практически возможным во всех крупных городах
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Предисловие

России. И, в-третьих, вводный курс лекций как  ж анр обязы вает ав 
тора излагать материал более ж ивы м  язы ком , неж ели это делается 
при н ап и сан и и  научной статьи или «продвинутого» учебн и ка по 
эконом ике.

О братим вним ание на то, что формул и графиков в данном  курсе 
лекци й немного. С туденты -гум анитарии обы чно жалуются на о б и 
лие м атем атики при иллю страции той или иной м акроэкон ом и че
ской модели. Н о следует заметить, что вообще без математического 
язы ка  соврем ен н ая  м акр о эко н о м и ческая  теория не м ож ет о б о й 
тись. Это данность, которая не подлежит обсуждению . Вопрос толь
ко  в его объеме — для вводного  курса граф и ков  и ф орм ул м ож ет 
быть меньш е, чем для промежуточного или «продвинутого» уровня 
обучения.

П ри этом мы не исклю чаем, что у читателей (особенно препода
вателей эконом ической  теории) могут возникнуть вопросы: а где же 
в курсе лекций индекс Ф иш ера? Где модели «IS  — LM», М анделла — 
Ф лем инга, модель эконом ического роста Солоу? И многое, многое 
другое... Отвечаем: в других учебниках, рассчитанны х на преподава
ние курса м акроэконом и ки , по крайней  мере, в течение двух сем е
стров. С п и сок  учебников и учебных пособий, которы е помогут за
интересовавш им ся читателям углубить свои знан ия в области м ак
роэконом ики , приводится в конце настоящ его курса лекций.

Н есколько слов о предметном указателе. Он сопровож дается п е
реводом эконом ических терминов на английский язы к. Это сделано 
не для того, чтобы все студенты в соверш енстве овладели эко н о м и 
ческим  переводом. Н аш а цель была скром нее — пом очь читателям 
найти необходимые данны е, используя поисковы е системы  И нтер
нета, многие из которы х англоязы чн ы е. Д опустим , вы заходите на 
сайт Ф едеральной резервной системы  СШ А. Вас интересует объем 
и структура денеж ной массы. Естественно, запрос необходимо сде
лать на английском  язы ке, набрав слова money stock. Следует н ап ом 
нить, что без необходим ого м ин им ум а зн ан и я  ан гли й ского  язы ка 
пользоваться W eb-ресурсами для изучения м акроэкон ом и ки  будет 
затруднительно.

Зачем  вообщ е изучать м акроэконом и ческую  теорию ? Э тот во
прос каж дый уже реш ил для себя, если вы приш ли в магазин или в 
библиотеку в поисках нуж ного учебника. Но все-таки  хотелось бы 
сказать, что проблемы  м акроэкон ом и ки , прежде всего ин ф ляци я и 
безработица, затрагиваю т каждого из нас. П оним ание этих явлений 
не на обы вательском, а теоретическом уровне позволит вам сделать
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правильны й выбор во м ногих ж и зненн ы х ситуациях: как  р асп о р я 
диться своим и сбереж ениям и, чем обернется лично  для вас доп ол
нительная эм иссия рублевой денеж ной массы , как  повлияет на оте
чественную  пром ы ш лен н ость  и эксп орт  укреп лен и е обм ен ного  
курса рубля по отнош ению  к доллару или евро.

К роме того, изучение м акр о эко н о м и ки  позволи т вам сделать 
грам отны й вы бор в пользу той или  ин ой  кандидатуры  на об щ ен а
циональны х или м естны х выборах. Д ело в том , что зн ан и е м акро
эк о н о м и к и , так  же как  и вообщ е эк о н о м и ч еско й  теори и , сделает 
почти невозм ож ны м  м анипулирование ваш им сознанием  со сторо
ны различны х п и арщ иков , им идж м ейкеров и прочей публики, а к 
тивизирую щ ейся в период выборов. Вы не поверите политику, ко 
торый обещ ает избирателям  через 2 — 3 м есяца после выборов л и к 
видировать и н ф л яц и ю , п редостави ть безработны м  рабочие м еста 
при еж ем есячной  зарплате не ни ж е 15 ты с. руб., обесп ечить всех 
бесплатны м  ж ильем  и «докторской» колбасой  по 2 руб. 90 коп . за 
килограмм, а заодно удвоить ВВП за три года.

В заклю чение хотелось бы вы сказать при знательн ость ко л л ек
тиву каф едры  эко н о м и ч еско й  теори и  М Г И М О  (университету), 
М И Д России  и ее заведую щ ем у, проф ессору  Ч епурину М ихаилу 
Н иколаевичу, за создан ие дем ократи чн ой , творческой  атмосф еры  
на кафедре, в условиях которой и создавался этот курс лекций.

И последнее. О братите вни м ан и е, уваж аем ы е читатели, на то, 
как долго живут вы даю щ иеся эконом исты  (см. «Указатель имен»). 
М ногие из них прож или 80, 90 лет и даже переш агнули 90-летний 
рубеж! С лучайность это или законом ерность, но, видимо, изучение 
эконом ической теории как-то  по-особом у воздействует на ум ствен
ную и ф изическую  работоспособность человека. Это еще один п о 
вод для занятия эконом ической  наукой вообще и м акроэконом иче
ской теорией в частности.



ВВЕДЕНИЕ. 
ЧТО ИЗУЧАЕТ МАКРОЭКОНОМИКА?

М а к р о эк о н о м и ч е ск и й  анализ в со е 
д и н е н и и  с сер ьезн ы м  прогрессом  в 
ф орм и ровани и  оф иц и ально й  статисти
ки обеспечили эк о н о м и сто в  необходи
мы м и средствам и,  чтобы п р о д ем о н ст 
рировать обществу свое значение.

А. У. К оут с1

Основные вопросы:

1.1. Что изучает макроэкономика?
1.2. Субъекты рыночного хозяйства в макроэкономике.

Кругооборот доходов и расходов
1.3. Конкурирующие школы и направления в макроэкономике

1  • 1  • Что изучает макроэкономика?

М акроэконом и ка — один из двух основны х разделов эк о н о м и 
ческой теории. К ак правило, в соврем енны х университетах и и н сти 
тутах изучение эко н о м и ч еско й  теори и  п ри н ято  н ачи н ать  с м и к 
р о эк о н о м и к и , а затем  переходить к м акр о эко н о м и ке . Не будем 
наруш ать слож ивш ейся традиции. А это значит, что читатели, п р и 
ступивш ие к изучению  предлагаемого курса лекци й , уже знаком ы  с 
вводны м  курсом  м и кр о эко н о м и ки . С делав это зам ечан и е, мы и з
бавляем себя от необходимости напом инать каждый раз читателям, 
что такое ры нок, спрос, предлож ение, конкуренция, цена и др. Е с
ли вы этого не знаете, то чтение настоящ ей книги лучш е отложить. 
Т очн ее, лучш е изучить начальны й курс м и кр о эко н о м и ки , а затем 
обратиться к м акроэконом ической  теории.

М акр о эко н о м и ка  — сравн и тельн о  м олодая наука, сф о р м и р о 
вавш аяся в 1930— 1940-е гг. П ринято считать, что мощ ны м толчком 
для ее возникновения послуж ила Великая депрессия 1929— 1932 гг.,

Лекция 1

1 А.У. Коутс — профессор экон ом и ческой  истории Д ью кского  университе
та (СШ А).
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Что изучает макроэкономика?

Потрясш ая пром ы ш лен н о  развиты е страны . Г осподствовавш ее до 
этого врем ени представление о сам онастройке ры ночной экон ом и 
ки подверглось серьезн ом у пересм отру преж де всего в известн ой  
работе Дж. М. К е й н с а 1 «О бщ ая теори я  зан ято сти , проц ен та и д е
нег», опубликованной в 1936 г. С сы лки на эту книгу еще не раз бу
дут приводиться в дан ном  курсе лекций.

М акроэконом и ка, как  видно из самого ее названия, изучает со
вокупные, или агрегированные, показатели: совокупны й спрос, сово
купное п редлож ени е, зан ятость, общ и й  уровень цен , и н ф ляц и ю , 
платеж ны й баланс. Н о если вспом нить определение предмета эк о 
ном и ческой  теори и , то следует обратиться  к проблем е вы бора. 
Н апом ним , что эконом ическая теория изучает поведение эк о н о м и 
ческих субъектов с точки зрения соотнош ен ия между целям и и ог
раниченны м и ресурсами, которы е могут использоваться альтерна
тивны м  образом . К акую  альтернативу  предпочесть — это и есть 
проблема выбора. В курсе м икроэкон ом ики  изучается выбор потре
бителя, м аксим изирую щ его свою полезность, и выбор ф ирм ой объ
ема производства, м аксим изирую щ его ее прибыль.

К ак  уже упом иналось выш е, м акроэкон ом и ка изучает совокуп
ную деятельность всех субъектов экон ом и ки . Н о кто осущ ествляет 
эконом ический выбор на уровне совокупны х, или агрегированных, 
величин? Н апример, выбор между социально приемлемыми уровня
ми ин ф ляци и  и безработицы , выбор между ф инан си рованием  раз
личных направлений расходов государственного бюджета, выбор м е
жду системами свободно плаваю щ его и ф иксированного обменного 
курса валюты и др. О тдельны й индивид не приним ает таких реш е
ний. О чевидно, что в макроэкономике особая роль отводится изуче
нию роли государства  и м етодов государственного  регулирования 
вн утри экон ом и ческой  и вн еш н еэк о н о м и ч еско й  сф ер. П роблем ы  
вы бора стоят перед каж ды м  прави тельством , незави си м о от того, 
кап италистическая, плановая или переходная экон ом и ка является 
объектом  п р и н яти я  государственны х реш ен и й . Т ак, перед п р ави 
тельством России стоит множ ество проблем , требующих выбора м е
жду альтернативны м и способам и их реш ения. Н априм ер, какое из 
м ероприятий окаж ется более эф ф ективны м  в деле борьбы с бедно
стью: вы плата денеж ны х ком п енсаций всем льготникам  или сохра
нение им ею щ ихся льгот? К ак  ум еньш ить утечку капитала из стра

1 Дж он М ейнард Кейнс (1883— 1946) — вы даю щ ийся английский  эконом ист  
и государственный деятель, о сн овополож н и к  кейнсианства.
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ны — уж есточением законодательства в области валю тного регули
рован и я  или его ли берали зац и ей ? П рим еров м ож но привести  
великое м нож ество , и все они  показы ваю т, что м акр о эко н о м и ка , 
т ак  же как  и м и к р о эко н о м и ка , изучает различны е альтерн ати вы , 
которы е выбираю т люди в условиях ограниченны х ресурсов.

О собенно нас будут интересовать проблем ы  коллективного вы
бора, в частности  процессы  при няти я реш ений избирателям и (см. 
лекцию  4), в том числе о ф инан си ровании  тех или иных общ ествен
ны х благ (здравоохран ение, образован и е, н ац и о н ал ьн ая  оборона, 
поддерж ание законности и правопорядка и т.п.).

В соврем енной эконом ической  науке нет разделительной черты 
между микроэкономикой и макроэкономикой. Все чаще в учебных и з
даниях и м онограф иях мы встречаемся с изучением  м и кроэкон ом и 
ческих основ м акроэкон ом и чески х  проблем . Т ак. при няти е и н ве
стиционны х реш ений отдельны м субъектом самым непосредствен
ны м  образом  влияет на объемы  и н вести рован и я  в масш табе всего 
национального хозяйства. И зучая мотивы  и стимулы принятия ре
ш ений эконом ическим и субъектами на микроуровне, мы лучше п о
ним аем  закон ом ерности  динам и ки  совокупны х, или агреги рован
ных, величин. С лож ность проблемы  заклю чается в том, что отдель
н ы й  индивид, осущ ествляя свой вы бор, как  п рави ло , не имеет 
полной инф орм ации о том, какие реш ения будут приняты  другими 
действую щ ими субъектами эконом ики. А это может привести к так 
назы ваем ы м  провалам  в координ ации  действий «актеров» ры нка и 
вызвать спады  или и н ф ляци онны е процессы . В связи с последним  
замечанием  очень важно напом нить о том, что в курсе м и кроэкон о
м ики изучались проблемы фиаско, или провалов, рынка. В м акроэко
ном и ке мы будем изучать проблемы  фиаско, или провалов государ
ственного регулирования, которые нередко сопровож даю т м акроэко
номическую  политику правительств разны х стран (см. лекцию  3).

О собое зн ачен и е при изучении м акр о эко н о м и ки  приобретает 
нормативный анализ — как должно быть, т. е. как долж но поступить 
правительство  в том или ином  случае для м акси м и зац и и  общ ест
венн ого  благосостоян ия. Здесь использую тся н равственны е, о ц е
ночны е суж дения — «плохо», хорош о», «недопустимо», «целесооб
разно» и т.п . Разум еется, и позит ивный анализ  нам и не будет за 
быт — ведь это анализ, призванны й объяснить, не как долж но быть, 
а как взаимосвязаны  различны е м акроэконом ические переменны е, 
как работает эконом ика страны.

Приведем примеры  позитивны х и норм ативны х утверждений:
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позитивное: годовой темп инф ляции в России за 2003 г. составил 
12%;

нормативное', годовой темп и н ф л яц и и  в 2004 г. долж ен быть 
снижен до 10%.

В наш их лекц и ях  и м енн о  пози ти вны й анализ будет поставлен 
во главу угла, хотя, разумеется, воздержаться от норм ативного ан а 
лиза нам не удастся, да и вряд ли следует это делать.

На м икроэконом ическом  уровне исследования нас не волнова
ли вопросы  меж дународны х эконом ических  связей. На м акр о эко 
номическом же уровне м ож но абстрагироваться от мировой эк о н о 
мики ли ш ь до определен ны х пределов, так  как  п ракти чески  все 
важнейш ие м акроэконом ические проблемы связаны  с международ
ной торговлей, международными потокам и валюты, капитала и т. д. 
(см. лекции 13 и 14).

К аковы  же основны е методы исследования, используемые в м ак
роэконом ической теории?

Во-первых, это агрегирование. Следует рассматривать не м нож е
ство отдельны х товаров и отраслевы х ры н ков, а представлять ре
зультат хозяйственной  активн ости  субъектов эко н о м и к и  как один 
совокупный продукт. Таким  образом, агрегирование приводит нас к 
понятию  валового внутреннего продукта (В В П ), о котором  пойдет 
речь в лекци и  2. А налогичны м образом мы долж ны  агрегировать все 
множество цен на отдельные товары  и  услуги, для того чтобы полу
чить показатель общ его, или среднего, уровня цен. А грегирование 
множества цен на различны е товары и услуги производится с п ом о
щью индексов цен. Зам етим , что в м икроэкон ом ике нас ин тересо
вали относительны е цены  на товары . Н апри м ер, изм ен ен ие цены  
яблок относительно цены груш влияло на вы бор покупателем оп ре
деленного набора продуктов. П ри этом  мы не обращ али вним ания 
на общ ий уровень цен в стране. Теперь же динам ика общего уровня 
цен — его повы ш ение (ин ф ляци я) или сниж ение (деф ляция) — я в 
ляю тся важ н ей ш и м и  п оказателям и , вли яю щ и м и  на совокуп н ы й  
выпуск продукции в стране и выбор при при няти и  реш ений м нож е
ством эконом ических субъектов (см. лекцию  10).

Во-вторых, м акроэкон ом и ческая  теория использует известны й 
нам из м икроэконом ики равновесный подход при изучении совокуп
ных, или агрегированных, величин. Мы будем искать состояние рав
новесия не на рынках отдельных товаров или ф акторов производст
ва, а в масш табах всей экон ом и ки , т.е. искать «точку пересечения» 
кривых совокупного спроса и совокупного предлож ения, спроса на 
Деньги и предлож ения денег в масш табе н ац иональной  экон ом и ки
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Лекция 1. Введение. Что изучает макроэкономика?

и т.п. В ходе анализа определим, какие причины вызывают отклоне
ние от макроэкономического равновесия и как государство стремит
ся «подтолкнуть» экономику к  сбалансированному состоянию.

В-третьих, в макроэкономике, такж е  как и в микроэкономике, 
используется ш ироко известный метод исследования, называемый 
«при прочих равных условиях» (ceteris paribus). Например, утвержде
ние, что рост процентной ставки увеличивает спрос населения на 
депозиты, верно лиш ь «при прочих равных условиях». Если же до
верие граждан к банковской системе подорвано (изменились «про
чие равные условия»), рост процентных ставок по депозитам не вы 
зовет у них стремления разместить ббльшую часть своих сбереже
ний в депозитных учреждениях, например в коммерческих банках.

В-четвертых, макроэкономический анализ предполагает разде
ление переменных на эндогенные и экзогенные. Эндогенные пере
менные определяю тся внутри эконом ической системы, а экзоген
ные — вне ее. Например, внезапное повыш ение цен на энергоноси
тели для страны — импортера неф ти выступает как  экзогенная 
переменная. Смена правительства, провозгласившего резкий пово
рот в своей налоговой политике, также будет воздействовать на со
вокупные величины как экзогенная переменная. А вот связь между 
инвестициями и процентными ставками определяется внутри эк о 
ном ической системы, и задача м акроэконом ического анализа — 
выяснить те экономические закономерности, которые характеризу
ют эту взаимосвязь.

В-пятых, в м акроэконом ике используется представление эк о 
номических переменны х как  потоков и как запасов. E I o t o k  — это 
экономическая переменная, которая измеряется в движении с уче
том того периода времени, для которого делается расчет. Например, 
объем валового внутреннего продукта (ВВП) за год, инвестиции в 
обновление основного капитала, осущ ествленные в течение года, 
выпущ енная за сутки продукция, заработная плата за месяц и т.п. 
выступают как потоки.

В отличие от потоков запасы не имеют временнбй размерности 
и рассчитываю тся на определенную дату. Н апример, величина де
нежной массы в стране на определенную дату — это запас. Вы все
гда можете узнать объем денежной массы в стране на сегодняш ний 
день, посетив сайт Центрального банка России (www.cbr.ru) . Н ако
пленный в стране физический капитал (станки, машины, оборудо
вание, сооружения инфраструктуры ) тоже предстает как  запас. 
Вспомним начальную школу — задачу про бассейн и две трубы: из
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одной вода вливается в бассейн, а из другой вытекает. Запасы в м ак
роэкономике — это «бассейн», а потоки — это «трубы», по которым, 
так сказать, вливаются и вытекают доходы и расходы в экономике. 
Какие доходы и расходы участвуют в этом процессе, рассмотрим в 
следующем вопросе лекции.

Субъекты рыночного хозяйства

1 %̂ в макроэкономике. Кругооборот доходов 
• А / • и расходов

Основные субъекты ры ночного хозяйства, изучаемые в м акро
экономике, уже известны нам из курса микроэкономики:

• домаш ние хозяйства;
• фирмы;
• государство;
• заграница (в открытой экономике).
Между ним и циркулирую т потоки доходов и расходов. При 

этом доходы одних субъектов эконом ики являю тся расходами (из
держками) для других. На рис. 1.1 представлена упрощ енная схема 
кругооборота доходов и расходов в экономике.

Как видно из рис. 1.1, домаш ние хозяйства, покупающие потре
бительские товары на ры нке благ, тем самы м осущ ествляю т свои 
расходы. В свою очередь, эти расходы для фирм, производящих бла
га, являю тся доходами. Действительно, если вы покупаете автомо
биль, то для вас это — расходы, а для производителя автомобиля — 
доходы.

О дновременно фирмы, приобретающие услуги труда, капитала 
и земли на рынке факторов производства, несут расходы, которые 
для поставщ иков этих услуг, т.е. домаш них хозяйств, являю тся до
ходами (заработная плата, процентные платежи, арендная плата).

В кругообороте доходов и расходов участвует и государство. 
С одной стороны, оно получает доходы в виде налогов, которые уп
лачивают государству фирмы и домаш ние хозяйства. С другой сто
роны, государство осуществляет расходы, когда выплачивает соци
альные трансферты домаш ним хозяйствам (например, в виде помо
щи неполным семьям) и закупает продукцию у фирм (вооружение 
для армии).

Это — упрощенная схема. Более полное представление о потоке 
Доходов и расходов мы получим, если учтем внеш ний мир (заграни-

15



Лекция 1. Введение. Что изучает макроэкономика?

Инъекции

О Ех
' ' ▼

Утечки

Рис. 1.1. Кругооборот доходов и расходов в экономике

цу) и  ф инансовы е рынки. С учетом заграницы  импорт товаров пред
стает как расходы отечественных субъектов эконом ики, а выручка от 
экспорта — как доходы субъектов отечественной экономики. На ф и 
нансовы е ры нки от домаш них хозяйств поступаю т сбереж ения, ко 
торые, в свою очередь, трансформирую тся в инвестиции — заемные 
средства, полученные фирмами на финансовом  рынке.

И так, в идеале сумма доходов ф ирм  и домаш них хозяйств долж 
на равняться сумме расходов ф ирм и домаш них хозяйств.

В потоке кругооборота доходов и расходов присутствуют так н а 
зываемые инъекции и утечки. Этими образны м и понятиям и обозна
чаю тся вполне определенны е м акроэконом ические категории.

Инъекции — это расходы, осущ ествленны е в дополнение к рас
ходам отечественны х потребителей на покупку продукции, п р о и з
веденную  внутри страны:

• инвестиции (отечественные и зарубеж ные), 1;
• государственные расходы, С;
• расходы зарубежных потребителей на покупку отечественных 

экспортируемы х товаров, Ех.
Утечки представляю т собой изъятия из кругооборота доходов и 

расходов, возникаю щ ие в связи с расходованием денежных средств
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Конкурирующие школы и направления

на иные цели , неж ели покупка п отреби тельских  товаров и услуг, 
произведенных внутри страны , а именно:

• сбереж ения, А;
• налоги, Т;
• расходы на покупку импортных товаров и услуг, 1т.
В соверш енно сбалансированном  состоян ии  эконом ики сумма 

утечек долж на совпадать с суммой инъекций:

5  + Т + 1т = I  + С + Ех. (1.1)

О днако на практике подобное равновесие соблюдается редко, и 
с неравновесн ы м и состоян и ям и  эк о н о м и к а  сталкивается гораздо 
чаще, чем хотелось бы правительству и рядовым гражданам. Н ап ри 
мер, что означает равенство утечек и инъекций Т =  С? Ведь Т — это 
поступления доходов в госбюджет, а С — расходы государственного 
бюджета. Бюджет государства редко бывает сбалансированны м , ча
ще приходится слы ш ать о его деф иците, когда Т  < С, или проф и ц и 
те (излиш ке), когда Т  > О (см. лекцию  12). Т ак ж е  сбереж ения дале
ко не всегда равны  и н вести ц и ям  (см. л екц и ю  6), а эксп орт мож ет 
превыш ать или быть меньш е им порта (см. лекцию  14).

Важно пом нить, что в эконом ике, как и в мире природы , ничто 
не возн и кает  из ничего и не исчезает бесследно. В последую щ их 
лекциях мы увидим, что дебет всегда совпадает с кредитом, активы  
равны  пассивам , а если и прои сходят как и е-л и б о  утечки, то они 
ком п енсирую тся и н ъ екц и ям и , и даж е в статистических  таблицах 
присутствует балан си рую щ ая статья «О ш ибки и пропуски» (см. 
лекцию  14). Л огика кругооборота доходов и расходов свидетельст
вует о том, что в сбаланси рованной  экон ом и ке «все сходится»! Но 
этого нельзя сказать о взглядах эконом истов, принадлеж ащ их к раз
ны м ш колам  м акр о эко н о м и ческо й  теории. Здесь теоретически е 
подходы и ко н ц еп ц и и  редко «сходятся» (см . заклю чи тельны й во
прос данной лекции).

1 *  Конкурирующие школы и направления 
• «3 • в макроэкономике

В процессе разви ти я  м ак р о эко н о м и ки , начи н ая с середи ны  
прош лого столетия, слож ились две основны е ш колы: неоклассиче
ская и кейнсианская. Д о работы Дж. М. К ейнса «Общая теория заня-
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Лекция 1. Введение. Что изучает макроэкономика?

тости, процента и денег», упом янутой  вы ш е, вообщ е не исп ользо
вался м акроэконом ический подход в его соврем енном  поним ании . 
Господствовала н еокласси ческая  точка зрен и я, согласн о которой  
ры нок соверш енной конкуренции законом ерно приводит экон ом и 
ку к  эф ф ективном у разм ещ ению  ресурсов. Что же здесь делать госу
дарству? Только охранять внеш ние границы  и право частной собст
венности . О днако В еликая деп ресси я с ее беспрецедентной безра
ботицей и спадом показала, что ры нок может долго не возвращ аться 
в равновесное состояние. В своей ш ироко известной работе Дж. М. 
К ейнс обосновал необходимость активного государственного вм е
ш ательства, или интервенционизм а.

С тех пор в эк о н о м и ч еско й  науке сосущ ествую т два со п ер н и 
чаю щих направления: неоклассическое и кейнсианское с их м ного
численны м и ответвлениями. Н а протяж ении всего курса лекци й  по 
м акр о эко н о м и ке  мы  будем излагать точку зр ен и я  тех или ины х 
представителей неокласси ческой  и кей н си ан ск о й  ш кол по самы м 
различны м  проблемам.

С ледует отм етить, что н еокласси ческая  ш кола — н аследн и ц а 
классиков экономической теории — А. С м ита, Д . Рикардо, 
Дж. С. М илля, Ж .-Б . С эя  и других эко н о м и сто в , полагавш и х, что 
ры ночны й механизм наилучш им образом  реш ает задачу эф ф екти в
ного разм ещ ения ресурсов. Зн ам ен итая  м етаф ора А. С м ита — «не
видим ая рука» р ы н ка  — стала научны м  терм и н ом , используем ы м  
всеми эконом истам и, как  в м икро-, так  и в м акроэконом ике. П ред
ставители неоклассического нап равлени я — А. М арш алл, А. Питу, 
И .Ф и ш ер  — осн овы вали  свои  вы воды  на тех же кон цептуальны х 
предпосылках, которы е свойственны  теории классиков: раци ональ
н ость поведения индивидов, соверш ен ная кон курен ц и я , гибкость 
цен . О собую  роль в работах н еокласси ков  стал играть анализ п р е 
дельны х величин. П режде всего это предельная полезность  и п р е
дельная производительность ф акторов производства. С оврем енны е 
представители неоклассической ш колы  — это группа эконом истов, 
имею щ их общ ий взгляд на ры нок как  на саморегулирующ уюся си с
тему, для которой вмеш ательство государства может принести ск о 
рее вред, чем пользу. О днако соврем енная неокласси ческая ш кола 
им еет представи телей  и «крайне правых» н ео класси ко в  (если  и с 
п ользовать традиц ионн ую  политическую  ш калу) — сторон н и ков  
теории рациональных ожиданий (Дж. М ут, Р. Л укас, Т. С ардж ент), 
резко критикую щ их любые попы тки правительства «улучшить» ра
ботку ры нка, и «умеренных», прежде всего монетаристов, во главе с
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Выводы

основополож ником  м онетаристского направления М. Ф ридменом. 
С торонники М. Ф ридм ена также скептически  относятся к государ
ственном у вм еш ательству, однако  допускаю т, что на краткосроч 
ных пром еж утках врем ени  государственное вм еш ательство мож ет 
оказаться эф ф екти вн ы м , особенно в области кредитно-денеж ного 
регулирования.

В противополож ность неокласси кам  представители кей н си ан 
ской ш колы в м акроэконом ической  теории — Дж. М. Кейнс, а так 
же его м ногочисленны е последователи — неокейнсианцы — Р. Хар- 
род, Е. Д ом ар, Э. Х ансен, Ф. М одильяни, Дж. Т обин и сторонники 
недавно сф орм и ровавш егося н ап равлен и я  — новые кейнсианцы —
Н. Г. М энкью , О. Б ланш ар и др. — подвергаю т сом нению  главны й 
постулат н еокласси ков  — способность ры н очн ой  системы  к  сам о
настройке, или автом ати ческой  корректи ровке. М ежду теориям и 
н ео кей н си ан ц ев  и новы х кей н си ан ц ев  есть ряд сущ ественны х 
расхож дений (в частности , новы е кей н си ан ц ы  обращ аю т особое 
вним ание на м и кроэкон ом и чески е основы  м акроэконом и ческого  
анализа), но  объединяю т их общ ие предпосы лки о негибкости цен, 
неопределенности  и несоверш енстве и н ф орм ац и и , свойственной 
рыночной эконом ике. В связи с этим  роль государства в моделях сто
ронников современного кейнсианства представляется весьма сущ е
ственной для поддерж ания стабильности ф ункционирования рынка.

П ри рассм отрени и  тех или ины х м оделей, а такж е реком ен да
ций в области государственной политики  обы чно студенты спраш и
вают: а кто же прав — кейнсианцы  или неоклассики? На это можно 
ответить, что одной, еди нственно прави льн ой теории в м акр о эко 
ном и ке не сущ ествует. И это не н едостаток, а свидетельство  как 
слож ности самого предмета, так и процесса постоянного  развития 
м акроэкон ом и ческой  теории. Об этом  мы  будем говорить почти в 
каждой лекци и  при рассм отрении различны х моделей авторов, п ри 
надлеж ащ их к разны м  научны м ш колам . В процессе кон куренц ии  
различны х теоретических кон ц еп ц и й  с ббльш им  основанием  м ож 
но ожидать появления адекватного объяснения реалий эконом иче
ской  ж и зн и , а такж е реком ендаци й  по эф ф екти вн ой  м акр о эк о н о 
мической политике государства.

ВЫВОДЫ:

Е М акроэкономика изучает совокупные, или агрегированные, ве
личины: совокупный спрос, совокупное предложение, занятость, об
щий уровень цен, инфляцию, платежный баланс и др.
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Лекция 1. Введение. Что изучает макроэкономика?

2. В макроэкономике особая роль отводится изучению роли госу
дарства и методов государственного регулирования внутриэкономиче- 
ской и внешнеэкономической сфер.

3. М акроэкономика исследует и проблемы фиаско, или провалов, 
государственного регулирования, которые нередко сопровождают мак
роэкономическую политику правительств разных стран.

4. Методами макроэкономики являю тся как позитивный, так и 
нормативный анализ, а также:

• агрегирование;
• принцип «при прочих равных условиях»;
• равновесный подход;
• различие между запасами и потоками.
5. Основные субъекты рынка, изучаемые макроэкономикой:
• домашние хозяйства;
• фирмы;
• государство;
• заграница (в открытой экономике).
6. Кругооборот доходов и расходов в экономике показывает взаи

мосвязь между всеми субъектами рынка в процессе осуществления ими 
своих расходов и получения доходов.

7. Инъекции в кругообороте доходов и расходов — это инвестиции, 
государственные расходы и экспорт. Утечки — это сбережения, налоги 
и импорт.

8. Основные конкурирующие школы в макроэкономике представ
лены кейнсианством и неоклассическим направлением.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

макроэкономика 
кругооборот доходов и расходов

macroeconomics; 
circular flow o f incomes and

инъекции
утечки
запасы
потоки
неоклассики
новые классики
монетаристы
кейнсианцы
неокейнсианцы
новые кейнсианцы

expenditures;
injections;
leakages;
stocks;
flow;
neoclassics; 
new classics; 
monetarists; 
Keynesians; 
neokeynesians; 
new Keynesians.
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Тесты и задачи

ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ:

1. М акроэкономика изучает:
а) инфляцию;
б) изменение относительных цен на товары;
в) поведение фирмы на отраслевом рынке;
г) безработицу;
д) совокупный спрос.

2. Какие из перечисленных ниже пунктов вы отнесете к запасам или 
потокам:

а) национальное богатство страны;
б) объем ВВП за квартал;
в) заработную плату за неделю;
г) количество денежной массы в стране на 1 мая 2004 г.?

3. Какие из перечисленных пунктов верны:
а) доходы домашних хозяйств соответствуют доходам государства;
б) расходы домашних хозяйств соответствуют доходам фирм;
в) расходы государства соответствуют расходам фирм;
г) расходы фирм соответствуют доходам домашних хозяйств?

4. Какие из ниже перечисленных пунктов вы отнесете к утечкам 
или инъекциям в кругообороте доходов и расходов:

а) сбережения домашних хозяйств;
б) расходы потребителей на покупку товаров длительного пользо

вания;
в) инвестиции частного сектора;
г) налоги на доходы физических лиц?

5. «Разногласия между экономистами разных направлений свиде
тельствуют о том, что макроэкономика является не наукой, а сферой 
деятельности политически ангажированных субъектов».

Вы согласны с этим утверждением?



Лекция 2
ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СЧЕТОВ

Хотя ВВП и другие п оказатели  на
ци о н ал ь н о го  счетоводства ,  возм ож н о ,  
вы глядят  не вполне  р е ал и сти чн ы м и ,  
но, поистине, он и  принадлежат к вели
ким изобретениям двадцатого века.

Пол Самуэльсон 1

Основные вопросы:

2.1. Валовой внутренний продукт ( В В П)  и методы его расчета
2.1.1. Номинальный и реальный ВВП. Потенциальный ВВП

2.2. Система национальных счетов
2.3. ВВП и чистое экономическое благосостояние
2.4. ВВП и экономический рост

В лекции 1 данного курса отмечалось, что важ нейш им  методом 
в м акроэкон ом и ке является агрегирование. Н ас интересую т такие 
показатели , к а к  совокупны й вы пуск продукц ии , и н вестиц ии , сбе
реж ения и др. в масш табах нац иональной  эконом ики. И сточником  
сведений об этих м акроэконом ических переменны х является систе
ма национальных счетов (С Н С ), или  н ац и он альн ое  счетоводство. 
А нализ начнем  с важ нейш его  п оказателя  систем ы  н ац и он альн ы х  
счетов — валового внутреннего продукта (ВВП ).

2 ^ Валовой внутренний продукт (ВВП)
• 1  • и методы его расчета

В эконом ике каж дой страны  сущ ествует м нож ество различны х 
видов хозяйственной деятельности. На заводах производятся м аш и
ны  и оборудование, в сельском хозяйстве работники заняты  прои з

1 Пол Самуэльсон — ам ер и к ан ск и й  экон ом и ст ,  автор известного учебника 
«Экономика», выдержавшего 16 изданий,  лауреат Нобелевской премии по э к о 
ном ике  (р. 1915).
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ВВП и методы его расчета

водством продовольствия для населения и сы рья для п ром ы ш лен
ности, в сф ере услуг трудятся бан ковские служ ащ ие, учителя, вра
чи. В свободное врем я мы пользуем ся услугам и развлекательны х 
учреждений. К ак изм ерить итоги эконом ической  активности н асе
лен и я  страны  в целом  за определен ны й пром еж уток врем ени , н а 
пример за год? К ак их суммировать, или агрегировать? Ведь еще со 
ш кольной скам ьи каждому известно, что нельзя складывать яблоки 
и апельсины . Д а, этого сделать нельзя , но м ож но слож ить их ц ен 
ность, представленную  в денеж ны х единицах, наприм ер в рублях, 
долларах или  евро. Т аки м  образом , мы подош ли  к исследован ию  
важ нейш ей категории  в м акроэкон ом и ке  — валовому внутреннему 
продукту и различны м  методам его расчета.

В м акроэконом ической  науке принято выделять три метода и с
числения ВВП; производственны й, сум м ирования расходов и сум
мирования доходов. И спользование любого из методов дает в итоге 
одинаковую величину ВВП. Рассмотрим каж ды й из них подробнее. 
Н о преж де зам етим , что и сточн и ки  сведений для систем ы  н ац и о 
нальны х счетов весьма разнообразны . И м и может быть статистика 
розничных продаж, вы борочны е обследования различны х отраслей 
пром ы ш лен н ости , счета ф ирм  о при бы лях  и убы тках, налоговы е 
декларации о подоходном налоге граждан и другие источники.

■ Производственный метод (метод суммирования добавленной 
стоимости)

С огласно этому методу ВВП  представляет собой суммарную ры 
ночную оценку текущего производства конечных товаров и услуг, про
изведенных в границах страны за определенный период времени (обы ч
но за год). П оясним  это определение.

В о-первых, речь идет о конечных товарах и услугах, т.е. товарах, 
предназначенны х для конечного потребления, в отличие от проме
ж уточных товаров и услуг (сы рья, м атериалов и услуг, исп ользуе
мых в качестве затрат на производство), которы е поступают в даль
нейш ую  переработку. Д еление благ на конечны е и промежуточные 
определяется их ф ункциональны м  назначением . Так, яблоки, куп
ленны е дом аш ней  хозяй кой  для потреблен ия ее сем ьей, являю тся 
кон ечн ы м  товаром . А вот ябл о ки , которы е приобрел  кон сервны й 
завод как  сырье для производства ком потов и варенья, относятся к 
промеж уточной продукции.
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Лекция 2. Основные макроэкономические показатели

Во-вторых, речь идет им енно о внутреннем продукте, т.е. ВВП, 
созданном на территории данной страны. От ВВП следует отличать 
валовой национальный доход (В Н Д ), зам ен и вш и й  собой  преж ний 
показатель валового национального продукта (В Н П ), которы й пред
ставляет собой текущую ры ночную  опенку всех конечны х товаров и 
услуг, созданны х ф акторам и  прои зводства, находящ ихся в собст
венн ости  рези д ен то в1, в том числе и на терри тори и  других госу
дарств.

Дело в том, что часть произведенной в наш ей стране продукции 
может являться собственностью  нерезидентов. Н априм ер, нерези 
дентам принадлеж ит часть каких-то российских месторож дений п о
лезных ископаемых. И хотя эта продукция произведена на террито
рии России, она будет вклю чаться в ВНД других стран. Н о если рос
си й ски м  резидентам  при надлеж ит как ая-то  часть ф акторов 
производства за рубежом, то доход от этих ф акторов будем вклю чать 
в ВНД России. В закрытой эконом ике, т.е. эконом ике, не имеющей 
ни каки х торгово-экон ом и чески х  отн ош ен и й  с другим и странам и, 
ВВП и ВНД совпадают.

О бразно вы раж аясь, м ож но сказать, что при расчете ВВП учи
тывается географический ф актор, а при расчете ВНД — «фактор ре
зидентное™ ».

Всемирный банк начал публиковать данны е по показателю  ВНД 
в последние два года. Д анны е о ВНД, вы раж енны е в национальны х 
ват ютах, конвертируются в доллары СШ А  по методике Всемирного 
банка, назы ваемой «Атлас». М етодика основана на использовании 
усредненного обменного курса валют за последние три года в целях 
вы равнивания эф ф екта временных колебаний обменного курса.

Для опенки уровня ж изни населения важно знать не только уро
вень ВВП или ВНД, но и значения этих показателей  в расчете на 
душ у н аселен и я , о чем пойдет речь в последнем  вопросе дан н ой  
лекции.

1 В С оответствии  с руководством  по со ставл ен ию  платеж ного  балан са  
М В Ф  (5-я редакц и я  1993 г.) к о н ц е п ц и я  рези ден тн о сти  не о сн о в ы в ается  на 
критериях  н а ц и о н ал ь н о й  п р и н ад л еж н о с ти  э к о н о м и ч е ск о г о  субъекта или на 
ю ри д ически х  критери ях  о п р едел ен и я  к а к о г о -л и б о  государства.  Э к о н о м и ч е 
ский субъект является резидентом данной страны , если он имеет центр э к о н о 
м ических интересов  на ее эк о н о м и ческ о й  территории .  На практике  для уста
новления центра экономических интересов достаточно признака  ведения субъ
ектом экономи ческой  деятельности в течение одного года.
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К ак же рассчитать стоимость конечных товаров и услуг? Ведь в 
цену каж дого товара входят затраты, связанны е со стоимостью  про
меж уточной продукц ии . Н ам  же необходим о сум м ировать только 
добавленную стоимость, т.е. то, что предприятие (ф ирм а) добавило к 
стоимости производим ого продукта. Д обавленная стоимость оп ре
деляется как разни ца между доходами ф ирм ы  от продажи товаров и 
затратами на покупку сы рья и полуфабрикатов у друг их фирм.

П оясним  эту проблему на примере данны х табл. 2.1.

Таблица 2. /

Расчет величины добавленной стоимости (уел. ед.)

Продукт Выручка от 
продажи

Стоимость проме
жуточного продукта

Добавленная стои
мость (заработная 
плата, проценты, 

арендные платежи 
и т.н.)

Рожь 4 0 4

Мука 6 4 2

Испеченны й хлеб 12 6 6

Хлеб, доставленный 
в супермаркет

20 12 8

Итого: 42 22 20

И так, если бы мы суммировали стоим ость всех товаров, не «очи
стив» их от промежуточного продукта, то величина условного ВВП 
(42 ден. ед.) была бы почти в два раза больш е, чем сумма добавлен
ной стоимости (20 ден. ед.). М етодом добавленной стоимости мы не 
допустили так  назы ваемого повторного счета при исчислении годо
вого объема ВВП.

К добавленной стоимости, создаваемой во всех отраслях эко н о 
м ики, следует прибавить и чистые налоги на товары (т.е. налоги на 
товары  за вы четом  субсидий на них), а такж е амортизацию (сто и 
мость потребленны х инвестиционны х благ — станков, маш ин, обо
рудования и т.п.).

П рим ечательно, что добавленная стоимость может быть и отри
цательной. О чевидно, такой случай мы будем наблюдать, если ф и р 
ма, п ерерабаты вая в готовую  продукцию  сы рье и м атериалы  (ме-
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талл), создает некий продукт (кастрюлю, автомобиль, трактор), ко
торый не пользуется спросом у потребителей. Продать такие товары 
невозможно или можно, лиш ь сильно снизив на них цену, даже ни 
же стоимости закупленного сырья. Иначе говоря, создание отрица
тельной добавленной стоимости — это растрата ограниченны х ре
сурсов общ ества, что было характерным для деятельности многих 
предприятий в условиях социалистической экономики и, к сожале
нию, для деятельности некоторых предприятий в условиях переход
ной экономики.

■ Метод суммирования расходов
ВВП, рассчитанны й этим методом, представляет собой сумму 

расходов экономических агентов на все конечные товары и услуги: 
хлеб, яблоки, станки, услуги ж илищ но-ком м унального хозяйства, 
услуги парикмахера, водителя троллейбуса и т.д.

И так, каковы  основны е статьи расходов эконом ических аген
тов, которые следует учесть?

1. Личное потребление, или потребительские расходы (С).
2. Валовые внутренние инвестиции, или капиталовложения (1Х), 

т.е. чистые инвестиции (/„) плюс амортизация (г/). Чистые инвести
ции — это прирост запаса инвестиционны х товаров (капитальных 
благ). Вместе с тем станки, маш ины , оборудование в течение года 
изнаш иваю тся и для возмещ ения их износа требую тся ежегодные 
ам ортизационны е отчисления. П ринято выделять три вида внут
ренних инвестиций: инвестиции в ж илищ ное строительство, в ос
новной капитал (станки, маш ины, оборудование и т.п.) и инвести
ции в товарно-материальные запасы. Определение «внутренние» оз
начает, что инвестиции осуществлены жителями данной страны, но 
не обязательно являю тся расходами на товары и услуги, произве
денные в данной стране. Например, в них могут входить и расходы 
на импортные товары.

3. Государственное потребление, или государственные закупки 
товаров и услуг (6 ). В состав этого показателя не входят государст
венные трансферты (различные виды социальной помощ и), кото
рые являются результатом перераспределения.

4. Экспорт (минус импорт) товаров и услуг, т.е. чистый экспорт
№О-

Таким образом, обозначив ВВП буквой Г, мож но записать ос
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новное м акроэконом ическое тож дество1, используемое в системе 
национальных счетов:

У =  С +  4  +  6  + А Х  (2.1)

■ Метод суммирования доходов
На добавленную  стоимость, о которой ш ла речь выше, можно 

посмотреть и по-иному: ведь добавленная стоимость — это то, что 
фирма оплачивает в виде доходов владельцам факторов производст
ва: заработная плата, прибыль, процент, рента. Следовательно, сум
ма всех добавленных стоимостей должна быть равна сумме всех до
ходов (оплата труда наемных работников, прибыль, процент, рент
ные платежи). Таким образом, концептуально метод суммирования 
доходов совпадает с производственным методом.

Но следует заметить, что при этом методе к сумме всех доходов 
необходимо прибавить амортизацию и косвенные налоги. Послед
ние два показателя не являю тся доходами в том смысле, что не оп
лачивают чьи-то услуги. О днако без этих двух показателей мы не 
получим одинаковые результаты расчета ВВП по производственно
му методу и методу суммирования доходов.

В определенном  смысле последний метод расчета ВВП может 
рассматриваться как контрольный, поскольку он рассчитывается на 
основе иных источников (например, налоговых деклараций), неже
ли производственный метод и метод суммирования расходов.

В табл. 2.2 приведены  данны е о ВВП России, рассчитанном 
производственны м методом, методом суммирования расходов (по 
использованию) и доходов. Как видим, все они в итоге дают одну и 
туж е величину ВВП, произведенного в 2003 г., — 13 285,2 млрд руб., 
или 13,285 трлн руб.

1 Приведенная формула, строго говоря, является тождеством, т.е. утверж
дением, которое выполняется всегда, и должна записываться как ¥= С +  Ц +  
(7 +  ЫХ. В отличие от тождества уравнение выполняется лишь при определен
ных условиях. Тем не менее далее в целях упрощения мы будем использовать 
знак равенства. Символом /(б е з  нижнего индекса «&•>) в дальнейшем будет обо
значаться величина валовых инвестиций (если иное смысловое обозначение не 
оговорено) в системе национальных счетов, при исследовании основных про
порций макроэкономического равновесия как в закрытой, так и в открытой 
экономике.
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Таблица 2.2.

Номинальный ВВП России в 2003 г. (в текущих ценах, млрд руб.)

ВВП , рассчитанный по производственному 
методу

13 285,2

В том числе:

производство товаров 4 807,8

производство услуг 7 106,0

в том числе:

рыночные услуги 5 820,1

из них:

транспорт  и связь 1 115,0

торговля (оптовая и розн ичная) ,  
общ ественное питание и заготовки

2 652,0

нерыночные услуги 1 285.9

ВВП , рассчитанный по методу расходов 13 285,2

В том числе:

расходы на конечное потребление 8 969.4

— дом аш них хозяйств 6 561,1

— государственных учреждений 2 246,8

— некоммерческих организаций,  
обслуживающих дом аш ние хозяйства

161,5

валовое накопление 2 737,4

чистый экспорт 1 515,2

Статистическое расхож дение 63.2

ВВП , рассчитанный по методу расходов 13 285,2

В том числе:

оплата труда наемных работников, 
(включая скрытую)

6 132,2

чистые налоги на производство и импорт 1 773,7

валовая прибыль эконом ики  и валовые 
смеш анные доходы

5 379.3

Источник: Госкомстат России. •л'хулу.ек5.гиЛепр15/Ггее/1с.ехе?ХХХХ

Важно отметить, что при расчете ВВП в его величину не вклю 
чаются следующие виды сделок:

• стоимость ф инансовы х сделок (ры ночны е цены акций, обли
гаций и др. ф инансовы х инструментов);
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• стоимость подерж анны х (проданны х) товаров, антиквариата, 
так как они были произведены  в предыдущ ий период;

• частные трансферты  (наприм ер, денеж ны й перевод вам от ба
бушки из С аратова);

• государственны е трансф ерты  (пом ощ ь из государственного 
бюджета неп олн ы м  сем ьям , ветеран ам , всякого  рода соци альн ы е 
пособия).

Все перечисленны е виды сделок не создаю т добавленной стои 
мости в текущ ем году и поэтому не вклю чаю тся в состав ВВП.

В заклю чение этого раздела лекции мы рассмотрим взаимосвязь 
между и н вести ц и ям и  и сбереж ениям и . С одной стороны , со зд ан 
ный ВВП представлен как сумма потребления и инвестиций (в уп 
рощ енной м одели , без учета государственного сектора и загр ан и 
цы). С другой стороны , ВВП используется для потребления и сбере
жения.

Запиш ем это в виде тождества:

С + /  =  С + 5. (2.2)

Из этого следует, что инвестиции равны сбереж ениям:

1 = Б. (2.3)

Вы веденны е тож дества очень важны для пон им ания процессов 
накопления и сбереж ения, непосредственно связанных с общим рав
новесием в экономике. Об этом речь пойдет в следующих лекциях.

2.1.1. Номинальный и реальный ВВП. Потенциальный ВВП

В ВВП, изм еренном  в текущ их ценах, не всегда точно отражает
ся рост валового продукта в физическом  вы раж ении. Н апример, ес
ли за 10 лет ВВП вырос с 10 до 25 трлн руб., это не означает, что ф и 
зический объем конечной продукции увеличился в 2,5 раза.

Дело в том, что на показатель ВВП, вы раж енны й в текущ их ры 
ночны х ценах, влияет не только  и зм ен ен и е ф и зи ческого  объема 
благ и услуг, но и и н ф л яц и о н н ы е  или д еф л яц и о н н ы е п роц ессы , 
связанны е соответственно с обесценением  или удорожанием денег.

П оэтом у ВВП необходим о рассчи ты вать не только в текущ их 
Ценах, но и в ценах так  назы ваем ого  базисного года. Это означает, 
что мы долж ны  рассчиты вать ВВП в неизменных ценах , чтобы эл и 
минировать влияние изм енения уровня цен в стране.
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Т аким  образом , различаю т номинальный ВВП, т.е. ВВП, вы ра
ж енны й в текущ их ценах, и  реальный ВВП, т.е. ВВП, вы раж енны й в 
неизменны х ценах (в ценах базисного года). Н апример, если все ко 
нечны е товары  и услуги, созданны е в России за 2003 г., рассчитать в 
ценах 2000 г., то определим величину реального ВВП за 2003 г.

Если ном инальны й ВВП разделить на реальны й, то получим де
флятор ВВП. Д ефлятор ВВП — это ценовой индекс.

Запиш ем его в виде формулы:

Д ефлятор ВВП =  (ном инальны й В В П )/(реальны й ВВП). (2.4)

П роблем а, как  отм ечалось вы ш е, состоит в том, что если срав
нивать ном инальны е показатели ВВП за два каких-нибудь года, на
прим ер за 2000 и 2003 г., то получим некий индекс, в котором  см е
ш аны  (или свалены  в кучу) и зм ен ен ия ф изического объема п рои з
водства и изм ен ен ия цен.

К ак же их разделить?
Приведем пример, предполож ив, что во всей эконом ике прои з

водятся два товара — яблоки  и апельсины . Д опустим , что в 2000 г. 
произведены 2 яблока по цене 4 руб. за штуку и 3 апельсина по цене 
5 руб. Тогда ном инальны й ВВП 2000 г. составит (2 х 4) + (3 х 5) =  23 
руб. В 2003 г. произведены  3 яблока п о  цене 5 руб. и 4 апельсина по 
цене 7 руб. Тогда н ом и н альн ы й  ВВП за 2003 г. составит ( 3 x 5 )  + 
(4 x 7 )  =  43 руб. Разделим ном инальны й ВВП за 2003 г. на ном иналь
ный ВВП за 2000 г. и получим: 43/23 =  1,86. Это и есть некий «сме
ш анны й» индекс, в котором  одноврем енно отраж ено изм ен ен ие и 
ф изического объема совокупного выпуска, и цен на товары.

О пределим только изменение уровня цен, т.е. рассчитаем величи
ну деф лятора ВВП. Д ля этого цены  2000 г. примем за базисны е и по
лучим следую щ ие результаты : реальны й ВВП за 2003 г. составит 
(3 яблока х 4 руб.) +  (4 апельсина х 5 руб.) =  32 руб. Величина д еф ля
тора ВВП составит: 43/32 =  1,34. Это и есть индекс цен.

Теперь определим индекс ф изического объема: 1,86/1,34 =  1,39. 
Эту величину мож но получить и другим путем, сравнивая реальный 
ВВП за 2002 и за 2000 г. Если мы приним аем  2000 г. за базисны й, то 
вели чи н а ном и н альн ого  и реального  ВВП за этот год совпадаю т. 
С ледовательно, 32/23 =  1,39. Т аки м  образом , ф и зи ч ески й  объем 
производства с 2000 по 2002 г. увеличился на 39%, при этом уровень 
цен увеличился на 34%.

По данны м  Госкомстата (ны не — Ф едеральная служба государ
ственной статистики, Ф С ГС ), в России ном инальны й ВВП в 2003 г.
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составил, как  отм ечалось вы ш е, 13 285,2 млрд руб.; рассчитанны й 
же в ценах 2000 г. (п р и н ят  Г оском статом  Р осси и  за бази сн ы й  для 
периода начиная с 2001 г. и далее) реальны й ВВП составил в 2003 г. 
8 627,2 млрд руб. Д еф лятор ВВП, следовательно, составил 1,53.

Д ефлятор ВВП рассчиты вается для всех товаров и услуг как  п о 
требительского, так и  инвестиционного назначения. Н о для населе
ния бблы и и й  ин терес  представляет индекс потребительских цен 
(ИПЦ). Ведь дом аш ние хозяйства не приобретаю т экскаваторы , д о 
менные печи и прокатны е станы , а расходуют полученны е им и до 
ходы на предметы повседневного обихода, продовольствие, оплату 
коммунальных услуг. В эконом ической  теории И П Ц  рассчиты вает
ся как  индекс Ласпейреса.

И ндекс Л аспейреса определяется для неизменного набора това
ров (при расчете стандартной потребительской корзины ):

где q'0 — коли чество  товаров и услуг, прои зведен н ы х в бази сн ом  
году;

До — цены  товаров и услуг в базисном году; 
р\ — цены  товаров в текущ ем году.
Индекс Пааше1 (дефлятор ВВП) рассчитывается для изменяюще

гося набора товаров:

где д\ — количество товаров и услуг в текущ ем году.
В заклю чение этого вопроса следует сказать и о потенциальном 

ВВП, т.е. ВВП, рассчитанном  для уровня полной занятости всех р е 
сурсов. В последую щ их лекц и ях  мы будем часто оперировать этим  
показателем, рассматривая проблемы  м акроэконом ического равно
весия, безработицы , и н ф л яц и и , альтерн ати вны х подходов к  госу
дарственному регулированию  эконом ики.

1 Герман Пааше  (1851 — 1925) — нем ец ки й  эк о н о м и ст ,  известен как  созда
тель индекса.

(2.5)

■ _ Z PW\
P  >

(2 .6)
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2 / • 2  • Система национальных счетов
Система национальных счетов (СНС) представляет собой сис

тему таблиц в форме бухгалтерских счетов, характеризующих про
цесс производства, распределения и конечного использования 
ВВП, как правило, за год. В условиях нарастающей глобализации 
мирохозяйственных связей большинство высокоразвитых стран ос
новывают свои системы национального счетоводства на междуна
родных стандартах. Важнейшим из них является СНС-93, т.е. систе
ма национальных счетов, разработанная совместными усилиями 
ООН, МВФ, Всемирного банка, Организации экономического со
трудничества и развития (ОЭСР) и отдела статистики Европейского 
союза, одобренная Статистической комиссией ООН в 1993 г. 
В СНС, кроме ВВП, входят и другие, тесно связанные с ним показа
тели, которые будут рассмотрены далее.

На схеме 1, представленной ниже, показан последовательный 
переход от показателя ВВП к показателю личного располагаемого 
дохода, в большей степени отражающего благосостояние населения 
страны.

Схема 1. Взаимосвязь показателей СНС

ВВП минус амортизация —____________________________________________  ___
=  ЧВП (чистый внутренний продукт) минус  косвенные налоги* = ______
= Национальный доход (Н Д ), т.е. доходы поставщ иков факторов производст

ва от участия в текущем производстве (общ ий объем заработной платы, рен
ты, процентов и прибылей, или сумма рыночных цен факторов производства) 

минус взносы на социальное страхование 
минус налоги на прибыль корпораций 
минус нераспределенные прибыли корпораций
плюс трансфертные платежи (трансферты не являются результатом трудовой 
деятельности.
Имеются в виду выплаты:
а) по социальному страхованию (по старости, безработице и т.п.);
б) по вспомощ ествованию;
в) ветеранам;

 г) частных пенсий и пособий и т.п.) =__________________________
= Личный доход (ЛД) (полученный доход в отличие от национального дохо

да, т.е. заработанного дохода)
минус индивидуальные налоги =__________
=  Располагаемый доход (РД) (доход после уплаты налогов).

* М ногие товары в ряде стран облагаю тся таким косвенны м налогом, как 
налог на продажу. Например, 1 галлон бензина равен I долл., но 20 центов из не-
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го уходит в виде налога государству. С ледовательно, 20 центов — это не доход 
владельца ф актора производства и поэтому вычитаются из показателя чистого 
внутреннего продукта (ЧВП).

Таким образом, система национальных счетов позволяет рас
смотреть итоги деловой активности населения страны на стадиях 
производства, распределения и использования ВВП. В частности, 
СНС позволяет правительству страны определить основные цели 
макроэкономической политики исходя из рассмотренных выше по
казателей.

2.3. ВВП и чистое экономическое благосостояние

В последние три десятилетия в западной экономической теории 
все чаще подчеркивается, что ВВП не совсем точно отражает благо
состояние общества, более того, является «искусственным» показа
телем, манипулирование которым создает возможность для прави
тельства представлять положение дел в стране так, как ему наиболее 
выгодно, особенно в год президентских или парламентских выбо
ров. Например, президент России в 2002 г. заявил, что планы прави
тельства, в которых заложен годовой прирост ВВП в ближайшие го
ды 3 — 4%, недостаточно амбициозны. Перед правительством была 
поставлена задача удвоения объема ВВП за 10 лет. Решить эту про
блему, «отрапортовав» президенту через год о высоких темпах при
роста годового ВВП, можно достаточно просто (речь не идет о фаль
сификации статистических данных, хотя нельзя исключить и этого 
вызывающего сожаление обстоятельства). Необходимо организо
вать реализацию какого-нибудь грандиозного проекта, наподобие 
переброски северных рек в засушливые районы России и страны 
ближнего зарубежья. Сколько будет развернуто строительных ра
бот, гидросооружений, сколько будет в связи с этим создано экска
ваторов, грузовиков, сколько грунта будет изъято и переброшено в 
иные места, сколько доходов получат владельцы задействованных в 
данном проекте факторов производства! Тогда по итогам года рост 
ВВП может составить и 6, и 8 %, и более. Но будет ли это отражать 
улучшение экономического благосостояния страны?

Назовем главные проблемы, связанные с оценкой ВВП как 
главного измерителя итогов экономической деятельности.
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П оказатель ВВП не отраж ает воздействия производства на о к 
ружающую среду (сопровож дался ли рост производства экологиче
ским и катастроф ами, отравлением  рек и земли кислотны м и дож дя
ми, засорением  почвы и вообщ е загрязнением  окруж аю щ ей среды).

В ВВП слож но учесть деятельность в секторе теневой экон ом и 
ки, хотя в версии С Н С -93 содерж атся реком ендации по учету тене
вой деятельности в составе ВВП. Следует заметить, что в научной и 
публицистической литературе упом инаю тся и другие термины , ко 
торые использую тся как  син оним ы  вы раж ения «теневая эк о н о м и 
ка»: «неф орм альная эконом ика», «подпольная эконом ика», «неле
гальная эконом ика» и др. В дан ной лекции остановим ся на термине 
«ненаблюдаемая экономика», используем ом  как  м еж дународны м и 
организац иям и , так  и Ф едеральной службой государственной ста
тистики. Согласно классиф икации О Э С Р ненаблю даемая экон ом и 
ка подразделяется на:

• теневое производство;
• незаконное производство;
• производство неф орм ального сектора;
• производство домаш них хозяйств для собственного кон ечн о

го использования.
П оясним  перечисленны е пункты.
1. В ВВП не учитывается поток товаров и услуг в рамках тенево

го производства, или теневой экономики, под которой подразумева
ется разреш ен ная законом  деятельность, оф и ц и альн о  не деклари 
руемая или приум еньш аем ая осущ ествляю щ им и ее экон ом и чески 
ми субъектами с целью  уклон ен и я от уплаты  налогов, социальны х 
взн осов  и т.п . Э кон ом и чески е  субъекты , работаю щ ие в теневом  
секторе, — это и репетиторы , и приходящ ие няни , и «леваки», п рак
тикую щ ие частны й извоз. Все они не регистрирую т свою  деятель
ность в соответствующ их адм инистративны х органах.

2. В ВВП не учитываю тся действительно незаконны е виды дело
вой активн ости  — изготовление и продаж а наркоти ков, проститу
ция и прочие деструктивны е виды деятельности. Не учитываю тся, 
потому что их субъекты не регистрирую тся в оф ициальны х органах, 
а доходы, получаемые от такого предприним ательства, не деклари
руют. П рим ечательно, что в случае легали зации  деятельности , ра
нее считавш ейся незакон н ой  (напри м ер, проституции), ры ночная 
о ц ен ка  услуг ж ри ц  «первой древн ейш ей  проф ессии»  будет вклю 
чаться в состав ВВП.
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3. В ВВП не учитывается деятельность в сф ере неф орм ального 
сектора эконом ики, которая определяется как «все виды производ
ственной деятельности, осущ ествляемые теми н екорпорирован ны 
ми предприятиям и в секторе домаш них хозяйств, которые не заре
гистрированы и /и ли  размер которых по количеству занятых меньш е 
определенного порогового значения, и которы е имеют какое-либо 
рыночное прои зводство»1. Н априм ер, если муж, ж ена и три н ан я 
тых ими работни ка заняты  вы печкой пирож ков для реализации их 
на ближайш ем ры нке, причем их деятельность не зарегистрирована 
и осущ ествляется в собствен н ой  квартире, то она, скорее всего, 
подпадает под определение неф ормального сектора.

4. В ВВП не вклю чается то, что производится для конечного ис
пользования в домаш них хозяйствах, т.е. не «выносится на рынок» 
и, следовательно, не имеет ры ночной оценки. Н апример, в системе 
национальных счетов вообще не оценивается труд домаш них хозя
ек. К лассическим  образцом  описы ваем ой проблемы является п ри 
мер П. С ам уэльсона: холостяк пользуется услугами приходящ ей 
домработницы. Ее доход будет вклю чаться в состав ВВП (по методу 
суммирования доходов). Но по зрелом разм ы ш лени и холостяк ре
шает жениться на своей домработнице. К ак ж ена она вы полняет те 
же виды работ по дому, но теперь уже не получает от мужа ни цента. 
С ледовательно, ВВП ум еньш ится на величину тех ден еж ны х вы 
плат, которые раньш е получала и декларировала домработница.

Краткое описание различны х секторов ненаблю даемой эк о н о 
мики позволяет констатировать, что все они , за исклю чением  дея
тельности в рамках дом аш него хозяйства, находятся вне ф орм аль
ных правил, или вне закон а, и связаны  с адм инистративны м и или 
уголовными правонаруш ениями.

Т аким  образом , отсутствие в показателе ВВП деятельности  в 
сфере нен аблю даем ой эк о н о м и к и , по м нени ю  м ногих эк о н о м и с
тов, зани ж ает его величину. В разны х странах м ира, как  с ры н оч 
ной , так и с переходной эко н о м и к о й , м асш табы  ненаблю даем ой 
эконом ики составляю т от 10 до 60% от оф ициального ВВП. На н а
чало 2004 г., по оценкам  Госкомстата России, масш табы ненаблю 
даемой эконом ики в наш ей стране составляли 23% ВВП; по альтер

1 И зм ерение  ненаблю даем ой  эк о н о м и к и .  Руководство. О рганизация  э к о 
номического сотрудничества и развития (ОЭСР). Париж. 2002. С. 13.
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нативны м  расчетам  различны х исследовательских организац ий  — 
4 0 -  50% от ВВП.

Еще одна проблем а заклю чается в том , что при исчислении  
ВВП, как правило, величина добавленной стоимости устанавлива
ется на ры нке. Н о это слож но сделать по отнош ению  к услугам, ко
торые производятся в государственном секторе и предоставляю тся 
более или менее бесплатно. К ак на практике реш ается эта пробле
ма? Д обавленная стоимость при учете вклада в ВВП учителя, медсе
стры и оф ицера определяется в соответствии с их_заработной пла
той, которая не обязательно отраж ает их индивидуальны й вклад в 
добавленную  стоимость — ведь эта заработная плата устанавливает
ся не на ры нке, а государством.

Недостатки, связанны е с расчетом ВВП, которы й не полностью 
отражает масш табы деловой активности и уровень эконом ического 
благосостоян ия н ац и и , поп ы тались устранить ам ери кан ски е  уче
ные В. Н ордхаус1 и Дж. Т обин2, предлож ивш ие использовать пока
затель чистого экономического благосостояния (ЧЭБ).

Д ля расчета показателя Ч ЭБ из ВВП нуж но вы честь денежную  
оцен ку  ф акторов, отрицательно влияю щ их на благосостояние об 
щ ества, и при бавить денеж ную  оц ен ку  ф акторов , полож ительн о 
влияю щ их на него. В наш ем примере с переброской воды из север
ных рек в южные районы  нуж но выявить все негативные последст
вия этого м ероп ри яти я  (и зм ен ен и е  м и крокли м ата, экологи чески  
неблагоприятны е последствия для населения, затопленны е площ а
ди с находящ имися на них постройками и т.п.) и дать им денежную 
оценку. Т аким  же образом  следует вы разить в ден еж ной  ф орм е ту 
деятельность в рамках домаш них хозяйств, которая осущ ествляется 
по принципу «сделай сам», т.е. ремонт квартиры собственны ми си 
лам и, вы ращ ивание цветов для эстетики садового участка, воспита
ние домохозяйкам и своих детей и т.п. У величение свободного вре
мени, или досуга, которое улучш ает благосостояние граждан стра
ны, также долж но полупить денежную  оценку.

1 Вильям Нордхаус — известный ам ериканский  экон ом и ст ,  соавтор знаме
нитого  учебн ика  «Э коном ика»  (П. С ам уэльсон ,  В. Нордхаус),  спец иали ст  по 
эко н о м и к е  природны х ресурсов, теории п олитического  делового  цикла ,  госу
дарственного регулирования.

2 Дж еймс Тобин (1918—2002) — а м е р и к а н с к и й  эко н о м и ст ,  представитель 
неокейнсианского  направления в экономической  теории, лауреат Нобелевской 
премии по экономике.
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Уточняя значение показателя Ч Э Б, заметим , что самое сложное 
при реализации этой научной концепции — дать денежную  оценку 
ф акторов, влияю щ их на Ч Э Б. В руководствах по исп ользован ию  
С Н С -93 и недавно  вы ш едш ем  в свет «Руководстве по изм ерению  
ненаблюдаемой эконом ики», а также других реком ендациях между
народных организаций предлагаю тся различны е косвенны е методы 
оценки масш табов теневого, неф орм ального сектора и других видов 
ненаблюдаемой эконом ики . Тем не менее на сегодняш ний день все 
страны, ведущ ие н ац иональное счетоводство, использую т п о к аза 
тель ВВП для оц ен ки  результатов деловой  акти вн ости  субъектов 
экономики.

2 * 4 «  В В П и  экономический рост

Экономический рост — это такое развитие национальной эк о н о 
мики, при котором  увеличивается реальны й ВВП. М ерой экон ом и 
ческого роста является еж егодны й темп прироста реального ВВП. 
Так, по данны м  Госкомстата России за 2003 г., темп прироста ВВП 
составил 7,3%.

Уровень реального ВВП страны — важный показатель ее эк о н о 
мического благосостояния. Мы уже говорили о том, что президент 
России поставил перед правительством  задачу удвоения ВВП за 10 
лет. Если использовать известное в математике «правило величины 
70», то можно определить, каков долж ен быть годовой темп прирос
та ВВП, чтобы его уровень удвоился за 10 л ет1. «П равило величины 
70» позволяет узнать, через сколько  лет прои зойдет удвоение того 
или иного показателя при данны х ежегодных темпах его прироста. 
Поскольку количество лет нам в данном  случае известно, мож но уз
нать, каков долж ен быть ежегодный темп прироста ВВП: 70/10 =  7. 
Следовательно, для вы полнения этой ам бициозной задачи необхо
димо, чтобы ВВП каж дый год прирастал на 7%.

О бъем реальн ого  ВВП — важ ны й п оказатель благосостоян и я , 
но точнее его отражает показатель ВВП (или ВНД) на душу населе
ния (табл. 2.3).

1 О «правиле величины  70» пойдет речь и в л ек ц и и  10, посвящ енной  безра
ботице и ин ф ляции .  Там мы будем рассчитывать,  через сколько  лет произойдет 
Удвоение уровня цен при данны х ежегодных темпах инф ляции .
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Таблица 2.3
Валовой национальный доход на душу населения по странам мира в 2002 г.

(в долларах С Ш А , по паритету покупательной способности валю т1, ци фра  пе
ред названием страны означает ее место, занимаемое в мировом ранге)

1 Люксембург 51 060

3 Норвегия 35 840

5 С Ш А 35 060

7 Ш вейцария 31 250

8 Д ания 29 450
10 Австрия 28 240

12 Канада 28 070

18 Австралия 29 960
20 Германия 26 220

21 Ф ранц ия 26 180

22 Я пон ия 26 070

23 В еликобритания 25 870

25 Италия 25 320

27 Ш веция 25 080

38 И сп ани я 20 460

56 Чехия 14 500

59 Венгрия 12 810

60 Словакия 12 190

66 Э стония 11 120

70 Польша 10 130

83 Российская Федерация 7 820

85 Бразилия 7 250

Источник: World Developm ent Indicators database, World Bank, July 2003-1: 
www.worldbank.org

К ак правило, те страны , которы е в долгосрочном периоде п ока
зы вали вы сокие среднегодовые темпы эконом ического роста, к  на

1 Подробнее о паритете покупательной способности (П П С )  см. лекц и ю  14. 
Здесь же мы отметим, что П П С  — это показатель числа единиц валюты страны 
Б, которое потребовалось бы в этой стране для приобретения такого же ко л и че 
ства товаров и услуг, которое за одну единицу валюты страны А мож но купить в 
стране А.
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стоящему врем ени им ею т и более вы соки й  уровень ВВП на душу 
населения. Н о от каких ф акторов зависит эконом ический рост? Вы
делим наиболее важные из них.

1. Труд — количество занятых в эконом ике страны.
2. Капитал. К этой категории относится прежде всего ф и зи че

ский капитал, т.е. станки, маш ины , оборудование, сооруж ения ин- 
фрастуктуры.

3. Человеческий капит ал , под которы м  пон и м ается  запас зн а 
ний, навыков и квалиф икация, которыми обладают работники.

4. Природные ресурсы  — земля, особенно пригодная для сельско
хозяйственного производства, водные ресурсы, полезны е ископае
мые и т.п.

5. Технологические знания, или технологический прогресс.
Для исследован ия экон ом и ческого  роста всп ом н и м  пон яти е, 

известное из курса м и кр о эко н о м и ки  — «производительность тру
да». Эта категория представляет собой вы пуск продукции в расчете 
на одного занятого  Y/L , где Y — объем вы пуска, a i  — количество 
занятых в эконом ике страны или количество отработанны х челове
ко-часов труда. Расчеты, произведенны е по разны м  странам, п ока
зывают, что различия в объеме ВИД на душу населения объясняю т
ся различиями в производительности труда. При прочих равных ус
ловиях чем выш е уровень п рои зводи тельности  труда, тем выш е 
ВВП или ВИД на душу населения. М ожно сожалеть, что Россия за 
нимает 83-е место по величине ВИД на душу населения, в то время 
как СШ А — 5-е место, но ведь и производительность труда в СШ А 
намного вы ш е, чем в России. В расчете на одного занятого в СШ А  
производительность труда составляла 60 728 долл. в 2002 г. В России 
производительность труда в 5,5 раз ниж е, чем в СШ А, и в том же го
д у  равнялась прим ерно 11 ООО долл.

Э коном ический рост может быть как экстенсивным, так и интен
сивным. П ервый случай характеризуется тем, что в течение рассм ат
риваемого п ери ода п рои зводи тельн ость труда не и зм ен яется , т.е. 
соотнош ение Y/L  остается п остоян н ы м . П ри и н тен си вн ом  росте 
темп роста ВВП опереж ает темп роста числа заняты х, т.е. повы ш а
ется производительность труда.

И так, увеличить вы пуск продукции мож но за счет вовлечения 
Дополнительной рабочей силы, расш ирения станочного парка, рас
паш ки новых земель. Все это — примеры  экстенсивного  эко н о м и 
ческого роста, когда ВВП растет благодаря количественному увели
чению факторов производства. Российская эконом ика практически
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на всем протяж ении прош лого века развивалась путем экстен си в
ного роста. О днако современны й эконом ический рост, который де
монстрирую т пром ы ш ленно развитые страны — СШ А, Я пония, Ка
нада, страны Западной Европы, — обусловлен прежде всего ростом 
прои зводи тельности  труда, т.е. налиц о  ин тен си вн ы й  эк о н о м и ч е
ский рост.

А мериканский эконом ист Э. Д енисон еще в середине прош лого 
века опубликовал ф ундам ентальны й труд — «И сследование разли
чий в тем пах эко н о м и ч еско го  роста»1. А втор стрем ился вы явить, 
какие ф акторы  обусловили рост экон ом и ки  С Ш А  за 1929— 1982 гг. 
П рирост национального дохода за этот период в среднем составлял 
2,9 % еж егодно, т.е. ВВП удваивался каждые 24 года. По расчетам 
Д енисона, 32% этого прироста м ож но было объяснить увеличением 
трудозатрат, т.е. увеличением  количества ч еловеко-часов  труда, а 
68% — повы ш ением  производительности труда. Но каковы  слагае
мые роста производительности труда? С огласно Д енисону их мож 
но разложить, или дезагрегировать, следую щ им образом:

• технологический прогресс — 41 %;
• затраты капитала — 28%;
• образование — 20%;
• эконом ия на масштабе производства — 13%;
• улучшение размещ ения ресурсов — 11%;
• социальны е изм енения — (—13%).
О ценки за более поздний период показываю т, что радикальных 

сдвигов в распределении вклада перечисленны х ф акторов в эк о н о 
мический рост СШ А  не произош ло. Так, технологический прогресс 
по-п реж нем у играет реш аю щ ую  роль в росте производительности  
труда. Под этим  фактором  подразумеваются новые способы  органи
зации производственного процесса и организации управления, н о 
вые и н ф о р м ац и о н н ы е технологии , откры тия в различны х сф ерах 
науки, использованны е в производственном процессе, и т.п. Особо 
следует обратить вним ание на вклад такого ф актора, как образова
ние. П о сути, речь идет о разнови дн ости  капитала — человеческом  
капит але, под которы м  п он им аю тся зн ан и я  и трудовы е навы ки , 
п ри обретенны е р аботн и кам и  в проц ессе образован и я  и трудовой

1 Денисон Э. Исследование  различий  в темпах эк о н о м и ческ о го  роста. М., 
1971. Denison Е. T rend in American Econom ic  Growth, 1929 — 19S2. Washington. 
Brooking Institution, 1985.
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деятельности. И нвестиции в человеческий капитал — важ нейш ий 
фактор современного эконом ического роста.

О трицательный вклад некоторых социальны х изменений в эк о 
номический рост (государственное регулирование в соци альн ой  
сфере, контроль за качеством  окруж аю щ ей среды , регулирование 
сферы здравоохранения) объясняется следую щ им образом. У силе
ние государственного регулирования, связан н ое с контролем  над 
загрязнением  окруж аю щ ей среды , м ож ет при вести  к зам едлению  
темпов эконом ического роста. Т ак, если государственные стандар
ты на вы брос вредны х вещ еств в атм осф еру заставляю т п редп ри 
ятия устанавливать очистны е сооруж ения, то вы пуск продукции в 
расчете на одного занятого снизится. Да, конечно, воздух станет ч и 
ще, но зато темпы  эконом ического роста снизятся. С оциатьное за 
конодательство, связан н ое  с создан ием  достойн ы х условий для 
жизни пенсионеров и инвалидов, требует от ф ирм  определенных за 
трат, которы е такж е зам едляю т темпы  экон ом и ческого  роста. Н а
пример, все жилые здания, оф исы , сооруж ения транспорта долж ны 
быть оборудованы пандусами для ин валидов-колясочников, для че
го потребую тся доп олн и тельн ы е расходы , которы е в противном  
случае могли быть направлены  на увеличение выпуска продукции. 
Эти примеры показы ваю т, что улучш ение качества ж изни может со 
провождаться сниж ением  темпов эконом ического  роста. С ледова
тельно, мы вновь приходим к выводу, что эконом ический рост, и з
меряемый тем п ам и  при роста  ВВП, и повы ш ение благосостоян ия 
общества — эго не одно и то же.

О днако институциональны е ф акторы  могут играть (и дей стви
тельно играю т) важную  роль в п овы ш ении  прои зводи тельности  
труда и увеличении темпов эконом ического роста. Заш ита государ
ством прав собственн ости , поддерж ание обш ественного  порядка, 
независимый суд — все эти ф акторы  полож ительно влияют на эк о 
ном ический рост. Н едавние исследован ия, проведенны е В сем ир
ным бан ком , подтверж даю т полож ительную  взаим освязь  между 
созданием ры ночны х институтов и эконом ическим  ростом 1.

Одним из методов оценки благосостояния страны в более ш иро
ком смысле, чем подсчет ВВП, является использование показателя 
истинных сбережений, разработанного исследователями В сем ирно
го банка в конце 1990-х гг. Цель расчета этого показателя — пред

1 Доклад о мировом развитии 2002 года. С оздание  институционных основ 
Рыночной эк он ом и ки .  В семирный банк. М., Весь мир. 2002. С. 9 — 11.
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ставить стоим ость изм ен ен ия ш ирокого спектра активов, которы е 
важны для развития страны: производственны е активы , природные 
ресурсы, качество окружающ ей среды, человеческие ресурсы.

К ак же рассчитывается этот показатель? Вначале корректирует
ся показатель валовых внутренних сбереж ений: разница между ва
ловы м и вн утрен н и м и  сбереж ен и ям и  и величиной  обесц енения 
п рои зводственны х активов (ам орти зацией ) дает величину чисты х 
внутренних сбереж ений. Затем к чистым внутренним сбережениям 
прибавляю тся расходы на образование и вычитаю тся потери от и с
тощ ения природных ресурсов и ущ ерб от загрязнения окружающ ей 
среды. Все входящ ие в расчет величины  берутся в проц ентах  от 
ВВП. И тогом проведенны х расчетов и является показатель и сти н 
ных внутренних сбереж ений (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Показатель истинных внутренних сбережений в отдельных 
странах мира в 2000 г. (%)

Страна
Истинные внутренние 

сбережения Страна Истинные внутренние 
сбережения

Я пония 18,0 Р о с си я - 1 3 ,4
Германия 10,2 Словакия 18,8
Ф ранция 14,3 Чехия 17,0
Великобритания 7,0 Польша 12.7
Канада 13,7 Венгрия 16,3
С Ш А 9.3 Китай 26.8

Источник: Вопросы экон омики.  2004. №  2. С. 45.

С реднем ировой  уровень исти н н ы х внутренних сбереж ений  в 
1999 г. оценивался Всемирным банком  в 13,6% от ВВП, в то время 
как среднемировые валовые внутренние сбереж ения оценивались в 
22,2% от ВВП. Т акая ситуация характерна для м ногих стран мира; 
при ф орм альном  эконом ическом  росте происходят деградация ок
ружаю щ ей среды , потери человеческого капитала и т.п. П ричины  
указанного  соотн ош ен и я этих показателей  вполне п он ятны . Э ко 
номический рост во многих странах, в том числе и в России, не со 
провож дался адекватн ы м и влож ениям и в человеческий  капитал 
(расходами на образование), износ многих производственны х ф о н 
дов достиг критического уровня и т.п. Выкачивание из земных недр 
нефти, газа и других природны х ресурсов не всегда компенсируется 
соответствую щ им и расходам и на охрану окруж аю щ ей среды.
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Вследствие этого в 2000 г., когда в России был достигнут самы й вы 
сокий годовой тем п прироста ВВП (10% ), показатель истинны х 
внутренних сбереж ений составил отрицательную величину (—13,4%).

И все же, несм отря на многие условности и недостатки показа
теля ВВП, о которы х мы говорили , он остается н езам ени м ы м  и с 
точником сведений как  для эконом ической  науки, так и для м акро
эконом ической политики правительства.

ВЫВОДЫ:

1. ВВП является главным макроэкономическим показателем, изме
ряющим деловую активность за определенный промежуток времени. 
Расчет ВВП ведется тремя методами: производственным, суммирова
ния расходов и суммирования доходов. В итоге все три метода дают 
одинаковый конечный результат исчисления ВВП.

2. Основным тождеством национальных счетов является: У = С + 
+ /  + в  + ИХ.

3. ВВП, выраженный в текущих ценах, называется номинальным, а 
в ценах базисного года — реальным. Дефлятор ВВП представляет собой 
частное отделения номинального ВВП на реальный и показывает из
менение уровня цен за определенный период.

4. Индекс цен с неизменным набором товаров и услуг (потреби
тельская корзина) называется индексом Ласпейреса; индекс цен с из
меняющимся набором товаров и услуг — индексом Пааше, или дефля
тором ВВП.

5. Потенциальный ВВП — это ВВП, рассчитанный для уровня пол
ной занятости всех ресурсов общества.

6. Система национальных счетов (СНС) отражает взаимосвязь важ
нейших макроэкономических показателей: ВВП, чистого внутреннего 
продукта (ЧВП ), национального дохода (Н Д), личного дохода (ЛД), 
располагаемого дохода (РД).

7. Экономический рост выражается в росте реального ВВП. Изме
рителем экономического роста является годовой темп прироста реаль
ного ВВП.

8. Экстенсивный экономический рост осуществляется за счет коли
чественного роста его факторов — труда, капитала, земельных ресур
сов, интенсивный — за счет роста производительности труда. Важней
шие слагаемые роста производительности труда — технологический 
прогресс, образование (человеческий капитал), затраты физического 
капитала, экономия на масштабе производства, улучшение размещ е
ния ресурсов.
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9. ВВП не является идеальным измерителем экономической актив
ности населения и его экономического благосостояния, поскольку в 
ВВП не отражается ненаблюдаемая экономика — теневое производст
во, незаконное производство, производство неформального сектора, 
производство домашних хозяйств для собственного конечного исполь
зования, а также виды деятельности, воздействующие на эконом иче
ское благосостояние, но не имеющие рыночной опенки. Этот недоста
ток предлагается устранить введением показателей чистого экономиче
ского благосостояния (ЧЭБ) и истинных сбережений.

ОСНОВНЫ Е ПОНЯТИЯ:

валовой внутренний продукт
— номинальный
— реальный

валовой национальный продукт 
валовой национальный доход 
добавленная стоимость 
дефлятор ВВП 
индекс Ласпейреса 
индекс Пааше
система национальных счетов 
личные потребительские расходы 
располагаемый доход 
валовые внутренние инвестиции 
амортизация 
чистый экспорт 
ненаблюдаемая экономика 
чистое экономическое благосос

тояние (ЧЭБ) 
экономический рост 
экстенсивный экономический 

рост
интенсивный экономический 

рост
человеческий капитал 
истинные сбережения

gross domestic product ( GDP);
— nominal;
— real;

gross national product ( GNP); 
gross national income ( GNI); 
value added;
GDP-deflator;
Laspeyres index;
Paacshe index;
national account system;
personal consumption expenditures;
disposable income;
gross domestic investment;
depreciation;
net export;
non-observing economy; 
net economic welfare;

economic growth; 
extensive economic growth;

intensive economic growth;

human capital; 
genuine savings.

ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ:

1. ВВП, рассчитанный методом расходов, включает:
а) заработную плату, прибыль, проценты, рентные платежи;
б) расходы, осуществляемые гражданами страны для покупки ино

странной валюты;
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в) потребительские расходы, инвестиционные расходы, государст
венные расходы и чистый экспорт;

г) расходы всех фирм страны на приобретение сырья и материалов.

2. Дефлятор ВВП:
а) меньше 1, если уровень цен в текущем году ниже, чем в базисном;
б) больше 1, если уровень цен в текущем году ниже, чем в базисном;
в) всегда равен 1.

3. Рыночная цена добытой руды составляет 100 тыс. ден. ед., метал
лопроката — 250 тыс. ден. ед., сделанного из него трактора — 750 тыс. 
ден. ед., трактора, доставленного к месту его реализации на выстав
ке-продаже сельскохозяйственной техники, — 800 тыс. ден. ед.

Рассчитайте добавленную стоимость на всех стадиях производства 
и сбыта трактора.

4. Потребительские расходы составляют 2000 млрд руб., чистый 
экспорт — 50 млрд руб., проценты — 80 млрд руб., личные подоходные 
налоги — 500 млрд руб., амортизация — 200 млрд руб., инвестиции — 
700 млрд руб., импорт — 40 млрд руб. государственные расходы — 700 
млрд руб., косвенные налоги — 120 млрд руб., нераспределенная при
быль корпораций — 150 млрд руб., трансферты — 160 млрд руб.

Рассчитайте величину располагаемого дохода.

5. Для исчисления показателя чистого экономического благосос
тояния (ЧЭБ) к величине ВВП следует:

а) добавить денежную оценку деятельности в секторе неформаль
ной экономики;

б) исключить денежную оценку загрязнения окружающей среды;
в) добавить стоимость рыночных сделок по купле-продаже ценных 

бумаг;
г) добавить денежную оценку досуга работников.



Лекция 3
РЫНОК И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Государство является  единственной  
в своем  роде о р ган и зац и ей ,  зани м аю 
щ ейся  у п о р яд о чен н ы м  н аси лием  в 
крупном масштабе.

Мюррей Ротбард*

Я всегда отстаивал  с б ал а н с и р о в ан 
ный взгляд на роль государства, п р и 
знавая ограничения и провалы как  р ы 
ночного  механизма,  так  и государства, 
но  всегда предполагая ,  что они  де й с т 
вуют совм естно ,  на условиях п а р тн ер 
ства.

Дж озеф Стиглии,2

Основные вопросы:

3.1. Ф иаско, или провалы, рынка и необходимость государственного 
регулирования

3.2. Цели и инструменты государственного регулирования

ж  I  Фиаско, или провалы, рынка и необходимость 
•5  • 1  • государственного регулирования

Задумаемся над простым, на первый взгляд, вопросом: если ры 
нок эф ф екти вн о  разм ещ ает ресурсы , то зачем нуж но государство? 
Почему мы часто встречаемся с утверж дениями о том, что государ
ство долж но поддерж ивать отрасли , работаю щ ие на эксп орт , ф и 
нансировать фундаментальны е исследования, выделять значитель
ные суммы из государственного бюджета на национальную  оборо
ну, охрану окруж аю щ ей среды, поддержку малоимущ их и т.д.?

1 Мюррей Ротбард — видный представитель австрийской  ш колы  в э к о н о 
мической теории (р. 1926).

2 Дж озеф Стиглиц  — американский  экономист ,  лауреат Нобелевской пре
мии по экономи ке  (р. 1943).
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С оврем енная эконом ическая  теория связы вает необходим ость 
государственного регулирования с ф иаско , или провалами, ры нка. 
Из курса м и кроэкон ом и ки  известно, что провалы  ры нка — это с и 
туация, когда ры ночны й механизм не в состоянии эф ф ективно раз
местить ресурсы , или достичь П арето -оп ти м альн ого  расп ределе
ния. Распределение, эффективное по П аретох, означает, что нельзя 
улучшить благосостояние одного члена общества, не ухудшив при этом  
благосостояния другого члена общества. П ринято выделять несколь
ко основных причин провалов рынка:

1. Внеш ние эф ф екты  (экстерналии), т.е. выгоды или издерж ки, 
получаемые экон ом и чески м и  субъектам и, которы е не находят от
раж ения в цен е благ. В неш ние эф ф екты  могут бы ть как  п олож и 
тельными, так и  отрицательны ми.

2. Н евозмож ность предоставления ры нком  общ ественны х благ.
3. А симметричность инф орм ации и неполнота рынков.
Н ап ом н и м , что первая  из назван н ы х в пункте 3 категорий  —

асимметричность информации — означает различия в инф орм ации, 
которой обладают стороны  при соверш ении ры ночной сделки. Н а
пример, продавец  знает, что товар , которы й он пы тается сбы ть, 
имеет скры ты й д еф ект, а покупатель не осведом лен  об этом . И н 
формация о качестве товара распределена асимметрично. В резуль
тате произойдет неэф ф ективное по П арето распределение — поку
патель п ереплачивает за н и зко к ачествен н ы й  товар. Н едостаточ
ность ин ф орм ац и и  не обязательно наруш ает П арето-эф ф ективн ое 
распределение, если для ком пенсации последствий рисков сущ ест
вуют рынки страхования. Т аким  образом, вторая категория, упом я
нутая в пункте 3, — неполнота рынков — определяется следую щ им 
образом: система ры нков назы вается неп олн ой , если инструменты  
страхования отсутствую т либо их число недостаточн о  для охвата 
всех факторов неопределенности. П онятие неполны х ры нков ввел в 
экономическую  науку ам ерикан ский  эконом ист, лауреат Н обелев
ской прем ии К. Эрроу. Н апример, страхователь уплачивает страхо
вой взнос, и при наступлении страхового случая получает от ф и р 
м ы -страховщ ика возм ещ ение ущ ерба. Но достаточно часто ры нки 
страхования для п олного  п окры ти я  ри сков  вообщ е отсутствую т. 
Это и есть одна из при чи н  ф и аско  ры нка. О собен но  наглядны м  
примером неполноты  ры нков являю тся ситуации, связанны е с об 

1 Вильфредо Парето (1848— 1923) — итальянский экономи ст ,  социолог, его 
именем назван «оптимум Парето», т.е. эф ф ективное  размещ ение ресурсов.
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щ ественны м и рискам и (войн ы , террористи ческие акты , ги п ер и н 
ф ляц и я  и т .д .). Вряд ли  частная ф и рм а возьм ет на себя задачу по 
страхованию  населения от подобных рисков.

4. М онопольная власть на рынках.
5. М акроэконом ическая нестабильность.
6. Н еравенство в распределении доходов.
П еречисленны е выш е ш есть пунктов представляю т собой эк о 

номическое обоснование государственного вмеш ательства в хозяй
ственные процессы . П ункты 1 — 4 обычно рассматриваю тся в стан 
дартны х курсах м и кроэкон ом и ки , а пункты 5 и 6 анализирую тся в 
курсе м акроэконом ики. С оответственно названны м  причинам  про
валов ры нка можно назвать и основны е задачи государственной по
литики , связанны е с корректировкой ры ночного механизма.

7. М инимизация внешних эффектов.
В случае полож ительны х внеш них эф ф ектов, наприм ер п ри ви 

вок  от гр и п п а1, ресурсов для в акц и н ац и и  всего н аселен и я  м ож ет 
оказаться  недостаточно. Ч астны е м еди ц и н ски е учреж дения, д ея 
тельн ость которы х п р и н о си т  полож ительн ы е вн еш н и е эф ф екты , 
столкнутся с тем, что цена на их услуги не отражает указанны х выше 
экстерналий. Государство субсидирует орган и зац и и , деятельность 
которых приносит полож ительные внеш ние эф ф екты .

О бщ ество сталкивается и с отрицательны м и внеш ним и эф ф ек 
тами (типичны й пример — загрязнение окруж аю щ ей среды ф абри 
кой по переработке кож евенного сы рья, сбрасы ваю щ ей отходы сво
его производства в реку). Н аселение, живущее вблизи такой ф абри 
ки, несет издержки, пытаясь защ итить себя от вредного воздействия 
загрязнения воздуха и воды. Эти издержки не отражены  в цене п ро
дукции ф абрики , и в такой  ситуации мы сталкиваем ся с п ревы ш е
нием  общ ественно  оптим ального  количества предоставляем ого  
блага. Государство мож ет воздействовать на подобны е п ред п ри 
ятия-загрязнители нескольким и методами.

Во-первых, принятие законов, запрещ аю щ их загрязнение окру
ж аю щ ей среды, может заставить предприятия приобретать д о п о л 
нительное оборудование, предотвращ аю щ ее вредные выбросы. Это

1 В данном случае выгоду получают и лица ,  которые не участвовали в этом 
м ер о п р иятии  (третьи л и ц а ) .  — у них сн и ж ается  р и ск  заболеть  оп асн о й  б о 
лезнью. Однако за этот положительный внеш ний эф ф ек т  они ничего не запла
тили.
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увеличивает издерж ки производства и ум еньш ает кон курентоспо
собность подобных ф ирм , и в ряде случаев может привести не толь
ко к  уменьш ению  предлож ения продукции, но и закры тию  загряз
няющих окружаю щ ую среду предприятий.

Во-вторых, государство может ввести налоги на вредные вы бро
сы (в расчете на единицу готовой продукции). Эта мера уменьш ает 
объем предлож ения продукции, приводящ ей к загрязнени ю  окру
жающей среды.

В-третьих, государство может организовать ф ункционирование 
рынка прав на загрязнение окруж аю щ ей среды. Н апример, властями 
определяется допустим ы й уровень (стандарт) загрязнения и выпус
каются серти ф и каты , позволяю щ ие прои зводи ть загр язн ен и я , не 
превыш аю щ ие этот уровень. С ертиф икаты  (разреш ения) свободно 
продаются и покупаю тся на аукц и он н ом  ры н ке. В этом  случае те 
предприятия, у которы х сниж ение уровня загрязнения сопровож да
ется больш им и прои зводствен н ы м и  издерж кам и , будут покупать 
эти сертификаты , а те предприятия, у которых сниж ение уровня за
грязнения связано с небольш ими издерж кам и, вместо покупки раз
решений будут действительно сниж ать уровень загрязнения.

2. Предоставление государством общественных благ.
Термин «общ ественные блага» (public goods) был введен в эк о н о 

мическую науку ам ериканским и эконом истам и — упом инавш им и
ся ранее П. С ам уэльсоном  и Р. М асгрейвом  — еще в 1950-х гг. Ры 
ночный механизм , как  нам  известно из курса м икроэкон ом ики , не 
может предоставить общ ественны е блага в оптимальны х для общ е
ства количествах. Д ело в том , что у частного сектора нет стимулов 
производить эти блага, так как их потребляют все, независимо от то
го, платят ли они за это или нет. Общественные блага (национальная 
оборона, уличное освещ ение, прогноз погоды и т.п.) — это недели
мые блага коллективного пользования. О ни отличаю тся от частных 
благ тем, что обладают двумя основными свойствами: неисключаемо- 
стью при их потреблении и несоперничеством в потреблении.

П ри производстве частных благ, наприм ер яблок, из потребле
ния исклю чаю тся те, кто не смог приобрести их за деньги на рынке. 
Но если создана система противоракетной обороны, то ею пользуют
ся все граждане страны и исклю чить из пользования этой системой 
отдельного гражданина технически и эконом ически невозможно.

Н есоперничество в потреблении означает, что предельны е и з
держки предоставления общ ественного блага еще одному члену об
щества остаю тся неименны м и. От того, что ещ е один человек поль
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зуется уличным освещ ением , света от ночных ф онарей не становит
ся м еньш е для всех других лю дей и это не влечет за собой 
дополнительны х издерж ек для общества.

Н аци ональная оборона является прим ером  чистого обществен
ного блага, потом у что оба свойства общ ественны х благ присуш и 
ему в ярко  вы раж енн ом  виде. Но гораздо чащ е мы сталкиваем ся с 
общ ественны ми благами, которы м несоперничество и неисклю чае- 
мость в потреблении присущ и в м еньш ей степени. Такие блага н а 
зы ваю тся смешанными общественными благами, н ап рим ер здраво
охранение, образование, нац иональны е парки  и др. Услуги врачей 
могут предоставляться на частн ой  основе, и здесь, на первы й  
взгляд, не возникает проблемы  «безбилетника»1. Заплатил за услу
гу — получил ее. Так же мы можем рассуждать относительно обуче
ния в институтах, колледж ах, университетах. Н о нали чи е о б р азо 
ванны х и здоровы х лю дей п ри н оси т полож ительны е вн еш н и е эф 
фекты , в том числе и для тех, кто не обучался в вы сш ей ш коле и не 
обращ ался в платны е кли н и ки . Т аки м  образом , проблем а «безби
летника» возн и кает  при предоставлении услуг здравоохран ения и 
образован ия частны м  сектором . П оэтом у в той или ин ой  степ ени  
эти виды общ ественны х благ в различны х странах ф инансирую тся 
государством.

Н есоперни чество , так же как  и н еи склю чаем ость, могут быть 
присущ и тому или иному благу коллективного пользования в боль
ш ей или м еньш ей степ ени. Н апри м ер, если  посетителей  н ац и о 
нального  п арка станет слиш ком  м ного по как о й -л и б о  при чи не 
(проведение массовы х гуляний, празднование общ ественно зн ач и 
мых собы тий и т .п .), то тесн ота станет зам етн ой  п ри  п о сещ ен и и  
парка доп олн и тельн ы м и  п осети телям и  и несоп ерн и чество  в п о 
треблении значительно уменьш ится.

П отребность в общ ественных благах трудно вы явить тем же пу
тем, что и потребность в частны х благах (напри м ер, яблоках), т.е. 
путем «голосования рублем». Д опустим, что вы лично готовы запла
тить за создан ие н ац и он альн ой  обороны . Н о п ри рода этого блага 
такова, что если оно будет создано на ваш и средства (вы «проголо
совали» за него своим и ден ьгам и), то пользоваться н ац и он альн ой  
обороной будут и все остальные, вклю чая и тех, кто ничего не пла
тил (так называемые «безбилетники», или «зайцы»).

1 «Безбилетники» в эк о н о м и ч е с к о й  теори и  — это  субъекты, получивш ие  
экономическую  выгоду, не заплатив за нее.
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М ожет быть, вы яснять потребность в общ ественны х благах пу
тем реф ерендум а или опроса? Не говоря сейчас подробно об о со 
бенностях поведения лю дей при таком  оп росе, сразу скаж ем , что 
это — очень дорогой способ  вы явления общ ественны х предпочте
ний. Зам етим  только , что в тех случаях, когда потенциальны е п о
требители общ ественного  блага сталкиваю тся с необходим остью  
ф инан си рования их прои зводства, у них возни кает искуш ение 
скрыть свою истинную  готовность заплатить за него. Такие субъек
ты надеются, что получат общ ественное благо, оплаченное другими 
его потребителями. Так, если проводится опрос населения с целью 
выявить потребн ость в дополнительном  ночном  освещ ении улиц, 
каждый может предполож ить, что общ ественное благо будет созда
но и без его участия. «Все другие наверняка захотят оплатить уста
новку уличного освещ ения. А мое неучастие в ф инансировании ос
танется незам еченны м !» — такова л и н и я  поведения «безбилетни
ка». Если каж ды й член сообщ ества будет рассуж дать подобны м 
образом, то результат будет неутешительным: никто не внесет сред
ства на установку уличных ф онарей, и общ ественное благо вообще 
не будет создано. С ледовательно, если нет деш евого способа отде
ления «безбилетников» от плательщ иков, эти блага целесообразно 
производить государству. Но за счет каких средств? Ответ достаточ
но прост — за счет налогооблож ения всего населения, без предвари
тельных опросов и референдумов. Это деш евле, чем тр ан сакц и о н 
ные издерж ки по вы явлению  «безбилетников». Заметим, что с р аз
витием Н Т Р, когда появляю тся эф ф екти вн ы е и достаточно 
дешевые способы отделения плательщ иков от «зайцев», многие об
щественные блага могут стать частными. Н апример, появление ка
бельного телевидения. Если раньше принять телевизионны й сигнал 
мог лю бой обладатель телевизора, то с развитием кабельных сетей 
просм отреть определенную  передачу или худож ественны й ф ильм  
может только тот, кто оплатил услуги кабельного телевидения (п ри 
обрел «тарелку» Н ТВ +, декодер «Космос-ТВ», вносит ежемесячную 
абонентскую плату).

О бщ ественны ми являю тся и такие блага, которые нельзя неп о
средственно пощ упать и увидеть в отличие от национального парка 
или уличного освещ ения. Законность, общ ественны й порядок, го
сударственное управление — это тоже примеры  общ ественных благ. 
От порядка вы игры ваю т все граждане. И поэтом у все участвую т в 
его ф инансировании . Анархия же выступает как общ ественное ан 
тиблаго, и добровольно его никто не желает.
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3. Пресечение асимметричной информации и компенсация неполно
ты рынков.

В тех ситуациях, когда на ры нке склады вается асим м етричное 
распределение инф орм ации между продавцом и покупателем, госу
дарственное вмеш ательство является эконом ически  оправданны м. 
Продавец ф альсиф ицированного товара знает, что им енно он пыта 
ется «всучить» потребителю , которы й не имеет возмож ности прове
рить надлеж ащ им  образом  качество товара, или такая проверка 
будет сопровож даться  для него больш им и тран сакц и о н н ы м и  из
держ ками. Во всех этих случаях государство устанавливает опреде
ленны е стандарты  качества, следит за их соблю дением  и проводит 
другие адм и нистрати вны е м ероп ри яти я  по пресечен ию  и н ак аза 
нию недобросовестных эконом ических субъектов.

Н еполнота ры нков может быть ком пенсирована системой госу
д арственн ого  страхован ия бан ковски х  вкладов, предоставлением  
государственными органами инф орм ации об инвестиционны х ри с
ках и т.д.

4. Ограничение власти монополий на рынке, поддержка конкуренции.
Р ы ночны й м еханизм  не обесп ечивает ф ун кц и он и рован и я

структуры соверш енной конкуренции без попы ток эконом ических 
агентов установить м онопольную  власть и ограничить добросовест
ную конкуренцию . М онополизация ры нка несет с собой чистые п о 
тери для общ ества, связан н ы е с п рои зводством  коли чества благ 
м еньш е оптим ального  объема и устан овлен ия цен выш е уровня 
конкурентного равновесия. В этих случаях целесообразно и эк о н о 
м ически оправдано вм еш ательство органов антим онопольного  ре
гулирования.

5. Поддержание макроэкономической стабильности.
Ры нок не гарантирует устойчивого поступательного роста эк о 

ном и ки  в нац иональном  масш табе. П ериодические колебания д е
ловой активности , связанны е со спадами и вы сокой безработицей, 
или, напротив, «перегревом» эконом ики и ин ф ляци ей , оборачива
ются для общ ества вы соким и соци альн о-экон ом ическим и потеря
ми. В связи с этим  государство проводит стабилизационную  м акро
эконом ическую  политику, о чем подробнее будет сказано в после
дующих лекциях.
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6. Социальная политика, направленная на более справедливое рас
пределение доходов в обществе.

Сам по себе ры н очн ы й  м еханизм  асо ц и ал ен , или соц и альн о  
нейтрален. Ры нок обеспечивает лиш ь такую справедливость в рас
пределении доходов, которая связана с колебаниям и спроса и пред
ложения на услуги ф акторов  производства. Н апри м ер , если вы — 
известный адвокат, то спрос на ваш и услуги принесет вам высокие 
доходы. А вот инвалид с детства вряд ли может рассчитывать на вы 
сокую заработную  плату, если он вообщ е окаж ется способен рабо
тать. Государство, п роводя п оли ти ку  п ерерасп ределен и я  доходов 
(взимая налоги по более вы сокой ставке с богатых и передавая часть 
полученных доходов из государственного бюджета в виде соци аль
ных пособий м алообесп ечен н ы м ), способствует соц и альн ой  ста
бильности и созданию  более равных возмож ностей для достойного 
существования всех граждан страны.

И так, рассм отренн ы е выш е провалы  р ы н ка — это эк о н о м и ч е
ская основа для обосн ования государственного вмеш ательства. Но 
следует сказать  ещ е об одной важ н ой  ф у н кц и и  государства: оно  
обеспечивает стабильность «правил игры», защ иту права собствен
ности. Ры нки вообще не могут развиваться без гарантии эф ф екти в
ного соблю дения прав собственн ости . А такая гарантия возм ож на 
при соблю дении, по крайней мере, трех условий:

• защ ита граждан от хищ ений, насилия и других форм отчужде
ния собственности и недобровольного обмена;

• защ ита от п рои звола прави тельства (ди ап азон  упом янутого 
произвола в данном  случае достаточно ш ирок — от введения подав
ляющих деловую  активность налогов до коррупции);

• наличие более или менее справедли вой  и предсказуем ой су
дебной системы.

П еречисленны е условия могут вызвать недоумение; от п рои зво
ла государственны х чи н о вн и ко в  граж дан долж но защ ищ ать госу
дарство? Но не будем забывать об известном  при нци пе разделения 
властей на законодательную , исполнительную  и судебную. Эта си с
тема «сдерж ек и противовесов», в том случае, когда она создан а и 
эффективно ф ункционирует, защ ищ ает граждан не только от обы ч
ных «частных» грабителей и бандитов, но и грабителей всех мастей в 
государственном секторе эконом ики.

Заметим, что ры нок — это система добровольного обмена. Важ
но обеспечить эту добровольность, создать правовые рам ки, ограж 
дающие субъектов ры нка от насилия (обман, краж и, вы могательст
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во). Защита от насилия — важнейшая функция государства. И звест
ны й  ам ер и кан ски й  эк о н о м и ст , ви дн ей ш и й  представитель 
неоинституционализм а, один из создателей теории общ ественного 
вы бора, лауреат Н обелевской  прем ии  Д ж . Б ью кен ен  использует 
термин «государство защ ищ аю щ ее» в своей работе «Границы свобо
ды »1. О но, как  третейский судья, или некий «внеш ний агент», сле
дит за обеспечением  соблю дения «правил игры». Здесь важно под
черкнуть, что право принуж дения принадлеж ит только государству. 
Так, если ваш сосед по дому игнорирует закон , запрещ аю щ ий нару
шать тиш ину с 23 часов вечера до 7 утра, вы вправе подать на него в 
суд и добиваться наказания в той или  иной  форме. Н о если вы буде
те реш ать эту проблему, используя рукоприкладство, то государство 
на законном  основании мож ет наказать вас.

Э коном ические субъекты делегирую т право контроля за и сп ол
нением сделок (контрактов) третьей стороне — государству. Отсюда 
и вы текает определение государства как института, обладающего мо
нополией на насилие. Это — закон н ая  м оноп оли я. Государство и с
пользует принуж дение, насили е, для того чтобы защ итить граждан 
от насили я по отнош ен ию  друг к  другу, не допустить «войны  всех 
против всех».

Т аки м  образом , мы видим , что государство в идеале является  
институтом , доп олн яю щ и м  и корректи рую щ им  ры н очн ы й  м еха
низм , но вовсе не его антиподом . О днако государство представляю т 
определенны е организации, конкретны е политики  и государствен
ные ч и н о в н и ки , или  бю рократи я . Д ей стви тельн о  ли  их д еятел ь
ность всегда и во всем подчинена служению  общ ественны м интере
сам? Не злоупотребляет ли власть своим  м он оп ольн ы м  правом  на 
закон ное принуж дение? Н а этот вопрос мы дадим  ответ в следую 
щей лекции наш его курса.

«  .  Цели и инструменты государственного 
« 5 * 2 »  регулирования

А нализ эконом ической политики государства мож но осущ еств
лять как  в рамках норм ативной эконом ической  теории (как должно 
быть, как политикам  следует действовать), так  и в рам ках п ози ти в

1 Дж еймс М. Бьюкенен. Сочинения. Пер. с англ. Серия «Н обелевские лау
реаты по экономике». М ., Таурус Атьфа. 1997. С. 298 — 299, 330 — 332.
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ной эконом ической  теории , которая объясн яет, почем у политики 
действуют им енно так, а не иначе.

О пределяя эконом ическое обоснование вмеш ательства государ
ства в эконом ическую  ж изнь, мы ранее не уточняли, какие им енно 
цели ставит перед собой  правительство. А этих целей м ож ет быть 
достаточно много.

Для выработки оптимальной эконом ической  политики государ
ственные деятели долж ны  определить следующее:

• конечны е цели м акроэконом ической политики;
• кон кретн ы е целевы е показатели  (н ап ри м ер , полная за н я 

тость, 3% -ная годовая и н ф ляц и я, отсутствие деф иц ита государст
венного бюджета и т.д.);

• инструменты м акроэконом ической политики.
Эта задача не из простых. В самом общем виде политики во всех 

странах утверждают, что цель их деятельности — повы ш ение благо
состояния общ ества. В ы раж аясь язы ком  эко н о м и ч еско й  теории , 
правительство стремится к м аксим изации ф ункции общ ественного 
благосостояния. О бщ ественное благосостоян и е определяется  как  
благополучие общ ества или какой-либо его части. Но такое опреде
ление слиш ком  расплы вчато и ставит перед нам и, по крайней мере, 
два вопроса.

В о-первы х, что такое «общ ественное»? О бы чно общ ественное 
благосостояние рассм атривается как некоторая совокуп н остьбла- 
госостояний отдельных членов общества. Но проблема заклю чается 
в том, как долж но осущ ествляться агреги рование этих ин ди виду
альных благосостоянии.

Во-вторых, возникаю т сложности с самим понятием «благосос
тояние». Для одного индивида 5 0 0 0  руб. ежемесячного дохода впол
не достаточно, чтобы считать себя обеспеченны м  человеком, а дру
гому и 5 0  ООО руб. покажутся небольш ой суммой. Некоторые эко н о 
м исты -теоретики  полагаю т, что благосостоян ие следует считать 
равнозначны м  удовлетворению  индивидуальны х предпочтений и 
рассматривать как технический термин.

Т аким  образом , эту расплы вчатую  в обы денн ом  пон и м ан и и  
цель — «общ ественное благосостояние» — поли ти ки , п ри н и м аю 
щие экон ом и чески е  реш ен ия, кон кретизи рую т. Но и здесь не все 
так просто. Что подразум евать под полной занятостью ? У ровень 
безработицы , составляю щ ий 3%? Или 6%? Ведутся споры и насчет 
годовых темпов инф ляции. Является ли нулевая инфляция действи
тельно оптимальной? Нет однозначного ответа и на вопрос, должен
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ли государственны й бю джет бы ть полностью  сбаланси рованны м  
или необходимо стремиться к его проф ициту (превы ш ению  доходов 
над расходами). А может быть, для определенны х ф аз эко н о м и ч е
ского развития оптимальны м будет деф ицит бюджета (превы ш ение 
расходов над доходами)? В последующ их лекци ях мы остановим ся 
на этих конкретны х вопросах более подробно, а сейчас обратимся к 
понятию  целевой ф ункции государства.

Одним из первых глубокий анализ целей и инструментов эк о н о 
м ической п оли ти ки  государства провел голлан дский  экон ом и ст 
Ян Т и н б ер ген 1 (1903 — 1994) в своей работе «Теория эк о н о м и ч е
ской политики» (1952 г.). Я. Тинберген занимался разработкой эк о 
ном ической политики, которая по своему характеру является нор
мативной, т.е. анализировал, что должно делать государство.

О пределение правительством  м нож ества целей назы вается це
левой функцией государства. К оличество целей определяет разм ер
ность целевой функции. К ак правило, в странах с ры ночной эк о н о 
м икой таким и целями являю тся достиж ение определенны х темпов 
роста ВВП, полной  занятости , стабильного уровня цен и др. П ри 
оритетны м и могут быть и иные цели, в том числе достиж ение сба
л ан си рован н ого  государственного  бю джета, более равном ерное 
распределение доходов, поддерж ка наукоемких отраслей и др.

По отнош ению  друг к другу цели м акроэконом ической полити
ки могут быть:

• взаимоисключаемыми: сниж ение налогов и увеличение со ц и 
альных выплат, особенно в краткосрочном  периоде;

• взаимодополняемыми: рост ВВП и умеренные темпы инфляции;
• нейтральными: сни ж ение уровня безработицы  до определен 

ных пределов не оказы вает вли ян и я на ставки ном и нальной зара
ботной платы и, следовательно, не провоцирует инфляцию .

Д ля достиж ения взаим ои склю чаем ы х целей правительство  
долж но найти ком пром иссны е реш ения.

П о мере н акопления опы та государственного регулирования в 
разны х странах сокращ ается разм ерность целевой ф ункции и в ка
честве главных целей выдвигаются полная занятость и неи н ф ляц и 
онны й эконом ический рост.

Д ля реализации целей в области м акроэконом ической  сгабили-

1 Ян Тинберген (1903— 1994), голландский  эк он ом и ст ,  автор норм ативн ой  
теории государственного регулирования, лауреат Нобелевской премии по эк о 
ном ике.
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зации государство использует два основных инструмента регулиро
вания — кредитно-денеж ную  и налогово-бю дж етную  политик)'. Их 
анализу и будут посвящ ены  следующие лекции данного курса.

Важнейшая проблема при анализе стабилизационной политики 
государства — определение точных соотнош ений между зависи м ы 
ми перем ен н ы м и  (целям и  эк он ом и ческой  п оли ти ки ) и н езави си 
мыми перем ен н ы м и  (ин струм ен там и ), на которой  остан овился 
Я. Тинберген. Он приш ел к выводу, что политики могут достичь ц е
лей тогда, когда количество инструментов равно количеству целей и 
влияние инструментов на цель линей но  независим ы  друг от друга.

Еще одна серьезная проблема, с которой сталкивается государ
ство в п роц ессе стаби ли зац и и  эк о н о м и к и , — лаги регулирования. 
Они возникаю т тогда, когда между принятием решения правительст
вом и результатом, т.е. эффектом от принятых решений, проходит оп
ределенное время (лаг). Речь идет об эффекте запазды вания. П оэто
му правительство  долж но по возм ож н ости  представлять себе не 
только результаты своих м акроэконом ических реш ений, но и время 
их реального воздействия на экономику.

Назовем важ нейш ие лаги регулирования.
Лаг распознавания: время, требуемое для осознан ия самой п ро

блемы регулирования чего-либо. Здесь важны ком петентность пра
вительства, обратная связь с населением (нуж но слушать «голос н а
рода») и экспертам и, состояние сам ой м акроэконом ической науки. 
Лаг распознавания связан  с недостаточно бы строй обработкой и н 
формации. Так, данны е, свидетельствующ ие о том, что в эконом ике 
наступил спад, могут поступить к  правительству от государственных 
статистических служб через квартат или полгода после начала раз
вертывания спада.

Лаг решения', время, которое проходит между осозн ан и ем  п ро
блемы и принятием  конкретного реш ения. Д аже после того как пра
вительство получило данны е о спаде в эконом ике, требуется время, 
Для того чтобы выработать конкретны е реш ения для его преодоле
ния и провести определенны е законы  через парламент. Все мы зн а
ем, что законы  в парламенте проходят несколько чтений — первое, 
второе, третье, — прежде чем будуг приняты .

Л аг воздействия: врем я, в течение которого цель (объект) госу
дарственного регулирования н ачинает реально изм ен яться под 
влиянием того или иного инструмента м акроэконом ической  поли 
тики. Н апример, принято реш ение о сокращ ении денеж ной массы в
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обращ ении. О днако сниж ение темпа инф ляции произойдет не сра
зу, а через некоторое время.

С оврем енное ры н очн ое хозяйство  регулируется государством 
как эконом ическим и, так и административны ми м етодам и. К. первым 
относятся н азван н ы е выш е креди тн о-ден еж н ая  и н алогово-бю д
жетная политика. А дминистративны е меры государственного регу
лирования чрезвычайно разнообразны : контроль над м оноп ольн ы 
ми ры нкам и (ан ти м он оп ольн ое , или ан ти трестовское, зако н о д а
тельство), разны е ш траф ны е сан кц и и , разработка стандартов в 
области экологии и контроль их соблю дения, установление «пола» 
или «потолка» для самых различных цен, например ставок арендной 
платы за нанимаемое жилье, ставок минимальной оплаты труда и др.

А дминистративные и эконом ические меры в идеале долж ны до
полнять друг друга, а не конкурировать. П римечательно, что с раз
витием экон ом и ческой  науки во м ногих сф ерах  эк о н о м и ч еско й  
ж и зн и , где тради ц и он н о  п ри м ен яли сь  адм и нистрати вны е меры, 
стали использоваться эконом ические.

Так, работы лауреата Н обелевской прем ии Р. К оуза1 в немалой 
степени способствовали  создан ию  ры нка прав на загрязн ен и е — 
сф ера, в которой традиционно использовались адм инистративны е 
меры в отнош ении предприятий, загрязняю щ их окружающую среду.

И так, напомним  еще раз, что государство призвано ком п ен си 
ровать изъян ы  ры нка и создавать условия для добровольного  за
клю чения обм енны х сделок (защ ищ ать права собственн ости). Но 
всегда ли  государство справляется с этими задачам наилучш им об
разом? Об этом — в следующей лекции, посвящ енной теории общ е
ственного выбора.

ВЫВОДЫ:

1. Государственное регулирование необходимо для ком п ен сац и и  
фиаско, или провалов, рынка, к причинам которых экономическая тео
рия относит следующие:

• внешние эффекты;
• невозмож ность  предоставления общ ественны х благ ры ночны м  

механизмом;

1 Рональд Коуз — а м е р и к а н с к и й  эк о н о м и ст ,  вы даю щ ий ся  представитель 
неоинститупионалнзма в экон омической  теории, один из создателей эк о н о м и 
ческой теории прав собственности, автор знаменитой «теоремы Коуза», лауре
ат Нобелевской премии по эк он ом и ке  (р. 1910).
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Основные понятия

• асимметричная информация и неполные рынки;
• монопольная власть на рынках;
• макроэкономическая нестабильность;
• неравенство в распределении доходов.
2. Для минимизации внешних эффектов государство может исполь

зовать как налоги и субсидии, так и альтернативные методы, например 
создание рынка прав на загрязнение.

3. Общественные блага — это неделимые блага коллективного 
пользования. Они отличаются от частных благ тем, что обладают двумя 
основными свойствами: неисключаемостью при их потреблении и не- 
соперничеством в потреблении. Чистые общественные блага отличают
ся этими двумя свойствами в наибольшей степени. Общественные бла
га, которым свойства неисключаемости и несоперничества присущи в 
меньшей степени, называются смешанными общественными благами. 
Если нет дешевого способа отделения «безбилетников» от плательщи
ков, общ ественные блага целесообразно производить государству за 
счет налогообложения всего населения.

4. Важнейшая ф ункция государства — обеспечение стабильности 
«правил игры» и защ ита прав собственности. Рынки не могут разви
ваться без гарантии эффективного соблюдения прав собственности.

5. Определение правительством множества целей называется целе
вой функцией государства. Цели государственной политики могут быть 
взаимоисключающими, взаимодополняемыми и нейтральными. П ро
ведение стабилизационной политики осложняется наличием лагов го
сударственного регулирования (лаг распознавания, лаг реш ения, лаг 
воздействия). Современное рыночное хозяйство регулируется государ
ством как экономическими, так и административными методами.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

фиаско, или провалы рынка 
внешние эффекты 
общественные блага

market failure; 
externalities; 
public goods;

— чистые — pure;
~  смешанные 

асимметричная информация 
Целевая функция 
лаг регулирования 
лаг распознавания 
лаг решения 
лаг воздействия

— mixed; 
asymmetric information; 
target function; 
regulation lag; 
recognition lag; 
decision lag; 
effectiveness lag.
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Лекция 3. Рынок и государственное регулирование

ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ:

1. Какие из представленных в списке благ являются чистыми обще
ственными, смешанными или частными благами:

а) демонстрация художественного фильма в кинотеатре;
б) фонтаны на площадях города;
в) минеральная вода в Ж елезноводске, которую в павильоне цен

трального парка города бесплатно пьют все желающие;
г) общественный правопорядок;
д) метрополитен?

2. «Совместно потребляемые блага являются общественными бла
гами».

Ваш комментарий.

3. «Наиболее простым и дешевым способом выявления обществен
ных предпочтений относительно производства общественного блага 
является референдум».

Вы согласны с этим утверждением?

4. Для финансирования уборки улиц в поселке Н. требуется 500 ООО руб. 
Каждый житель должен внести 500 руб.

Определите, какой вариант скорее всего окажется вероятным:
а) один житель платит 500 руб., остальные жители — 499 500 руб.;
б) один житель не платит вообще, все остальное общество платит 

499 500 тыс. руб.;
в) один житель платит 500 руб., остальные жители не платят ничего;
г) один житель не платит, и все остальные члены общества не пла

тят ничего.

5. Какие из перечисленных ниже целей государственной политики 
являются взаимозаменяемыми, взаимодополняемыми или нейтраль
ными:

а) рост ВВП и снижение уровня безработицы;
б) увеличение ставок налога на прибыль предприятий и рост про

мышленного производства;
в) рост ВВП и увеличение экспорта?



Лекция 4
ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА

Что всегда превращало государство в 
ад на земле, так  эго поп ы тки  человека  
сделать его земны м раем.

Фридрих Гёльдерлин1

М ы  хотели, как  лучше, а п о л у ч и 
лось, как всегда.

Виктор Черномырдин

Основные вопросы:

4.1. Теория общественного выбора: «новая политическая экономия»
4.2. Парадокс Кондорсе (парадокс голосования)
4.3. Теорема невозможности К. Эрроу
4.4. Политика как разновидность рынка
4.5. Фиаско, или провалы, государственного регулирования

4 1 Теория общественного выбора:
• 1  • «новая политическая экономия»

Теория общ ественного выбора может быть определена как эко
номический анализ процессов нерыночного принятия решений, или 
применение экономической теории к исследованию политических про
цессов. Это относительно новое направление в эконом ической нау
ке начало разрабатываться в 50-х — 60-х годах прош лого века таки 
ми эконом истам и, как К. Эрроу, Д. Блэк, Э. Даунс, Дж. Бью кенен, 
Г. Таллок, У. Н исканен и др. О собенностью  теории общ ественного 
выбора является рассмотрение политики как  особой разновидности 
ры нка, где есгь свои товары  и соответствен н о  свои покупатели  и 
Продавцы.

Теорию  общ ественного выбора иногда называю т «новой полити
ческой экономией», т.е. теорией, применяю щ ей эконом ический и н 
струментарий при анализе принятия политических реш ений. П ред

1 Фридрих Гёльдерлин — нем ецкий поэт (1770 — 1843) .
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Лекция 4. Теория общественного выбора

метом анализа теории общ ествен н ого  вы бора является  ш ирокий 
круг вопросов: м еханизм  п ри няти я реш ен ий  правительством , ка 
саю щ ихся предоставления общ ественны х благ, налогооблож ения, 
процедуры принятия коллективны х реш ений, лоббизм и многие др.

Задумаемся над вопросом , которы й мы поставили в конце пре
дыдущ ей лекци и: всегда ли государство вы раж ает исклю чительно 
общ ественные интересы? Всегда ли оно устанавливает «правила иг
ры» исклю чительно в интересах общества?

У поминавш ийся ранее ам ериканский эконом ист Дж. Бью кенен 
в соавторстве с Г. Таллоком в 1962 г. написал книгу «Расчет согла
сия». В ней авторы проанализировали процесс принятия политиче
ских реш ений с помощ ью  методов эконом ической  теории (сравне
ние предельны х издерж ек и предельны х выгод). И нституты  госу
дарства, политика трактовали сь как  ры н о к  особого  рода. 
И збиратели и политики торгуются на этом своеобразном  ры нке как 
рациональны е индивиды , известны е нам из курса м и к р о эко н о м и 
ки. Чем же они обмениваю тся? «Товары» здесь своеобразные: голо
са избирателей и предвы борны е обещ ани я. Н апри м ер, кандидат в 
депутаты законодательного собрания обещ ает в случае его избрания 
повы ш ение зарплаты  и ликвидацию  преступности, но за это и зби
ратели долж ны отдать ему свои голоса на выборах.

В чем новизна и суть предлож енного Дж. Бью кененом  и други
ми представителями теории общ ественного выбора подхода? Д ол
гое время анализ вмеш ательства государства в дела ры нка осн овы 
вался на предполож ении, что политические реш ения властей раз
ного уровня при н и м аю тся  с целью добиться как м ож но больш е 
пользы  для общ ества. С торонни ки  теории общ ественного  вы бора 
высказали мысль, что это — идеализированны й взгляд на политику. 
Реальнее предполож ить, что политические реш ения формирую тся 
по принципу достиж ения наибольш ей выгоды для самих выборных 
политиков и государственных чиновников, пли бю рократии.

Если фирмы  на ры нке стремятся к м аксим изации прибы ли, то 
политиков следует рассм атривать как  стрем ящ ихся к «максимуму 
голосов», а государственные органы — как стрем ящ ихся к «м акси
муму своих размеров».

В обы денном  представлении слова «бю рократия», «бюрократ» 
(от фр. bureau — канцелярия + греч. kratos — власть) носят отрица
тельны й оттенок и ассоциирую тся с произволом, волокитой , ф о р 
мальным исполнением  обязанностей государственными служаш и-
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Теория общественного выбора: «новая политическая экономия»

ми. Н о в научном  см ы сле слова «бю рократия» означает особую, 
иерархическую систему управления, осуществляемую исполнительной 
властью. В этом смысле термины  «бюрократия» и «чиновничество» 
являются синоним ам и. Без бю рократии, или чиновников, не может 
ф ункционировать ни одно государство. Другой вопрос — насколько 
эф ф ективно  с точки  зр ен и я  м акси м и зац и и  общ ественного  бла
госостояния исп олн яю т свои обязан ности  чи н овн и ки . Теория об 
щественного выбора раскры вает причины , в силу которых деятель
ность б ю рократи и  м ож ет сопровож даться  больш им и тр ан сак
ц ионны м и и здерж кам и  для общ ества и вести к  потерям  в его 
благосостоянии.

В аж нейш ая ф ун кц и я , которую  вы полняет государство, — пре
доставление общ ественны х благ. П редн азначен ны е для вы п олн е
ния этой ф ункции лю ди образуют особую отрасль разделения труда 
внутри общества.

Н о государственны е чиновники приобретаю т свои, особые и н 
тересы, они  отн оси тельн о  сам остоятельны  по отнош ен ию  к тем , 
кто их уполном очил . И наче говоря, у бю рократии  есть свои, о со 
бые, самостоятельны е интересы.

На практи ке это означает, что не всегда государственны й ч и 
новн ик и закон одатель в своей деятельн ости  будут руководство
ваться только интересам и общ ества. О ни живые люди и тоже стре
мятся м аксим изировать свою личную  выгоду. Кроме общ ественных 
интересов, политики ставят перед собой и свою  задачу, имеют свою 
цель — победить н а  вы борах, следовательно, получить как  м ож но 
больше голосов. А это значит, что их реш ения могут быть не всегда 
эконом ически  опти м альн ы м и  с точки  зрен и я  общ ествен н ой  эф 
фективности.

О дна из главных обязанностей , возлож енны х общ еством на го
сударство, — предоставление общ ественны х благ. Но как  вы явить 
предпочтения людей относительно необходимого количества общ е
ственны х благ? К ак  агрегировать и н ди видуальн ы е предпочтен ия 
всех членов общ ества? Если обратиться к  ры нку частных благ, то на 
нем оп ти м альн ы й  объем  прои зводства определяется  ден еж ны м и 
«голосами». Каждый может купить оптимальное для него количест
во частного блага, исходя из размеров содерж имого своего кош ель
ка. В сф ере же прои зводства общ ественны х благ действует м еха
низм голосования в буквальном  смысле этого слова. Выборы — это 
механизм получения информации о предпочтениях граждан. И збирате-
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Лекция 4. Теория общественного выбора

ли отдают свои голоса «за» или «против» предоставления какого-ли
бо общественного блага.

Вообще возможные правила принятия коллективных решений 
могут быть различными:

• простое большинство;
• квалифицированное большинство;
• единогласие, или консенсус;
• обычай;
• идеологические соображения;
• религиозные соображения;
• добровольное присоединение к мнению одного из членов груп

пы, т.е. авторитет;
• диктатура.
В демократических светских обществах используются следую

щие правила принятия коллективных решений:
• правило единогласия — проходит то реш ение, которое было 

принято всеми единогласно;
• правило простого большинства — наиболее распространенное 

в демократических странах: побеждает та альтернатива (проект на
ционального или местного масштаба, кандидат в президенты, вари
ант резолюции в парламенте и т.п.), которая набрала простое боль
шинство голосов. Последнее можно выразить простыми формула
ми. Если количество избирателей составляет величину я, то 
необходимо собрать (я /2 ) +  1 голосов при четном числе избирате
лей и (я + 1)/2 — при нечетном числе избирателей;

• правило относительного большинства — одна из альтернатив 
получает больше голосов, чем любая другая.

Прежде чем остановиться на особенностях принятия коллек
тивных решений, обратим внимание на два важных для нашего ана
лиза понятия.

Прямая демократия — политическая система, при которой каж
дый гражданин принимает реш ение непосредственно, голосуя по 
конкретному вопросу на собраниях трудовых коллективов, творче
ских союзов, партий, а также референдумах в масштабе общества.

Представительная демократия — политическая система, при ко
торой граждане периодически избираю т представителей в вы бор
ные органы власти, а те, в свою очередь, голосуют в законодатель
ных органах по различным экономическим, социальным и полити
ческим вопросам.

При больш ом количестве избирателей прямая демократия не-
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Парадокс Кондорсе (парадокс голосования)

возможна или требует слиш ком больш их затрат для выявления 
предпочтений. В таком случае требуется выбор представителей 
граждан страны , поэтому в современном мире наиболее распро
страненной является система представительной демократии.

Итак, какое же количество общ ественного блага будет предос
тавлено государством? Если бы все граждане обладали совершенно 
одинаковым набором предпочтений, то наилучш им способом  их 
выявления был бы принцип единогласия. Например, все члены об
щества единодушно полагают, что самой важной в правительствен
ной программе финансирования различных общественных благ яв 
ляется борьба с преступностью. Тогда любой член общества может 
быть выразителем общественных предпочтений и необходимость в 
голосовании вообще отпадает. На самом деле принцип единогласия 
редко реализуется на практике хотя бы потому, что требует значи
тельного промежутка времени для нахождения решения, одинаково 
предпочтительного для всех.

Гораздо чаще в современных демократических государствах ис
пользуется правило простого большинства. Однако это правило да
леко не всегда приводит к рациональным коллективным решениям. 
Теория общ ественного выбора дала многое для поним ания несо
вершенства прямой и представительной демократий. Наиболее из
вестными в эконом ической теории примерами противоречивости 
результатов, достигнутых в результате демократичной процедуры 
голосования по правилу простого большинства, являются парадокс 
Кондорсе и теорема невозможности Эрроу.

4 * 2 «  Парадокс Кондорсе (парадокс голосования)

Проблема состоит в следующем: если в обществе не существует 
единодушия по поводу принятия тех или иных альтернативных про
грамм, то каким путем можно выявить общественные предпочтения ?

П ри изучении м икроэконом ики мы исходили из того, что от
дельные индивиды поступают рационально при выборе между раз
личными альтернативами. Один из признаков рациональности — 
транзитивность предпочтений индивида. Например, если вы ябло
ки любите больш е, чем апельсины , а апельсины  — больш е, чем 
грейпфруты, то при выборе между яблоками и грейпфрутами вы 
предпочтете яблоки. Казалось бы, если «человек экономический» в 
состоянии осуществить рациональный выбор, то и общество в це-
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лом  способно осущ ествить такой выбор. Н о как  осущ ествить кол
лективный рациональный  выбор? Возможный, на первы й взгляд, от
вет — по принципу больш инства при голосовании. Да, это бы ло бы 
просто, если была бы одна програм м а, или альтернатива. И также 
неслож но бы ло бы осущ ествить раци ональны й коллективн ы й вы
бор, если было бы очевидное больш инство даже при наличии более 
одной или двух программ (табл. 4.1).

Допустим, предлагаю тся три программы (А,В, С) для выбора тре
мя ин ди ви дам и  (или трем я представи телям и  одинаковы х по ч и с
ленности групп) — К расновы м, Ч ерновы м и Беловым. О ни ранж и
руют свои предп очтен и я , ставя А , В , С  соответственно  на 1-е, 2-е 
или 3-е места.

Таблица 4 .1
Предпочтения избирателей в случае очевидного большинства голосов

Группы голосующих
Ранги трех альтернатив

А ^ В с

К раснов 1 2 3
Чернов 1 3 2

Белов 2 1 3

В данном  случае сразу видно, что общ ество твердо предпочитает 
альтернативу А. О на стоит на первом  месте у К раснова и Чернова, 
т.е. больш ин ство  голосов позволи ло  сразу вы явить «победителя» 
среди альтернатив.

Но может слож иться ситуация, когда надо вы бирать между не
скольким и альтернативам и и предпочтения располож ены  следую 
щим образом (табл. 4.2);

Таблица 4.2

Предпочтения избирателей: парадокс голосования

Группы голосующих
Ранги трех альтернатив

А В С
Краснов 1 2 3
Чернов 3 1 2
Белов 2 3 1

В данной ситуации придется выбирать попарно:
1) вначале делается выбор между А и В — больш инством  голосов
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выберут А (К раснов и Белов предпочитаю т эту альтернативу, ставя 
ее соответственно на ! -е и 2-е места);

2) затем надо выбрать между б и С — выберут б  (К раснов и Ч ер
нов за б);

3) далее надо выбрать между А и С — выберут С (Чернов и Белов 
за С).

Но ведь, казалось бы. если соблюдается принцип транзитивн о
сти на уровне индивидуального выбора (индивид предпочитает аль
тернативу А альтернативе В и альтернативу В  альтернативе С), то и 
общество долж но предпочесть альтернативу А альтернативе С. О д
нако в случае коллективн ого  вы бора, при веденн ого  в таблице 4.2, 
очевидно, что при н ц и п  тран зи ти вн ости  наруш ен. Эта таблиц а 
иллюстрирует парадокс Кондорсе, дем онстрирую щ ий непоследова
тельность голосования простым большинством голосов. И наче гово
ря, голосование по правилу простого больш инства не всегда  п ри во
дит к  рациональному коллективному выбору несмотря на дем окра
тичность этой процедуры.

Обратим внимание на то, что в данном случае механизм голосо
вания приводит к так назы ваемому зацикливанию 1. Действит ельно  
ли в примере, приведенном выше, нам удалось выявить общественные 
предпочтения и таковыми являются предпочтения сторонников аль
тернативы  С? О кончательны й выбор будет зависеть от порядка п о 
парного вы явлен ия предпочтен ий индивидов. Т ак, в отличие от 
приведенного выше примера, можно вначале выбирать между А и С, 
затем между б  и С и, н акон ец , между А п  В. П оследний выбор при 
таком порядке голосования будет в пользу альтернативы б. О бщ ест
во будет бесконечно двигаться по кругу, поскольку попарное голо
сование превращ ается в бесконечны й цикл.

В связи с зац и кли ван и ем  теория общ ественного  вы бора рас
сматривает проблему «манипулирования повесткой дня». Это п о н я 
тие означает, что в случае зац и кли ван и я  исход голосования будет 
зависеть от индивида, определяющего процедуру голосования, т.е. п о
рядок, соответственно которому будет проходить попарное голосо
вание. П арадокс К ондорсе показы вает, каким и могут быть уловки 
председательствующего, чтобы протащ ить нужную ему программу, 
например программу А. Он устанавливает такую процедуру голосо-

1 Ф ранц узский  ф илософ , математик и общ ественный деятель маркиз Мари 
Жан Антуан Никола де Кондорсе (1743 — 1794) обнаружил проблему зац икл и
вания еще в 1785 т.
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вания, когда проигравшая при попарном выборе альтернатива вы
бывает из дальнейшего рассмотрения, а также определяет очеред
ность голосования. Так, если требуется выбирать между А и С и 
председательствующий желает «протолкнуть» программу А , хотя 
ожидается, что избиратели проголосуют за С, нужно выставить хо
рошо подобранную программу б и проголосовать вначале между В и 
С. Тогда выиграет программа Я и С выбывает из дальнейшей проце
дуры голосования. А потом выбирать между А и В, и в таком случае 
выиграет А, что и требовалось манипулятору! Проблема манипули
рования. рассматриваемая в теории общественного выбора, делает 
понятной ту важность, которую придают участники политического 
процесса постам председательствующего в законодательных собра
ниях, избирательных комиссиях и т.п.

Можно констатировать, что в обществе не существует транзи
тивности предпочтений, поскольку результаты выбора могут ме
няться в зависимости от процедуры коллективного голосования. А 
ведь на индивидуальном уровне это невозможная ситуация. Напри
мер, если вы — рациональный индивид, то, любя больше Аню, чем 
Валю, а Валю больше, чем Свету, вы не измените своих предпочте
ний относительно этих девушек, как бы попарно вам ни предложи
ли выбирать: вначале между Аней и Валей или вначале между Аней 
и Светой и т.п. Аня всегда будет занимать у вас первое место, т.е. 
индивидуальный выбор всегда транзитивен.

Парадокс Кондорсе породил большой поток научной литерату
ры. Интерес к нему вновь возник в середине прошлого века в связи 
с работами американского экономиста, лауреата Нобелевской пре
мии по экономике К. Эрроу, сформулировавшему в 1951 г. свою 
знаменитую теорему невозмож ности1. Парадокс Кондорсе может 
рассматриваться как частный случай этой теоремы.

4 . 3 *  Теорема невозможности К. Эрроу

Постановка вопроса заключается в следующем: какие этические 
нормы должны выступать как ограничения в процессе коллектив
ного выбора, и может ли коллективный выбор соответствовать этим 
нормам? Эрроу исходил из того, что индивиды, принимающие ре

1 Эрроу Кеннет Дж. Коллективный выбор и индивидуальные ценности. М.: 
Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004.
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шения, — полностью рациональные субъекты. Необходимо опреде
лить, что же такое рациональный коллективный выбор? Предложен
ные Эрроу аксиомы, или постулаты, в многочисленных монографи
ях и учебных изданиях имеют несколько различающиеся 
формулировки. Рассмотрим формулировки аксиом Эрроу, предло
женные американским экономистом, лауреатом Нобелевской пре
мии У. Викри:

1. Аксиома коллективной рациональности, или аксиома универ
сальной применимости. Это означает, что коллективный выбор дол
жен быть осуществим для любой комбинации предпочтений участ
ников голосования. Другими словами, допустима каждая мыслимая 
ситуация упорядочения индивидуальных предпочтений. Можно 
выразить эту аксиому еще проще: свобода принятия решений для 
отдельных субъектов не ограничена.

2. Аксиома единогласия, или постулат Парето. Если каждый и н 
дивид предпочитает альтернативу А альтернативе В, то это должно 
быть верно и для общества в целом.

3. Аксиома транзитивности. Если общество предпочитает альтер
нативу А альтернативе В, а альтернативу В альтернативе С. то оно 
должно предпочитать альтернативу А альтернативе С.

4. Аксиома независимости от внешних альтернатив. Если индиви
ды выбирают между альтернативами А и В, то этот выбор не зависит 
от их мнения по поводу альтернативы С.

5. Аксиома отказа от диктатуры. Это означает, что никакой ин
дивид не может навязать свои предпочтения обществу.

Выводы исследования Эрроу были удивительны: всем перечис
ленным первым четырем аксиомам удовлетворяют только дикта
торские выборы. Иными словами, при демократическом правиле 
голосования простым большинством и предпосылках рационально
сти индивидов процесс рационального коллективного выбора не
осуществим! Остается лишь выбрать какого-нибудь произвольного 
члена общества и осуществлять коллективный выбор в соответст
вии с его предпочтениями. Но это — недемократический выбор. 
Соблюдение же всех пяти аксиом делает невозможным коллектив
ный рациональный выбор.

Результат исследований Эрроу получил название теоремы о не
возможности: не существует рационального правила коллективного 
выбора, учитывающего мнение всех членов общества.

Таким образом, представители теории общественного выбора 
привлекли внимание к тому, что в условиях демократии решения,
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приняты е коллективно, совсем не обязательно будут раци ональны 
ми, или эф ф ективны м и по Парето. Этот вывод не означает, что сле
дует отказаться от ценностей дем ократии и либерализм а, а лиш ь п о
казы вает несоверш ен ство  дем ократи чески х  процедур. Н о, всп ом 
нив о ф и аско , или провалах, ры н ка, мы мож ем сказать , что и 
ры нок — далеко не соверш енны й механизм координации действий 
эконом ических субъектов. Но это не ведет эконом истов-теоретиков 
к призы ву заменить ры ночны й м еханизм  диктатурой или плановой 
эконом икой. Да, по Эрроу, рациональны й общ ественны й выбор не 
мож ет быть ком п ром и ссн ы м , но п о и ск  ком п ром иссов  в реальной 
действительности всегда сопровож дает коллективны й выбор.

4 .4 . Политика как разновидность рынка

П ри анализе теоретикам и  общ ественного  вы бора п редстави 
тельн ой дем ократии  особен но  прим ечательно исследование поли
т ики как разновидности рынка. П олитические реш ения рассм атри
ваются как  «ры ночная сделка» между лоббистским и организациям и 
(группами со сходны ми, или концентрирован ны м и, интересам и) и 
политикам и, стрем ящ им ися м аксим изировать число голосов и зби
рателей.

Лоббизм — способ влияния ограниченной группы избирателей на 
представителей власти с целью принятия выгодного для них политиче
ского или экономического решения. Т еория общ ественного  вы бора 
выдвинула и проблему поиска р ен ты 1. Этот термин ввела в эк о н о 
м ическую  науку в 1974 г. соврем ен н ы й  ам ер и кан ски й  эк о н о м и ст  
Э нн К рю гер2. Ренту ищут лоббисты , или группы со сходными и н те
ресам и. Все мы знаем о сущ ествовании так назы ваем ы х аграрного 
лобби , воен н о-п ром ы ш лен н ого  лобби и т.п. в самы х разны х стра
нах, в том числе и в России. Поиск ренты — это стремление получить 
материальные выгоды за счет общества, используя государственные 
органы. И наче говоря, лоббисты  стрем ятся получить эк о н о м и ч е
скую  ренту за счет общ ества. Н ап ом н и м , что экон ом и ческая  р ен 

1 Английский термин «rent-seeking» переводится на русский я зы к  в р азлич
ных изданиях  и п о-и н ом у ,  н апри м ер  «изыскание ренты», «соискание ренты», 
«погоня за рентой».

2 Энн Крюгер — со вр е м ен н ы й  а м е р и к а н с к и й  эконом ист .  С I сен тября  
2001 г. — заместитель д и р ек то р а-р асп о р я ди тел я  М еж дународного  валютного 
ф онда  (МВФ).
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та — это выплаты, превыш аю щ ие уровень дохода субъекта в услови
ях соверш енной конкуренции. Л оббистские организации стремятся 
создать для себя условия, которы е ограничивали  бы свободную  
конкуренцию  и тем самым предоставляли бы им возможность полу
чать доходы за счет других членов общества. П равительство предос
тавляет эту ренту, п ри н и м ая  соответствую щ ие закон ы , вы годны е 
для отдельны х групп: введение тариф ов и квот, выдача ли ц ен зи й , 
предоставление налоговых льгот и субсидий фермерам и т.д.

Лоббистские группы заинтересованы в сборе информации по и н 
тересую щ ему их вопросу, так как принятие того или иного прави 
тельственного реш ения принесет им ощутимую выгоду или потери. 
Сами же политики не всегда владеют полной и объективной и н ф ор
мацией о предпочтениях избирателей. Группы со сходными интере
сами представляют политикам информ ацию  о том, что произойдет в 
случае принятия или непринятия того или иного правительственного 
реш ения, какую реакцию  вызовет оно у избирателей, и, кроме того, 
лоббисты организуют финансовую поддержку политиков и партий.

Но отдельному гражданину, чаше всего потребителю , нет см ы с
ла собирать всю и н ф орм ац и ю  и вы ступать против п р и н яти я  н е 
выгодного для н е ю  реш ения или проталкивать вы годное. П икети
ровани е, дем он страц и и , коллективн ы е письм а и тому подобны е 
действия требуют больших затрат времени и денег. Отдельный граж
данин предполагает, что от его голоса мало что зависит, а тран сак
ционные издержки по сбору и обработке инф орм ации о кандидатах 
различных партий-могут быть очень больш ими. Вот почему по м но
гим вопросам избиратели голосуют, опираясь на свои эм оции, ассо
циации . вы званные агитационны м и лозунгам и и телевизионны м и 
роликами партий, а также используя «метод тыка», или не голосуют 
вообще, проявляя при этом феном ен рационального неведения. Этот 
термин, введенный в политологию Э. Д аун сом 1, означает, что изби
ратели не видят для себя выгод от участия в избирательных мероприя
тиях.

Но еще раньш е выдаю щ ийся австрийский эконом ист Й. Ш ум
петер2 анализировал эту проблему в своей работе «Капитализм, со 

1 Энтони Даунс  (р. 1930) — американский  политолог и экономист ,  видный 
представитель теории общ ественного выбора.

2 Йозеф Шумпетер (1883 — 1950) — вы даю щ ийся  австрийский  эк он ом и ст  
первой половины XX п.. создатель эволю ционной  теории экономического  раз
вития. син тези р о в ав ш и й  равновесны й и неравн овесны й  методы анализа  р ы 
ночного хозяйства.
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циализм  и дем ократия». Т ак, рассуж дая о человеческой природе в 
политике, он замечал: «Как только обы чны й гражданин затрагивает 
политические вопросы, он  опускается на более низкий уровень ум
ствен н ой  деятельности . Он аргум ентирует и анализи рует гак, что 
это показалось бы ему сам ом у и н ф ан ти льн ы м  п ри м ен и тельн о  к 
сф ере собственн ы х интересов. Он вн овь  стан овится  дикарем : его 
м ы ш ление стан овится  ассоц и ати вн ы м  и аф ф екти вн ы м » 1. В свете 
идей Ш умпетера вы бор в С Ш А  губернатором  ш тата К али ф орн и я
А. Ш варц енеггера (а ранее п рези дентом  — голливудского актера 
Р. Рейгана) или победа на вы борах 2004 г. губернатора А лтайского 
края артиста-сатирика М. Евдокимова не кажутся необъяснимы ми.

О собо следует сказать о логроллинге (англ. logrolling — «перека
ты вание бревен»), Логроллинг — это практика взаимной поддержки 
путем торговли голосами. Д епутат или группа депутатов вы бирает 
важ нейш ие для его избирателей проблемы  со ц и альн о-экон ом и че
ской  ж изни и стремится получить поддержку со стороны других д е
путатов в процессе голосования. И эту поддержку он получает, точ
нее, «покупает», отдавая в обмен свой голос в защ иту проектов сво 
их коллег.

К ак видим, это вполне ры ночны е отнош ения, происходящ ие во 
вн еры н оч н ой  сф ере — вы боры  в парлам ен т, п ри н яти е реш ений в 
законодательны х органах  власти , в заи м оотн ош ен и я лоббистски х  
групп и правительства.

Т аким  образом , теория общ ествен н ого  вы бора — это яр ки й  
п ри м ер  «эконом ического  им п ери ализм а», когда методы  анализа, 
п ри няты е в экон ом и ческой  теори и , расп ростран яю тся  на другие 
сф еры  общ ественной ж изни. И такой подход позволяет лучш е п о 
нять мотивы и интересы , которыми руководствуются политики.

В заклю чение этого вопроса лекц и и  п одчеркн ем , что ры н ок  
ф ункционирует эф ф ективнее тогда, когда само государство выведе
но из сф еры  торга, сф еры  ры ночны х отнош ений и когда сами «пра
вила игры», законы , судебные реш ения, государственные должности 
не покупаются и не продаются, т.е. отсутствует «маркетизация»2 го
сударства. В противном случае мы получаем то, что называется гре
ческим по происхождению словом клептократия — власть воров.

1 Шумпетер Й. Капитализм, социализм  и демократия. М., 1995. С. 347.
2 От англ. market — рынок.
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4 — Фиаско, или провалы, государственного 
• Э  • регулирования

В предыдущей лекции речь шла о провалах ры нка, которые дела
ют необходимым вмеш ательство государства в хозяйственны й про
цесс. Но как и ры ночны й механизм, так и государственное регулиро
вание имеет свои изъяны. Фиаско, или провалы, государственного ре
гулирования — это неэффективное размещение ресурсов в результате 
государственного регулирования. С торонники теории общ ественного 
выбора привлекли особое внимание к провалам государства. О тме
тим важнейш ие из причин, вызывающих фиаско государства:

1. Государственная политика не всегда отличается последователь
ностью во временнбм аспекте.

П олитический горизонт правительства может оказаться недос
таточно ш ироким , и краткосрочны е цели могут прийти в противо
речие с долгосрочны м и целями. Так, в преддверии выборов прави
тельство мож ет проводить популистскую  политику, раздавая льго 
ты , повы ш ая зарплаты , сниж ая налоги  и т .п . О днако результаты 
такой политики могут оказать неблагоприятное воздействие на эк о 
номику в более отдаленной перспективе, наприм ер вызвать и н ф ля
ционны е процессы .

2. Информационные проблемы государственного регулирования.
П олитики, приним аю щ ие реш ения, не всегда хорош о представ

ляют себе, как  работает эконом ика. Это может быть как следствием 
недостатка объективной ин ф орм аци и, так и неком петентности го
сударственных руководителей. Не будем забывать, что бю рократи
ческий апп арат часто заин тересован  не столько  в предоставлении 
достоверной и н ф орм ац и и  руководству стран ы , сколько  поиском  
ренты , о которой  ш ла речь выш е. Л оббисты  и чи н о вн и ки  часто 
обм ен иваю тся взаи м н ы м и  услугам и, преследуя своекоры стны е 
интересы. Бю рократия может быть неэф ф ективной  и коррум пиро
ванной, а такж е способной искажать не только инф орм ацию , п ос
тупаю щ ую  наверх, но и полученны е сверху директивы . П редстав
ление о том, что бю рократия стрем ится к м акси м и зац и и  общ ест
венн ого  благосостоян и я , по м нени ю  Дж. Б ью кен ен а и других 
сторонников теории общ ественного выбора, — это наивны й взгляд 
на исполнительную  власть.

3. Недостатки политической системы представительной демократии.
Рассм отрен ны е в преды дущ их вопросах лекц и и  п ои ск  ренты ,

действия групп со сходными интересами (лобби), логроллинг, воз
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мож ность м анипулирования голосами избирателей, рациональное 
неведение свидетельствую т о том, что реш ения, приним аем ы е п о
литикам и , бываю т не всегда оптим альны м и с общ ественной точки 
зрения и, в конечном  счете, ведут к неэф ф ективном у размещ ению  
ресурсов.

4. Закон непредвиденных последствий.
Закон непредвиденных последствий — это ситуация, когда резуль

таты деятельности государства не совпадают с поставленными им це
лями и ожидаемыми результатами. В ы несенны е в эп играф  лекци и  
слова: «Мы хотели, как лучш е, а получилось, как всегда» неож идан
но для сам ого бы вш его председателя П равительства Р оссий ской  
Ф едерации В. Ч ерном ы рдина стали классическим и, точно отражая 
суть рассм атриваем ого закона. Но что означает «как всегда»? А то. 
что получилось еще хуже и что ж елаем ы й результат не достигнут 
или достигнут с огромными издержками.

В. Ч ерном ы рдин, возм ож но, не читал работ виднейш его пред
ставителя австрийской эконом ической школы Ф. Х айека1, который 
второй главе своей книги «Дорога к рабству» (1941 г.) предпослал 
слова нем ецкого  поэта Ф. Гёльдерлина (см. эп играф  к настоящ ей 
лекции). М ожно вспомнить и известную поговорку «Благими нам е
рениям и вымощ ена дорога в ад». Стремление улучшить работу ры н 
ка, исправить его провалы нередко приводит к тому, что получается 
еще хуже. Это предупреждение всем, кто надеется, что государство 
способно исправить все изъяны рынка. Достаточно вспомнить, как 
первый мэр М осквы Г. П опов, руководствуясь благими нам ерени я
ми, пы тался установить ф и кси рован н ую  цену на мясо на ры нках 
М осквы — 15 руб. за килограмм. Дело в том, что к 1991 г. тотальный 
деф ицит продовольственны х товаров в государственных магазинах 
привел к лавинообразном у росту цен на свободном ры нке. Чем же 
закон чи лся этот эксперим ент? Д ействительно, на прилавках р ы н 
ков лежало так называемое мясо (главным образом, мясные коси : и 
требуха) по цене 15 руб., а нормальное мясо находилось иод прилав
ками и продавалось по 40 и более руб.

И так, рассм отрение границ государственного регулирования в 
связи с необходимостью соблю дения «правил игры» свидетельству
ет о пределах государственного вмешательства: нельзя вмеш иваться

1 Фридрих Август фон Хайек  (1899 — 1992) — а в с : ро - а м е р и к а н е к и й эконо
мист. виднейш ий представитель австрийской  эк он ом и ческой  ш коды ,  лауреат 
Нобелевской премии по экономике.
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в сам процесс хозяйствования эконом ических субъектов. О братим
ся к аналогии. С огласно правилам дорож ного движ ения вы обязаны 
ехать только на зелены й свет и останавливаться перед красны м, но 
не обязан ы  отчи ты ваться перед представителем  государственной 
автоинспекции, почему и куда вы едете — к законной супруге или к  
возлю бленной, домой или в ресторан и т.п.

В своей книге «Дорога к рабству» Ф. Х айек сделал посвящ ение: 
«Социалистам всех партий» — и привел эпиграф  из работ выдаю щ е
гося ф илософ а Д авида Ю м а1: «Свобода, в чем бы она ни заклю ча
лась, теряется, как  правило, постепенно».

В чем см ы сл этого  эп играф а? Д ело в том , что тот алит аризм  
подкрады вает ся постепенно. Он оказы вается  неп реднам еренн ы м  
результатом сам ы х возвы ш енны х стрем лений лю дей, в частности, 
стремления уничтож ить несоверш енства ры нка. В самом деле, неу
жели соци али сты  и ком м ун исты , осущ ествляя свою  политику, 
предн ам ерен н о  ж елали появления граж дан, крадущ их государст
венное имущ ество, прогульщ иков, «теневиков», а также деф ицитов, 
очередей, подавленной инф ляции и подавленной (скры той) безра
ботицы и прочих атрибутов плановой эконом ики в бывш ем С С С Р и 
других странах социалистического лагеря?

Таким образом , государство долж но действовать лиш ь там, где 
есть провалы ры нка, и обеспечивать «правила игры». Любые попыт
ки улучшить работу ры нка там, где он и так благополучно справляет
ся с проблемами Что, К ак и Д ля кого производить, обернутся ф и а
ско, или провалами, государственного регулирования.

ВЫВОДЫ:

1. Предмет теории общ ественного выбора — эконом ический аназиз 
процессов неры ночного принятия реш ений, или прим енение экон ом и 
ческой теории к исследованию  политических процессов.

2. С огласно теории общ ественного выбора политические реш ения 
ф ормирую тся по принципу достиж ения наибольш ей выгоды для самих 
выборных политиков, а такж е государственных чиновников, или бю ро
кратии.

3. В сф ере производства общ ественны х благ выборы являю тся м е
ханизмом  получения инф орм ации о предпочтениях граждан. Н аиболее 
известные правила принятия коллективны х реш ений — правило едино

1 Давид Юм (1711 —  1776) — ш отландский ф илософ , историк, экономист.
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гласия, правило простого большинства, правило относительного боль
шинства.

4. Прямая демократия — политическая система, при которой каж
дый гражданин принимает решение непосредственно, голосуя по кон
кретному вопросу на собраниях трудовых коллективов, творческих 
союзов, партий, а также референдумах в масштабе общества. Предста
вительная демократия — политическая система, при которой граждане 
периодически избирают представителей в выборные органы власти, а 
те, в свою очередь, голосуют в законодательных органах по различным 
экономическим, социальным и политическим вопросам.

5. Парадокс голосования, или парадокс Кондорсе, демонстрирует 
непоследовательность голосования простым большинством голосов. Го
лосование простым большинством не всегда приводит к рациональному 
коллективному выбору, несмотря на демократичность этой процедуры, 
и может порождать феномен «зацикливания».

6. Согласно теореме невозмож ности Эрроу не существует рацио
нального правила коллективного выбора, учитывающего мнение всех 
членов общества.

7. Лоббизм представляет собой способ влияния ограниченной груп
пы избирателей на представителей власти с целью принятия выгодного 
для них политического или экономического решения. Цель деятельно
сти лобби (групп со сходными интересами) — поиск ренты, т.е. получе
ние материальных выгод за счет общества. В ходе голосования в усло
виях представительной демократии партии и лоббистские группировки 
могут использовать логроллинг — практику взаимной поддержки путем 
торговли голосами.

8. Фиаско, или провалы, государственного регулирования — это не
эффективное размещение ресурсов в результате государственного регу
лирования. Важнейшие причины этих провалов — непоследовательная 
во временном аспекте государственная политика, информационны е 
проблемы государственного регулирования, недостатки политической 
системы представительной демократии, закон непредвиденных по
следствий.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

теория общественного выбора 
прямая демократия

public choice theory; 
direct democracy; 
representative democracy; 
Condorcet paradox;

представительная демократия
парадокс голосования, или пара

докс Кондорсе
теорема невозможности Эрроу Arrow's impossibility theorem;
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Тесты и задачи

лоббизм lobbying;
поиск ренты rent seeking;
логроллинг logrolling;
рациональное неведение rational ignorance;
фиаско, или провалы, государства government failure.

ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ:

1. Какой порядок (процедуру) голосования постарается установить 
председательствующий, если он заинтересован в провале программы 
борьбы с инфляцией?

Общественные цели
Предпочтения

Иванов Петров Сидоров

Борьба с и н ф ляцией 1 3 2

Борьба с безработицей 3 2 1

Борьба с преступностью 2 1 3

Иванов, Петров, Сидоров — представители групп избирателей.

2. Назовите преимущества и недостатки системы голосования по 
правилу единогласия.

3. В Правительстве Российской Ф едерации обсуждается проект о 
повышении импортных пошлин на ввозимые иностранные автомоби
ли, эксплуатируемые более 7 лет. Какие группы общества выиграют от 
реализации этого проекта? Какие группы проиграют? П оясните на 
этом примере феномен поиска ренты.

4. В каком из приведенных пунктов речь идет о «рациональном не
ведении» избирателя:

а) избиратель во время выборов губернатора области ставит знак 
«против всех» в избирательном бюллетене;

б) избиратель внимательно изучает все листовки с изложением про
грамм политических партий на предстоящих парламентских выборах;

в) избиратель голосует на участке в день выборов, пользуясь под
сказкой своего близкого друга;

г) избиратель уехал в день выборов на свой дачный участок сажать 
картошку;

д) избиратель голосует «по приколу» — кандидат кажется ему забав
ным?
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5. Какие из перечисленных пунктов относятся к ситуации поиска 
ренты:

а) аграрное лобби проталкивает в парламенте решение об увеличе
нии субсидий фермерам;

б) правительством рассм атривается закон об изъятии природной 
ренты у нефтедобывающих компаний;

в) правительство М осквы обеспечило пенсионерам  бесплатный 
проезд на общественном транспорте;

г) законодательное собрание требует для своих членов установле
ния размера пенсии, в пять раз превыш ающ его ее средний уровень по 
стране?



Лекция 5
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ: 

МОДЕЛЬ «АБ -  АБ»

— Сколько монетаристов требуется, 
чтобы заменить лампочку?
— Ни одного. Если ее нужно заменить, 
то рыночные силы это уже сделали.
— Сколько кейнсианцев нужно, чтобы 
заменить лампочку?
— Нужны все. Это увеличит занятость, 
потребление возрастет, кривая АТ? сме
стится вправо.

Анекдоты про экономистов 
из Интернета

Основные вопросы:
5.1. Классическая модель макроэкономического равновесия: 

рыночная самонастройка
5.2. Совокупный спрос и совокупное предложение
5.3. Макроэкономическое равновесие в модели «АО — А5»

Одним из важнейших разделов курса микроэкономики является 
анализ спроса и предложения отдельного субъекта рынка — домаш 
него хозяйства или фирмы. В макроэконом ике для нас на первый 
план выступают такие категории, как совокупный спрос и совокуп
ное предложение. В этой лекции мы рассмотрим, какие факторы 
определяют совокупный спрос и совокупное предложение и как ус
танавливается макроэкономическое равновесие, т.е. равенство ме
жду совокупны м спросом и совокупным предлож ением. Прежде 
всего обратим внимание на различия в оценке способности рыноч
ного механизма обеспечить стабильность экономического развития 
представителями разных направлений: классического и кейнсиан
ского. Об этом в самом обшем виде уже шла речь в лекции 1. П рин
ципиальный вопрос заключается в следующем: обладает ли рыноч
ный механизм способностью  обеспечить равенство совокупного 
спроса и совокупного предложения при полной занятости? Класси
ческая, а также неоклассическая теория, с одной стороны, и кейн
сианская — с другой, по-разному отвечают на этот вопрос. На всем 
протяж ении анализа различных моделей м акроэконом ического
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равновесия мы будем обращ ать вним ание на различия подходов 
кейнсианской и неоклассической школ к этой проблеме. И хотя 
собственно кейнсианская модель будет подробно рассматриваться в 
лекции 6, альтернативные объяснения тех или иных м акроэконо
мических явлений представителями разных теоретических направ
лений будут рассматриваться и в настоящей лекции.

5 1 Классическая модель макроэкономического 
• *  • равновесия: рыночная самонастройка

Представители классического направления рассматривали мо
дель общеэкономического равновесия в краткосрочном периоде при 
соблюдении условий совершенной конкуренции. В основе этой модели 
лежит закон рынков, разработанны й французским эконом истом  
Ж аном-Батистом Сэем (1762 — 1832), или закон Сэя. Сущность за
кона Сэя кратко можно сформулировать следующим образом; пред
ложение товаров создает свой собственный спрос. Другими словами, 
произведенный объем продукции обеспечивает суммарный доход, 
равный ценности всех созданных товаров, а следовательно, доста
точен для ее полной реализации. Действительно, выражаясь совре
менным экономическим языком, ВВП, рассчитанный методом до
бавленной стоимости, совпадаете величиной ВВП, рассчитанной 
методом суммирования доходов. А если так, то никакое перепроиз
водство или недопроизводство товаров в эконом ике невозможно! 
П редставители классического направления предполагали, что 
вполне возможна ситуация, когда не весь полученный доход тратит
ся на покупку товаров — часть его откладывается в виде сбереж е
ний. Но и это обстоятельство не мешает установлению общего эко 
номического равновесия при свободной игре рыночных сил. Если 
сбережения и инвестиции не совпадают, то процентная ставка вы
равнивает их на достаточно коротком временнбм интервале. Анало
гично, если в краткосрочном периоде упадет выпуск продукции и 
увеличится безработица, то внутренние силы ры ночной сам она
стройки вновь приведут экономику в состояние равновесия.

В чем причина подобного оптимистического взгляда сторонни
ков классического направления? Главное, о чем нужно всегда пом
нить при изучении взглядов эконом истов-классиков, — это леж а
щая в основе их моделей предпосылка о гибкости всех цен — как на 
товарных рынках, так и на рынках факторов производства. Гибкие 
товарные пены, заработная плата, процентная ставка обеспечивают
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равновесие соответственно на рынке товаров, рынке труда и рынке 
денег. Поясним мысль экономистов-классиков. Гибкие цены обес
печивают «расчищение» рынка, так что длительное перепроизводст
во (или недопроизводство) оказывается невозможным; гибкая зара
ботная плата уравновешивает спрос и предложение на рынке труда, 
поэтому сколь-нибудь продолжительное существование вынужден
ной безработицы также невозможно; ставка процента уравновеш и
вает спрос и предложение на рынке денег. И зменение же денежной 
массы в обращ ении ничего не меняет в реальном объеме товаров и ус
луг, влияя лиш ь на номинальные величины (номинальный ВВП, н о 
минальную заработную плату, общий уровень цен в стране). Деньги 
выступают лиш ь как смазочный материал, облегчающий обмен.

Таким образом, ры ночны й механизм в теории классиков-эко
номистов сам по себе способен исправлять дисбалансы, возникаю 
щие в масштабах национальной эконом ки, и вмешательство госу
дарства оказы вается ненужным. Таков принцип laissez-faire, леж а
щ ий в основе либерализм а как  интеллектуального течения и как 
практики государственного невмешательства в экономику.

Однако в конце 1920-х — начале 1930-х г. экономика капитали
стических стран столкнулась с устойчивым и беспрецедентно дли
тельным состоянием макроэкономического неравновесия, извест
ным под названием Великой депрессии. Классическая теория в том 
виде, как она сф ормировалась более 100 лет тому назад, к началу 
1930-х гг. оказалась во многих аспектах не способной дать адекват
ную теоретическую трактовку происходящих кризисных процессов. 
Дать такое объяснение и стремился упоминаемы й ранее выдаю 
щ ийся английский экономист Джон М ейнард Кейнс в своем знаме
нитом труде «Общая теория занятости, процента и денег».

Прежде чем обратиться к кейнсианской модели общего эконо
мического равновесия, необходимо остановиться на понятиях и 
графической интерпретации категорий совокупного спроса и сово
купного предлож ения, общ епринятых в современной эконом иче
ской науке.

5 • 2 • Совокупный спрос и совокупное предложение

Совокупный спрос — это суммарное количество товаров и услуг, 
которые намерены купить домаш ние хозяйства, бизнес, государство 
и заграница при различном уровне цен в стране (при прочих равных
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условиях). О сновны м и ком понентам и совокупного спроса, или со 
вокупны х расходов, в откры той эконом ике являю тся;

• потребительские расходы (О ;
• инвестиционны е расходы (Г);
• государственные расходы (б );
• чисты й экспорт (АА).
К ривая совокуп ного  сп роса  А й  внеш не н ап ом и н ает  кривую  

спроса на отдельном товарном  ры нке. Н о в м акроэкон ом и ческом  
анализе эта кривая строится в иной  системе координат (рис.5.1):

Н а оси абсцисс указываю тся значения реального объема прои з
водства (реального ВВП, или выпуска), обозначаемого буквой У. На 
оси ординат указывается уровень цен (Р), или дефлятор.

Е сли учесть, что совокупны е доходы общ ества равны  совокуп
ны м расходам (вспом ним  модель кругооборота доходов и расходов), 
то каж дая точка на кривой  АО  соответствует выпуску п родукц ии1 К, 
на которы й и будет предъявлен совокупны й спрос. И так, кривая АО  
иллю стрирует изм ен ен ие сум м арного (совокуп ного) уровня всех 
расходов дом аш них хозяйств, бизнеса , государства и заграниц ы  в 
зависимости от изм енения уровня цен. К онф игурация этой кривой 
показы вает, что при повы ш ении уровня цен объем реального ВВП, 
на которы й предъявляется совокупны й спрос, будет меньш е и соот
ветственно при сни ж ении  уровня цен объем реального ВВП будет 
больше.

1 В наших лекциях мы будем использовать термины выпуск, реальный ВВП  
и доход как синонимы, пренебрегая для упрощения анализа косвенными нало
гами и амортизацией.
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О бъяснение отрицательного наклона кривой АП  в эко н о м и ч е
ской теории связы вается  с трем я важ нейш им и эф ф ектам и : 1) э ф 
фектом процентной ставки; 2) эф ф ектом  реальных денеж ны х запа
сов1; 3) эф ф ектом  импортных закупок.

Эффект процентной ставки означает, что если повы ш ается уро
вень цен в стране, то (при допущ ении неизм енного объема денеж 
ного предлож ения) сокращ ается объем реальной денеж ной массы. 
Н апри м ер, объем н ом и н альн ой  ден еж ной массы  составляет 800 
млрд руб., а уровень цен вырос в 2 раза. В этом случае объем денег в 
реальном вы раж ении снизится до 400 млрд руб. (800/2). С ниж ение 
реальной ден еж ной  массы  повлечет за собой повы ш ение ставки 
процента как цены денег. Но чем выше ставка процента, тем ниже 
инвестиционны й спрос. Вместе с тем и потребительский спрос реа
гирует на повы ш ен и е проц ен тн ой  ставки — ведь м ногие товары  
длительного пользован ия приобретаю тся на основе потреби тель
ского кредита. Удорожание кредита вызывает уменьш ение потреби
тельских расходов.

В открытой эконом ике повы ш ение ставки процента повлечет за 
собой при ток и н остран н ой  валю ты , поскольку инвесторам  будет 
обеспечиваться более вы сокая доходность их денеж ны х активов в 
данной стране. Так, приток долларов в Россию (при прочих равных 
условиях) приведет к повы ш ению  обменного курса рубля и соответ
ственно сни ж ению  обм ен ного  курса доллара. У крепление рубля 
ум еньш ит объем экспорта (российские экспортны е товары  станут 
относительно дорож е) и в целом чисты й эксп орт И Х  сократится. 
П оскольку сокращ аю тся такие важнейш ие компоненты  совокупно
го спроса, как I, С и ИХ, постольку более высокому уровню цен бу
дет соответствовать и меньш ий объем К на который предъявляется 
спрос.

Эффект реальных денежных запасов означает, что изм ен ен ие 
Уровня цен в стране влияет на величину реального богатства населе
ния. С береж ения эко н о м и ч ески х  субъектов представлены  в виде 
различны х ф и н ан совы х активов: не только наличны х денег, но и 
срочных счетов, облигаций и др., имею щ их ф иксированную  н ом и 

1 Английский термин real balance effect в разных учебниках и монографиях 
переводится  и по -ином у:  эффект богат ст ва , или эффект реальны х кассовых  
остатков. Э ф ф е к т  богатства назы вается  также эффектом Пигу  — по им ени  
виднейш его  представителя неоклассической  ш колы , английского  экономиста  
Артура Пигу (1877 — 1959).
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нальную стоимость. Так, если вы имеете на срочном депозите 1000 
руб., то при повыш ении уровня цен за год на 25% реальное богатст
во, представленное этим депозитом, уменьш ится на 25%. П окупа
тельная способность ваших сбережений уменьшилась — теперь они 
составляю т 750 руб. Уменьш ение реальных денежны х запасов, в 
свою очередь, приведет к снижению  потребительского спроса при 
повыш ении общего уровня цен, что и отражается в отрицательном 
наклоне кривой АО.

Эффект импортных закупок означает, что при повыш ении уров
ня ден в стране, например в России, товары и услуги иностранного 
производства становятся относительно деш евле (при прочих рав
ных условиях). Население будет приобретать меньш е отечествен
ных товаров и больше импортных. И ностранцы сократят свой спрос 
на российские товары и услуги из-за их удорожания. Следователь
но, уменьш ится объем российского экспорта и увеличится объем 
импорта, и в целом ком понент ИХ  сократится, уменьш ив общий 
объем совокупного спроса.

Модель совокупного спроса предполагает и исследование ф ак
торов, приводящ их к смещению кривой АО. Речь идет о так назы 
ваемых неценовых факторах, или детерминантах совокупного спроса, 
т.е. экзогенны х (внеш них) факторах, вызывающих смеш ение кри
вой АО.

Перечислим важнейшие из них;
• изменение в предпочтениях потребителей;
• изменение инфляционных ожиданий населения;
• изменение объема денежной массы;
• изменения в условиях предоставления кредита;
• изменения в политике государственных расходов и налогооб 

ложения.
Эти сдвиги отражены на рис. 5.2.
Н апример, увеличение денеж ной массы приведет к снижению 

цены денег, т.е. процентной ставки, и будет стимулировать увеличе
ние инвестиционных и потребительских расходов. Поэтому при том 
же уровне цен Р/ совокупны й спрос расш ирится от уровня К/ до 
уровня К2, что отражается смещением кривой А й /  вправо, в положе
ние А 0 2. Т о  же самое будет происходить при снижении налоговых 
ставок, которые стимулируют увеличение инвестиционного и по
требительского спроса. Н апротив, увеличение налоговых ставок 
приведет к левостороннему смещ ению  кривой А Р / в положение 
АРз, так, что при уровне цен Р/ будет предъявлен совокупный спрос
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Рис. 5.2. Неценовые факторы сдвига кривой АО

в размере К?. Сдвиг кривой совокупного спроса в результате резких 
неожиданных изменений в детерминантах совокупного спроса при
нято называть шоком совокупного спроса.

А теперь обратимся к анализу совокупного предложения АБ. Эта 
категория отражает объем выпуска, который намерены предложить 
фирмы при каждом данном уровне цен в стране.

Графический анализ кривой совокупного предложения А Б явля
ется более сложным, чем исследование кривой А й. Важно сразу сде
лать оговорку, что среди экономистов кейнсианской и неокласси
ческой ш кол не существует полного единодуш ия в определении 
конфигурации этой кривой. Более того, читатели столкнутся с тем, 
что в разных учебниках, как в отечественных, так и в переводных, 
не найдется соверш енно идентичны х объяснений конфигурации 
кривой совокупного предлож ения. Это как раз тот случай, когда 
уместно привести известную шутку: «От двух экономистов вы услы
шите три мнения».

Остановимся вначале на простейшей графической интерпрета
ции кривой совокупного предложения АБ  (рис. 5.3), которая отража
ет изменения реального объема производства, или выпуска, в связи с 
изменением общего уровня цен (при прочих равных условиях).

О бычная кривая краткосрочного предложения отдельной кон 
кретной ф ирмы  имеет полож ительный наклон. Это означает, что 
при более высокой цене производитель будет расширять производ
ство. В макроэкономическом анализе мы имеем дело не с отдельны
ми товарами и не с абсолютным уровнем цен (в рублях, долларах и
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Рис. 5.3. Кривая совокупного предлож ения АБ

т.п.), а с совокупным выпуском (ВВП) и средним уровнем цен, или 
дефлятором. Почему же кривая АБ  имеет такую форму?

П оложительный наклон кривой АБ  связывается в экон ом и че
ской теории с эффектом издержек производства. Конфигурация АБ  
отражает рост издержек на единицу продукции по мере роста ВВП.  
При низких объемах ВВП, когда экон ом и ка  далека от состояния 
полной  занятости, давление издержек производства на цены не 
столь велико. Но по мере приближения к уровню потенциального 
ВВП незанятых ресурсов оказывается все меньше, поэтому с при
влечением дополнительных факторов производства (труда, капита
ла, земельных ресурсов) повышаются расходы на их оплату. Эти рас
ходы представляют собой растущие издержки производства и, следо
вательно, должны компенсироваться повышением уровня цен.

А теперь построим «синтетическую» кривую совокупного пред
ложения (рис. 5.4). Такое название мы ей дали потому, что эта кри
вая отражает синтез взглядов представителей кейнсианства и н ео
классиков.

В масштабе всей экономики могут сложиться три различных си
туации:

• состояние неполной занятости, этому соответствует отрезок 1 
кривой АБ ;

• состояние, приближающееся к уровню полной занятости, т.е. 
отрезок 2;

• состояние полной занятости, что отражено отрезком 3.
Таким образом, кривая АБ  как бы склеена из трех отрезков: го-
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45

у *

Рис. 5.4. Кривая А$: спите) различных взглнОов

ризонтального, промежуточного и вертикального Горизонтальный 
отрезок на рис. 5.4 в экономической литературе гфинято называть 
кейнсианским, а вертикальный — классическим. Смысл этих при
лагательных связан с той трактовкой, которую лают кейнсианская и 
классическая школы взаимозависимости между уровнем цен и ре
альные объемом ВВП, или К

С о и а с н о  кейнсианском у подходу эконом ика, находящаяся в 
депрессивном состоянии с неполным использованием ресурсов, бу 
дет отвечать на расш ирение совокупного спроса увеличением ре
ального ВВП, но без повышения уровня иен. Так. вплоть до отмет
ки ) / производство может расш иряться без повыш ения общего 
уровня цен в стране. Причину негибкости иен легко понять: в усло
виях депрессивной эконом ики вовлечение в производство прежде 
незагруженных мощ ностей, незанятой рабочей силы не будет со 
провождал вся требованием профсоюзов или отдельных трудящихся 
повышения заработной платы, а поставщиков физического капита
ла — повышения ставок арендной платы за услуги капитала.

Промежуточный отрезок означает, что экономика приближает
ся к состоянию пол спинального ВВП (полной занятости всех ресур
сов) и вследс I в н е  я  ого начинают появляться гак называемые узкие 
места. В отдельных отраслях оказываются занятыми вес трудовые
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ресурсы и производственны е мощ ности. И в такой ситуации необ
ходимо повы ш ение цен на ф акторы  производства, для того чтобы 
вовлечь в производство дополнительны е трудовые ресурсы и при
влечь поставщ иков маш ин, оборудования, сырья и т.п. и расш ирить 
объем реального ВВП. Рост цены труда и цены других ресурсов п о
влечет за собой рост издерж ек на единицу продукции ф ирм  в д ан 
ной стране, а для того чтобы сохранить преж ний уровень прибы ль
ности, фирмам необходимо повы сить цены на свою продукцию. На 
графике видно, что в интервале от У/до У* (последний символ обо
значает вы пуск на уровне п олн ой  зан ятости , или потенц иальны й 
ВВП) расш ирение реального объема производства сопровож дается 
ростом  уровня цен, или деф лятора, достигш его более вы сокой о т 
метки.

И н акон ец , представители  класси ческой  и н еокласси ческой  
ш кол считают, что ры ночны й механизм, если в его действие не вме 
ш ается государство, сам по себе обеспечивает состояние полной за
нятости. Э кон ом ика ф ункц иони рует на уровне, соответствую щ ем 
потенциальном у ВВП. На граф ике этому состоянию  соответствует 
уровень выпуска в точке У*. Если эконом ика достигла точки У* го в 
ответ на увеличение совокупного спроса возмож ностей для расш и
рен и я  производства в долгосрочном  периоде у ф ирм  больш е нет. 
Реакция производителей товаров и услуг будет одна — повыш ение 
цен, что вызовет повы ш ение и общ его уровня цен в стране. Поэто 
му «скольжение» вдоль отрезка 3 сопровож дается только изм ен ен и
ем уровня цен, а реальный ВВП остается на одном и том же уровне 
потенциального выпуска.

П одчеркнем  еще раз, что кри вая  АА отраж ает динам ику издер 
ж ек производства на еди ниц у продукции в связи е изм енением  
уровня цен. Эти издержки не претерпеваю т изм енений на горизон 
тальном  отрезке, но растут на пром еж уточном  и вертикальном  от
резках «синтетической» кривой совокупного предложения.

И так, наш е объясн ение кон ф и гурац и и  кри вой  АА соединило 
альтернативны е взгляды. Кейнсианский случай в его экстремальном 
варианте граф и чески  означает горизонтальную  линию . Так н азы 
ваемы й нормальный кейнсианский  случай означает полож ительны й 
наклон кривой АА. Классический случай изображается вертикальной 
кри вой  АА, исходящ ей из точки  на оси абсцисс, соответствую щ ей 
потенциальному ВВП, или У*(рис. 5.5).

Так кто же прав в этом теоретическом споре? К омпромисс меж
ду сторонни кам и  альтернативны х подходов может бы ть достигнут
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Совокупный спрос и совокупное предложение

а) экстремальный 
кейнсианский случай

б) нормальный 
кейнсианский случай

A S

Y* Y
в) классический случай

Рис. S.S. Альтернативные взгляды на кривую A S

при разграничении краткосрочного и долгосрочного периодов. И наче 
говоря, мы сталкиваемся с различны ми допущ ениям и, которые и с
пользуют ученые при исследовании эконом ики  в краткосрочном  и 
долгосрочном планах. К ейн сианская теория рассм атривает эк о н о 
мику в краткосрочном периоде. На этом временном отрезке цены и 
заработная плата негибки , в частности, и з-за  трудовых коллектив
ных договоров о заработной плате, которы е не пересм атриваю тся 
каждый месяц. А заработная плата — важ нейш ий элем ент издержек 
производства. С ледовательно, при ж есткости заработной  платы и 
Цен на продукцию  ф ирм общ ий уровень цен остается неизменны м. 
Н орм альны й кей н си ан ски й  случай в п ри н ц и п е  тож е относится к
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Лекция 5. Модель «Ай — А А»

краткосрочном у периоду, но здесь уже присутствует допущ ение оо 
относительной гибкости цен по сравнению  с номинальной заработ 
ной платой. В такой ситуации при повы ш ении цен и жесткости н о 
м инальной заработной платы реальная заработная плата будет 
сокращ аться и фирмам будет выгодно расш ирять спрос на труд. Од
новременно и увеличится вы пуск1, и повысился уровень иен. Н ако
нец, классический случай более применим к дол! осрочному перио
ду, когда в течение нескольких лет коллективны е договоры о зар а 
ботной  плате будут пересм отрены . Ц ены и заработная плата в 
долгосрочном периоде обладают гибкостью, и эта гибкость ценово
го механизма обеспечивает ф ункционирование экономики на уров 
не потенциального ВВП.

В соврем енной учебной литературе испольтх ютея различны е 
изображ ения кривой АА. Тог вариант, котор: . представлен на 
рис. 5.З., является более наглядным при исследовании разновидно
стей и н ф л яц и и , взаим освязи  и н ф ляц и и  и безработицы  и других 
м акроэкон ом и чески х  проблем , с которы м и мы п озн аком и м ся  в 
следующих лекциях. Мы воспользуемся именно этим графическим 
вариантом для анализа сдвигов кривой АА’. Так же. как и при анали
зе кривой А/), нам необходимо рассмотреть неценовые факторы, или 
детерминанты, приводящ ие к смеш ению  кривой АА. Ее сдвиги будут 
свидетельствовать о новом уровне издержек на единицу продукции, 
следовательно, при одном и том же заданном уровне пен изменится 
реальный выпуск.

М нож ество причин приводит к см ещ ению  кривой АА(рис. 5.6),
Отметим важнейш ие из них:
• изменения в уровне заработной платы:
• изменения в пенах на сырье и материалы;
• изм енение степени м онопольной власти производителен на 

рынках;
• изменения в налогооблож ении фирм:

1 Примечательно, что в краткосрочном периоде совокупное предложение 
может выйти та пределы потенциальною ВИИ. или уровня но шоп зашпосш 
всех ресурсов. Забегая вперед, заметим, чю  полная -„мни.-оегь означает не 
100 <¥-ный уровень занятости, а лишь некий естественным уровень безработи
цы. например 5 — 6 % незанятых от всей совокупной рабочей силы (см. лек
цию 10), в ответ на повышение совокупною спроса предприятия могут ввести 
двух- н трехсменный рабочий лень, сверхурочную работу за дополнительную 
заработную плату и т.п. Выход за пределы потенциальною ВВП наблюдался во 
многих странах, в частности в США в период Второй мировом войны.
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Совокупный спрос и совокупное предложение

• изм енения в государственном регулировании, затрагиваю щ ие 
различны е статьи издерж ек фирм.

Н априм ер, удорож ание такого ф актора, как  труд (рост заработ
ной платы), приведет к  левостороннем у смещ ению  кривой АБ] в п о 
лож ение АБз и ум еньш ению  вы пуска до уровня У3 при  задан ном  
уровне цен Р]. С ниж ение же цены  труда вы разится в правосторон
нем см ещ ении в полож ение АБ2, когда вы пуск увеличится до уровня 
У2  при том же уровне цен Р /. А налогичные изм енения произойдут в 
связи с динам икой цен на сырье и материалы. Так, повы ш ение цен 
на эн ергоресурсы  вы зовет левосторон н ее см ещ ен ие кри вой  АБ] 
(вспом ним  собы тия энергетического кри зиса 1973—1975 гг., когда 
страны  — члены  О П Е К  резко  повы сили цены  на неф ть). Здесь по 
аналогии  с ан али зом  сдвигов кри вой  А Б  зам ети м , что см ещ ение 
кривой АБ  в результате резких неож иданны х изм енений в детерм и
нантах совокупного предлож ения принято назы вать шоком совокуп
ного предложения.

П ричиной, способствую щ ей сдвигу кривой АБ, является усиле
ние или ослаблени е м он оп ольн ой  власти к ак о й -л и б о  группы  п о 
ставщ иков ресурсов (соответственно произойдет лево- или право
сторонний сдвиг кривой АБ]). Кроме того, усиление или ослабление 
налогового бремени на бизнес могут вы звать соответственно лево- 
и правосторонний сдвиг рассм атриваем ой кривой. Введение более 
Жестких стан дартов, предусм атриваю щ их ум еньш ение вы броса 
вредных вещ еств в атмосферу, вызовет рост издерж ек у ф ирм , уста
навливаю щ и х очистн ы е сооруж ени я и ф ильтры . С ледовательно,
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Лекция 5. Модель «АО — АБ»

кривая АБ/ сдвинется влево, и при том же уровне цен объем выпуска 
сократится.

Итак, мы рассмотрели два важнейших агрегированных показа
теля — совокупный спрос и совокупное предложение. Теперь нам 
предстоит вы яснить, при каких условиях будет достигнуто м акро
экономическое равновесие.

5 .« у  Макроэкономическое равновесие
• .3  • в модели « А О  —  А Б »

Вспомним, что такое равновесие на отдельном товарном рынке. 
Это состояние, когда намерения покупателей и намерения продав
цов совпадают, так что ни у кого из экономических субъектов ры н
ка нет стимулов изменить свое хозяйственное поведение. В макро
экономике мы рассматриваем не отдельные рынки и не отдельные 
товары, а оперируем агрегированными показателями. Что же пред
ставляет собой макроэкономическое равновесие? Графически оно 
будет означать совмешение на одном графике кривых АО  и АБ. Пом
ня о наш ей «синтетической» кривой АБ, отражающей компромисс 
между различными теоретическими ш колами, увидим, что кривая 
А Б  может пересечь кривую АБ  на трех уже известных нам отрезках: 
горизонтальном, промежуточном или вертикальном (рис. 5.7).

На этом графике представлены три варианта возможного макро
экономического равновесия, т.е. такого состояния экономики, когда 
намерения всех покупателей  приобрести созданны й ВВП при дан
ном уровне цен совпадают с намерениями всех продавцов предложить 
объем совокупного выпуска при том же уровне цен. Другими слова
ми, равновесны й уровень реального ВВП ( У) — это такой уровень, 
при котором объем произведенной продукции равен совокупному 
спросу на нее.

Точка Е/ — это макроэкономическое равновесие при неполной 
занятости без повы ш ения уровня цен, т.е. без инф ляции. Точка 
Е2 — это равновесие при небольш ом повы ш ении уровня цен и со
стоянии, близком к полной занятости. Точка Е3 — это равновесие в 
условиях полной занятости ( У*), но с инфляцией.

В случае отклонения от различны х равновесны х состояний в 
точках Е/, Е2, и  £ ? приспособление эконом ики будет происходить 
по-разному. В экстремальном кейнсианском  случае, когда цены и 
заработная плата жестки, возвращение в точку равновесия Е/ будет 
осущ ествляться за счет колебаний в объемах реального ВВП, а не
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Выводы

Рис. 5. 7. Макроэкономическое равновесие: модель «А О — /1,5»

колебаний цен. Фирмы будут сокращ ать или расш ирять производ
ство при неизменном уровне цен в стране.

В нормальном кейнсианском случае отклонение от точки у б у 
дет сопровождаться приспособлением экономики к равновесному 
состоянию путем изменения и уровня цен, и объемов выпуска.

В классическом случае отклонение от точки Е3 и возвращение к 
равновесному состоянию будет происходить только за счет измене
ния гибких цен и заработной платы без каких-либо изм енений в 
объеме реального выпуска, поскольку экономика уже находится на 
уровне потенциального ВВП.

Итак, можно сделать вывод о том, что в краткосрочном периоде 
реальный объем ВВП определяется колебаниями совокупного 
спроса, так как цены и заработная плата негибки. В долгосрочном 
периоде, напротив, при гибкости ценового механизма реальный 
ВВП определяется колебаниями совокупного предложения.

ВЫВОДЫ:

1. В основе классической модели общего экономического равнове
сия лежит закон Сэя: предложение товаров создает свой собственный 
спрос. Классики исходили из предпосылки гибкости всех цен — как на 
товарных рынках, так и на рынках факторов производства.
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Лекция 5 . Модель «AD — AS»

2. Совокупный спрос AD — это суммарное колимеет во товаров и ус
луг, которые намерены купить домаш ние хо зяйства, би знес, i осударство 
и заграница при различном уровне пен в стране (при прочих равных ус
ловиях). Основными компонентами совокупною  спроса, или совокуп
ных расходов, в открытой экономике являются:

• потребительские расходы (С):
• инвестиционные расходы (/);
• государственные расходы (6’):
• чистый экспорт (MQ.
3. О трицательны й наклон кривой AD  объясняется гремя э ф ф е к 

тами:
1) эффектом процентной славки;
2) эффектом реальных денежных запасов;
3) эффектом импортных закупок.
4. Смещение кривой AD вызывают неценовые факторы, или д етер 

минанты совокупного спроса:
• изменение в предпочтениях потребителей:
• изменение инфляционных ожиданий населения;
• изменение объема денежной массы;
• изменения в условиях предоставления кредита:
• изменения в политике государственных расходов и налогообло

жения.
5. С овокупное предложение A S  — это объем выпуска, который на

мерены  предложить фирмы  при каждом данном  уровне иен в стране 
(при прочих равных условиях).

6. Кривая >45имеет различную конфигурацию в моделях классиков 
и кейнсианцев. Горизонтальная кривая A S  отражает экстрем альны й 
кейнсианский случай для краткосрочного периода, в лечение которой* 
цены и заработная плата негибки. Кривая 4 5 с  положительным накло
ном — нормальный кейнсианский случай для краткосрочного периода. 
Вертикальная кривая 4 5 характерна для классической модели, рассмат
риваю щ ей долгосрочны й период, в течение которого цены и заработ
ная плата приобретают гибкость.

7. Положительный наклон кривой 4 5  об вменяется эффектом издер
жек производства, т.е. отражает рост издержек на единицу продукции 
по мере роста ВВП.

8. Смещ ение кривой 4 5 вызывают нспеновые факторы, среди кото 
рых важнейшими являются.

• изменения в уровне заработ ной платы;
• изменения в ценах на сырье н материалы;
• изменение степени монопольной власти производителей на рынках.
• изменения в налогообложении фирм:
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Тесты и задачи

• изм енения в государственном регулировании, затрагиваю щ ие 
различные статьи издержек фирм.

9. М акроэконом ическое равновесие — это состояние эконом ики, 
когда намерения всех покупателей приобрести созданный ВВП при дан 
ном уровне цен совпадаю т с намерениями всех продавцов предложить 
объем совокупного выпуска при том же уровне цен. В модели «АО — АБ» 
рассматриваются варианты м акроэкономического равновесия и в усло
виях неполной занятости, и в условиях инф ляции в зависимости от то
го, на каком участке «синтетической» кривой совокупного предложе
ния пересекает ее кривая совокупного спроса.

ТЕСТЫ  И ЗАДАЧИ:

1. Отрицательный наклон кривой АО  объясняется эффектом:
а) обратной связи;
б) богатства;
в) замещ ения;
г) процентной ставки;
д) импортных закупок.

2. Повыш ение ставок налога на прибыль корпораций приведет к:
а) правостороннему смещению АО;
б) левостороннему смещению кривой АО;
г) правостороннему смещ ению  кривой АБ ;
д) левостороннему смещению  кривой АБ.

3. «В условиях перепроизводства предприниматели поступают не
рационально, уничтожая нераспроданны е запасы готовой продукции. 
Разумнее было бы снизить цены и получить хоть какую-то прибыль».

Ваш комментарий.

4. П риведите примеры ш оков совокупного предлож ения в совре
менной экономике России. В каком направлении, на ваш взгляд, сдви-

О С Н О В Н Ы Е П О Н Я ТИ Я :

закон Сэя 
совокупный спрос 
совокупное предложение 
эффект процентной ставки 
эффект богатства (эффект реаль

S a y ’s law;
(AD) aggregate demand; 
(AS) aggregate supply; 
interest-rate effect; 
real balance effect;

ных денежных запасов) 
эффект импортных закупок 
модель «АО — Л 5»

foreign purchases effect; 
AD — A S  model.
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Лекция 6. Кейнсианская модель

Модель макроэкономического равновесия

6 . |  «совокупный доход — совокупные расходы»,
• Л • или «кейнсианский крест»

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия, изло
ж енная Дж. М. К ейнсом в его работе «Общая теория занятости, 
процента и денег», как  нам уже известно в самых общих чертах, по
строена на допущ ении о фиксированных, или жестких, ценах. П о
этому графическая интерпретация равновесия в этой модели будет 
иной, чем в модели «А й  — АА».

Отметим основные положения кейнсианской теории, которые 
произвели переворот в экономической науке в середине 1930-х гг. и 
дали толчок развитию макроэкономики как науки.

Во-первых, Кейнс, в отличие от классиков, выдвинул положе
ние о том, что не совокупное предложение определяет совокупный 
спрос, а, наоборот, совокупны й спрос определяет уровень экон о
мической активности, т.е. максимально возможный уровень выпус
ка продукции (совокупное предложение) и занятости.

Во-вторых, как нам уже известно из предыдущей лекции, Кейнс 
предполагал, что заработная плата и цены не обладают соверш ен
ной гибкостью.

В-третьих, процентная ставка, также не отличаясь гибкостью, 
не уравнивает объемы инвестиций и сбережений, как это представ
лялось в модели классиков.

В-четвертых, полная занятость не достигается в экономике ав
томатически и хроническая безработица может носить затяжной ха
рактер, что дает основания для государственного вмешательства в 
экономические процессы.

6.1.1. Функции потребления и сбережения

С овокупны й спрос в кейнсианской  модели зависит от таких 
важнейших категорий, как функция потребления и функция сбере
жения. И потребление, и сбережение являю тся, по Кейнсу, ф унк
циями текущ его дохода. Для лучшего поним ания идей Кейнса н е
обходимо ввести новые понятия, используемы е им в его работе 
«Общая теория занятости, процента и денег».

Во-первых, это отнош ение между дополнительным потреблени
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ем и дополнительным доходом — предельная склонность к потребле
нию M P C  (marginal propensity to consume)'.

MPC = АС /A Y  (6.1)

Во-вторых, отнош ение между дополнительным сбережением и 
дополнительны м доходом — предельная склонность к сбережению 
M P S  (marginal propensity to save):

M PS = AS/A Y  (6.2)

Так, если дополнительный доход домаш него хозяйства состав
ляет 100 руб., из которых 75 руб. используются на потребление, а ос
тавшиеся 25 руб. — на дополнительные сбережения, то MPC  соста
вит 75/100 =  0,75, a M P S -  25/100 =  0,25.

Величина предельной склонности к потреблению  находится 
между нулем и единицей: 0 < M PC  < 1. Сумма M PC я  M PS  всегда 
равна единице. Это нетрудно понять, поскольку дополнительны й 
доход тратится как на потребление, так и на сбережение в опреде
ленной пропорции.

От предельной склонности к потреблению нужно отличать сред
нюю склонность к потреблению АРС, т.е. отнош ение расходов на по
требление к величине дохода:

APC  =  C/Y. (6.3)

Соответственно, средняя склонность к сбережению определяется 
как отношение сбережения к доходу:

APS = S /Y . (6.4)

О братимся к графическому анализу. П остроим упрош енную 
модель, предположив, что все совокупные расходы (АЕ)  представле
ны лиш ь расходами на потребление. Заметим еще раз, что далее в 
целях упрощения мы везде рассматриваем M PC  как постоянную ве
личину. Но это не просто абстракция. Согласно эмпирическим дан
ным на протяж ении длительных периодов времени величина MPC  
для домаш них хозяйств в ряде высокоразвитых стран находится на 
уровне 0,75 — 0,9.

Как строится график функции потребления (рис. 6.1 а)? На оси 
ординат откладываются планируемые, или желаемые, расходы на по-
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а) функция потребления без учета б) автономное
автономного потребления потребление

в) функция потребления с учетом 
автономного потребления

Рис. б. 1. Функция потребления

требление (С), которыми в нашем упрощенном случае представле
ны все совокупные расходы. Величина выпуска, или доход, Y откла
дывается на оси абсцисс. Если бы совокупные расходы в точности 
соответствовали совокупному доходу, то это отражала бы любая 
точка, лежащая на прямой, проведенной под углом 45°. Формула 
для построения линии 45° выражается уравнением С = Y. Но в дейст
вительности такого совпадения не происходит, MPC  меньше 1, и 
только часть доходов расходуется на потребление. Наклон кривой 
С во всех ее точках (в целях упрощения мы предполагаем ее линей
ный характер, как и других рассматриваемых в данной лекции кри
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вых) определяется предельной склонностью к потреблению (MPC) , 
например 0,75. Поэтому график функции потребления должен от
клоняться от линии 45° вниз (рис. 6.1а). Таким образом, можно за
писать формулу для функции потребления1:

С =  m p c Y. (6.5)

Из рис. 6.1 б видно, что потребление существует и при нулевом 
уровне дохода. Здесь следует ввести в анализ новую категорию — ав
тономное потребление, которое не зависит от уровня текущего дохода. 
Графически автономное потребление представляет собой линию, 
идущую параллельно оси абсцисс. Каковы же те факторы (детерми
нанты), которые определяют автономное потребление?

Отметим важнейшие из них:
• ожидания. Граждане, предполагающие, что в будущем их до

ходы могут вырасти, увеличивают свое потребление несмотря на то, 
что текущий доход не изменился;

• богатство. Объем накопленного имущества, которым владе
ют индивиды, влияет на их намерение потреблять в данном периоде 
времени. Например, падение или резкий рост показателей деятель
ности фондовых бирж повлияет на поведение тех, кто хранит свое 
богатство в виде ценных бумаг (акций и облигаций);

• кредит. Доступ к кредиту дает возможность людям потреблять 
больше, чем их текущий доход. Таким образом, даже если в текущем 
периоде ваш доход равен нулю, вы можете осуществлять потреби
тельские расходы за счет продажи ранее накопленного имущества, а 
также за счет займов.

Предположим, что в нашем примере автономное потребление 
Са составляет 100 млрд руб. (рис. 6 .16). С его учетом формула для 
определения функции потребления принимает вид:

С = Са + m p c Y. (6.6)

Графически это означает, что кривая потребительских расходов 
строится как суммирование по вертикали кривых на рисунках 6 .1а и
б.\б. График потребления на рис. 6. le  исходит не изначала осей ко

1 Если принять во внимание налогообложение, то по оси абсцисс отклады
вается располагаемый доход (Г — 7), а функция потребления будет записыва
ться как С = м р с  ( У —  Т ) .  Мы абстрагируемся от влияния налогов и трансфертов 
и будем пользоваться формулой С =  м р с У .
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ординат, а из точки , леж ащ ей  на оси о рди н ат , соответствую щ ей 
уровню  автоном ного потребления (в наш ем  прим ере это величина 
100 млрд руб.)1.

Т еперь м ож но определить равновесны й уровень дохода в упро
щ ен н о й  к ей н си ан ск о й  модели общ его р авн о веси я , н азы ваем ой  
«кейнсианский крест».

6.1.2. Модель «кейнсианский крест»

Д л я  построения модели в простейш ем  варианте нам  нуж но ре
шить систему из двух уравнений:

Y = С (графически представлено линией  45°);
С =  Са + m p c Y (график ф ункц ии потребления).

Н апри м ер, если M PC  =  0,75, а автоном ное потребление — 100 
млрд руб., то получаем: С =  100 + 0,75 Y. П оскольку Y  = С, то, под
ставив вместо С символ Y, можем записать: Y =  100 +  0,75 У. С ледо
вательно, равновесны й уровень дохода составит 400 млрд руб. М ы 
получили граф ик, которы й был рассм отрен ранее на рис. 6 .le . П е
ресечение л и н и и  45° и граф ика потребления в точке Е означает уро
вень нулевого сбережения. С лева от этой  точки  м ож но наблю дать 
затененную  область, отраж аю щ ую  отрицательное сбереж ение (т.е. 
расходы превыш аю т доходы — «жизнь в долг»), а справа — сбереж е
ние полож ительное (см. рис. 6.2).

Равновесие наблюдается в точке Е, так как только здесь доходы 
и расходы  равны . П ри уровне дохода, равном , наприм ер, 700 млрд 
руб., величина потребления С составит: 100 + (0,75 х 700) =  625 млрд 
руб. Расстояние по вертикали между лини ей  45° и графиком потреб
ления, обозначенное буквой S, — это величина сбереж ения, равная 
75 млрд руб. (700 — 625).

Г раф ик ф ункции сбереж ения (рис. 6.3) показы вает зависимость 
сбереж ений от размера текущ его дохода. Верхняя часть рис. 6.3 вос
производит график, представленны й на рис. 6.2 для того, чтобы мы 
яснее видели связь между ф ункциям и потребления и сбереж ения.

1 В нашем примере график функции потребления имеет линейный вид, 
поскольку MPC  при любом уровне дохода постоянна. MPC  измеряет наклон 
графика функции потребления.
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А лгебраически  граф и к ф ун кц и и  сбереж ения определяется  по 
формуле:

Б = - С а +  т У .

Н аклон графика  сбереж ений 5  определяется предельной склон 
ностью  к сбереж ению  и составляет в наш ем  при м ере 0,25. П ри 
уровне дохода 700 млрд руб., как мы предположили при анализе гра
ф ика, представленн ого  на рис. 6.2, сбереж ения составят: —100 + 
(0,25 х 700) =  75 млрд руб.

То, что на рис. 6.2 мы н азвали  отрицательны м  сбереж ением , 
очевидно на рис. 6.3: отрицательные значения 5  вплотьдо точки пе
ресечения графика сбереж ения с осью абсцисс в точке Е. А втоном
ное потребление представлено как  отрицательное сбереж ение при 
нулевом доходе, т.е. 100 млрд руб.

Итак, мы построили модель, отражающ ую равновесны й уровень 
дохода с учетом только  одной  сост авляю щ ей  — потреби тельских 
расходов. Но мы знаем , что совокупные расходы вклю чаю т в себя и 
другие ком п он ен ты . П реж де чем рассм отреть их в кей н си ан ской  
м одели м акроэкон ом и ческого  равн овеси я , необходим о сделать 
важ ное уточн ен ие. До сих пор не очен ь вни м ательном у читателю
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могло показаться, что совокупные расходы всегда совпадают с фак
тическими расходами ( У). Но сейчас речь идет, подчеркнем еще раз, 
о планируемых, или желаемых, совокупных расходах (желаемом сово
купном спросе). Другими словами, это те расходы, которые намерены 
осуществить основные субъекты экономики. Поэтому, анализируя
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последующие графики, мы будем говорить не просто о совокупных 
расходах, а о планируемых совокупных расходах. Это важно потому, 
что теоретико-экономический подход к исследованию совокупных 
расходов (совокупного спроса) отличается от подхода, принятого в 
национальном счетоводстве. В лекции 2 при рассмотрении равенст
ва объема ВВП сумме расходов основных субъектов экономики 
речь шла о фактически осуществленных расходах (именно их и учи
тывает статистика). Однако планируемые расходы не всегда совпада
ют с фактическими. На это обстоятельство будет обращено особое 
внимание в следующих вопросах лекции.

6.1.3. Автономные инвестиции

Важнейший компонент планируемых совокупных расходов со
ставляют инвестиции, I. Уровень инвестиций оказывает существен
ное влияние на объем национального дохода общества. Кейнсиан
ская теория особо подчеркивает тот факт, что уровень инвестиций и 
уровень сбережений во многом определяются разными процессами 
и обстоятельствами.

Инвестиции (капиталовложения) в масштабах страны воздейст
вуют на экономический рост. Строительство новых предприятий, 
возведение жилых домов, прокладка дорог, а следовательно, и соз
дание новых рабочих мест зависят от процесса инвестирования, или 
реального капиталообразования.

Источником инвестиций являются сбережения. Сбережения — 
это располагаемый доход за вычетом расходов на личное потребле
ние: (У — Т) ~ С. Проблема заключается в том, что сбережения осу
ществляются одними экономическими агентами, а инвестиции мо
гут осуществлять совсем другие группы хозяйствующих субъектов. 
Так, сбережения широких слоев населения являются источником 
инвестиций (например, сбережения рабочего, учителя, врача, поли
цейского и др.). Но эти лица не осуществляют капиталовложения, 
или инвестирования, связанного с приростом капитальных благ об
щества. Разумеется, источником инвестиций являются и накопле
ния промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий. 
Здесь «сберегатель» и «инвестор» совпадают. Однако роль сбереже
ний домашних хозяйств, не являющихся одновременно и предпри
нимательскими фирмами, весьма значительна, и несовпадение про
цессов сбережения и инвестирования вследствие указанных разли
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чий м ож ет при води ть эко н о м и ку  в состоян и е , отклон яю щ ееся  от 
равновесия.

От каких же ф акторов зависят инвестиции? О тметим наиболее 
важные из них.

1. П роцесс инвестирования зависит от ожидаемой нормы дохода 
предполагаемых капиталовложений. Если эта доходность, по мнению 
инвестора, слишком низкая, то вложения не будут осуществлены.

2. И нвестор при выработке реш ений всегда учитывает альтерна
тивны е возм ож ности кап италовлож ен ий и реш аю щ им  здесь будет 
уровень процентной ставки. И нвестор м ож ет влож ить деньги  в 
строительство нового завода или ф абрики, а может разместить свои 
денеж ны е ресурсы в банке. Если ставка процента оказывается выше 
ож идаем ой норм ы  дохода от и н вести ц и й , то последние не будут 
осущ ествлены, и, наоборот, если ставка процента ниже ожидаемой 
доходности, предприниматели будут осущ ествлять проекты  кап ита
ловлож ений.

3. И н вести ц и и  зави сят  от изменений в технологии и инноваций. 
Так, откры тия в области ком м ун икац ионн ы х технологий вызвали 
огром ны й рост инвестиций в создание оп ти ко-волокон н ы х  сетей, 
системы И нтернет и т.п.

4. И н вести ц и и  зависят от уровня налогооблож ения и вообщ е от 
налогового климата в дан ной стране или регионе. С лиш ком  вы со
кий уровень налогооблож ения не стимулирует инвестирование, хо
тя вопрос о том, какие ставки налога считать высокими или н и зки 
ми, вряд ли может быть реш ен однозначно раз и навсегда.

5. И нвестиционны й процесс реагирует на темпы инфляционного 
обесценения денег. В условиях галопирую щ ей инф ляции, когда каль
кулировать величину издерж ек довольно слож но, процессы  реаль
ного капиталообразования становятся непривлекательны ми и, ско 
рее, предпочтение будет отдано спекулятивны м  операциям.

И так , мы видим , что на и н вести ц и о н н ы й  спрос влияю т такие 
факторы  (ож идаемая доходность, проц ентная ставка, и н ф л яц и о н 
ные о ж и дан и я , н алоговы й кли м ат), которы е не так тесн о  и н еп о 
средственно связаны  с текущ им уровнем дохода. П оэтому инвести
ции, величина которых не зависит от текущего дохода, являются ав
тономными инвестициями. Д опустим, что их величина составляет 150 
млрд руб.

А втоном ны е ин вести ц и и  — это важ ное доп ущ ен и е, или абст
ракция. В реальной действительности может сложиться (и действи
тельно склады вается) ситуация, когда с ростом объема дохода уве

106



Модель «кейнсианский крест»

личиваю тся инвестиции. Речь идет о взаим овлиянии инвестиций и 
дохода. А втономны е инвестиции, осущ ествленны е в виде первона
чальной «инъекции», вызовут рост национального дохода.

С ож ивлением  деловой активности , ростом  занятости  усилится 
ж елание различны х групп п редприн им ателей  ин вестировать. Эти 
ин вести ц и и  п ри н ято  назы вать производными, или индуцированны
ми, они зависят от динам ики национального дохода. Чем выш е уро
вень дохода в общ естве, тем больш е осущ ествляется инвестиций, и 
наоборот. П роизводны е инвестиции, будучи «наложенными» на ав 
тоном ны е, усиливаю т эконом ический рост, ускоряю т его, что и п о 
лучило н азван и е эф ф ек та  акселератора (от лат. ассе1егаге — уско
рять), которы й подробнее будет рассм отрен в лекци и  7, посвящ ен
ной циклическим  колебаниям .

6.1.4. «Сбережения-инвестиции»: альтернативное изображение 
модели «кейнсианский крест»

Рассм отрим  важ н ей ш и е м акроэкон ом и чески е проп орц и и , от
раж аю щ ие взаимодействие инвестиций, сбереж ений и дохода (пока 
абстрагируемся от государственных расходов и чистого экспорта).

Нам известно, что инвестиции есть ф ункция ставки процента:

1 = 1(г). (6.7)

П ричем  эта ф ун кц и я  убы ваю щ ая: чем вы ш е уровень п роц ен т
ной ставки, тем ниже уровень инвестиций. С огласно классической 
теории сбереж ения такж е зависят от проц ентной  ставки. Равнове
сие между и н вестиц иям и  и сбереж ениям и определяется благодаря 
гибкой процентной ставке.

О днако согласн о взглядам  К ейнса сбереж ения — это ф ункц ия 
дохода, а не процентной ставки:

5  =  А(Т). (6.8)

И так, и н вести ц и и  являю тся  ф ун кц и ей  п р о ц ен тн о й  ставки , а 
сбереж ения — ф ункц ией  дохода. Тем сам ы м  кей н си ан ская  модель 
основана на предполож ении о том, что динам ика инвестиций и сбе
реж ений определяется различны м и факторами. Д ействительно, ве
ли чи н а сбереж ений далеко не всегда совпадает с величиной и н ве
сти ц и й  в эко н о м и ке  ко н кр етн о й  страны . Т ак, в Р осси и  в начале
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2004 г. объем сбереж ений  составил 30% от ВВП, а вели чи н а внут
ренних инвестиций — лиш ь 21% от ВВП.

В закры той эконом ике без учета государственных расходов важ 
нейш ее м акроэконом ическое тождество, которое уже рассм атрива
лось в лекции 2, м ож но представить формулой:

Г = С  +  /, (6.9)

т.е., с одной стороны , национальны й доход при  его использовании 
равен сумме расходов на потреблен ие (С) и ин вести ц и й  (/) . П ри 
этом потребление есть ф ункция дохода: С =  С(У) .С другой стороны, 
произведенны й национальны й доход мож но представить как

У = С  + Б, (6.10)

где Л’такж е является ф ункцией текущ его дохода (вспом ним  взаим о
связь граф и ков  ф у н кц и й  потреблен и я и сбереж ения на рис. 6.3), 
следовательно, Б = Б (У).

И так, если С + /  = С + Б, 

то 1(г) = Б {  У). (6.11)

Равенство  (6.11) ещ е раз подтверж дает важ ность соблю дения 
определенны х пропорций в эконом ике для равновесия между сово
купным спросом и совокупны м предлож ением. Вся слож ность п р о 
блемы заклю чается в том , что, как  н еоднократно  подчеркивалось 
ранее, сбереж ения и инвестиции зависят от разны х факторов.

О пределим равновесны й уровень дохода, когда все совокупны е 
расходы общ ества представляю т собой сумму С + /. Н апом ним , что 
величина автономных инвестиций в наш ем примере составляет 150 
млрд руб. Теперь мы можем дать альтернативное графическое пред
ставление упрощ енной модели м акроэконом ического равновесия с 
учетом инвестиционной функции.

М одель «кейнсианский крест» (рис. 6.4а) мы интерпретируем на 
основе подхода инъекци й , поскольку, как нам известно из лекции 
1, инвестиции являю тся инъекциям и в потоке расходов на приобре
тение товаров. К ривая потреби тельских расходов подн и м ается  
вверх на величину запланированны х инвестиций.

Н а рис. 6.4б  обозначен  уровень дохода ( У) на оси абсцисс, а на 
оси ординат — сбереж ения и инвестиции. Горизонтальная ли н и я  /  
означает неизм енны й объем инвестиций при лю бом уровне дохода,
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а) модель «кейнсианский крест»

Рис. 6.4. Сбережения, инвестиции и равновесный уровень дохода

или автоном ны е инвестиции. М одель построена п ри  абстрагирова
нии от налогов, государственных расходов и чистого экспорта.

П остроен и е к ри вой  5  уже известн о  нам  и з граф и ка  ф ун кц и и  
сбереж ения. Н а каком  же уровне У установится м акроэкон ом и че-
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У,, У , У£ У*
1 2  3

Рис. 6.5. Модель «кейнсианский крест» для открытой экономики с учетом 
государственных расходов

Е2 , Ез, Е 4 ^ отражающими все более высокий уровень дохода по мере 
увеличения автономных компонентов совокупных расходов.

Линия / ’показывает уровень полной занятости, при котором до
ход Г* равен 2000 млрд руб.

Как видим, график потребительских расходов, построенный на
ми ранее, поднимается вверх на величину, равную сумме всех ком
понентов автономных расходов: Са + 1+ С7 + ИХ=  100 +  150 + 200 + 
+ 50 =  500 млрд руб.

Ранее на рис. 6.3 мы видели, что макроэкономическое равнове
сие соответствовало уровню дохода, равному 400 млрд руб. Но этот 
уровень не обеспечивал полной занятости! Допустим, что потенци
альный ВВП, или V*, соответствующий полной занятости, равен 
2000 млрд руб. Линия / ’и обозначает этот уровень.
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Как же достичь макроэкономического равновесия при полной 
занятости? Графически это достаточно просто — нужно сдвинуть 
вверх кривую совокупных расходов. В нашем примере она сдвигает
ся вверх благодаря увеличению различных компонентов автоном
ных расходов. Обозначим их сумму символом А. Точки равенства 
совокупных расходов (АЕ) и дохода ( У) располагаются все выше по 
линии 45° от £ / до Еф Таким образом, макроэкономическое равно
весие при полной занятости теперь будет определяться пересечени
ем линии 45° и графиком совокупных расходов, определяемых фор
мулой: У = А + м р с  Y, или 500 +  0,75 К В  точке £V равновесный уро
вень дохода при полной занятости Y* составляет 2000 млрд руб. 
Заметим, что все точки Е  отражают равновесный уровень дохода. 
Равновесное значение Уе определяется по формуле:

Уе —А / ( 1  — MPC) =  A/M PS, (6.12)

где А — величина любых автономных расходов.
Итак, сдвиг вверх графика совокупных расходов вызывается 

увеличением любого из компонентов автономных совокупных рас
ходов. В свою очередь, это объясняется изменениями в детерминан
тах автономных расходов на потребление, инвестиций, государст
венных расходов и чистого экспорта. Так, если государство будет 
воздействовать на автономное потребление путем предоставления 
более выгодных условий кредита, это сдвинет вверх кривую сово
купных расходов в целом. Таким же образом правительство может 
стимулировать частные инвестиции путем сниж ения налогового 
бремени, а также осуществлять государственные закупки товаров и 
услуг.

Кейнс исходил из предположения, что в условиях негибких цен 
экономика не может вернуться в состояние макроэкономическо
го равновесия без государственного вмешательства. Вот почему 
Дж. М. Кейнса считают идеологом государственного интервенцио
низма.

Напомним еще раз различия в кейнсианском и неоклассиче
ском подходе к определению макроэкономического равновесия.

Во-первых, в классической модели сколько-нибудь длительная 
безработица представлялась невозможной. Гибкое реагирование 
цен и ставки процента восстанавливало наруш енное равновесие. 
В модели, предложенной Кейнсом, равенство /  и S  может наблю
даться и при неполной занятости.
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ское равн овеси е, если  п лани руем ы е совокуп ны е расходы  равны  
сумме потребления и инвестиций? Граф ический анализ подскаж ет 
нам, что в точке Е\ на рис. 6.46 кривы е /  и А пересекаю тся на уровне 
дохода, равном 1000 млрд руб. Эту величину мож но вы числить и по 
формуле: У= С  +  /  , т.е. У= (100 + 0,75 У) +  150. Новый равновесны й 
уровень дохода оказался выш е чем 400 млрд руб., когда мы не рас 
см атри вали  автоном ны е и н вести ц и и  как  ко м п о н ен т  совокупны х 
расходов в упрощ енной модели «кейнсианский крест».

В реальной ж изни уровни сбереж ения и планируемых инвести
ций далеко не всегда совпадают. Если при каком -то  уровне дохода 
сбереж ения (Б) окаж утся больш е и н вести ц и й  ( /) , то это означает, 
что м асш табы  сбереж ения в общ естве превы ш аю т масш табы ин ве
стирования. Д ругими словами, планируемые инвестиции оказались 
ниже сбереж ений.

Что же в таком  случае будет происходить в эконом ике? Часть то
варн ой  продукции п ерестанет находить сбы т и увеличатся товар 
но-м атериальны е запасы (ведь население сберегает больш е, чем это 
было ранее, в состоянии /= А). На рис. 6.4 б они представлены зате
ненной областью. Товарно-материальные запасы  — это незапланиро
ванные инвестиции. Ф ирмы , производящ ие товары, столкнувш ись с 
уменьш ением  спроса, начнут сокращ ать производство. «Невидимая 
рука» ры нка станет толкать уровень вы пуска и соответственно на
ционального дохода в сторону точки У =  1000. Если ли н и я  А окаж ет
ся ни ж е кри вой  I, наблю дается обратны й процесс. В этом случае 
планируемые инвестиции окаж утся выш е сбереж ений (также зате
ненная область). Н изкие сбереж ения означаю т вы сокое потребле
ние. Следовательно, нам ерения бизнеса инвестировать не совпада
ют со слож ивш им ся уровнем сбереж ений. Н езапланированны е и н 
вести ции  в товарн о-м атери альн ы е запасы  начнут ум еньш аться, а 
это сигнал, побуждаю щ ий бизнес расш ирять производство.

И так, можно сделать вывод о том, что планируемые инвестиции 
отличаю тся от ф актических инвестиций на величину товарно-м ате
риальны х запасов. Ф акти чески е ин вести ц и и  есть не что иное, как 
сбереж ения (вспом ним  важ нейш ее уравнение: А =  /). Фактические 
инвестиции равны планируемым инвестициям в совокупности с неза
планированными. Товарно-м атериальны е запасы  выступаю т как  ба
л ансирую щ и й элем ент, чьи и зм ен ен и я  п ри водят  к равновесном у 
уровню  дохода. Т олько при  его равн овесн ом  уровне сбереж ения 
совпадаю т с инвестициями.
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6.1.5. М акроэкономическое равновесие в модели «кейнсианский 
крест» с учетом государственных расходов и чистого экспорта

О пределим ещ е два ком п онента планируемых совокупны х рас
ходов, которые также имею т автоном ны й характер.

Т ретий  ко м п о н ен т  расходов — государственны е расходы  ( G), 
как  может показаться на первы й взгляд, долж ен быть связан с теку
щ им доходом . Ведь государство получает налоговую  вы ручку (п о 
ступления в государственны й бюджет). Н о, во-первы х, налоги, п о 
лученны е государством, не являю тся ф акторны м  доходом 1. В о-вто
рых, государственные расходы не ограничиваю тся суммой текущ их 
налоговы х поступлени й . О ни могут ф и н ан си роваться  за счет за й 
мов (выпуска облигаций, которы е приобретаю т граждане страны  и 
и н остран ц ы ), а такж е за счет заим ствован и я  на ф и н ан совы х  р ы н 
ках. П родолж ая анализ совокупны х расходов, допустим , что вели
чина G составляет 200 млрд руб.

И н аконец , четвертый ком понент автономны х совокупны х рас
ходов — чисты й экспорт (NX).  Он также не зависит непосредствен
но от текущ его дохода. К акой спрос предъявят иностранцы  на рос
си й ски е экспортны е товары  и услуги, зависи т от текущего дохода 
иностранных государств, а не России. П редполож им , величина чи с
того экспорта составляет 50 млрд руб.

Подведем итог наш ему исследованию  ком понентов автономных 
совокупны х расходов и рассмотрим его на рис. 6.5.

Н а оси ординат показана величина всех ком п онентов автоном 
ны х расходов: Са -  100 млрд р у б . , / =  150 млрд руб., G =  200 млрд 
руб., N X  =  50 млрд руб. В сумме величина автономны х расходов обо
значена буквой А  и  равна 500 млрд руб. Самая вы сокая линия ( С +  /  +  
+ G + NX) отражает все ком поненты  автономны х расходов. В лю бой 
точке равновесия, находящ ейся на лини и  45°, совокупны е расходы 
А Е  равн ы  доходу Y  и могут бы ть п редставлены  ф орм улой: Y  =  
—А + m p c Y. М акроэконом ическое равновесие показано точками £ /,

1 Факторный доход — это доход, полученный в виде вознаграждения за 
услуги, предоставленные каким-либо известным нам фактором производства: 
трудом, капиталом, земельными ресурсами, предпринимательством. Соответ
ственно это заработная плата, процент, земельная рента, предпринимательская 
прибыль. Налоги же не являются вознаграждением услуг фактора производст
ва, поскольку государство является одним из субъектов экономики, но не фак
тором производства.

111



Лекция 6. Кейнсианская модель

В о-вторы х, классическая м одель предполагала сущ ествование 
гибкого  ц ен ового  м еханизм а, орган и ч ески  присущ его ры нку. 
К ейн с подверг сом нению  этот постулат: предприним атели , столк
нувш ись с падением  спроса на свою  продукцию , не снижают цены. 
Они сокращают производство и увольняют рабочих, отсю да безрабо
тица со всем и вы текаю щ им и со ц и ал ьн о -эко н о м и ч еск и м и  к о н 
ф ликтам и и «невидимая рука» ры ночного м еханизма не может обес
печить стабильную полную занятость.

В-третьих, сбережения являю тся прежде всего ф ункцией дохода, 
а не только уровня процента, как утверждалось в теории классиков.

И так, равновесие в масш табе общ ества на всех связанны х между 
собой  ры нках , т.е. равен ство  меж ду совокуп ны м  спросом  и со во 
купны м  предложением, требует соблю дения равенства объемов сбе
реж ений и инвестиций.

У величение автоном ны х расходов ведет к  повы ш ению  н ац и о 
нального дохода и способствует достиж ению  полной занятости еще 
и в силу определен ного  эф ф екта, которы й известен  в эк о н о м и ч е
ской теории под названием  эф ф екта мультипликатора, чему и будет 
посвящ ен следующий вопрос наш ей лекции.

6«2< Мультипликатор

Д ословн о  «мультипликатор» означает «множ итель». Суть эф 
фекта мультипликатора состоит в следующем: с увеличением лю бого 
из ко м п о н ен то в  автоном ны х расходов увеличивается  н ац и о н ал ь 
ны й доход общ ества, причем  на величину ббльш ую , чем п ер во н а
чальн ы й рост расходов. О бразно вы раж аясь, как  кам ень , брош ен 
ны й в воду, вы зы вает круги на воде, так  и автоном ны е расходы , 
«брошенные» в эконом ику, вызываю т цепную  реакцию  в виде роста 
дохода и занятости.

Р ассм отри м  влияни е автоном ны х и н вести ц и й  на рост н а ц и о 
нального дохода. Тем самым будет исследован мультипликатор авто
номных расходов.

П роиллю стрируем суть м ультипликационного эф ф екта на п ри 
мере. Д опустим , первоначальны й объем автоном ны х и н вести ц и й , 
направленны х на строительство нового м оста, составляет 1000 млн 
руб. Все владельцы факторов производства, предоставивш ие ресур
сы для организации строительства, получат свой доход. Н апример, 
рабочие часть своего заработка (вы деленн ое слово очен ь важно!)
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предъявят в виде спроса на рынке потребительских товаров, н ап ри 
мер покупка телевизоров. Другая часть дохода рабочими сберегает
ся. Следовательно, у каких-то иных хозяйственны х агентов (произ
водителей телевизоров) увеличится их ден еж н ы й  доход. Часть его 
прои зводи тели  телеви зоров  такж е потратят на покупку  п отреби 
тельских товаров, нап рим ер  автом обилей. Д ругая же часть дохода 
ими также будет отлож ена в виде сбереж ений. П роцесс начинает за
хватывать все новы е и новы е слои н аселен и я , которы е, получив 
свои доходы, предъявят их в виде спроса на ры нке потребительских 
товаров.

Возникает цепная реакция: первоначальны е 1000 млн руб. в ви
де автоном ны х инвестиций вызовут рост совокупного спроса и д о 
хода более чем на 1000 млн руб., т.е. 1000 млн руб. нуж но умножить 
на некий коэф ф ициент. Этот коэф ф иц иент и есть мультипликатор. 
К ак же определить его? Не случайно бы ло выделено слово «часть», 
когда мы говорили о расходовании заработной платы. К ак известно, 
с приростом  дохода не вся его величина расходуется, а только часть. 
Другая же часть сберегается. Д опустим, что 1000 млн руб. первона
чальных инвестиций вызвали рост доходов. Владельцы этих доходов 
в разм ере 1000 м лн руб. часть из них израсходую т. П редполож им , 
что предельная склон н ость к потреблению  ( MPC)  составляет 0,75. 
Следовательно, из 1000 млн руб. только 750 млн руб. будет израсхо
довано, остальны е средства будут сберегаться, т.е. M P S =  0,25. П о
следую щ ий рост доходов приведет к  тому, что из 750 млн руб. тоже 
будет нап равлено  лиш ь 75% на потреблен ие, следовательно, п р и 
рост национального дохода, используемого на потребление, соста
вит 750 х 0,75 =  562,5 млн руб. П роцесс будет распространяться на 
все новы е и новы е слои экон ом и чески х  агентов. К аков же будет 
рост национального дохода, вы званны й первоначальны м и инвести
ци ям и ? Н уж но слож ить 1000 м лн руб. + 750 млн руб. + 562,5 млн
руб. +  млн руб. Предел суммы геом етри ческой  прогрессии , с
которой мы в данном  случае имеем дело, составит 4000 млн руб. Эта 
цифра рассчитана по формуле:

А /х  1/(1 -  MPC) =AY ,  (6.13)

т.е. 1000 х (1 + 0,75 +  0,752 + 0,753 + 0 ,754 + ...) =  1000 х 1/(1 -  MPC)  =  
=  1000 х ( 1/0,25) =  4000 млн руб.
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Величина

k =  1/(1 - M P C )  (6.14)

и есть мультипликатор автономны х расходов.
Т аки м  образом , ин вести ц и и  в 1000 м лн руб. вы звали  четы рех

кратн ы й  рост нац ионального  дохода, используем ого на п отребле
ние. М ультипликатор, как  это видно из формулы (6.14), в которую 
мы подставили цифры  из наш его прим ера, равен 4.

Ф ормулу мультипликатора мож но вы разить и через предельную 
склонность к сбережению:

к  = 1 / ( 1 -  M PC) =  / /  MPS. (6.15)

Ч ем  вы ш е склон н ость  к  потреблен ию  и соответственно  ниж е 
склонность к сбереж ению , тем больш е к  и тем больш ее увеличение 
н ац и он альн ого  дохода будет сопровож дать п ервон ачальн ы й  п р и 
рост инвестиций. Т аким  образом, мультипликатор можно определить 
как отношение изменения дохода к изменению любого из компонентов 
автономных расходов, в данном  случае к  = A Y / А1.

П ервоначальны й толчок, которы й даю т инвестиции, может осу
щ ествляться как  частны м сектором , так и государством. П рим еча
тельно, что К ейнс отводил особую роль государству в стимулирова
нии совокупного спроса. В его теоретических построениях инвести
ци онны е проекты  реализую тся в виде организац ии  общ ественны х 
работ, ф инансируемых из государственного бюджета, — строитель
ства дорог, мостов, плотин и т.п.

К ейнсианские рецепты  стим улирования инвестиционного п ро
цесса во многом послуж или основой  «Н ового курса» Ф. Рузвельта, 
когда С Ш А  и другие страны  бы ли охвачены  В еликой деп ресси ей . 
Ш ирокое ведение общ ественны х работ, ф инансируем ое государст
вом в те годы, — яркая  иллю страция политики  н аращ ивани я госу
дарственн ы х расходов для поддерж ания вы сокого  уровня и н вес
тици й и национального дохода, а точнее, стрем ления вы вести эк о 
ном и ку  из состоян и я  застоя и деп ресси и  с вы соки м  уровнем  
безработицы. Не случайно английский эконом ист Дж. Х икс, вы ска
зы вание которого вы несено в эпиграф , рассматривал теорию  К ей н 
са как  экономическую  теорию  депрессии.

Д о настоящ его м ом ента мы рассм атривали эф ф ект м ультипли
катора, связанны й с ростом совокупны х расходов. О днако первона
чальные инвестиции влияю т и на объем занятости. Зам етим , что во

116



Мультипликатор

обще при нци п  мультипликатора был впервые оп и сан  в 1931 г. анг
лийским  эконом истом  Ричардом  К аном  (1905 — 1989), т.е. ещ е до 
выхода в свет работы К ейнса «Общая теория занятости , процента и 
денег». Р. К ан исследовал вопрос о том, как  первоначальны е инве
стиции, увеличивая доходы и создавая занятость в каком -либо сек
торе эконом ики , способствую т вторичной занятости в отраслях или 
сферах прои зводства , которы е создаю т товары  потреби тельского  
назначения. В наш ем примере первичная занятость создала, н ап ри 
мер, доходы рабочих, которы е приобрели телевизоры . Рост спроса 
на этот товар побудит производителей телевизоров расш ирять про
изводство, закупать оборудование, наним ать новых рабочих. Таким  
образом, первоначальны е инвестиции даю т толчок расш ирению  н а 
ционального производства, порождая новы е инвестиции, новы е ра
бочие места и увеличивая в целом национальны й доход.

Э ф ф ект м ультипликатора граф ически  мож но показать с пом о
щью модели «кейнсианский крест» (см. рис. 6.5). Так, государствен
ны е расходы составляю т 200 млрд долл. Д о их осущ ествления гра
ф ик совокупных расходов был представлен кривой Y  = С +  /  и уро
вень м акроэкон ом и ческого  равновесия в точке Е2 соответствовал 
доходу, равному 1000 млрд руб. После того как  государство осущ е
ствило расходы на сумму 200 млрд руб., граф ик совокупны х расхо
дов сдвинулся вверх. Теперь точке равновесия £ / соответствует уро
вень дохода 1800 млрд руб. На сколько  рублей увеличился доход в 
результате государственны х и н ъекци й  в эконом ику? Ответ очеви
ден: 1800 -  1000 =  800 м лрд руб. Т аким  образом , первон ачальны е 
200 млрд руб. автоном ны х расходов государства привели к четырех
кратному увеличению  дохода с 1000 до 1800 млрд руб. Расстояние по 
оси абсцисс, соответствующ ее увеличению  дохода на 800 млрд руб., 
в четы ре раза превосходит расстояни е по оси ординат, соответст
вую щ ее 200 млрд руб. государственны х расходов. Т ак  и долж но 
быть, поскольку мультипликатор в наш ем примере равен 4. М ы и с
ходили из формулы (6.13):

А /х  1/(1 -  M P Q  = A l x ( \ / M P S ) ,  
или 200 х 1/(1 -  0 ,75)=  200 х (1/0,25) =  800.

Чем больш е величина M PS, тем более пологим  становится н а
клон  кри вой  совокупны х расходов и тем меньш е м ультипликатор. 
М ультипликационны е эф ф екты , как  отм ечалось вы ш е, может вы -
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звать любой из ком понентов, изм еняю щ ий величину автономных 
расходов.

Эффект мультипликатора действует не только в сторону повы
ш ения уровня дохода, или выпуска. Сокращ ение любого из компо
нентов автономных расходов вызовет кратное сокращ ение дохода и 
занятости. Тогда в нашем случае график совокупных расходов будет 
сдвигаться вниз, и макроэкономическое равновесие будет устанав
ливаться при все более низком уровне дохода.

И  наконец, важно подчеркнуть, что эф ф ект мультипликатора 
может проявить себя не вообще, в абстрактно взятой экономике, а 
лиш ь в условиях эконом ики неполной занятости. Такой вывод не 
кажется неожиданным. Действительно, если все ресурсы общества 
задействованы полностью , то откуда же взять дополнительные ра
бочие руки и производственные мощ ности? В эконом ике, достиг
ш ей уровня потенциального выпуска, эф ф ект мультипликатора не 
сможет работать на дальнейш ее расш ирение дохода, а выльется 
лиш ь в повыш ение общего уровня цен, или инфляцию . Этот при
мер говорит нам о том, что при анализе мультипликационны х эф 
ф ектов очень важно знать, на каком из отрезков кривой совокупно
го предлож ения функционирует эконом ика — кейнсианском  или 
классическом.

6.3. Инфляционный и дефляционный разрывы

Теоретически концепция м ультипликатора помогает глубже 
уяснить проблемы равновесия, связанны е с соответствием между 
инвестициями и сбережениями. При этом важно еще раз подчерк
нуть, что мультипликатор действует как в режиме расш ирения, так 
и сжатия национального дохода, в зависимости от расш ирения или 
сжатия любого из компонентов автономных совокупных расходов. 
Отсутствие равновесия между планируемыми инвестициями и сбе
режениями может привести к  двум отрицательным для ф ункциони
рования экономики эффектам: 1) инфляционному разрыву и 2) де
фляционному (рецессионному) разрыву.

П ервый случай наступает тогда, когда /  > 5, т.е. планируемые 
инвестиции превышают сбережения, соответствующие уровню пол
ной занятости. Это означает, что предложение сбережений отстает 
от инвестиционных потребностей. Поскольку реальных возможно
стей увеличения инвестиций при достигнутой полной занятости 
нет, постольку размеры совокупного предложения вырасти не мо
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гут. Н аселение все большую часть дохода направляет на потребле
ние. Спрос на товары и услуги растет, а в силу эффекта мультипли
катора нарастающ ий спрос давит на цены в сторону их инф ляцион
ного повыш ения.

Второй случай наступает тогда, когда А > /, т.е. сбережения, со
ответствующие уровню полной занятости, превышают потребности 
в инвестировании. В этой ситуации текущ ие расходы на товары и 
услуги низкие, ведь население предпочитает большую часть дохода 
сберегать. Это сопровождается спадом промыш ленного производ
ства и сниж ением уровня занятости. А вступающ ий в силу эффект 
мультипликатора приведет к тому, что сокращ ение занятости в той 
или иной сфере производства повлечет за собой вторичное и после
дующее сокращ ение занятости и доходов в экономике страны.

Эффекты инфляционного и дефляционного разрывов легко мо
гут быть представлены графически (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Инфляционный и дефляционный разрывы
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Известная нам линия 45°, или биссектриса, демонстрирует сов
падение фактических расходов (выпуска, У) и планируемых сово
купных расходов, АЕ. Точки Е /и  Е2, т.е. пересечение биссектрисы и 
линии совокупных расходов, показывают равновесные уровни на
ционального дохода — величины У/ и У2- График совокупных расхо
дов АЕ*, пересекающий линию 45° в точке Е, соответствует «идеаль
ному» состоянию экономики, когда равновесный уровень дохода 
соответствует его потенциальному уровню У*.

Проблема заключается в том, что уровень полной занятости У* 
не обязательно совпадает с равновесным уровнем У/ или У2. Когда со
вокупные расходы АЕ2 превышают выпуск на уровне полной заня
тости У*, в экономике наблюдается инфляционный разрыв. На оси 
ординат инфляционному разрыву соответствует разница между 
АЕ/п/  и АЕ*. Фигурная скобка над буквой £  также показывает инфля
ционный разрыв.

Когда же совокупные расходы АЕ/ оказываются ниже выпуска 
на уровне полной занятости У* в экономике наблюдается дефляци
онный (рецессионный разрыв). На оси ординат разница между /!£ * / 
и АЕ*  показывает дефляционный (рецессионный) разрыв, который 
также показан фигурной скобкой ниже точки Е.

Если, используя модель «АБ  — /15», интерпретировать график 
совокупных расходов как совокупный спрос, а линию 45° — как со
вокупное предложение, то инфляционный разрыв можно опреде
лить как превышение совокупного спроса над совокупным предложени
ем на уровне, соответствующем потенциальному ВВП. Соответст
венно превышение совокупного предложения над совокупным спросом 
на уровне, соответствующем потенциальному ВВП, представляет со
бой дефляционный разрыв.

Не следует путать инфляционный или дефляционный разрывы 
с разрывом ВВП. Разрыв ВВП — это разница между равновесным и 
потенциальным уровнями ВВП, или У*. Графически разрыв ВВП 
изображается на оси абсцисс. Так, на рис. 6.6 расстояние между Г* и 
различными вариантами равновесного ВВП (У /и У2) представляет 
собой разрыв ВВП соответственно в условиях рецессии и инфляции 
экономики.

П оясним расчет дефляционного разрыва на примере. Допус
тим, что предельная склонность к потреблению равна 0,75, авто
номное потребление составляет 500 млрд руб. Уровень ВВП при

120



Парадокс бережливости

полной занятости, или К* равен 3000 млрд руб. Требуется рассчи
тать разрыв ВВП и дефляционный разрыв.

Вначале рассчитаем равновесный уровень ВВП, или УЕ. Исходя 
из формулы (6.12), получим: УЕ= А/М РБ = 500/0,25 =  2000 млрд руб. 
При уровне У* — 3000 млрд руб. согласно формуле (6.6) совокупные 
расходы составят: 500 + (0,75 х 3000) =  2750 млрд руб. Дефляцион
ный разрыв будет равен величине: 3000 — 2750 = 250 млрд руб. Раз
рыв ВВП рассчитываем как разницу между У* и У/ , что составляет: 
3000 — 2000 =  1000 млрд руб.

6 . 4 »  Парадокс бережливости

Традиционный взгляд классической теории на процессы сбере
жения и инвестирования подчеркивает благотворность высоких 
сбережений. Ведь чем выше сбережения, тем глубже «резервуар», 
откуда черпаются инвестиции. Поэтому высокая склонность к сбе
режениям, по логике классической школы, должна способствовать 
росту инвестиций, дохода и процветанию нации.

Взгляд на эту проблему, сформулированный Кейнсом, сущест
венным образом отличается от классической трактовки. Кейнс при
шел к выводу о том, что в странах, достигших высокой стадии эко
номического развития, стремление сберегать будет всегда опере
жать стремление инвестировать. Это происходит по следующим 
причинам. Во-первых, с ростом накопления капитала снижается 
предельная эффективность его функционирования, так как все 
более и более сужается круг альтернативных возможностей высоко
прибыльных капиталовложений. Во-вторых, с ростом доходов в ин
дустриально развитых странах будет увеличиваться доля сбереже
ний — достаточно вспомнить, что А есть функция У, и эта зави
симость положительная. Почему же наращ ивание сбережений не 
сделает общество богаче?

Ответ состоит в следующем. Увеличение сбережений означает 
сокращение расходов на потребление. Это, в свою очередь, вызовет 
сокращ ение совокупного спроса и объема реализованного ВВП. 
В силу эффекта мультипликатора произойдет сокращение дохода на 
бблыиую величину, чем первоначальное увеличение сбережений. 
На рис. 6.7 видно, что график функции сбережений сдвигается 
вверх — из положения А в положение А/.
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Рис. 6. 7. Парадокс бережливости

С двиг вверх гр аф и ка  ф у н кц и и  сбереж ен и й  от 5  до А/ при н е и з
м енном  уровне автоном ны х и н вести ц и й  /  приведет к  том у, что и з-за  
э ф ф е к т а  м у л ьти п л и к ато р а  э к о н о м и к а  будет ф у н к ц и о н и р о в а ть  на 
у ровн е более н и зк о го  вы пуска. Т ак , если  ран ее  р ав н о в еси е  меж ду 
сбереж ен и ям и  и и н вести ц и ям и  устан авли валось в точке Е  при зн а 
ч ен и и  дохода У(у то  теп ер ь  р ав н о в еси е  у стан о ви тся  в точке £7 при 
зн ач ен и и  Т/. Парадокс бережливости означает, что увеличение сбере
жений приводит к уменьшению дохода.

Если э к о н о м и к а  н аходи тся  в с о с то я н и и  н е п о л н о й  зан я то сти , 
увеличен ие склон н ости  к сбереж ению , естествен н о , о зн ачает  не что 
и н ое, как  ум еньш ение склон н ости  к потреблению . С окращ ен и е п о 
тр еб и тел ьско го  сп р о са  о зн ач ает  н ев о зм о ж н о сть  д ля  п р о и зв о д и те 
лей  товаров  продавать свою  продукц ию . З ато вар ен н ы е склады  н и 
как  н е  могут сп о со б ств о в ать  н овы м  и н в ести ц и я м . П р о и зв о д ств о  
н ач н ет  со к р ащ аться , последую т м ассовы е у в о л ьн ен и я  и, сл ед о в а
тельн о , п ад ен и е  н ац и о н ал ь н о го  дохода в ц елом  и  доходов  р азл и ч 
ны х со ц и ал ьн ы х  групп. Вот ч то  стан ет  н еи зб еж н ы м  результатом  
стрем лен и я  больш е сберегать! Д обродетель  сб ер еж ен и я , о которой  
гово р и л и  с т о р о н н и к и  к л асси ч еск о й  ш ко л ы , о б о р ач и в ается  своей  
п ротивоп олож ностью  — нация стан овится  не богаче, а беднее. С ле
д о вател ьн о , п ротестан тская  эти к а , во п л о щ аю щ ая  «дух к а п и т а л и з
ма» и проповедую щ ая береж ливость как  одно  из неп рем ен н ы х  усло
вий п р и у м н о ж ен и я  богатства, не всегда п р и во д и т  к ж елаем ы м  р е
зультатам . В условиях н еп о лн о й  зан ятости  парадокс береж ливости  
п роявляется  как н езап лан и р о ван н ы й  результат вполне осозн ан н ы х 
дей стви й  отдельны х хозяйствую щ их субъектов, руководствую щ их
ся своим и ли ч н ы м и  представлени ям и  о  р ац и он альн ом  поведении .
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Выводы

Н о следует зам ети ть , что п ар ад о кс  б ер еж л и в о сти  характерен  
только  д ля  у сл о ви й  н е п о л н о го  и с п о л ь зо в ан и я  р есу р со в  в с т агн и 
рую щ ей э к о н о м и к е , н аи б о л ее  у стр аш аю щ и м  п р и м ер о м  ко то р о й  
бы ла В еликая д еп р есси я . В услови ях  п о л н о й  зан ято сти , когда э к о 
н ом и ка и сп ы ты вает и н ф л я ц и о н н ы й  перегрев, увеличен ие ск л о н н о 
сти к  сб ер еж ен и ю  (со о тв етств ен н о  у м ен ьш ен и е  с к л о н н о с ти  к  п о 
треблению ) м ож ет способствовать сн и ж ен и ю  уровня цен.

И так , в н астоящ ей  л екц и и  мы  остан ови ли сь  на базовы х п о н яти 
ях кей н си ан ск о й  теори и  общ его  эк о н о м и ч еско го  равн овеси я . С ле
дую щ им  ш аго м  в п о зн а н и и  м а к р о э к о н о м и ч е с к о й  т ео р и и  д о лж н о  
стать в ы ясн ен и е  п р и ч и н  и ф орм  п р о явл ен и я  м акр о эко н о м и ч еско й  
н естаби льн ости  и  соответственно  м еханизм а государственного  в о з
д ей стви я н а  эк о н о м и к у  посредством  кред и тн о -д ен еж н о й  и н ал о го 
во-бю дж етной поли ти ки .

ВЫ ВОДЫ :

1. В модели К ейнса соотнош ение между дополнительны м потреб
лением и дополнительны м  доходом назы вается предельной склон н о
стью к  потреблению  MPC (marginal propensity to consume):

MPC ~  A C/A Y

С оотнош ение между дополнительны м  сбереж ением  и д оп олн и 
тельным доходом называется предельной склонностью  к сбереж ению  
M PS (marginalpropensity to save):

M PS = AS/AY.

2. Ф ункция потребления отражает зависимость текущ его потребле
ния от текущего дохода и M PC , а также учитывает автономное потреб
ление, не зависящ ее от текущего дохода: С =  Са + m p c Y. Ф ункция сбе
режения — «зеркальное» отражение функции потребления:

S  = —Са +  m p s Y.

3. Кейнсианская модель общего экономического равновесия «сово
купный доход — совокупные расходы» («кейнсианский крест») опреде
ляет равновесный уровень выпуска и равновесный уровень планируемых 
совокупных расходов. М акроэкономическое равновесие в кейнсианской 
модели может не совпадать с уровнем потенциального ВВП, или Y*.

4. А втономные компоненты  совокупных расходов — это сумма ав
тономных расходов на потребление, автономных инвестиций, государ
ственных расходов и чистого экспорта.
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Лекция 6. Кейнсианская модель

5. Автономные инвестиции не зависят от текущего уровня дохода 
и определяются следующими важнейшими факторами:

• ожидаемой нормой дохода от инвестиций;
• уровнем процентной ставки;
• изменениями в технологии и инновациями;
• уровнем налогообложения;
• темпами инфляционного обесценения денег.
6. В условиях макроэкономического равновесия планируемые ин

вестиции равны сбереж ениям, что графически отражается в модели 
«сбережения — инвестиции». Планируемые инвестиции отличаются от 
фактических инвестиций на величину товарно-материальных запасов. 
Фактические инвестиции есть не что иное, как сбережения, и они рав
ны планируемым инвестициям в совокупности с незапланированными.

7. Простая модель мультипликатора определяется по формуле:

А: =  1/(1 -  MPC) или k  =  1/MPS.

Мультипликатор может действовать как в сторону увеличения, так 
и в сторону уменьшения выпуска.

8. Дефляционный разрыв означает, что совокупные расходы (АЕ) 
оказываются ниже выпуска (У) на уровне полной занятости (Y*)- И н
фляционный разрыв означает, что совокупные расходы оказываются 
выше выпуска на уровне полной занятости ( Y*).

9. Разрыв ВВП — это разница между равновесным и потенциаль
ным уровнем ВВП, или Y*.

10. Парадокс бережливости означает, что увеличение сбережений 
приводит к уменьшению дохода. Эта ситуация возможна лиш ь в усло
виях неполной занятости.

ОСНОВНЫ Е ПОНЯТИЯ:

совокупные расходы 
функция потребления 
функция сбережения 
предельная склонность к потреб

лению
предельная склонность к сбере

жению 
планируемые расходы 
планируемые инвестиции 
незапланированные инвестиции 
товарно-материальные запасы 
автономные расходы 
мультипликатор

aggregate expenditure; 
consumption function; 
savings function; 
marginal propensity to consume;

marginal propensity to save;

planned spending; 
planned investment; 
unplanned investment; 
inventories; 
autonomous spending; 
multiplier;
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Тесты и задачи

автономные и производные инве- autonomous and induced
стиции

модель «кейнсианский крест» 
разрыв ВВП

investment; 
Keynesian-cross diagram; 
GDP gap;

инфляционный (дефляционный) inflationary (recessionary) gap;

ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ:
1. Функция потребления задана формулой: С=  100 + 0,8 V.
а) постройте график потребления;
б) постройте график сбережения;
в) определите равновесный объем У:
г) определите величину мультипликатора расходов.
2. Почему богатые семьи имеют более высокую предельную склон

ность к сбережениям, нежели бедные семьи?
3. Совокупный доход составляет 1500 млрд руб., потребление — 

1200 млрд руб., запланированные инвестиции — 400 млрд руб. Определите:
а) фактические инвестиции;
б) незапланированные инвестиции в товарно-материальные запасы;
в) объем сбережений.
4. Какие из перечисленных пунктов вы отнесли бы к утечкам или 

инъекциям в открытой экономике России:
а) направление населением части своих расходов на сбережение;
б) инвестиционный спрос предпринимателей;
в) уплата налогов домашними хозяйствами;
г) государственные закупки военной техники;
д) оплата российскими импортерами американских куриных око

рочков;
е) расходы заграницы на экспорт нефти из России.
5. Функция совокупных расходов на потребление задана формулой: 

С =  100 + 0,8 К Какова будет величина равновесного объема У! Какой 
разрыв — дефляционный или инфляционный — будет наблюдаться в эко
номике, если объем У* при полной занятости составляет 600 млрд руб.?

6. Функция совокупных расходов задана формулой: А Е =  400 + 0,8 У. 
ВВП при полной занятости составляет 4000 млрд руб.

Определите разрыв ВВП.
7. Приведите примеры, когда мультипликатор расходов будет рабо

тать в режиме не увеличения национального дохода, а его сжатия. И с
пользуйте при объяснении графический анализ на основе модели 
«кейнсианский крест».

разрыв 
парадокс бережливости paradox o f thrift.



Лекция 7 
ЭКОНО М ИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ

Циклические процессы протекают в 
контексте исторической эволюции ка
питалистической экономики.

Йозеф Шумпетер

По своему бурному и неуравнове
шенному проявлению экономические 
циклы скорее напоминают волны эпи
демических заболеваний, капризы по
годы или колебания температуры у ре
бенка.

Пол Самуэльсон

Основные вопросы:
7.1. Цикличность — характерная черта рыночной экономики.

Цикл и тренд. Фазы цикла
7.2. Теории экономических циклов
7.3. Продолжительность экономических циклов: краткосрочные 

(циклы Дж. Китчина), среднесрочные (циклы К. Жугляра), 
долгосрочные («длинные волны» Н. Кондратьева)

7.4. Механизм распространения циклических колебаний.
Эффект акселератора. Эффект мультипликатора-акселератора

7.5. Основные принципы государственной стабилизационной политики

7 -| Цикличность — характерная черта рыночной 
• 1  • экономики. Цикл и тренд. Ф азы цикла

Т е м а  д а н н о й  л е к ц и и  касается  о д н о го  из сам ы х  сл о ж н ы х  р а зд е 
лов  в м а к р о э к о н о м и ч е с к о й  тео р и и . С л о ж н о го  не то л ь к о  п о  п р и ч и н е  
ш и р о к о го  и сп о л ь зо в ан и я  м атем ати ч еск о го  ап п ар ата , а преж де всего 
п о то м у , что  е д и н о й , и л и  и н т е г р а л ь н о й , т е о р и и  э к о н о м и ч е с к о г о  
ц и к л а  в н асто ящ ее  врем я не сущ ествует. Ч ащ е  всего и м е н н о  в связи  
с а н а л и зо м  э к о н о м и ч е с к о го  ц и к л а  в стр еч аю тся  в ы р аж ен и я : « вер о 
ятн о» , «мы то чн о  не зн аем » , «вряд л и  м ож ет бы ть», «не н ах о д и т  э м 
п и р и ч е с к о г о  п о д т в ер ж д е н и я »  и т .п . А вто р ы  и зв е с т н о г о  у ч е б н и к а  
« М а к р о э к о н о м и к а . Г л о б ал ь н ы й  подход» а м е р и к а н с к и е  э к о н о м и -
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Цикличность. Цикл и тренд. Фазы цикла

сты  Д ж . Д . С ак с  и  Ф .Б . Л а р р е н  п р я м о  и  н ед в у см ы сл ен н о  отм ечаю т: 
«С его д н я  н ет  н и  о д н о го  те о р ети ч е с к о го  и л и  э м п и р и ч е с к о г о  и с с л е 
д о в а н и я , где авто р ам  у д ал о сь  бы  п р и й т и  к  о д н о зн а ч н ы м  су ж д ен и ям  
п о  в а ж н ей ш и м  п р о б л ем ам  тео р и и  э к о н о м и ч е с к о го  ц и к л а » 1.

В з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  за д ач а  д а н н о й  л е к ц и и  — дат ь пред
ст а влен и е  о р а зн ообразии  т р а кт о во к  п р ичин  и м еха н и зм о в  ц и к л и ч е 
с к и х  колебаний  и  в св я зи  с эти м  д ать  б олее  и л и  м ен ее  в н я тн у ю  к л а с 
с и ф и к а ц и ю  р а зл и ч н ы х  т о ч е к  з р е н и я  н а  п р о б л ем ы  э к о н о м и ч е с к о го  
ц и кл а .

В л е к ц и и  3 « Р ы н о к  и  го су д ар ствен н о е  регу л и р о ван и е»  м ы  го в о 
р и л и  о то м , что  госу дар ство  д о л ж н о  к о р р е к ти р о в а ть  р ы н о ч н ы й  м е 
х а н и зм . О д и н  и з  и зв е с т н ы х  н ам  « п р о в ал о в »  р ы н о ч н о г о  м е х а н и з 
м а  — н е с т а б и л ь н о с т ь  э к о н о м и ч е с к о г о  р а зв и т и я . Э то  зн а ч и т , что  
э к о н о м и к а  р азв и в ается  н е  п р о сто  п о  во сх о д ящ ей  т р а ек т о р и и , а в о л 
н о о б р а з н о . П е р и о д ы  п о д ъ е м о в  с м е н я ю т с я  п е р и о д а м и  с п а д о в  со  
в сем и  п р и с у щ и м и  и м  п о сл ед ств и я м и .

П о н я т и е  «ц и кл»  — о т  г р е ч е с к о го  к у к Ы  —  «круг» в п р я м о м  его  
см ы сл е  о зн а ч а е т  с о в о к у п н о с т ь  в за и м о с в я за н н ы х  я в л е н и й , п р о ц е с 
со в , р абот , о б р азу ю щ и х  за к о н ч е н н ы й  круг р а зв и т и я  в  теч ен и е  к а к о 
го -л и б о  п р о м еж у тк а  вр ем ен и .

Экономический цикл (деловой цикл, бизнес-цикл) — это периоди
ческие колебания уровня деловой активности, представленного реаль
ным ВВП. П р и  всех н ед о статках  п о к азател я  В В П , о ко то р ы х  г о в о р и 
л о с ь  в л е к ц и и  2, и м е н н о  о н  до  н а с т о я щ е го  в р е м е н и  я в л я е т с я  гл а в 
н ы м  и зм е р и т е л е м  у р о в н я  д е л о в о й  а к т и в н о с т и . В э к о н о м и ч е с к о й  
т е о р и и  с л о в о  «ц и кл »  п о д р а зу м е в а е т  в о з в р а щ е н и е  э к о н о м и ч е с к о й  
си стем ы  к  о д н о м у  и то м у  ж е п о л о ж ен и ю . П о это м у , у т о ч н я я  о п р е д е 
л е н и е  ц и к л а , м ы  д о л ж н ы  отм ети ть , что  э к о н о м и ч е с к и й  ц и к л  — это  
п е р и о д  в р е м е н и  м еж ду  д в у м я  одинаковы м и сост ояниям и эконом иче
ско й  к о н ъ ю н кт ур ы , к о т о р а я  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  д и н а м и к у  м а к р о 
эк о н о м и ч е с к и х  п о к азател ей .

В те о р и и  э к о н о м и ч е с к о г о , и л и  д ел о в о го , ц и к л а  п р и н я то  р а зл и 
ч ать  цикл и  тренд.

Г р а ф и ч е с к и  и х  м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  сл е д у ю щ и м  о б р азо м  
(ри с . 7.1).

1 Сакс Дж. Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. М. 
Дело. 1996. С. 560.
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Лекция 7. Экономические циклы

Рис. 7.1. Тренд и циклические колебания фактического уровня реального ВВП

На оси абсцисс откладывается время ( t), на оси ординат — ре
альный ВВП. Линия Т, которую принято называть трендом (trend — 
тенденция) отражает динамику реального ВВП на его потенциаль
ном уровне. Л иния тренда строится таким образом, что сглаж ива
ются колебания реального ВВП на долгосрочном отрезке врем ени1. 
На том же графике показаны  ф актические колебания реального 
ВВП в краткосрочном периоде, без «сглаживания», которое необхо
димо для построения графика тренда. Мы получим линию  другой 
конфигурации. Волнообразная линия / ’показывает колебания де
ловой активности вокруг линии тренда. Таким образом, следует от-

1 С глаж ивание краткосрочны х колебаний не означает, что в результате 
тренд будет обязательно представлять собой прямую линию . Но в любом случае 
ее «волнообразность» будет значительно меньш е, чем «волнообразность» кри
вой, отражаю щ ей краткосрочны е, т.е. собственно циклические колебания вы 
пуска (ВВП).
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Цикличность. Цикл и тренд. Фазы цикла

дичать долгосрочную  динамику (тренд) от краткосрочных колеба
ний деловой активности.

Обратим особое внимание на переломные точки — «пик» (b ,j)  и 
«дно», или «впадина» (d,h). Расстояние между двумя соседними точ
ками «пика» или «дна» обозначает продолжительность цикла, н а 
пример расстояние b f  или dh. Расстояние от переломных точек по 
вертикали до линии тренда, например bb' и d d \  это амплитуда ц и к
лических колебаний.

Традиционно в отечественной литературе, посвящ енной эконо
мическим циклам, принято выделять следующие четыре фазы ц и к
ла: кризис — отрезок Ьс волнообразной кривой циклических колеба
ний; депрессия — отрезок cd; оживление — отрезок de; подъем 
(бум) — отрезок <?/.

Однако такая классификация фаз экономического цикла отсут
ствует в современных западных учебниках, прежде всего американ
ских авторов. Они даю т другую классиф икацию  фаз цикла, выде
ляющ ую только понижательную и повыш ательную  фазы в рамках 
одного цикла. Тогда бизнес-ци кл  представляется состоящ им из 
двух фаз: рецессии (contraction, recession) — отрезок bd и подъема 
(expansion) — отрезок df. Так, по П. Самуэльсону и В. Нордхаусу, «в 
цикле можно выделить 2 главные фазы: спад (рецессия) и подъем 
(экспансия). П иками и впадинами отмечены поворотны е точки 
цикла»1.

С огласно Н ациональному бюро эконом ических исследований 
СШ А (NBER) рецессия начинается с «пика» бизнес-цикла и закан
чивается «дном». Заметим, что в современных западных учебниках 
и научной литературе не принято использовать термин «кризис», 
резкое сжатие деловой активности чаще всего назы вается slump 
(буквально — «обвал»). NBER  определяет рецессию как «существен
ное сниж ение вы пуска, реального дохода, занятости и торговли, 
длящ ееся от 6 месяцев до 1 года и распространяю щ ееся на многие 
сектора эконом ики»2. П родолжительная рецессия, по терминоло
гии NBER , называется депрессией.

Экономисты выделяют некоторые «правильности», свойствен
ные колебаниям деловой активности, но тем не менее мы должны 
констатировать, что экономические циклы в разных странах нико

1 Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. М.. 1997. С. 590.
2 www.nber.org/cycles
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гда не бывают похожими. То же можно сказать и о циклах в рамках 
одной страны. Рецессии и подъемы, происходившие в XIX веке, от
личаются от таковых, происходивших в первой половине XX века и, 
особенно, во второй его половине. Д ействительно, обративш ись 
еще раз к  эпиграфу, автором которого является Й. Ш умпетер, мы 
долж ны понять, что в ходе эволю ции капиталистической системы 
изменениям подвергаются и сами циклы. Каждый из них неповто
рим. Выделенные ранее фазы рецессии и подъема отражают только 
самые общие закономерности. Циклы — повторяющ ееся явление, 
но они не отличаются регулярностью , одинаковой продолж итель
ностью фаз рецессии и подъема (табл. 7.1), а также амплитудой ко
лебаний.

Таблица 7. /
Количество и средняя продолжительность (в месяцах) бизнес-циклов 

в экономике США за период 1854 — 1991 гг.

Годы Количество
циклов

Спад (от 
«пика» до 

«дна»)

Подъем (от 
«дна» до «пи

ка)

Цикл
от «дна» до 

«дна»
от «пика» до 

«пика»

1854 -  1991 31 18 35 53 53
1854 -  1919 16 22 27 48 49
1919 -  1945 6 18 35 53 53
1945 -  1991 9 11 50 61 61

И з них в м ир
ное время

26 19 29 48 48

Источник: www.nber.org/cvcles/recessions.htm l

С огласно данны м  NBER  очередной циклический подъем в 
СШ А  начался в марте 1991 г. и продолжался ровно 10 лет, до марта 
2001 г., оказавш ись самым продолжительным за всю историю хро
нологии циклов в СШ А. С марта 2001 г. началась рецессия, завер
ш ивш аяся в конце IV квартала 2001 г., после которого эконом ика 
СШ А демонстрирует неустойчивый подъем.

С редняя продолжительность и структура 31 цикла, наблю дав
шихся в СШ А с 1854 по 1991 г., позволяют сделать вывод о том, что, 
во-первых, структура циклов, их длительность и характер изменчи
вы. Во-вторых, после Второй мировой войны фаза подъема стано
вится продолжительнее, а фаза спада короче. Самый короткий цикл
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составлял 28 месяцев в 1920-е гг., а самы й дли нны й — 117 м еся
цев — в начале 1970-х гг.

Что же происходит с экономикой на различных фазах эконом и
ческого цикла? Для этого необходимо выделить проциклические, 
контрциклические и ациклические переменные. Речь идет о пока
зателях эконом ической  конъю нктуры , которые по-разном у ведут 
себя в разных фазах цикла.

Проциклические переменные растут в фазе подъема и уменьш а
ются в фазе спада: ВВП; уровень занятости; объем производства в 
разных секторах экономики; уровень цен; прибыль бизнеса; денеж
ные агрегаты, т.е. объем денежной массы; скорость обращ ения де
нег; краткосрочные ставки процента.

Контрциклические переменны е характеризую тся ростом при 
спаде и уменьш ением при подъеме: товарно-материальны е запасы 
готовой продукции; запасы факторов производства; уровень безра
ботицы; уровень банкротств.

Ациклические переменные можно назвать «безучастными» к  ф а
зам цикла: некоторые виды государственных расходов (на поддерж
ку фундаментальных исследований, национальную  оборону), экс
порт или импорт в некоторых странах.

Здесь нам опять следует обратить внимание на то, что даже о п 
ределенные «правильности», выведенные в связи с характеристи
кой различны х переменных эконом ической  конъю нктуры , могут 
нарушаться. Так, уровень цен в период рецессии, связанной с энер
гетическим кризисом 1973 — 1975 гг. в СШ А и некоторых европей
ских странах, не снижался, а повыш ался, хотя этот показатель отно
сится к  проциклическим переменным. Сочетание спада и роста цен 
в эконом ической  науке называется «стагфляция», о которой под
робнее будет сказано в лекции, посвящ енной инфляции. Но в н а
стоящее время цены во многих странах ведут себя проциклически: 
например, в 2001 — 2003 гг. в Японии цены снижались одновремен
но с падением объемов производства.

Правительства западных стран с помощью мощ ной статистиче
ской службы следят за важнейш ими показателями экономической 
конъюнктуры (экономическими индикаторами), чтобы яснее пред
ставлять, на какой фазе цикла находится эконом ика страны. (П од
робнее мы остановимся на проблеме своевременного «отслежива
ния» динамики макроэкономических переменных, когда будем рас
сматривать вопрос о стабилизационной политике государства.)
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Следует особо подчеркнуть, что многие ученые, занимающиеся 
изучением циклов, согласны с тем, что факторы, обусловливающие 
вид конкретного экономического цикла, почти не влияют на ф ор
мирование тренда. Тренд есть результат действия факторов, опреде
ляю щ их долговременный рост в экономике — уровня сбереж ений, 
прироста трудовых ресурсов, технических сдвигов.

7 * 2 «  Теории экономических циклов

П очему вообщ е происходят циклические колебания? К ак мы 
уже говорили в начале лекции, однозначного ответа на этот вопрос 
до настоящего времени нет. В данном случае, как и во многих дру
гих, связанны х с различными эконом ическим и концепциям и, это 
мож но объяснить не беспомощ ностью  эконом ической  теории, а 
чрезвычайной сложностью предмета анализа. Д а и упреки эконом и
стам вряд ли уместны: на таком  же основании мож но сетовать на 
достижения антропологов (происхождение человека от обезьяны не 
считается общ епризнанным научным фактом), астрономов (разно
гласия по поводу происхож дения Вселенной), географов (прои с
хождение материков) и т.д.

П ри этом заметим, что почти все видные современные ученые, 
да и ученые прош лых веков, обращ ались к проблеме циклических 
колебаний: С. де Сисмонди, К. М аркс, К. Ж угляр, Г. Хаберлер, А. 
Ш питгоф, Й. Ш умпетер, Дж. Хикс, П. Самуэльсон, Э. Хансен, Ф. 
Хайек, Д. Робертсон, С. Кузнец, Н. Кондратьев, Р. Барро и многие 
другие. Прежде всего представляется важны м указать некоторые 
наиболее известные теории экономических циклов.

1. Денежные теории (М. Ф ридм ен, М. Ротбард, Г. Х аберлер), 
объясняющ ие никлы периодической экспансией и сжатием денеж
ной массы в обращении.

2. Теория нововведений (Й. Ш умпетер, Э. Хансен), объясняющая 
возникновение циклов открытием и использованием  важных тех
нических нововведений, наприм ер железные дороги, двигатель 
внутреннего сгорания и др. Эти нововведения дают толчок эконо
мическому развитию , которое со временем затухает, пока не поя
вится очередная инновация.

3. Теории, в центре внимания которых находится действие эффек
тов мультипликатора и акселератора (П. Самуэльсон, Дж. Хикс), по
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рождающее цикличность колебаний реального ВВП (подробнее об 
этом будет сказано в вопросе 7.4 данной лекции).

4. Теория политического делового цикла  (В. Нордхаус), объясняю 
щая причины  м акроэкономических колебаний действиями прави
тельства в области кредитно-денеж ной и налогово-бю джетной п о 
литики. Предполагается, что правительство полностью владеет эти
ми двумя инструментами м акроэконом ической  политики. 
Действия политиков направлены на завоевание симпатий электора
та: они желают оказаться переизбранны м и (см. лекцию  3). Таким 
образом, правительство стремится проводить жесткую кредит
но-денеж ную  и налоговую политику в период после выборов. Это 
может привести к спаду и потребовать осуществления «мягкой», по
пулистской макроэкономической политики (увеличение государст
венных расходов, снижение налогов) как раз перед следующими вы 
борами. Таким образом, по мнению сторонников этой теории, п е
риодичность циклов совпадает с периодичностью  выборов (около 
пяти лет).

5. Теория реального делового цикла (Р. Барро, Ч. Плоссер, Грегори
Н. М энкью), согласно которой предполагается, что причиной м ак
роэкономических колебаний могут быть сдвиги в реальных, а не в 
номинальных величинах: например ш оки, вызванные новыми тех
нологиям и, вы зы ваю щ ие изм енения в совокупном предложении. 
Нововведения, изобретения влекут за собой изменение производи
тельности ф акторов производства, прежде всего капитала и труда. 
В частности, колебания в предложении труда будут вызывать ц и к
лические колебания деловой активности.

П ричинами цикличности в названных теориях могут быть как 
внеш ние (экзогенны е) ф акторы , так и внутренние (эндогенны е). 
Соответственно теории циклов можно классиф ицировать, относя 
их к экзогенным или эндогенным теориям.

Что же представляют собой экзогенные факторы, т.е. факторы, 
находящиеся за рамками исследуемой системы? Отметим наиболее 
важные из них:

а) изменение в численности населения и его миграция;
б) открытие новых земель и природных ресурсов;
в) изобретения и инновации, например коренные изменения в 

технологии (изобретение конвейера, автомобиля, самолета, компь
ютера, мобильной телефонной связи и т.д.);

г) войны, революции, политические события. Так, многие аме
риканские экономисты  связываю т некоторые никлы и начало фаз
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р е ц е с с и й  и л и  п о д ъ ем о в  с в о й н а м и  — В торая м и р о в а я  в о й н а , в о й н а  в 
П е р с и д с к о м  зал и в е . Э н е р г е т и ч е с к и й  к р и з и с  1973 — 1975 гг. такж е  
бы л в н е ш н и м  ф а к т о р о м , в ы з в а в ш и м  с п а д  в С Ш А  и з а п а д н о е в р о 
п ей ск и х  стран ах ;

д ) с о л н еч н ы е  в о зм у щ ен и я , что  в ы зы в ает  н еу р о ж аи , и  т .п .
Э н д о ген н ы е  ф а к т о р ы  в о тли ч и е  о т  э к зо г е н н ы х  н а х о д я тс я  в н у т 

ри  с а м о й  э к о н о м и ч е с к о й  си стем ы , и , т а к и м  о б р азо м , к о л е б а н и я  д е 
л о в о й  а к т и в н о с т и , п о  м н е н и ю  с т о р о н н и к о в  э н д о г е н н ы х  т е о р и й , 
вн у тр ен н е  п р и су щ и  р ы н о ч н о м у  х озяй ству . Н е важ н о , п о  к а к о й  п р и 
ч и н е  н а ч а л с я  п о д ъ ем . Э к о н о м и ч е с к а я  с и с т е м а  у с т р о е н а  т а к , что  
вслед  за  п о д ъ ем о м  н е п р е м е н н о  н асту п и т  сп ад . П . С ам у эл ь со н  п о я с 
н яет  э т о  так: в каж до м  п од ъ ем е со д ер ж атся  «зерна» сп ад а  и  сж ати я , 
а к аж д о е  сж ати е  э к о н о м и к и  н есет  в себе  «сем ена»  о ж и в л ен и я  и  э к с 
п а н с и и 1. В св о ей  зн а м е н и то й  кн и ге  « И сто р и я  эк о н о м и ч е с к о го  а н а 
л и за»  Й . Ш у м п е те р  п р и в о д и т  а ф о р и з м  ф р а н ц у з с к о г о  э к о н о м и с т а  
К. Ж у гл яр а : « Е д и н ств ен н о й  п р и ч и н о й  д еп р е с си и  я в л я е т с я  п р о ц в е 
тан и е» 2.

Д л я  того  чтобы  п о п ы тать ся  о тн ести  к а к у ю -л и б о  и з  п е р е ч и с л е н 
н ы х т е о р и й  к  э к з о г е н н о й  и л и  э н д о г е н н о й , м ы  д о л ж н ы  я с н о  п р е д 
став л я ть  себе , яв л яю тся  л и  п р и ч и н ы , в ы зы в аю щ и е  ц и к л и ч е с к и е  к о 
л е б а н и я , в н е ш н и м и  и л и  в н у тр ен н и м и  д л я  э к о н о м и ч е с к о й  си стем ы . 
Т ак , п о л и т и ч е с к и е  со б ы ти я  п р а в о м е р н о  о тн ести  к  э к зо г е н н ы м  ф а к 
то р ам , т ео р и ю  п о л и т и ч е с к о го  д ел о в о го  ц и к л а  с о о т в ет с т в е н н о  п р а 
в о м е р н о  р а с с м ат р и в а т ь  к а к  э к зо г е н н у ю  т е о р и ю . П р о б л е м а  з а к л ю 
ч ается  в  то м , что  п о л и т и к у  п р а в и те л ь с т в а , о с о б е н н о  к р е д и т н о -д е 
н е ж н у ю  и  н а л о г о в о -б ю д ж е т н у ю , м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  и  к а к  
э н д о ге н н ы й  ф ак то р , т .е . о п р ед ел яем ы й  вн у тр и  э к о н о м и ч е с к о й  с и с 
тем ы . Т а к и м  о б р а з о м , я в л я е т с я  л и  та и л и  и н а я  т е о р и я  э к з о г е н н о й  
и л и  э н д о г е н н о й , будет за в и с е ть  от то го , что  их  авто р ы  в к л ю ч аю т  в 
э к о н о м и ч е с к у ю  си с т е м у , а чт о —  и с к л ю ч а ю т  к а к  н е к о н т р о л и р у е 
м ы е с о б ы т и я  (н а п р и м е р , п р и р о д н ы е  к а т а к л и зм ы , п р и х о д  к  в л асти  
н о во го  п р ези д ен та  и  т .д .).

К то  ж е п р ав  в  это м  тео р ети ч еско м  сп оре?  Т е эк о н о м и с т ы , к о т о 
ры е о б ъ ясн яю т  ц и к л и ч н о сть  в н е ш н и м и  ф ак то р ам и , и ли  те, которы е 
об ъ ясн яю т  к о л еб ан и я  д ел о во й  ак ти в н о сти  вн у тр ен н и м и  ф ак то р ам и ?

П . С а м у э л ь с о н  в о д н о м  и з  р а н н и х  и з д а н и й  св о его  и з в е с т н о г о

1 Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. М., 1997. С. 595.
2 Шумпетер Й. История экономического анализа. СПб., 2001. С. 1479.
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у ч е б н и к а  « Э к о н о м и к а»  п р ед л о ж и л  сл еду ю щ ее р е ш е н и е : д л я  п о н и 
м а н и я  п р и р о д ы  ц и к л и ч н о с т и  н е о б х о д и м о  си н те зи р о в ат ь  эти  п о д х о 
ды . П о я с н я я  сво ю  м ы сл ь , о н  п р и в о д и т  сл ед у ю щ и й  п р и м ер . П р и  о п 
р е д е л е н н ы х  зву к ах  о к о н н о е  с т ек л о  и л и  к а м е р т о н  н а ч и н а ю т  и с п ы 
ты в ат ь  я р к о  в ы р а ж е н н у ю  в и б р а ц и ю . И м е ю т  л и  э т и  в и б р а ц и и  
в н у т р е н н ю ю  и л и  в н е ш н ю ю  п р и ч и н у ?  О твет: в е р н о  и  то , и  д р у го е . 
С ам  зв у к  — в н е ш н я я  п р и ч и н а . О д н ако  стек л о  и л и  к а м е р т о н  о тв еч а 
ю т н а  зву к  со о тв етств ен н о  сво ей  со б с т в е н н о й  в н у тр ен н ей  п р и р о де . 
О н и  р езо н и р у ю т  н е  н а  всяку ю , а  л и ш ь  н а  н оту  стр о го  о п р ед ел ен н о й  
вы соты * . М о ж н о  п р и в е с т и  п р и м е р  и и з  ж и в о й  п р и р о д ы : всем  и з 
в естн о , что  м н о ги е  со б а к и  н а ч и н а ю т  вы ть , т.е. «петь» п р и  звуке губ
н о й  гар м о ш к и  и л и  д ругого  м у зы кал ьн о го  и н стр у м ен та . Р азу м еется , 
г а р м о ш к а  — э к з о г е н н ы й  ф а к т о р . Н о  с о б а к а  н а ч и н а е т  п о д в ы в а ть  
и м е н н о  б лаго д ар я  сво ей  в н у тр ен н ей  п р и р о д е . К о ш к и  и  к р о л и к и  н е  
п р о я в л я ю т  т а к о й  о со б ен н о сти .

О стави в  в сто р о н е  ш у тл и вы е п р и м ер ы , м ы  д о л ж н ы  отм ети ть  и н 
тер есн у ю  о с о б е н н о с ть  эв о л ю ц и и  в згл яд о в  П . С ам у эл ьсо н а . В более 
п о зд н и х  и зд а н и я х  в со авто р стве  с В. Н о р д х ау со м  о н  в ы ск азы в ается  
весьм а  о сто р о ж н о , н е  п р ед л агая  ч етк о го  р а зд ел е н и я  тео р и й  н а  э к з о 
ген н ы е  и  эн д о ген н ы е : « сущ ествую щ и е те о р и и  м ож но было бы к л а с 
с и ф и ц и р о в а т ь , р а зб и в  и х  н а  д ве  гр у п п ы : в н у т р е н н и е  и  в н е ш н и е » 2 
(ку р си в  автора). Д ей ств и тел ь н о , м о ж н о  б ы ло  б ы , н о  зад ач а  эта  ч р е з 
в ы ч а й н о  с л о ж н а я  в си л у  у к а за н н ы х  п р и ч и н . П о э т о м у  в с о в р е м е н 
н ы х у ч еб н и к а х , н а п и с а н н ы х  в п о с л е д н е е  д ес я т и л е т и е  X X  в е к а , з а 
п а д н ы е  а в то р ы  все  ч ащ е  о б р ащ а ю т с я  к  и м п у л ь с н о -р а с п р о с т р а н и 
т е л ь н ы м  т е о р и я м  ц и к л о в . У и с т о к о в  э т о й  т е о р и и  с т о я т  р у с с к и й  
э к о н о м и с т  Е. С л у ц к и й 3 и  н о р в е ж ск и й  э к о н о м и с т  Р. Ф р и ш 4. С м ы сл  
проблемы «импульс-распространение» св о д и тся  к  том у , что  э к о н о м и 
к а  в с в о е м  р а зв и т и и  с т а л к и в а е т с я  с м н о ж е с т в о м  и м п у л ь с о в , к о т о 
ры е д аю т т о л ч о к  ц и к л и ч е с к и м  к о л е б а н и я м . В н у тр ен н и е  м ех ан и зм ы  
р ы н о ч н о й  с и стем ы , с в я за н н ы е  с д ей ств и ем  м у л ь ти п л и к а то р а  и  а к -

1 Самуэльсон П. Экономика. М., 1964. С. 298.
2 Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. М., 1997. С. 595.
3 Евгений Евгеньевич Слуцкий (1880 — 1948) — русский экономист, матема

тик, статистик; в макроэкономической теории известен как один из авторов 
концепции «импульс-распространение» при объяснении экономических цик
лов.

4 Рагнар Фриш (1895 — 1973) — норвежский экономист, представитель 
школы эконометрики, один из авторов импульсивно-распространительной те
ории цикла, лауреат Нобелевской премии по экономике 1969 г.
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селератора, вслед за импульсом (толчком) ведут к распространению  
колебательны х п роц ессов , которы е при определен ны х условиях 
могли бы прекратиться. Но поскольку самих импульсов может быть 
бесконечное множ ество (научные изобретения, войны , револю ции, 
резкие и зм ен ен ия относительны х цен  на те или ины е блага, см ена 
политически х реж им ов, резкое сж атие или расш и рение денеж ной 
м ассы  и т .п .), постольку ры ночная экон ом и ка  оказы вается п ерм а
нентно подверженной циклическим  колебаниям .

Продолжительность экономических циклов: 
краткосрочные (циклы Дж. Китчина), 

„  /*  среднесрочные (циклы К. Жугляра), 
/  • «3 • долгосрочные («длинные волны» Н. Кондратьева)

В последние два столетия м ногие экон ом и сты  пы тались вы 
явить типичны й эконом ический цикл. Н аиболее известны е из этих 
циклов носят им ена их создателей. М ы рассмотрим некоторы е и з
вестные типы  деловых циклов, отличаю щ ихся своей продолж итель
ностью: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы.

В начале наш его о п и сан и я  разны х ти п ов  ци клов  мы долж ны  
подчеркнуть, что в ры ночном  хозяйстве действует множ ество коле
бательны х п роц ессов с разной  ам плитудой колебан и й . Н аиболее 
наглядн ы е и регулярны е из них — сезонные колебания. Т ак, объем 
продаж  м ногих товаров увеличивается перед Рож деством , а после 
него сокращ ается. С ниж ение деловой активности регулярно насту
пает в период рождественских и новогодних праздников во многих 
странах. С езонны е колебан и я  особен но  характерны  для такой от
расли, как сельское хозяйство. Эти колебания легко предсказуемы и 
учитываю тся как  отдельными ф ирм ам и, так и общ енациональны м и 
статистическим и службами. О днако мы им ели в виду не сезонны е 
колебания, когда говорили о сущ ествовании известных эконом иче
ских циклов.

Н ачнем с краткосрочных циклов Китчина. Их выделил ам ерикан
ский экономист и статистик Дж озеф Китчин (1861 — 1932), предпо
лагая, что п родолж ительность таких ци клов  составляет около 
двух-четырех лет и объясняется колебаниям и в объеме товарно-м а
териальны х запасов. И ногда циклы  продолж ительностью  2—4 года 
назы ваю т «свины м и циклам и» (колеб ан и я  вы пуска продукции с 
циклом 2—4 года были замечены в процессе вы ращ ивания свиней).
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К онечно, не следует поним ать таким  образом, что свиноводство как  
таковое является внутренним источником  циклических колебаний. 
Речь идет о периоде, в течение которого происходят колебания в то 
варно-м атериальны х запасах. П оэтом у циклы  К итчина имею т еще 
одно название — циклы запасов  (им ею тся в виду ин вести ц и и  в то 
варно-м атериальны е запасы).

Н аиболее простая схема опи сан ия циклов К итчина может быть 
представлена следую щим образом: свиноводы  приним аю т реш ение 
о вы ращ и вании свиней  в зависимости от зарегистрированны х р ы 
ночных цен в период л Если цены  вы сокие, свиноводы  захотят вы 
растить больш ое число свиней . О ткорм  свиней требует определен
ного числа месяцев, и, следовательно, в конце этого периода на р ы 
н ок  будет поставлено больш ое коли чество  свин ей . Н о тогда цены  
упадут (в случае других отраслей — увеличатся товарно-м атериаль
ные зап асы )1, и фермеры  примут реш ение вырастить малое количе
ство свиней в течение следующего периода / +  /. Это приведет к п о 
вы ш ению  цен; когда на ры нке будет обнаруж ена нехватка этих ж и 
вотны х, цены  п овы сятся , и свин оводы  вновь прим ут реш ение о 
вы ращ и ван и и  больш ого количества сви н ей  в пери од  г + 2. Т аким  
образом, циклическое развитие будет продолжаться.

С реднесрочны е циклы Ж угляра продолж ительностью  8—10 лет 
названы  по и м ен и  ф ран ц узского  эко н о м и ста  К лем ента Ж угляра 
(1819 — 1908). П о оценке Й. Ш умпетера, К. Ж угляра следует отн е
сти к величайш им  эконом истам  всех врем ен. Эта вы сокая оцен ка 
основана, в частности, на том, что К. Ж угляр впервые систематиче
ски использовал временны е ряды цен, процентны х ставок и резер
вов Ц ентрального бан ка для вполне осознан ной  цели, г.е. для ан а 
лиза циклов, а также одним  из первых выделил ф азы  цикла («подъ
ем», «взрыв», «ликвидация» в его терм инологии)2.

Д олгосрочны е циклы Кондратьева (длинные волны конъю нкту
ры), продолжительностью  48 — 55 лет, связаны  с им енем  вы даю щ е
гося русского ученого экон ом и ста  Н и колая  Д м и три еви ча К о н д 
ратьева (1892 — 1938). Он был автором  работ по ш ироком у кругу 
проблем эконом ической  теории, а не только в области эконом иче
ских циклов. В частности , Н .Д . К ондратьев зан и м ался  вопросам и 
развития кооперации . В период разработки  в С С С Р  первого п яти 

1 Н ераспроданны х сви ней  нельзя «перевести» в товарно-м атериальны е за 
пасы , к ак , наприм ер, обувь, кирпич и т.п.

2 Ш умпетер Й. И стория экон ом и ческого  анализа. С П б ., 2001. С. 1478.
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летнего плана он выступал против ф орсированной ин дустриализа
ци и  за счет деревни. В начале 1930-х гг. бы л реп ресси рован  (п р о 
цесс так  назы ваем ой трудовой крестьянской  партии) и приговорен 
к  восьм и годам тюрьмы. В 1938 г. Н.Д. К ондратьев был расстрелян и 
только в июле 1987 г. реабилитирован.

О бобщ ив статистический  м атериал с ко н ц а  X V III в. до начала 
1920-х гг. по д и н ам и ке  товарны х ц ен , п роц ен тн ой  ставки , н о м и 
н альн ой  заработной  платы , оборота вн еш н ей  торговли , добы че и 
потреблению  угля, производства чугуна и свинца и другим показа
телям А нглии, Ф ранции и СШ А, Н.Д. К ондратьев приш ел к выводу 
о том, что наряду с циклам и 8 — 10 лет существуют ци клы  продол
ж ительностью  48 — 55 лет. Больш ие циклы  состоят из двух ф аз (или 
волн) — повы ш ательной и пониж ательной. П ри этом  среднесроч
ные циклы  как  бы наклады ваю тся на больш ие. По Кондратьеву, ха
рактер обычного, т.е. среднесрочного, цикла зависит от того, на ка
кую ф азу (пониж ательную  или повы ш ательную ) больш ого цикла он 
н аклады вается . Если на пон иж ательную , то ф азы  ож и влен и я  и 
подъем а ослабляю тся, а кризиса и деп ресси и  усиливаю тся. О брат
ная  д и н ам и к а  — на п овы ш ательн ой  волне. За 140 лет, как  считал 
К ондратьев, м ож но вы делить 2,5 ци кла (80-е гг. XVIII века — 20-е 
гг. XX века):

I цикл:
повы ш ательная волна (1787 — 1792) — (1810 — 1817) 
пониж ательная волна (1810 — 1817) — (1844 — 1851)
II  цикл:
повы ш ательная волна (1844 — 1851) — (1870 — 1875) 
пониж ательная волна (1870 — 1875) — (1890 — 1896)
I I I  цикл:
повы ш ательная волна (1890 — 1896) — (1914 — 1920) 
П овторяемость больш их циклов, или длинны х волн, Н .Д. К онд

ратьев связы вал с особенностям и обновления основного капитала, 
влож енного в долгосрочны е производственны е фонды: здания, со 
оруж ения, ком м уникации. С м ена и расш ирение этих ф ондов п ро
исходят не плавно, а толчками, вы зы вая тем самым больш ие циклы  
конъю нктуры. Важ нейш ими выводами из исследования К ондратье
вым капиталистической эконом ики  за 140 лет были следующие:

• у истоков повы ш ательной ф азы , т.е. в самом ее начале, прои с
ходят глубокие изм енения всей ж изни капиталистического общ ест
ва. Этим  изм енениям  предшествуют значительны е научно-техниче
ские изобретен ия. Д ействительн о, в начале п овы ш ательн ой  фазы
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I ци кла бурно развивались текстильная пром ы ш лен ность и прои з
водство чугуна, изм енивш ие эконом ические и социальны е условия 
ж и зн и  общ ества; в начале повы ш ательной ф азы  II ци кла — строи
лись ж елезны е дороги, осваивались новы е территории в СШ А, осу
щ ествлялись преобразования в сельском  хозяйстве; в начале повы 
ш ательной ф азы  III цикла — ш ироко распространялись электричест
во, радио и телеф онн ая связь, п оявили сь перспективы  для нового 
подъема, связанного с созданием автомобильной промыш ленности;

• повы ш ательны е ф азы  циклов более богаты социальны м и п о 
трясениям и (револю ции, войны ), чем пониж ательны е;

• пониж ательны е фазы  оказы ваю т особенно угнетающ ее дейст
вие на сельское хозяйство.

И так , Н .Д . К ондратьев вы двинул идею , обосновы ваю щ ую  су
щ ествовани е долгосрочного механизма  п ери оди чески х  ко лебан и й  
всего капиталистического хозяйства: коренное, револю ционное об
новление его технологической базы , соверш аю щ ееся с определен
ной периодичностью . Ученые до настоящ его врем ени спорят об эм 
пирической достоверности теории длинны х волн Кондратьева. Л ю 
бозн ательн ы й  читатель м ож ет п оп ы таться  экстрап оли ровать  
дальн ейш ие больш ие ци клы  эк о н о м и ч еско й  кон ъю н ктуры  с того 
врем ени, как К ондратьев вы нуж денно оборвал свои исследования, 
и посм отреть, на какую  ф азу последую щ их IV и  начала V ци клов  
приходятся такие откры тия и потрясения, как Вторая мировая вой 
на, изобретение атомной бомбы, компью тера, развитие сети И нтер
нет и т.д.

Механизм распространения циклических 
щш л  колебаний. Эффект акселератора. 
/  • 4  • Эффект мультипликатора-акселератора

Ц и кли чески е колебан и я  м ож но рассм атривать как  п остоян н о  
п овторяю щ и еся  о ткл о н ен и я  совокуп ного  сп роса  и совокуп ного  
предлож ения от состояния равновесия. Больш инство эконом истов 
при знаю т, что инвестиции в основной капит ал — один из самых н е
стабильных компонентов совокупного спроса. Их нестабильность вы 
ш е, чем  других ком п он ен тов  совокуп ного  сп роса  — потреби тель
ских и государственны х расходов. Д ействительно, при лю бой э к о 
н ом и ческой  кон ъю н ктуре население покупает хлеб, м олоко , 
предм еты  первой необходим ости . П ри различны х экон ом и чески х
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п отрясен и ях  государство долж но нести расходы  на поддерж ание 
обороноспособности страны.

От чего же зависит непостоянство инвестиций в основн ой  кап и 
тал, а такж е в товарн о-м атери альн ы е зап асы , рассм атриваем ы х в 
модели мультипликатора-акселератора? Д ело в том, что, приним ая 
реш ение об инвестировании, предприним атели учитываю т ож идае
мую норму дохода на капиталовлож ения. Если их ож идания песси
м истичны , ин вестиции могут быть и отлож ены  (чего не скаж еш ь о 
потребительских расходах на товары повседневного спроса: как  бы 
ни бы ли пессимистичны  настроения домаш них хозяйств, есть-пить 
нуж но каж ды й ден ь). П ри  этом ож и дан и я ин весторам и  будущ их 
прибы лей  базирую тся на прош лом  опыте. Н о каковы  дальнейш ие 
последствия непостоянства ин вестиц ионн ы х расходов? Д ля ответа 
на этот вопрос мы используем  упом и навш ую ся раньш е м одель 
мультипликатора-акселератора, объясняю щ ую  цикличность разви
тия эконом ики.

Прежде всего отметим , что важ нейш ая роль в ци клических к о 
л ебан и ях  отводится авторам и  этой  м одели лагам , или зап азды ва
нию во врем ени реакции субъектов ры нка на изм ен ен ия эк о н о м и 
ческой  конъю нктуры . Т ак, при п о вы ш ен и и  спроса на продукцию  
ф ирм  предп ри н и м атели  сначала распродаю т то вар н о -м атер и ал ь
ны е запасы , а для осущ ествления же новы х и н вестиц ий  требуется 
определенное время.

С одной стороны , величина производны х инвестиций, как  нам 
известно из лекции 6, зависит от объема реального ВВП (выпуска), 
увеличение или ум еньш ение которого  будут влиять и на и н вести 
ции. С другой сторон ы , сам и и н вести ц и и  являю тся важ нейш им  
ком понентом  реального ВВП, следовательно, колебания ин вести
ций будут влиять и на объем ВВП.

О братим ся вначале к эффекту акселератора, отражающего связь 
между изменениями реального ВВП и производными инвестициями.

Д ля поним ания эф ф екта акселератора нам следует ввести новую 
категорию , а им енно коэффициент капиталоемкости (капитальны й 
коэфф ициент). П редп рини м атели  стараю тся поддерж ивать на ж е
лаемом уровне соотнош ение капитал/готовая продукция. На м акро
эконом ическом  уровне коэф ф иц иент капиталоем кости выражается 
соотнош ен ием  капитал/доход, т.е. К/У. И зм енени е в объемах п ро
даж готовой продукции повлечет за собой и необходимость изм ен е
ний инвестиций в основной капитал, для того чтобы коэф ф и ц и ен т 
капиталоемкости оставался на желаемом уровне.
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П редп олож им , что ко эф ф и ц и ен т  кап и талоем кости  — 2, т.е. 
К /У =  2. Тогда мы можем представить изм енения в объемах продаж 
и чистых инвестициях в виде табл. 7.2.

Таблица 7.2.

Коэффициент капиталоемкости и эффект акселератора

Период, год

Годовые прода
жи конечной 

продукции (У), 
млн руб.

Основной ка
питал 

(К), млн руб.

Чистые инвести
ции, млн руб.

Валовые инвести
ции (чистые инвес
тиции + амортиза

ция), млн руб.

1 -й  год 20 40 0 4
2-й  год 20 40 0 4
3-й год 20 40 0 4

4-й  год 30 60 20 20 +  6 =  26

5-й  год 50 100 40 40 +  10 =  50
6-й  год 50 100 0 0 +  10 =  10

7-й год 49 98 - 2 ( - 2  +  9,8) =  7,8

Д ля п о н и м ан и я  дан н ой  таблицы  важ но различать валовы е и 
чисты е инвестиции, о которых шла речь в лекци и  2: валовые и н ве
стиции =  чистые инвестиции +  ам ортизация. Д опустим , что норм а 
ам ортизации составляет 10%. Тогда каж ды й год ам ортизационны е 
отчисления составят 1/10 величины  основного капитала. Так, в 1-й 
год чистые инвестиции равны  0, а ам ортизация — 4 млн руб., следо
вательно, валовые инвестиции составят: 0 +  4 =  4 млн руб.

П ри рассм отрении при нци па акселерации нас интересуют п ре
жде всего чисты е и н вестиц ии . М ы видим , что чисты е и н вестиц ии  
могут быть и отрицательны м и, как  в 7-м году, но не могут быть лю 
бой величины . П оскольку валовые инвестиц ии  в м асш табе н ац и о 
н альн ой  эко н о м и ки  не могут им еть отрицательны е зн ачен и я  (это 
означало бы, что станки , м аш ины , оборудование демонтирую тся и 
продаются за рубеж), м аксим альны м  пределом, которого могут д ос
тигнуть отрицательны е чисты е и н вести ц и и  (или дези н вести ц и и ), 
является  величина ам орти зац и и . П о н и м ан и е  этих взаим освязей  
важно для объяснения «потолка» и «пола» циклических колебаний, 
о которых будет сказано далее.

И так, н еи зм ен н ая  величина объема продаж  в 1 — 3-м  годах не 
сопровож дается и зм ен ен и ям и  в чисты х ин вестиц иях  и они равны  
нулю. Валовые инвестиции представлены  только ам орти зацион ны 
ми отчислениям и. Но поскольку в 4-м  году увеличился объем п ро
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даж н а  10 млн руб., постольку для поддерж ания желаемого соотно
ш ен и я  кап итал/доход  требуется увеличение и н вестиц ий  с нуля до 
20 м лн  руб., так как коэф ф иц иент капиталоем кости в наш ем при м е
ре равен 2. Рост объема продаж  сопровож дается и кратны м  увеличе
ни ем  чисты х и н вести ц и й . Н о к ак  только объем продаж  остается 
неизм енны м  (при переходе от 5-го к  6-му году), так сразу же наблю 
дается сниж ение чистых инвестиц ий  с 40 м лн  руб. до нуля. С окра
щ ение объема продаж  в 7-м  году при ведет уже к отрицательны м  
чисты м инвестициям , или дезинвестициям .

Т аким  образом, увеличение или сокращ ение объема продаж  со 
провож дается ббльш им ростом или сокращ ением  величины  чистых 
инвестиций. В этом и заклю чатся эф ф ект акселерации (ускорения). 
В наш ем  прим ере акселератор (у), или к о эф ф и ц и ен т , на которы й 
надо умнож ить изменение объема продаж, чтобы  получить величину 
чисты х ин вестиц ий , составляет 2. О н совпадает с коэф ф и ц и ен том  
капиталоем кости , точнее, коэф ф и ц и ен т капиталоем кости показы - 
вет нам  величину акселератора.

Н о рассматриваемая таблица построена на одном важном допу
щ ении: увеличение и н вести ц и й  прои сходит в том же году, что и 
прирост объема продаж. О днако при построении модели акселера
тора эконом исты  исходят, как  мы отмечали выш е, из определенно
го лага в реакц и и  эконом ических  агентов, осущ ествляю щ их и н ве
сти ц и и , на увеличен ие объема продаж  или  роста реального  ВВП. 
Д ействительно, трудно представить, чтобы новы е ф абрики и заводы 
строились немедленно в связи с повы ш ением  годового объема про
даж. Д аже если предприниматель отличается чрезвы чайно быстрой 
реакц ией , он  вначале просчитает различны е варианты  и н вести ц и 
онн ы х проектов  и ли ш ь потом  осущ ествит и н вести ц и и . Д ругим и 
словам и, в своих инвестиционных проект ах предприниматели исхо
дят из прошлых, а не т екущ их значений динамики объема продаж и 
прибылей. Если же объем  продаж  в предш ествую щ ие периоды  со 
кращ ался, то в текущ ем периоде предприним атели будут сокращ ать 
объем инвестиций, опять же исходя из прош лого опыта.

Т аким  образом, акселератор мож но представить математически 
в виде отнош ения инвестиций периода / к  изм енению  потребитель
ского спроса или национального дохода в предш ествую щ ие годы:

у =  / , / У м - К , - 2) (7.1)

где V — акселератор;

142



Механизм распространения циклических колебаний

I  — чисты е инвестиции в период 7— год, когда были осуществлены 
инвестиции;
У — потребительский спрос, доход или реальны й ВВП;
7-7 и 7-2  — предш ествую щ ие годы.

Так, если между 2000 и 2001 гг. объем национального дохода ( У) 
увеличился, то вы званны е этим  приростом  ин вести ц и и  будут осу
щ ествляться лиш ь в 2002 г.

Рассмотрим два примера.
1. Н ациональны й доход возрастает ежегодно на одну и ту же ве

личину. Д опустим, что акселератор (г) равен 3, т.е. прирост н ац и о 
нального  дохода даст в будущ ем трехкратное по сравнению  с этим  
при ростом  увеличен ие чисты х ин вести ц и й . П редп олож им , что в 
предшествующие 1998 г. периоды (1996 и 1997 гг.) объем дохода, или 
реального ВВП, составлял одну и ту же величину, т.е. 1000 млрд руб.

Годы Доход ( Г) Инвестиции ( /)

1998 1000 0

1999 1200 0

20 0 0 1400 60 0

2001 1600 60 0

200 2 1800 6 0 0

200 3 200 0 6 0 0

Согласно формуле (5.1) инвестиции 2000 г. — это реакция на и з 
м енение дохода, произош едш ее между 1998 и 1999 гг., т.е. с учетом 
акселератора (1200 — 1000) х 3 =  600. П рирост дохода идет равны ми 
порциям и, поэтому во все последующ ие годы инвестиции составля
ют н еи зм ен ную  величину. Н улевое значение ин вести ц и й  в 1998 и 
1999 гг. объясняется наш им  допущ ением  о том, что и в 1996, и в 1997 
гг. объем дохода составлял неизм енно 1000 млрд руб.

2. И зм ен ен и е дохода происходит н еравн ы м и  п орц и ям и . П ри 
той же величине акселератора мы получим следую щие данные:

Годы Д оход ( Г) Инвестиции (Г)

1998 1000 0

1999 1200 0

200 0 1450 60 0

2001 1850 75 0

20 0 2 1400 1200

2003 4 0 0 0 - 1 3 5 0
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И з приведенных примеров видно, что динам ика инвестиций 
оказывается более изменчивой, чем колебания дохода, вызывающе
го эти инвестиции. Так, в примере 2 максимальное значение ампли
туды колебаний дохода за период с 1998 по 2002 г. составило 850 , а 
амплитуды колебаний инвестиций (вклю чая 2003 г.) — от 600 
до —1350, т.е. в абсолютном выражении составила 1950 млрд руб.

Кроме того, эффект акселератора в сочетании с известным эф 
фектом мультипликатора порождает эф ф ект мультипликатора-аксе
лератора. Эта модель была разработана упоминавш имися выше уче- 
ны м и-эконом истам и П. С амуэльсоном  и Дж. Х иксом. Эффект 
мультипликатора-акселератора отражает механизм самоподдержи- 
вающихся циклических колебаний экономической системы.

Как известно, рост инвестиций на определенную величину мо
жет увеличить национальный доход на многократно бблыную вели
чину вследствие эффекта мультипликатора. В свою очередь, возрос
ший доход вызовет в будущем (с определенным лагом) опережаю 
щ ий рост инвестиций вследствие действия акселератора. Эти 
производные инвестиции, являясь элементом совокупного спроса, 
вызываю т очередной м ультипликационны й эф ф ект, в результате 
которого снова увеличится доход, побуждая тем самым предприни
мателей к новым инвестициям. Но не будем забывать, что как и эф 
фект мультипликатора может действовать «в обратную сторону», 
так и эффект мультипликатора-акселератора может вызывать м но
гократно ббльш ее сниж ение инвестиций, чем изм енение дохода 
(реального ВВП).

Математически зависимость между изменением дохода и дейст
вием мультипликатора и акселератора можно представить следую
щим образом.

Известная нам функция потребления (с учетом периода време
ни) имеет вид:

С) =  Са +  м р с  К,./, (7.2)

где Са — автономное потребление.

Ф ункция инвестиций имеет вид:

I, = Ia +v(Yt. i - Y , .2 ) ,  (7.3)

где /„ — автономные инвестиции.
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Учитывая, что Y = С + I, и сложив уравнения (7.2) и (7.3), запи
шем:

Yt = А + m pcY , + v( Y,./ -  Yt.2), (7.4)

где А — сумма автономных расходов (автономного потребления и 
автономных инвестиций).

Формула (7.4) — математическое выражение эффекта мультип
ликатора-акселератора.

Сочетание эффектов мультипликатора и акселератора и объяс
няет механизм среднесрочных циклов. Так, например, в силу внеш 
них, т.е. экзогенных причин (открытия новых земель, технических 
нововведений), могут возрасти автономные инвестиции. Они вызо
вут повыш ение Y, что будет зависеть от мультипликатора (который 
зависит от предельной склонности к потреблению , MPC). В свою 
очередь, рост Увызовет производны е инвестиции, которые будут 
увеличиваться с учетом эффекта акселератора.

Экономическая система после внешнего толчка в виде автоном
ных расходов может испытывать колебания, но возможны и моно
тонные ее изменения.

Динамика дохода в более «продвинутых» курсах макроэкономи
ки связана с решением разностного уравнения (7.4) и рассмотрени
ем дискриминанта D:

D =  ( MPC + v)2 -  4v.

Если D > 0, то величина ^изм еняется монотонно; при D < 0 ве
личина У изменяется колебательно. Колебания же могут быть зату
хающими, взрывными и с постоянной амплитудой. Это будет зави
сеть от различны х сочетаний MPC  и v (рис.7.2). Н апомним, что 
О < MPC < 1 (см. лекцию  6).

Вариант 1. Если MPC  х v < 1, то система будет сталкиваться с за
тухающими колебаниями (см. рис. 1.2а). После внешнего шока коле
бания Y постепенно будут приближаться к  равновесному значению 
Y. Напомним, что равновесное значение YE определяется по форму

ле: Ye =  А /  ( /  — MPC), где А — величина автономных расходов.
Вариант 2. Если M PC  х v > 1, то система будет испытывать 

взрывные колебания (см. рис. 1.26).
Вариант 3. Если v =  1, то система будет демонстрировать колеба

ния с постоянной амплитудой при любых значениях MPC  (см. 
рис. 7.2 в).
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б) взры вны е колебани я

в) колебания с постоян ной  амплитудой

Рис. 7.2. Динамика Y при различных сочетаниях мультипликатора 
и акселератора

В реальной экономике параметры MPC и v более соответствуют 
варианту 2: значение MPC обычно колеблется в пределах 0,7 — 0,9, а 
акселератора — 2 — 2,5. Но при таком сочетании колебания дохода 
должны иметь взрывной характер, что противоречит практике. По
чему же так происходит? С одной стороны, величина дохода, или 
реального ВВП, в действительности ограничена «потолком», т.е. 
значением потенциального ВВП. Это — ограничение амплитуды ко
лебаний со стороны совокупного предложения. С другой стороны, 
падение национального дохода ограничено «полом», т.е. отрица
тельными чистыми инвестициями, равными величине амортизации 
(см. показатели 7-го года табл. 7.2). Здесь мы сталкиваемся с огра
ничением амплитуды колебаний со стороны совокупного спроса, 
элементом которого являются инвестиции. Волна растущего нацио
нального дохода, ударившись о «потолок», приводит к его обратной 
динамике. Когда же понижательная тенденция деловой активности 
достигнет «пола», то начинается противоположный процесс ожив
ления и подъема.
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Почему же экономика не демонстрирует затухающих колеба
ний, которые в конце концов привели бы всю систему к устойчиво
му равновесию? Снова обратимся к идеям Р. Фриша, выдвинутым 
им в работе «Проблемы распространения и проблемы импульса» 
(1933 г.). Он сравнивает экономику с маятником. Маятник часов 
постепенно остановился бы, если бы не регулятор хода, который 
каждый раз дает ему толчок, поддерживая его качание. Таким обра
зом, подход Фриша объясняет неисчезающую цикличность эконо
мики, поскольку, как мы отмечали ранее, толчки возникают вновь 
и вновь1.

В целом эффект мультипликатора-акселератора рассматривался 
многими экономистами как неотъемлемый элемент экономических 
колебаний, порождаемый нестабильностью экономики и порож
дающий эту нестабильность. Этому эффекту уделялось внимание 
почти всеми экономистами, изучавшими экономический цикл в 
послевоенный период. Но в оценке его значимости были и остаются 
существенные разногласия.

Согласно одной из точек зрения в модели мультипликатора-ак
селератора предприниматели выступают как некие «тугодумы», 
воспринимающие динамику дохода (объема продаж) прошлого пе
риода как динамику сегодняшнего дня. Следовательно, своими дей
ствиями они способствуют циклическим колебаниям деловой ак
тивности, в связи с чем их прогнозы и ожидания ошибочны.

Однако несмотря на это, модель мультипликатора-акселератора 
и в настоящее время считается вполне пригодной для описания ме
ханизма распространения импульсов, т.е. внешних толчков экономи
ческой системы.

7 — Основные принципы государственной  
• Э  • стабилизационной политики

Стабилизационная политика государства — это комплекс меро
приятий макроэкономической политики, направленных на стаби
лизацию экономики на уровне полной занятости, или потенциаль
ного выпуска. Способов государственного вмешательства в эконо-

1 Подробнее о модели маятника при объяснении экономических процес
сов см.: Классики кейнсианства. М., 1997. Т. 2.; Хансен Э. Экономические цик
лы и национальный доход. С. 225 — 226.
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мику в условиях м акроэконом и ческой  нестабильности множ ество. 
О днако общ ие при нци пы  воздействия на уровень деловой активн о
сти сводятся к  следую щ им полож ениям : в условиях спадов п рави 
тельство долж но проводить стимулирующ ую м акроэконом ическую  
политику, а в условиях подъема — сдерж иваю щ ую  политику, стре
мясь не допустить сильного «перегрева» эконом ики (и н ф ляц и он н о
го разры ва). Д ругим и словам и, государство стрем и тся  сглаж ивать 
амплитуду колебаний ф актического ВВП вокруг лини и  тренда (см. 
рис. 7.1).

В период спада государственная политика направлена на стиму
лирование совокупного спроса. Н апротив, в период подъема во и з
беж ание дальн ейш его  «перегрева» эк о н о м и к и  стаби ли зац и он н ая  
политика направлена на сдерж ивание роста ком понентов совокуп
ного спроса. Т аким  образом, стабилизационная политика представ
ляет собой набор «контрдействий» по отнош ению  к деловой актив
ности: сдерживающ их во время подъемов и стимулирую щ их во вре
мя спадов.

Но как  правительство узнаёт о том, в какой  фазе среднесрочно
го цикла находится эконом ика? Д ля этого оно использует данны е о 
д и н ам и ке  м нож ества показателей  эк о н о м и ч еско й  кон ъю н ктуры , 
предоставляем ы е оф и ц и альн ы м и  статистическим и служ бами, н а 
учно-исследовательскими центрами и т.п.

Ч тобы  осущ ествлять стабилизационную  политику, п рави тель
ству не только важно знать, какова корреляция между уровнем  д е
ловой  акти вн ости , и зм еряем ы м  В В П , и н азван н ы м и  выш е тремя 
группам и перем енн ы х (п роц и кли чески е , ко н тр ц и кли чески е  и 
ациклические). О но интересуется и тем, какие из м акроэконом и че
ских показателей в своей динам ике могут предсказать наступление 
спада. В связи с этим м акроэконом ические перем енны е мож но под
разделить на опережающие, запаздывающие и совпадающие индика
торы. О переж аю щ ие индикаторы  как  бы «бегут впереди» поворот
ных точек цикла (см. рис. 7.1) и сигнализирую т о наступлении оче
редной ф азы  ц и кла  с опереж ен ием . Н апри м ер , уровень загрузки 
производственны х м ощ ностей, цены  на акции начинаю т сниж аться 
раньш е, чем наступает кри зи с , и расти раньш е, чем эк о н о м и ка  
вступает в фазу подъема. То есть опереж аю щ ие индикаторы  си гн а
лизирую т о наступаю щ их спадах и подъемах.

В СШ А  опереж аю щ ие эконом ические индикаторы  представля
ют собой составной индекс, вклю чаю щ ий 10 эконом ических п о к а
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зателей (1996 г. =  100), которые опереж аю т тенденцию  деловой а к 
тивности с лагом от 6 до 9 месяцев.

К этим  показателям  относятся следующие:
» средняя продолж ительность рабочей недели;
• число первичны х обращ ений за пособием  по безработице;
• объем заказов на потребительские товары;
• о ц ен ка деятельности  поставщ иков (из отчета Н аци ональной  

ассоциации менеджеров по закупкам);
• объем заказов  на товары  п рои зводствен н ого  н азн ачен и я, не 

связанны х с оборонной промы ш ленностью ;
• разреш ения на новое строительство (из отчета по новом у ж и 

лищ ном у строительству);
• уровень индекса Б & Р 500;
• п оказатель ден еж н ого  агрегата М 2  с п оп равкой  на и н ф л я 

ц и ю 1;
• спрэд2 между процентны м и ставкам и 10-летних казначейских 

облигаций и ф едеральны х фондов;
• ин декс н астр о ен и я  потреби тельского  р ы н ка  М ичиганского  

университета (отчет об индексе опереж аю щ их индикаторов публи
куется еж ем есячно Н ац и он альн ой  п ром ы ш лен н ой  ассоц и ац и ей  и 
содерж ит данны е за преды дущ ий м есяц )3.

Н апротив, запазды ваю щ ие индикаторы  сигнализирую т о насту
п лен и и  очередной ф азы  ц и кла  с опоздани ем : нап ри м ер , уровень 
б езработи ц ы 4 достигает своего м аксим ум а н есколько  позж е, чем  
экон ом и ка  достигла «дна». С овпадаю щ ие индикаторы  в динам ике 
достигаю т максимума одноврем енно с пиком  деловой активности и 
м иним ум а — одноврем енно с низш ей точкой  деловой активности: 
объем ВВП, личны е располагаемы е доходы населения и некоторы е 
другие.

Д остоверн ая статистика и проф ессиональны е действия п рави 
тельства, умею щ его грам отн о и н терп ретировать ди н ам и ку  о п ере
ж аю щ их и запазды ваю щ их показателей, во многом  определяю т ус
пех стабилизационны х м ероприятий.

1 О денеж ны х агрегатах М 1, М2 и др. см. лекц ию  9, вопрос !.
2 От англ. spread — в данном  случае слово означает «различие», «разница».
3 См. подробнее на сайте w w w.k2kapital.com
4 К ол и ч ество  безр або тн ы х , не наш едш их  вак ан тн о е  м есто  в течени е 

15 дней.
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В последую щ их лекц и ях , п освящ ен н ы х  кред и тн о-д ен еж н ой  и 
налогово-бю дж етной политике, будет подробно рассм отрен  меха
низм  стимулирую щ ей и сдерж иваю щ ей политики, нап равленн ой на 
предотвращ ени е неж елательны х и зм ен ен и й  совокуп ного  спроса. 
О днако  в последние десяти лети я м ногие эк о н о м и сты  обращ аю т 
вним ание на то, что в процессе регулирования деловой активности 
больш ое вним ание долж но быть уделено совокупному предложению. 
Н о н езави си м о  от того, чему отдаю т предпочтен ие эко н о м и сты  и 
п о ли ти ки , осущ ествляю щ ие на практи ке стаб и ли зац и он н ы е п р о 
граммы  — совокупном у спросу или совокупном у предлож ению , — 
слож ней ш ей  является  проблем а лагов , о которы х м ы  говорили  в 
лекц и и  3 и в преды дущ их вопросах н астоящ ей  л екц и и . Д ей стви 
тельн о , о том , что в эко н о м и ке  началась р ец есси я  или  п рой ден а 
точка «дна», правительство  узнаёт с оп ределен н ы м  запоздан и ем . 
Так, по данны м  NBER, о фазе «дна» в марте 1991 г. бы ло объявлено 
лиш ь 22 декабря 1992 г., а о мартовском  «пике» 2001 г. бы ло объяв
лено 26 ноября 2001 г.

П редельно упрощ ая, проблему лагов м ож но объяснить так: уда
ется ли  правительству стимулировать эконом ику им енно в той фазе 
цикла, когда наступил спад, и сдерж ивать — точно в период «пере
грева» деловой  активн ости ? М ож но сравнить стабили зационн ую  
политику со стрельбой по движ ущ ейся м иш ени: объект правитель
ственного воздействия («мишень» — экон ом и ка страны ) все время 
находится в движ ении, и  есть больш ая опасность промахнуться и не 
сделать точного выстрела. А если так, то все меры  стаби ли зац и он 
ной политики  окаж утся бесполезны м и или даж е вредными. Д искус
сии по поводу эф ф ективности  антициклической  политики  государ
ства ведутся эконом истам и вплоть до настоящ его времени.

П одводя итоги, м ож но сказать, что, несмотря на все слож ности, 
стаб и ли зац и он н ая  поли ти ка осущ ествляется  во всех странах  р ы 
ночной эконом ики, им ея при этом, естественно, свои отличия, свя
занны е с тем, что п ри н ято  назы вать «национальной моделью  э к о 
ном и ки». А м ери кан ски й  кап и тали зм  отли чается  от яп о н ск о го , а 
японский  — от эконом ики  России. П оэтому не может быть универ
сальных методов проведения стабилизационной политики. О днако 
знание основны х закон ом ерностей  циклического  развития эк о н о 
м ики — соверш енно необходимая предпосы лка осущ ествления эф 
ф ективной м акроэконом и ческой  политики правительства в лю бой 
стране.
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Выводы

ВЫВОДЫ:
1. Экономический цикл (деловой цикл, бизнес-цикл) — это пе

риодические колебания уровня деловой активности, представленного 
реальным ВВП.

2. Тренд отражает динамику реального ВВП на его потенциальном 
уровне.

3. Переломные точки краткосрочных колебаний деловой активно
сти — «пик» и «дно». Графически расстояние между двумя соседними 
точками «пика» или «дна» обозначает продолжительность цикла.

4. Бизнес-цикл состоит из двух основных фаз: рецессии и подъема.
5. Проциклические, контрциклические и ациклические перемен

ные — показатели экономической конъюнктуры, которые по-разному 
ведут себя в разных фазах цикла. Проциклические переменные растут в 
фазе подъема и уменьшаются в фазе спада ВВП; контрциклические пе
ременные показывают рост при спаде и уменьш ение при подъеме; 
ациклические переменные не связаны с динамикой ВВП и колебания
ми деловой активности.

6. К наиболее известным относятся денежные теории цикла, тео
рия нововведений, теория мультипликатора-акселератора, теория по
литического делового цикла, теория реального бизнес-цикла.

7. В зависимости от факторов, определяющих природу цикличе
ских колебаний, теории цикла можно подразделить на эндогенные 
(внутренние) и экзогенные (внешние).

8. Современный подход к объяснению экономических циклов все 
в большей степени связывается с проблемой «импульс-распростране
ние»: экономика в своем развитии сталкивается с множеством импуль
сов, которые дают толчок, или импульс, циклическим колебаниям. 
Внутренние механизмы ры ночной системы, связанные с действием 
мультипликатора и акселератора, вслед за импульсом вызывают коле
бательные процессы.

9. По продолжительности циклы подразделяются на краткосроч
ные, среднесрочные и долгосрочные, которые соответственно называются 
именами ученых, внесших наибольший вклад в их изучение, — циклы 
Китчина, циклы Жугляра и большие циклы конъюнктуры Кондратьева.

10. Эффект акселератора вызывается взаимосвязью между измене
ниями величины реального ВВП, или дохода, и производными ин
вестициями. Увеличение или сокращ ение дохода сопровождается 
большим ростом или сокращением величины чистых инвестиций. А к
селератор V — это коэффициент, на который надо умножить изменение 
объема дохода У в предшествующий период, для того чтобы получить 
величину чистых инвестиций /. Формула расчета акселератора:

V =  У,. 2,).
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11. Математическое выражение эффекта мультипликатора-акселе
ратора представлено формулой: Y , = A  + MPCYt_i + v (У,_/ — Y,^)- Модель 
мультипликатора-акселератора предполагает несколько вариантов 
циклических колебаний или монотонного изменения выпуска. Эти ва
рианты определяются сочетанием различных значений MPC и v.

12. Величина реального ВВП, или дохода, в своей динамике огра
ничена «потолком», т.е. значением потенциального ВВП. Это — огра
ничение амплитуды колебаний совокупным предложением. Падение 
же дохода ограничено «полом», т.е. отрицательными чистыми инвести
циями, равными величине амортизации.

13. Стабилизационная политика государства представляет собой 
набор мероприятий, направленных на предотвращение и сглаживание 
нежелательных колебаний совокупного спроса. В фазе рецессии прави
тельство проводит политику стимулирования совокупного спроса, в 
фазе подъема — ограничительную политику, направленную на сниже
ние совокупного спроса. Стабилизационные мероприятия осложняют
ся проблемой лагов, в связи с чем для правительства важно отслежива
ние опережающих, запаздывающих и совпадающих индикаторов дело
вой активности.

ОСНОВНЫ Е ПОНЯТИЯ:

экономический цикл 
тренд 
кризис 
подъем 
депрессия 
оживление 
бум
рецессия 
«пик»
« д н о »
коэффициент капиталоемкости 
эффект акселератора 
эффект мультипликатора-акселе 

ратора
«потолок» и «пол» колебаний 
проблема «импульс-распростра

нение»
стабилизационная политика 
опережающие индикаторы 
запаздывающие индикаторы 
совпадающие индикаторы

economic cycle (business cycle);
trend;
slump;
expansion;
depression;
recovery',
boom\
recession',
peak;
trough',
capital to output ratio; 
accelerator effect', 
multiplier-accelerator effect',

ceiling and floor GDPfluctuations', 
impuls-propagate problem',

stabilization policy; 
leading indicators', 
lagging indicators; 
coincident indicators.
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Тесты и задачи

ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ:

1. Какие из нижеперечисленных переменных относятся к контр
циклическим:

а) объем ВВП;
б)уровень безработицы;
в) объем товарно-материальных запасов;
г) средний уровень цен на акции?

2. Распределите следующие компоненты совокупного спроса одной 
из западноевропейских стран по степени нарастания их нестабильно
сти, т.е. на первое место поставьте, на ваш взгляд, самые стабильные, 
на второе — менее стабильные и т.д.:

а) инвестиции частного сектора в жилищное строительство;
б) государственные расходы на поддержку фундаментальных иссле

дований в области информационных систем;
в) расходы домашних хозяйств на покупку школьных учебников;
г) инвестиции частного сектора в основной капитал;
д) расходы импортеров на закупку энергоносителей из стран Ближ

него Востока.

3. Акселератор равен 2. Используя формулу акселератора, опреде
лите величину Уза те годы, для которых это возможно сделать, исходя 
из приведенных данных, а также величину Уза 1993 и 1992 г.

t 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

У 100

/ 0 120 - 60 - 30 30 21 150

4. Величина MPC  составляет 0,7. Акселератор равен 2. Определите, 
каков характер динамики У— монотонные изменения или колебатель
ные процессы (взрывные, затухающие, с постоянной амплитудой).

5. «Проблема лагов государственного регулирования исчезнет во
обще в связи с ускорением получения и обработки м акроэкономиче
ской информации на базе более мощных компьютеров».

Ваш комментарий.



Лекция 8 

ДЕНЬГИ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

С читается, что лю бовь к деньгам  — 
корень всех бед. То же можно сказать и 
про отсутствие денег.

Сэмюэль Бат лер1

Деньги похожи на секс: если их нет, 
ни о чем другом не думаеш ь; если они 
есть — думаешь о чем угодно, только не 
о них.

Джеймс Болдуин2

Основные вопросы:
8.1. Что такое деньги?
8.2. Предложение денег: роль коммерческих банков.

Депозитный и денежный мультипликатор
8.3. Спрос на деньги
8.4. Равновесие на рынке денег

8.1. Что такое деньги?

Ответ на первый вопрос этой лекции для обыкновенного чело
века, наверное, не вызовет затруднений. Деньги в обиходном пони
мании — это банкноты  и разм енная монета, имею щ иеся в наш ем 
бумажнике. Другие добавят к этому депозитны е счета, кредитные 
карточки, а кто-то вспомнит и об электронных деньгах. Так ли это? 
Правильны ли эти ответы?

Деньги возникли в ходе развития торговли, обмена. В связи с 
этим мы должны определить такую категорию, как ликвидность, или 
ликвидное имущество. Ликвидное имущество — это легко реализуемое 
имущество. Если издержки обмена какого-либо имущества на иные 
блага равны нулю, то перед нами абсолютно ликвидное средство об
мена. Деньги и являются абсолютно ликвидным средством обмена. По

1 Сэмюэль Батлер — английский писатель (1835 — 1902).
2 Джеймс Болдуин — американский писатель (1924 — 1987).
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Что такое деньги?

вы раж ению  соврем енного ам ериканского эконом иста П. Хейне, 
«чем более ликвидна вещ ь, тем больш е она похожа на деньги». 
М ожно поставить в ряд несколько благ: металлорежущ ий станок, 
нефть, бутылку водки, бриллиант, металлический рубль, бумажный 
рубль, бумажный доллар. Какое из этих благ обладает наибольш ей 
ликвидностью в Москве?

Не исклю чено, что некоторы е читатели, живущ ие в М оскве и 
других крупных городах, быстро ответят: «К онечно, доллар!» 
И ош ибутся. Если у вас в бумаж нике 100 долларов и вы увидели в 
магазине бытовой техники пылесос нужной марки, то вам необхо
димо вначале обменять доллары на рубли (понести издержки обме
на!), и лиш ь затем осуществить покупку пылесоса. Таким образом, 
абсолютно ликвидным имуществом в указанном перечне являются 
бумажные рубли. Этого не скажешь о бриллиантах, нефти, станке и 
даже бутылке водки, хотя в некоторых отдаленных сельских местно
стях она вполне может оказаться наиболее ликвидны м  средством 
обмена.

Самое распространенное определение денег в эконом ической 
теории связано с вы полняем ы м и ими ф ункциям и: все, что может 
быть средством обмена, мерой ценности, средством платежа и средст
вом сохранения ценности, называется деньгами. Таким образом, если 
какое-либо благо выполняет все указанные четыре функции, то его 
можно назвать деньгами.

Рассмотрим подробнее функции денег.
1. Деньги являются средством обмена, поскольку опосредуют со

вершение сделок (трансакций). Товары обмениваются на деньги, а 
за деньги приобретаются товары.

2. К ак мера ценности, или единица счета, деньги позволяют со
поставлять ценность различны х товаров в единообразной форме. 
До появления денег ценность каждого товара могла выражаться че
рез пропорции его обмена на множество других товаров. Так, цен
ность литра молока можно было выразить и в определенном коли
честве килограммов зерна, и количестве посуды, и меховых шкурок 
и т.д. С появлением  денег все эти многообразные и бесчисленные 
пропорции обмена заменяются лиш ь пропорцией обмена товара на 
деньги. Таким образом, можно определить категорию цены. Цена — 
это пропорция обмена товара на деньги.

3. Деньги выполняю т функцию средства платежа (в некоторых 
учебных изданиях используется термин «средство отсроченных пла
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тежей») при выплате заработной платы, выплате долгов, уплате на
логов.

4. Деньги выполняют функцию сохранения ценности, поскольку 
обладают покупательной силой во времени. Например, вы получи
ли заработную плату или выиграли определенное количество денег 
в спортивной лотерее. Если вы не желаете тратить свой доход сразу 
же после его получения, а предпочитаете накопить значительную  
сумму, то в этом случае деньги выступают как средство сохранения 
ценности. Но эту функцию могут выполнять и другие активы — не
движ имость, акции, облигации, драгоценности и т.д. Более того, 
ценность квартиры может возрастать во времени, а по акциям  или 
облигациям можно получать определенный доход. Почему же в та
ком случае люди держат деньги как средство сохранения ценности? 
Ответ не покажется сложным, поскольку нам уже известно понятие 
ликвидности. Только деньги обладают абсолю тной ликвидностью . 
Как гласит французская пословица; «Любовь может многое, деньги 
могут всё». Этого нельзя сказать о недвиж имости (издерж ки, свя
занные с ее продажей, могут оказаться весьма высокими); об акци
ях — корпорация, выпустившая акции, может разориться; алмаз то
же не так просто продать у ближайшей станции метро. Но функцию 
средства сохранения ценности деньги могут вы полнять лиш ь в ус
ловиях стабильного уровня цен в стране. В условиях инф ляции 
деньги теряю т свою способность быть хранителем покупательной 
силы, и в силу этого население демонстрирует «бегство от денег».

И сторически появлению  денег предшествовал бартер — непо
средственный обмен товара на товар. Однако бартерные сделки мо
гут беспрепятственно осуществляться лиш ь при ограниченном на
боре предлагаемых к  обмену товаров. Количество участников при 
бартерном обмене также ограничено. При вовлечении в торговлю 
большого числа хозяйствующих субъектов бартер наталкивается на 
серьезные затруднения. Допустим, у вас есть зерно, а вам требуется 
молоко. Но производителю молока нужны гвозди. Тогда вам потре
буется пройти через множество звеньев в цепочке обменов, прежде 
чем вы приобретете молоко. Д еньги сокращ аю т трансакционны е 
издержки обменных сделок и благодаря этому способствуют более 
эффективному функционированию  экономики. Назначение денег — 
не приносить пользу, подобную удовлетворению потребностей в еде, 
питье и т.п., а экономить трансакционные издержки. М ожно себе 
представить, насколько больше они были бы, если бы развитие об
мена началось и закончилось бартером: одни лиш ь затраты на поис
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ки нужного контрагента составляли бы львиную долю этих издер
жек обмена!

Бартер представляет собой обращ ение товарных денег. Товар
ные деньги в современных условиях возникаю т, как правило, в п е
риоды расстройства денеж ной системы — высокой инф ляции или 
гиперинф ляции. Д остаточно вспом нить период 1991 — 1993 гг. в 
России, когда высокая инфляция привела национальную денежную 
единицу к резкому обесценению и многие предприятия перешли во 
взаимных расчетах на бартер. Н аселение же «бежало от рубля», пе
реводя свои денежные накопления в твердую валюту, преимущ ест
венно в доллары США.

Историческое развитие обмена привело от бартера к металличес
ким деньгам — золоту и серебру. Ряд свойств благородных металлов 
способствовали тому, что именно они стали деньгами, а именно:

• портативность (вы сокая ценность в небольш ом ф изическом  
объеме);

• делимость;
• сохраняемость;
• однородность;
• относительная редкость в природе.
Конечно, кто-то может возразить, что портативностью и относи

тельной редкостью обладают и алмазы. Однако они не имеют всех 
перечисленных выше свойств в их совокупности: так, если крупный 
алмаз распилить на две половинки, то ценность каждой из них соста
вит не половину прежней ценности алмаза, а упадет во много раз.

В отличие от денег — благородных металлов бумажные деньги и 
разменные монеты не обладают внутренней ценностью. Это — сим
волические деньги. В нутренняя ценность символических денег н а
много ниже их номинала. Так, издержки на изготовление 100-дол
ларовой банкноты СШ А обходятся государству в 11 центов. Но для 
того чтобы бумажные деньги, не имею щ ие внутренней ценности, 
принимали к обмену, государство должно узаконить их. Таким об
разом, символические деньги становятся декретными деньгами. Это 
название показывает, что символические деньги становятся закон
ным средством обращ ения и платежа, так как  основаны  на указе 
или декрете структур государственной власти.

Кредитные деньги (векселя, банкноты , чеки) представляют со
бой долговые обязательства и вы полняю т все четыре ф ункции 
денег. Здесь нам важно понять, что деньги становятся деньгами бла
годаря поведению людей. «П роизвольный актив становится деньга
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ми, поскольку люди верят в то, что и другие его примут в качестве 
оплаты»1.

Вексель — это долговое обязательство частного экономического 
субъекта заплатить другому экономическому агенту взятую взаймы 
сумму в определенный срок и с определенным процентом.

Банкнота — это долговое обязательство, или вексель, банка. 
В прош лом банкноты выпускались частными коммерческими бан
ками. О днако с XIX — XX вв. м онопольны м  правом на эмиссию  
банкнот во всех странах стало обладать государство в лице Ц ен
трального банка. П оэтому банкноты , которые мы используем при 
наличных расчетах, представляют собой обязательства Центрально
го банка.

Во многих странах с ры ночной эконом икой  первоначально 
банкноты разменивались на золото в определенной пропорции. Та
кая система называется золотым стандартом. Она действовала до на
чала П ервой м ировой войны , а затем, после нескольких попы ток 
его восстановления в урезанном  виде, окончательно рухнула в 
1971 г. В настоящее время ни в одной стране мира кредитно-бумаж
ные деньги не размениваются на золото.

Если бумажные деньги «выросли» из функции денег как средст
ва обмена, то банкноты возникли благодаря развитию кредита, т.е. 
они неразры вно связаны  с ф ункцией денег как  средства платежа. 
С тех пор как банкноты перестали конвертироваться в золото, они 
фактически превратились в неразменные бумажные деньги.

Некоторые западные ученые, особенно известны й представи
тель австрийской ш колы  эконом ической  теории Август Ф ридрих 
фон Хайек, в монополизации государством выпуска как бумажных, 
так и кредитных денег видят корни чуть ли не всех современны х 
экономических бед и прежде всего инфляции. Так, по мнению Хай- 
ека, если Ц ентральны й банк пы тается ком пенсировать нехватку 
денежных накоплений в госбюджете путем увеличения денеж ной 
массы, т.е. эмиссии избыточных знаков стоимости, это неизбежно 
приведет к инфляции. Ф. Хайек предлагал лиш ить государство мо
нополии на эмиссию  банкнот и предоставить это право частным 
коммерческим банкам2.

1 М ишкин Ф. Э коном ическая теория денег, банковского дела и ф и н ан со 
вых ры нков. М., Аспект Пресс. 1999. С. 70.

2 Хайек Фридрих Август. Частные деньги. М ., Институт национальной мо
дели экономики. 1996. С. 41 — 47.

158



Что такое деньги?

Чек — особая ф орм а долговой расписки, или распоряж ение, 
владельца банковского счета выдать определенную  сумму с этого 
вклада предъявителю чека. Строго говоря, деньгами является чеко
вый депозит, а сам чек — это лиш ь приказ о выдаче вклада (частично 
или полностью ). Введение чеков позволило заклю чать сделки без 
необходимости иметь при себе значительны е суммы наличности. 
Более того, в цивилизованных странах человек, расплачивающийся 
в магазине за дорогую покупку пачками банкнот, вызывает подоз
рение: добропорядочные граждане, в отличие от представителей те
невой экономики, предпочитают безналичные расчеты чеками.

И так, деньги могут быть как  наличны ми, так  и безналичны ми 
(чековые счета).

Кредитные карточки, о которых мы упомянули в начале лекции, 
деньгами не являются и поэтому не включаются в состав денежной 
массы. Они не представляют собой средство обмена или платежа, а 
являются лиш ь способом отсрочки платежа. В России с кредитными 
карточками вообще произош ла терминологическая путаница. Ими 
называют, по существу, дебетные карты , которые позволяют ее вла
дельцу снимать со своего счета в банке определенные суммы.

Т ак что же считать деньгами? Как определить количество де
неж ной массы  в стране? П риним ать во вним ание только налич
ность или учитывать и безналичные деньги? А как  быть не с теку
щ ими, а со срочными депозитами или сберегательными вкладами? 
Если деньги — это абсолютно ликвидное средство обмена, то сбере
гательный вклад таковым, очевидно, не является. К онечно, он об
ладает определенной степенью  ликвидности , но не абсолю тной. 
В любой стране существует множество финансовых активов, кото
рые обладают различной степенью  ликвидности . И сходя из этого 
критерия, денежные власти страны и определяю т так называемые 
денежные агрегаты — показатели объема денежного предложения.

А бсолю тно ликвидны м  активом являю тся наличны е деньги и 
текущие чековые депозиты, которые и составляют в совокупности 
денежный агрегат М1. Вначале мы остановимся на денежных агре
гатах, определяемых Ф едеральной резервной системой (Ф РС ) 
СШ А (табл. 8.1), а затем рассмотрим денежные агрегаты, рассчиты
ваемые Центральным банком России (Ц БР).

Денежный агрегат М1 — это деньги в узком смысле слова. До сере
дины 1970-х гг. открытие чековых счетов в СШ А разрешалось толь
ко коммерческим банкам. Но позже появились новые типы банков
ских учреждений (банки взаимных сбережений, кредитные союзы и
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др.), которым было предоставлено право вести чековые счета. Бан
ковские учреждения предоставляют, кроме традиционных, и другие 
чековые счета, в частности, счета NOW  (счета с оговоренным по
рядком изъятия) и счета ATS  (счета с автоматическим переводом 
средств). На последние два вида счетов начисляются проценты, в 
отличие от традиционных текущих депозитов (бессрочных депози
тов, или вкладов до востребования), по которым, как правило, про
цент не выплачивается.

Таблица 8.1
Денежные агрегаты, используемые ФРС

M l  =
Наличные деньги +
Дорожные чеки +
Вклады до востребования +
Другие чековые счета
М2 =  М1+
Срочные депозиты до 100 тыс долл. +
Сберегательные вклады и депозитные счета денежного рынка +
Паи во взаимных фондах денежного рынка +
Краткосрочные вклады в евродолларах +
Соглашения о покупке ценных бумаг с обратным выкупом
М3—М2 +
Срочные депозиты свыше 100 тыс. долл. +
Долгосрочные соглашения о покупке ценных бумаг с обратным выкупом 
L = M3 +
Долгосрочные вклады в евродолларах +
Сберегательные облигации государства +
Краткосрочные векселя казначейства +
Коммерческие ценные бумаги +
Векселя коммерческих банков

Таким образом, владение наличностью позволяет вам держать 
ваши активы в абсолютно ликвидной форме. Но вы несете издерж
ки упущенных возможностей, поскольку наличность и текущий 
счет не дают вам выгоды в виде процентных платежей. Мы можем 
определить процент как альтернативную стоимость хранения денег, 
или плату за расставание с ликвидностью. Другие денежные агрегаты 
включают в себя менее ликвидные активы, но, в отличие от налич
ности и текущих депозитов, они приносят их владельцам доход.

Денежный агрегат М2 и последующие агрегаты, указанные в
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табл. 8.1, — это деньги в широком смысле слова. Все активы, добавляе
мые к агрегату Л/7, являются менее ликвидными и называются ква
зи-деньгами, или почти-деньгами. Действительно, государственны
ми облигациями нельзя оплатить покупку молока или загородного 
дома. Но облигации можно продать, а затем оплатить покупки. По
этому все компоненты денежной массы, кроме М1, и называются 
квази-деньгами. Мы видим, что ликвидность денежных агрегатов 
убывает при переходе от Л/7 к £. При этом более широкий денеж
ный агрегат включает в себя более узкий и более ликвидный агрегат, 
подобно известной игрушке матрешке, где в самой крупной поме
щается менее крупная и т.д.

Денежный агрегат £, строго говоря, является не мерой денег, а 
лишь отражает некоторые достаточно ликвидные активы. При рас
четах, связанных с темпами инфляции, реальными денежными за
пасами и пр., чаще всего используются агрегаты М1 и М2.

В США объем денежных агрегатов по состоянию на март 2004 г. 
характеризуется следующими данными (табл. 8.2).

Таблица 8 .2

Объем и структура денежной массы в США по состоянию 
на март 2004 г. (млрд долл.)

М 1
в том  чи сле

1329,9

Н а л и ч н ы е  д ен ь ги 666 ,6

Д о р о ж н ы е  чек и 7,8

В клад ы  д о  в о ст р е б о в ан и я 332,3

Д р у ги е  ч е к о в ы е  счета 324,7

М 2 6175 ,5

М 3 903 3 ,2

И ст очник:  w w w .fe d e ra lre se rv e .g o v /re le a se s /h 6 /C u rre n t/h 6 .txt

Доля наличных денег в составе денежного агрегата М2 в странах 
с развитой рыночной экономикой — незначительная величина 
(7 -  12%). Остальная часть денежной массы, как видно из табл. 8.2, 
представлена безналичными деньгами — как чековыми депозитами, 
так и различными видами квази-денег.

Центральный банк России также рассчитывает различные де
нежные агрегаты (табл. 8.3).
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Таблица 8.3
Денежные агрегаты, используемые Центральным банком России

М О  =  Наличные деньги 

М 1  =  М О  +
Д епозиты населения и предприятий в коммерческих банках +
Депозиты населения до востребования в Сбербанке +
С редства на расчетных, текущих и специальны х счетах предприятий, орга

низаций и граждан

М 2 = М 1  + Срочные вклады в Сбербанке

М 3 = М 2  +
Депозитные сертификаты банков +
О блигации государственного займа +
Другие ценные бумаги банков и государства

К ак видно из табл. 8.3, Ц БР выделяет денежный агрегат МО 
(произносится как «М-ноль») — наличные деньги. Денежный агре
гат М1 рассчитан по аналогии с денежными агрегатами в западных 
странах, но по существу отличается от них. Дело в том, что вклады 
до востребования в Сбербанке не являются чековыми. Вы не може
те воспользоваться, например при покупке мебели, своей сбер
книжкой. Вам надо явиться с ней в Сбербанк, снять определенную 
сумму и лишь затем оплатить покупку. Поэтому в практике макро
экономических расчетов агрегат М1 не используется. В России в 
аналитических обзорах, специальных докладах и т.п., как правило, 
используется денежный агрегат М2. Согласно определению ЦБ 
России «денежный агрегат М2 представляет собой объем наличных 
денег в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной 
валюте на расчетных, текущих счетах и депозитах нефинансовых 
предприятий, организаций и физических лиц, являющихся резиден
тами Российской Федерации. В этот агрегат не включаются депозиты 
в иностранной валюте»1. На 1 января 2004 г. денежный агрегат М2 со
ставил 3212,7 млрд руб., из них наличные деньги (МО) — 1147,0 млрд 
руб., безналичные — 2065,62. Таким образом, в России доля налич
ных денег в составе М2 составляла на указанный период 35%.

1 www.cbr.ru
2 С 1 января 2004 г. Ц Б России стал включать в состав денежной массы на

численны е проценты  по вкладам и депозитам  (Р Б К , 10 ф евраля 2004 г. — 
www.rbc.ru).
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Что такое деньги?

В последнее десятилетие в связи с ш ироким использованием 
Интернета и вообще с компью теризацией бизнеса появилась воз
можность совершать покупки с использованием электронных кре
дитных счетов в режиме on-line (электронных денег, или E-cash). Но 
электронные деньги, так же, как и кредитные карточки, не включа
ются в состав денежной массы, поскольку являются лишь инстру
ментом снятия денег с вашего счета и не могут выполнять функцию 
средства сохранения ценности.

Для анализа денежной массы, спроса на деньги, скорости обра
щения денег и др. важно выделить и не смешивать два понятия: 
деньги как запас и деньги как поток.

Так, денежный доход — это поток, он определяется только за ка
кой-то определенный период времени, например 100 руб. в час, 
30 ООО руб. месяц и т.д.

Денежный запас рассчитывается на определенный период вре
мени: например, на 28 мая 2004 г. денежный запас экономического 
субъекта — 5000 руб. Денежный запас зависит от денежных доходов 
и денежных расходов. Деньги в теории спроса и предложения де
нег — это запас, т.е. некоторое количество, имеющееся в данный мо
мент. Размеры этого запаса все время изменяются: его можно изме
рить лишь на определенный период времени. Например, на 20 часов 
московского времени 28 мая 2004 г. ваш денежный запас составляет 
5000 руб. (мы делаем как бы моментальный снимок). Если же вы в 21 
час пойдете в кафе и поужинаете, заплатив 1000 руб., ваш запас 
уменьшится и составит 4000 руб. (при прочих равных условиях). Но 
если в этот день вы получили от родственников денежный перевод на 
500 руб., ваш денежный запас увеличится и составит 4500 руб.

Н асыщенность эконом ики деньгами, или норма монетизации 
(коэффициент монетизации, коэффициент предпочтения ликвидно
сти), представляет собой отношение М 2  к ВВП, выраженное в про
центах. Он обозначается буквой к. Если денежную массу обозна
чить буквой М , а номинальный ВВП символом PY, то формула для 
расчета коэффициента монетизации будет иметь вид:

к = (M/PY)  х 100%. (8.1)

На практике коэффициент монетизации рассчитывается в Рос
сии как отношение денежного агрегата М2 к номинальному ВВП.
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В 2003 г. этот показатель достиг своего м аксим ум а за все годы р ы 
ночны х реформ и составил 24 %.

Д инам и ка коэф ф ициента м онетизации в России представлена в 
табл. 8.4.

Таблица 8.4

Коэффициент монетизации в России (1991 — 2003 гг.) на конец года, %

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

90,9 36,7 20,1 16,0 13,9 13,4 15,1 16,4 14,8 15,7 17,7 18,5 24,0

Источник: www.cbr.ru

В периоды вы сокой инф ляции коэф ф иц иент м онетизации сн и 
ж ается, поскольку население стремится избавиться от денег. В Рос
сии в середине 1990-х гг., когда доля бартера в расчетах бы ла чрез
вы чай н о  вы сока, ко эф ф и ц и ен т  м он ети зац и и  сн и ж ался  до 13 — 
14%. В западны х странах п оказатель  к  в средн ем  составляет 60 — 
90%, в СШ А  — 64%, а в В еликобритании и Я понии ещ е выш е — со 
ответственно 113 и 123% (данные на 2001 г.).

Если к  ден еж ном у агрегату М 2  при бавить срочн ы е и сберега
тельн ы е деп озиты  в и н о стр ан н о й  валю те, то мы получим п о к аза 
тель, назы ваем ы й «широкие деньги». В России с учетом «ш ироких д е
нег» коэф ф иц иент м онетизации составил в 2003 г. 29,8%.

П о сравнению  с больш инством  стран Восточной Европы , п р о 
водивш ими ры ночны е реформы , ко эф ф и ц и ен т м онетизации в Рос
сии все еще остается низким  (табл. 8.5).

Таблица 8.5

Монетизация экономик Восточной Европы 
(отношение «широких денег» к ВВП , 2002 г.)

Страна Коэффициент монетизации (% от ВВП)

Болгария 43,2

В енгрия 46,3

Л атвия 36,5

Л итва 22,1

П ольш а 42,7

Россия (2003 г.) 29,8

С ловакия 63,9
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Продолжение таблицы

Страна Коэффициент монетизации (%  от ВВП)

С ловения 55,6

Х орватия 65,7

Чехия 34,3

Э стония 42,0

Источник: Р оссийская  экон ом и ка в 2003 г. Т енденции  и перспективы . Вып. 
25. И Э П П . М., 2004. С. 39.

П о мере сн и ж ен и я  уровня и н ф л яц и и  и увеличен ия сп роса  на 
деньги коэф ф иц иент м онетизации повы ш ается.

8 л  Предложение денег: роль коммерческих банков.
• I*  • Депозитный и денежный мультипликатор

В этом вопросе лекции нам предстоит разобраться в том, как  о п 
ределяется предлож ение денег, кем оно контролируется и из-за к а 
ких ф акторов оно изменяется.

Как нам известно из первого вопроса, депозиты  в коммерческих 
банках — круп н ей ш ая составляю щ ая ден еж н ой  м ассы . П оэтом у 
вначале рассмотрим упрощ енную  модель ф орм ирования денеж ного 
предлож ения, отвлекаясь от наличны х денег, т. е. от эм и сси он н ой  
деятельности ЦБ.

О сновн ы е действую щ ие л и ц а , или «актеры», участвую щ ие в 
создании предлож ения денег, следующие:

1) центральны й банк;
2) коммерческие банки (депозитны е учреждения);
3) вкладчики — частны е лица и организации, чьи депозиты хра

нятся в банках;
4) заем щ ики — частны е липа и организац ии , получаю щ ие кре

диты  в депозитны х учреждениях.
Банки — это финансовые посредники, извлекающие прибыль.
Финансовый посредник — институт, стоящ ий между кредитором 

и заем щ и ком . П оэтом у м ож но сказать , что роль ф и н ан совы х  п о 
средников вы полняю т не только ком м ерческие банки; пенсионны е 
ф онды , ком п ан и и  по страхованию  ж и зн и  и др. такж е относятся  к 
ф инансовы м  посредникам .

Обратим вним ание на то обстоятельство, что только депозитны е 
учреж дения, имею щ ие право откры вать чековы е депозитны е счета,
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участвую т в ф о р м и р о ван и и  п редлож ени я ден ег в их безн али чн ой  
ф орм е. Н апри м ер, ком п ан и и  по страхованию  ж и зни , п ен си он н ы е 
ф онды  и др. являю тся ф инансовы м и посредникам и, но их деятель
ность не связана с ф орм ированием  денеж ного предлож ения.

Д ля того чтобы понять, что такое депозиты , обратимся к так на
зы ваем ом у Т-счету, или балансовом у счету ком м ерческого  банка. 
Г-счет — это зап и сь, отраж аю щ ая дви ж ен и е ф и н ан совы х  средств 
(им еет форм у буквы 7). Д опустим , наличны е деньги , подаренны е 
вам родственникам и на день рож дения, вы разместили в Банке I. На 
ваш депозит поступила сумма 10 ООО руб. Это — пассивы , или обяза
тельства коммерческого банка, так как  он должен вернуть их вам по 
ваш ем у требованию . Если б ан к  вы п олн яет  только  деп ози тн ы е 
ф ункц ии , то он представляет собой нечто вроде храни ли щ а денег, 
более надеж ного , чем  кош елек  в карм ан е ваш его костю м а. П ри 
этом в активах  бан ка появи ли сь  резервы  на 10 ООО руб. Резервы  
представляю т собой сумму денег, привлеченны х банком , но не вы 
данны х им  ком у-либо в виде ссуд. Резервы  необходимы  для нем ед
ленного удовлетворения требования вкладчика.

Исходную позицию  банка можно представить таким  образом;

Банк I: исходная позиция

Пассивы

Резервы Д епозиты

10 ООО 10 000

Что же п рои зош ло с п редлож ени ем  денег? До того к ак  деньги 
были пом еш ены  в банк, в обращ ении находились 10 ООО руб. налич
ными. После разм ещ ения депозита предлож ение денег представле
но безналичн ы м и деньгам и на ту ж е  сумму. Н и какого  увеличения 
или ум еньш ения денеж ной массы в стране не произош ло.

Е сли б ан к  дей стви тельно  не вы дает ссуды, то его надеж ность, 
или платеж еспособность, очень высока. Но при этом бан к не полу
чает ни какого  дохода. О днако такая ситуация противоречит стрем 
лению  бан ка к  получению  прибы ли, поэтом у на сам ом  деле банки 
использую т систем у частичного резервирования. Это озн ачает, что 
резервы  составляю т только  какую -то  часть от суммы п ри няты х 
вкладов. Б ан к  предполагает, что о д н оврем ен н о  все вклад чи ки  не 
явятся с требованием  выдать назад деньги со своих депозитов, хотя 
так назы ваем ая бан ковская  пан ика, или «набеги» вкладчиков, слу
чаю тся в периоды  ф и н ан со в о -эко н о м и ч еск и х  п отрясен и й . И так,
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Банк 1 приним ает реш ение о том , что его резервы  будут составлять 
20% от разм ера деп ози тов , т. е. норм а резервов составит 1/5 часть 
вкладов.

К онечная позиция Банка I будет иметь следую щ ий вид:

Банк I: конечная позиция

Активы Пассивы

Резервы  2000 
Ссуды 8000

Д епозиты  10 000

Выданные ссуды будут приносить Банку I проценты. Д опустим, 
ф ерм ер  обратился в Б ан к  I и получил ссуду н али чн ы м и  в разм ере 
8000 руб. Что же произош ло с предлож ением  денег в целом? На д е
пози тн ом  счете им еется 10 000 руб., и наличность  составляет 8000 
руб. Количество денег (безналичны х и наличны х) достигло величи
ны 18 000 руб. Н о процесс расш ирения депозитов не обязательно на 
этом заканчивается. Ф ерм ер тратит полученны е взайм ы  деньги, на
прим ер, на закупку удобрений, продавец которы х размещ ает полу
ч ен н ы й  доход в Банке II. Балансовы й счет этого бан ка имеет сле
дую щ ий вид:

Банк II

Активы Пассивы

Резервы  1600 
Ссуды 6400

Д епозиты  8000

А ктивы Банка II равны  его пассивам , при этом 20% от депозитов 
(1600 руб.) Б ан к  II держ ит в виде резервов, а 6400 руб. могут быть 
вы даны  в качестве ссуд под определенны й процент.

П осмотрим далее на действия ком м ерческих банков после того, 
как  Б анк II выдал ссуду на сумму 6400 руб., оставив в резерве 20% от 
величины  депозита 8000 руб. П редполож им, что эту ссуду взял вла
делец  каф е для закуп ки  нового холодильного  оборудовани я. П о
ставщ ики холодильников разместили свою выручку в Банке III:

Банк III

Активы Пассивы

Резервы  1280 
Ссуды 5120

Д епозиты  6400
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Банк III выдаст ссуды на сумму 5120 руб., и  проиесс расш ирения 
депозитов в банковской системе продолж ится.

Следует заметить, что в действительности  норма обязательны х 
резервов определяется бан кам и  не по своем у усм отрению , а уста
навливается  Ц ентральны м  бан ком . И так, введем следую щ ие обо
значения для исследования расш ирения денеж ного предложения;

D (депозиты ) — сумма, отданная взаймы банку вкладчиком;
R  (резервы) — сумма, доступная для немедленного удовлетворе

ния требования вкладчиков.
Резервы подразделяю тся на обязательные, которые устанавлива

ются Ц ентральны м банком , и избыточные, т. е. резервы сверх об яза
тельны х, которы е б ан к  держ ит по своему усм отрению . Н априм ер, 
м ож но предполож ить, что Банк I держ ит, пом им о 2000 руб. об яза
тельных резервов, ещ е 500 руб. избы точны х резервов для поддерж а
ния бблы ней платеж еспособности банка. Тогда все резервы Банка 1 
распределятся следую щ им образом: 2000 руб. — обязательны е ре
зервы , 500 руб. — избы точны е, 7500 руб. — кредитны е ресурсы б ан 
ка, предназначенны е для выдачи ссуд. Но в наш ем примере для уп
рощ ения мы предполагаем , что ком м ерческие банки не держ ат и з 
бы точны х резервов и все акти вы , за вы четом  обязательны х 
резервов, использую тся для выдачи ссуд;

гг (норм а резервов) — это отнош ен ие суммы  резервов к  сумме 
депозитов, т. е. R /D  = гг. У становленная ЦБ норма резервов назы ва
ется нормой обязательных резервов. В наш ем примере она составляет 
20%. В действительности ее величина колеблется в зависим ости  от 
вида депозитов и их срока. В целом в разных странах разброс значе
ний норм ы  обязательны х резервов довольно значителен  — от 1 до 
25%. В России с 8 июля 2004 г. установлены й Ц ентральным банком 
норматив обязательны х резервов составляет 3,5% по привлеченны м 
средствам  ю ри ди чески х ли ц  в рублях и при влечен н ы м  средствам  
ю ридических и ф изических лиц  в иностранной валюте.

Резервы  ком м ерческих  б ан ко в  хранятся  в ЦБ. Э то — пассивы  
ЦБ (т. е. ЦБ должен коммерческим банкам). На эти хранящ иеся ре
зервы процент либо не вы плачивается, как, наприм ер, в СШ А , либо 
он очень низкий, поэтому увеличение гг означает для коммерческих 
бан ков ум еньш ение прибы льности . О бязательны е резервы  вы сту
пают как  своеобразны й «налог на депозиты».

С м ы сл обязательны х резервов не только и не столько в обесп е
чен ии 100% -ной л и кви д н ости , или платеж есп особн ости , бан ков. 
Так, в С Ш А  ещ е в 1933 г. была создана Ф едеральная корпорация по
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страхованию  депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, F D IQ . 
Вклады до 100 тыс. долл. полностью  застрахованы , причем они со 
ставляю т около 1% всей  суммы  застрахован ны х вкладов в СШ А . 
Главная задача установления нормы обязательны х резервов — ко н 
троль за кредитной эм иссией  банков.

В итоге мы получим картину создания безналичны х денег ко м 
мерческими банками:

Начальный депозит — 10 ООО руб.
Ссуды Банка I — 8 ООО руб.
Ссуды Банка II — 6 400 руб.
Ссуды Б ан ка III — 5 120 руб.

Итого предлож ение денег,
созданное банковской  системой,

— 50 000 руб.

Мы наш ли предел суммы  геом етри ческой  прогресси и , т. е.
10 000 х (1 + 0,8 + 0 ,8 2 + 0 ,8 3 + ..........) =  10 000 х (1 / г г )  =  10 000 х
х (1 /0 ,2 )=  10 000 х 5 =  50 000. Таков объем денеж ного предлож ения, 
созданного банковской  системой. Банки создаю т деньги тогда, к о 
гда выдаю т ссуды.

Рассматривая процесс создания денег банковской системой, мы 
опи сали  действие депозитного мультипликатора, т. е. отн ош ен и я 
прироста величины  д еп ози тов  к величине при роста первон ачаль
ных резервов:

md = AD /AR. (8.2)

Д еп ози тн ы й  м ультипликатор обратно п роп орц и он ален  о б яза 
тельной норме резервов, следовательно, его можно рассчитать и по 
формуле (8.3):

m d =  1 /  гг ( г г — в десятичны х дробях). (8.3)

В наш ем примере md =  1/0,2 =  5, т. е. каждый рубль увеличения 
резервов позволил пятикратно увеличить депозиты. Соответственно 
при сумме резервов 10 000 руб. сумма депозитов составила 50 000 руб.

Зам етим , что д еп ози тн ы й  м ульти пликатор  м ож ет работать и в 
сторону сокращ ен и я  денеж ной массы. Т ак, в случае изъятия денег
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из резервов банков м ультипликационны й эф ф ект работал бы в п р о 
тивополож н ом  н ап равлен и и . Н апри м ер, в связи  с п ок уп к ой  ко м 
м ерческим  банком  у Ц Б государственной  обли гац ии  стоим остью  
10 ООО руб. сокращ аю тся резервны е ресурсы  бан ка н а  эту сумму, 
что, в конечном  счете, благодаря действию  депозитного м ультипли
катора, приводит к уничтож ению  бан ковски х  деп озитов  на 50 ООО 
руб. (10 ООО руб. х 5).

Вероятно, изучая приведенную  модель депозитного мультипли
катора, кто-то из читателей может подумать, что путем регулирова
ния норм ы  обязательны х резервов Ц Б в состоянии полностью  кон 
тролировать процесс создания кредитны х денег. На самом деле это 
не так. Рассм отренная нами схема расш и рен и я депозитов осн овы 
валась на некоторы х допущ ениях, а именно:

• м ы  не учиты вали утечки в систем у н али чн ого  обращ ен и я. 
Так, заем щ и к, взяв ссуду в банке, необязательно депонирует ее на 
счета других банков. Таким  образом, мы видим, что заем щ ики игра
ют свою  роль в создании денег банковской  системой;

• бан ки  могут вы давать в качестве ссуд не всю м ассу резервов 
сверх обязательных. В реальной действительности банки при оп ре
деленны х условиях, как  отмечалось выш е, держ ат и избы точны е ре
зервы. Здесь ещ е раз наглядно проявляется роль коммерческих бан 
ков в создании денеж ного предложения;

• решение вкладчиков о том, сколько наличных денег они желают 
иметь у себя на руках, также не поддается прям ом у регулированию  
Ц ентральным банком. В демократическом  общ естве нельзя населе
нию приказать: «Держите все деньги в Сбербанке!» Следовательно, в 
определении денежного предложения велика роль и вкладчиков.

Т аким  образом , сейчас мы долж ны  рассм отреть роль н али ч н о
сти в определении денеж ного предлож ения и создании более слож 
ной модели — модели денеж ного м ультипликатора. В наш ем  п р и 
мере денеж ная масса состояла только из безналичны х денег. В дей 
ствительности  ден еж ны е агрегаты  М 1  и М 2  с о с т о я т  и з  различного 
рода деп озитов  и нали чн ости . Введем новое п он яти е — денежная 
база, или деньги повышенной эффективности, В:

В = С + Я, (8.4)

где В — денеж ная база, С — наличность, Я — резервы.
П о определению  Ц Б России , «денеж ная база вклю чает вы пу

щ енны е в обращ ение банком  России наличны е деньги (исклю чая 
остатки средств в кассах Банка России) и обязательны е резервы по
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привлеченны м  кредитны м и организациям и средствам в нац иональ
ной валюте, депонируемы е в Банке России»1.

П очем у д ен еж н ая  база назы вается  ден ьгам и  п овы ш ен н ой  э ф 
ф ективности? Д ело в том , что наличны е деньги в обращ ении и ре
зервы , т. е. ден еж ны е обязательства Ц Б , играю т клю чевую  роль в 
ф орм ировании  предлож ения денег. С увеличением  каж дой из этих 
составны х частей денеж ной базы или обеих одноврем енно при п ро
чих равны х условиях увеличивается предлож ение денег. Т ак, в ре
зультате эм и сси о н н о й  деятельн ости  Ц Б (увеличивается  объем 
наличны х денег в обращ ении, или объем банкнот на руках у населе
н и я  — и м ен н о  у н аселен и я , т. е. вне б ан ко вско й  систем ы !), непо
средственно увеличивается предлож ение денег, или денеж ная масса. 
А п ри рост резервов ком м ерческих бан ков  благодаря действию  д е
позитного м ультипликатора вы зы вает кратное увеличение д еп о зи 
тов. Вот почему величина С + Я назы вается деньгам и повы ш енной 
эф ф ективности: непосредственно воздействуя на нее, Ц ентральны й 
банк влияет и на объем денеж ной массы.

В России принято рассчиты вать два показателя денеж ной базы:
1) денеж ную базу в широком определении, состоящ ую  из н ал и ч 

ных денег (находящ ихся в обращ ении и в кассах банков), средств на 
корреспондентских счетах банков, открытых в Ц Б, и Ф онда об яза
тельных резервов (Ф О Р);

2) денежную базу в узком определении, в которую не входят сред
ства банков на корреспондентских счетах, открытых в ЦБ.

В России  д ен еж н ая  база в ш и роком  о п ределен и и , по дан ны м  
Ц Б, на 1 января 2004 г. составила 1914,3 млрд. руб.2

И так, денеж ны й мультипликатор (т) можно определить как  от
н ош ен и е величины  д ен еж н ой  массы  ( С+Р)  к  величине ден еж ной 
базы (С +/():

С + Р  __р  + р _ сг + \ (8 .5)
С + Я  С_ + Р/ сг + гг 

Р  Р

Разделив каж дое из слагаемых в числителе и знам енателе на Р,  
мы получили вы раж ение для денеж ного мультипликатора т.

1 www.cbr.ru
2 www.cbr.ru
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В ф орм уле 8.5 сим вол гг обозначает уже известную  нам  норм у 
обязательны х резервов, а сим вол сг представляет собой  коэффици
ент депонирования, или отнош ен ие н али чн ости  к деп озитам , C/D. 
Этот к о эф ф и ц и ен т  определяется  поведением  н аселен и я , т. е. его 
предпочтен ием  храни ть свои активы  в ф орм е наличны х ден ег по 
сравнению  с альтернативой разм ещ ения депозитов в коммерческих 
банках. У м еньш ение коэф ф иц иента сг означает, что при распреде
лении своих ф инансовы х активов население предпочитает вносить 
вклады в банки , а не хранить бумаж ные деньги «под матрацем».

К ак  видно из формулы денеж ного мультипликатора, изм енения 
коэф ф иц иента депонирования будут влиять на величину денеж ного 
мультипликатора и, следовательно, предлож ения денег. От чего за 
висят эти  изм енения? Важнейш ие их ф акторы  следующие:

1. Эффект изменения богатства. Богаты е лю ди предпочитаю т 
ббльш ую  часть своих денеж ны х ресурсов хранить на депозитах  по 
сравнению  с бедны ми, имею щ ими дело лиш ь с наличностью . С п о 
вы ш ен ием  благосостоян ия к о эф ф и ц и ен т  сг им еет тен ден ц и ю  к 
сниж ению . С ледовательно, коэф ф и ц и ен т сг связан  с благосостоя
нием населения отрицательной зависимостью .

2. Ст авка процента по чековым счетам. Чем выш е п роц ентная 
ставка, тем больш е денег граждане стремятся полож ить на депозит. 
Т аким  образом , ко эф ф и ц и ен т  сг связан  отрицательной  зави си м о
стью с процентной ставкой по чековы м депозитам.

3. Банковская паника  вызывает резкий рост величины сг. Д оста
точно вспом нить август 1998 г., когда население стремилось изъять 
свои средства с депозитны х счетов ком м ерческих банков.

4. Теневая экономика. Объем нелегальной деятельности и вели 
чина сг полож ительно взаим освязаны . Это пон ятно, так  как эк о н о 
м ические субъекты, зани м аю щ иеся хозяйственной  деятельностью  
вне правового поля, предпочитаю т использовать наличны е деньги, 
а не счета в банке, которые легко контролирую тся налоговы м и о р 
ганами.

5. Повышение ставок налогообложения тесн о  связан о  с теневой 
эконом икой. Рост налоговой нагрузки уводит эконом ику «в тень», а 
это, как мы уже вы яснили, повыш ает коэф ф иц иент депонирования.

Приведем пример расчета денеж ного м ультипликатора. Д опус
тим, что по-преж нему норма обязательных резервов составляет 20% 
(или 0,2). О тнош ение «наличность — депозиты», или коэф ф иц иент 
депонирования, составляет 25%, или 0,25. Тогда величина денеж но
го мультипликатора составит: (0,25 + 1) /  (0,25 + 0,2) =  2,77. У вели
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чен ие д ен еж н ой  базы  на 1 руб. при ведет к увеличен ию  д ен еж н ой  
массы  в 2,77 раза. К ак видим, ден еж ны й мультипликатор оказы ва
ется меньш е, чем депозитны й.

Ц ентральны й банк может воздействовать на денеж ную  базу п у
тем контроля за наличны м и деньгами (эм исси ей ) и установлением  
норм ы  обязательны х резервов, о чем более подробно речь пойдет в 
следую щей лекци и , а сейчас еще раз обращ аем  вним ание на то, что 
Ц Б  не м ож ет н еп осредствен н о  влиять н а  реш ен и я  лю дей о тн о си 
тельн о д еп о н и р о ван и я  их денеж ны х ресурсов в банках. В связи  с 
этим эконом исты  приводят такую поговорку: «М ожно подвести л о 
ш адь к  воде, но нельзя заставить ее пить». Н о чем надеж нее банки , 
тем, очевидно, ниж е ко эф ф и ц и ен т деп онирован ия. Это зависит от 
общ еэконом ической  ситуации в стране, доверия к  правительству и 
к банковской системе.

8.3. Спрос на деньги

В предыдущ ем вопросе дан ной  лекц и и  мы рассм отрели, каким  
образом  ф орм ируется  предлож ение денег. Т еперь обратим ся к  
спросу на деньги. Спрос на деньги — это спрос на реальные денежные 
запасы. Нам требую тся деньги в реальном вы раж ении, т. е. мы учи
ты ваем  их покупательную  способн ость , неп осредствен н о  зав и ся 
щую от уровня цен (Р).  С прос на реальны е денеж ны е запасы  вы ра
ж ается ф орм улой ( М /Р ) ° , где М  — ном инальное количество денег; 
Р  — индекс цен; D  — спрос (от англ. demand). От каких же факторов 
зависит спрос на деньги?

В соврем енной эконом ической  науке, вслед за Дж. М. К ейнсом, 
принято  вы делять несколько  м отивов, в силу которы х экон ом и че
ские субъекты предъявляю т спрос на деньги.

1. Трансакционный мотив. В связи с этим  мотивом мы говорим о 
трансакционном спросе на деньги, или о спросе на деньги для сделок. 
Т рансакц ионн ы й спрос на деньги определяет, сколько денег желает 
держ ать на руках эконом ический субъект для осущ ествления повсе
дневны х сделок: покупки продовольственны х товаров или товаров 
длительного пользован ия, оплаты  услуг ж и лищ н о-ком м унального  
хозяйства, платы  за обучение и т. п. В еличина этого спроса прямо 
зависит от объема ном инального ВВП, или дохода в масштабах эк о 
ном ики. Но владение ликвидностью , как  нам уже известно, связано 
с альтернативны м и издерж кам и, поскольку при этом теряется воз
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м ож ность получения п роц ентного  дохода по ц ен ны м  бумагам или 
срочны м  депозитам . Рост п роц ентной  ставки побуждает эк о н о м и 
ческих субъектов перераспределять свои денеж ны е запасы  в пользу 
денеж ного агрегата М2, сокращ ая долю  ф инансовы х активов, нахо
дящ ихся в ф орм е наличны х денег или  текущ их деп озитов (ден еж 
ны й агрегат М 1), предназначенны х для осущ ествления п овседнев
ных сделок.

2. М отив предосторожности оп ределяет  ж елани е эк о н о м и ч е 
ских субъектов хранить деньги на случай возни кн овен ия непредви
денны х обстоятельств, т. е. спрос на деньги по мотиву предосторожно
сти. Т аки м и  обстоятельствам и могут быть несчастны й случай, бо
лезнь, в связи с которы ми необходимо иметь при себе ликвидность; 
соверш ение вы годной сделки, м акроэкон ом и чески е потрясен и я  в 
эконом ике (наподобие дефолта в августе 1998 г. в России). С прос на 
ден ьги  по м отиву предосторож ности  связан  не только  с объемом  
ВВП, но и с упущ енной выгодой, поскольку, не вклады вая деньги в 
покупку цен ны х бумаг, экон ом и ч ески е  субъекты  теряю т возм ож 
ность получать проценты.

Эти два вида спроса на деньги определяю тся прежде всего ф ун к
цией денег как  средства обмена.

3. Спекулятивный мотив основан на ф ункц ии денег как  средства 
сохранения ценности . Д ействительно, каждый индивид приним ает 
реш ение о том, в какой форме ему выгоднее хранить свои ф и н ан со
вые активы , т. е. осущ ествляет портфельный выбор. Д еньги отли ча
ются абсолю тной ли кви дн остью , но не п р и н о сят  п роц ента. А вот 
обли гац ии  п ри н осят  доход, хотя и обладаю т м ен ьш ей  л и к в и д н о 
стью. Т аки м  образом , речь идет о спекулятивном спросе на деньги, 
или спросе на деньги как имущество. М ы говорим о портфельном вы
боре, под которым подразумевается выбор оптим ального сочетания 
различны х ф инансовы х инструментов с учетом их доходности и сте
пени риска. Впервые особую роль м отива предосторож ности и сп е
кулятивного м отива рассмотрел Дж. М. К ейнс, анализируя п ри чи 
ны сп роса на деньги . С п екуляти вн ы й  спрос на д ен ьги , и ли , по 
Кейнсу, предпочтение ликвидности , зависит от ставки процента по 
ценны м  бумагам. К ейнс рассматривал только один вид ценны х бу
маг — облигации государственного займа. Т акой  подход позволяет 
не при ним ать в расчет риски, связанны е с владением  различны м и 
ценны м и бумагами с неодинаковой степенью  риска. Государствен
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ны е обли гац ии  считаю тся безрисковы м и ц ен н ы м и  бумагами, т. е. 
отличаю тся наиболее вы сокой надежностью .

Реш ение о том, держ ать деньги на руках или приобретать обли
гац и и , зависи т от п роц ен тн ой  ставки  по об ли гац и ям , т. е. от их 
доходности. П риведем упрощ енны й прим ер расчета доходности ку
пон ны х обли гац ий . Д опустим , на ры н ке  ден ег предлагается б ес
срочная облигация ном иналом  10 ООО руб. с вы платой ф и кси рован 
ного процентного дохода (купона) — 500 руб. в год. Д оходность этой 
облигации составит (500 руб. /  10 000 руб.) х 100% =  5%. Н о на р ы н 
ке облигации продаю тся не обязательно по н ом и н альн ой  стои м о
сти, а в зави си м ости  от колебан и й  сп роса  и предлож ен и я  на них. 
С ледовательно, ры н оч н ая  ц ен а обли гац и и  м ож ет быть и ни ж е, и 
выш е 10 000 руб. Д опустим, что предложение облигаций превы ш ает 
спрос н а  них. Тогда р ы н о ч н ая  цен а обли гац и и  упадет и составит, 
наприм ер, 9000 руб. П ри той же ф икси рованной  сумме дохода п р о 
цент по облигации теперь составит: (500 руб. /  9000 руб.) х 100% =  
=  5,5%. Таким  образом , цена облигации и ее доходность (процент по 
облигации) находятся в обратной зависимости.

Э коном ический субъект, видя рост процентной ставки по обли
гациям , предпочтет освободиться от части своей ликвидности и ку
пи ть обли гац ии . Т аки м  образом , чем вы ш е п р о ц ен тн ая  ставка по 
обли гац иям , тем ниж е спрос на ли кви дн ость, или спекулятивны й 
спрос. И , н аоборот, чем  ниж е п роц ен тн ая  ставка по обли гац иям , 
тем выш е спрос на ликвидность.

В реальной дей стви тельности  альтернативы  держ анию  денег в 
виде наличности представлены не только купонны м и облигациям и, 
но и другими ф инан совы м и активам и, п ри носящ и м и процентны й 
доход, — срочн ы м и и сберегательны м и деп озитам и , облигациям и 
разны х эм и тен тов  (правительства, ко р п о р ац и й , м естны х органов 
власти и др.). П рим ечательно , что в условиях вы сокой  и н ф л яц и и  
спрос на реальны е ден еж ны е запасы  оп ределяется  в том числе и 
ож иданием  и зм ен ен ия валю тного курса. Так, в российской  эк о н о 
мике в условиях ее вы сокой «долларизации» население предпочита
ет значительную  часть денежны х запасов держ ать в долларах СШ А, 
а тем п и зм ен ен и я  валю тного курса доллара вы ступает в качестве 
своеобразн ой  п р о ц ен тн о й  ставки . С оответствен н о , «семейство» 
процентны х ставок разнообразно — ставки по м ногим  видам вкла
дов, государственны х облигаций, ставки на ры нке м еж банковских 
кредитов и множ ество других. Н о во всех случаях процентная ставка
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по различным видам финансовых активов представляет собой аль
тернативные издержки хранения ликвидности.

И так, общ ий спрос на деньги М °  представляет собой сумму 
трансакционного спроса, спроса по мотиву предосторож ности и 
спекулятивного спроса на деньги и зависит от дохода К и процент
ной ставки /:

М ° = Ь(У,1),  (8.6)

где /. — функция предпочтения ликвидности.
Графически спрос на деньги представлен на рис. 8.1.
Поскольку спрос на деньги связан с процентной ставкой обрат

ной зависимостью , постольку кривая М °  имеет отрицательный на
клон. Чем выше процентная ставка, тем деш евле стоят облигации 
и, следовательно, меньше спрос на ликвидность. Люди предпочтут 
бблыиую часть своих финансовы х активов держать в виде облига
ций или депозитов, приносящ их проценты, и сокращ ать свою н а
личность. Г рафик спроса на деньги показывает, какой объем денеж
ных запасов желают иметь эконом ические субъекты при разных 
уровнях процентной ставки.

А нализируя спрос на деньги, обратимся к одной из самых из
вестных теорий в эконом ической  науке — количественной теории 
денег, лежащей в основе неоклассической теории спроса на деньги. 
Эта концепция была сформулирована в работах различных экон о
мистов и философов — Д. Юма, А. М аршалла, А. Питу, М. Фридме-

Рис. 8.1. Спрос на деньги
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на и многих других ученых, которые выдвинули ее еще в XVIII веке, 
и в модифицированной форме она развивается и сегодня.

Кратко количественная теория денег формулируется так: пред
ложение денег определяет уровень цен в стране. Другими словами, ес
ли предложение денег возрастет, то возрастет и уровень цен. При 
характеристике количественной теории денег используется извест
ное уравнение обмена И. Ф иш ера1:

МУ=Р<2, (8.7)

где М  — количество денег, обращ ающ ихся в эконом ике, V — ско 
рость обращ ения денег, Р — средняя цена каждой сделки, 0  — ко 
личество сделок купли-продаж и за определенны й период, обычно 
за год.

Скорость обращения денег показывает, сколько раз в среднем за 
год каждая денежная единица была потрачена на приобретение то
варов и услуг.

Сразу скаж ем, что количество сделок — величина, которую 
очень трудно определить эмпирически. Поэтому показатель 0  часто 
заменяют на показатель реального ВВП, или К, предполагая, что ко
личество сделок прим ерно пропорционально объему реального 
ВВП. В этом случае уравнение обмена имеет вид:

М У = Р У  (8.8)

Экономисты кембриджской ш колы, виднейш ие представители 
неоклассиков (А. М аршалл, А. Питу, Д. Робертсон) в начале XX ве
ка предложили кембриджскую версию уравнения обмена:

М  =  кРУ, (8.9)

где к — величина, обратная показателю скорости обращ ения V.
Левая часть уравнения (8.9) выражает предложение денег, а пра

вая — спрос на деньги. Таким образом, в неоклассической теории 
спрос на деньги зависит от уровня номинального дохода (РУ),  т. е. 
прямо зависит от уровня пен Р и уровня реального дохода У. Если

1 Ирвинг Фишер (1867 — 1947) — американский экономист, статистик, вид
нейш ий представитель неоклассической ш колы , его именем названы  «индекс 
Ф иш ера», «уравнение Ф иш ера» (количественное уравнение обм ена), «эф фект 
Фишера».
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же м ы  говорим  о ден еж н ой  м ассе в реальном  вы раж ен и и , то  левую  и 
правую  части уравн ен и я  (8.9) следует раздели ть н а  Р  (ин декс цен):

М /Р  = кУ ; (8.10)

П оказатель  к  — это  известн ы й  н ам  к о э ф ф и ц и ен т  м о н ети зац и и , 
или  п оказатель  н асы щ ен н ости  эк о н о м и к и  ден ьгам и . И н огда его н а 
зы ваю т кембридж ским коэфф ициент ом . В ф орм уле (8.9) он п о к а зы 
вает, какую  долю  от н о м и н ал ьн о го  ВВП  составляю т н о м и н ал ьн ы е  
д ен еж н ы е  зап асы  н а с е л е н и я , и р ассч и ты в ается  к а к  о тн о ш ен и е  
М /РУ . Р асчет п о к азател я  к  м ож н о п о я сн и ть  и таки м  о б р азо м ; М  — 
это д ен еж н ы й  запас, а РУ — д ен еж н ы й  поток. Е сли зн ачен и е  д ен еж 
ного запаса  (как  прави ло , берется зн ачен и е д ен еж н ого  агрегата М2) 
разделить на зн ачен и е ден еж ного  п отока  (н о м и н ал ьн ы й  В В П ), а за 
тем ум нож ить на 100%, то получим к о эф ф и ц и ен т  м он ети зац и и .

С к о р о сть  о б р ащ ен и я  д ен ег  V  р ассч и ты в ается  к а к  о тн о ш ен и е  
Р У /М , т. е. п редставляет величину, обратную  к о эф ф и ц и ен ту  м о н е 
ти зац и и . Д ля наш его  случая, о п р ед ел яя  ско р о сть  о б р ащ ен и я  ден ег 
за год, воспользуем ся уже о п у б л и к о ван н ы м и  д ан н ы м и . Т ак, если  в 
Р о с с и и  н а  к о н ец  2003 г. п о к азател ь  к  со стави л  24% (и л и  0 ,2 4 ), то 
скорость  обращ ен и я ден ег за год составила: 1/0,24 =  4,16 раза.

С то р о н н и к и  ко л и чествен н о й  теории  д ен ег  — преж де всего  м о 
н етари сты  — и сходят  и з того , что  п о к азател ь  ско р о сти  об р ащ ен и я  
ден ег V и обратная ему вели чи н а — к  остаю тся н еи зм ен н ы м и  в д о л 
госрочн ом  периоде врем ени  и в уравн ен и и  обм ен а п ри н и м аю тся  за 
константу . И наче говоря, по м н ен и ю  м онетаристов, скорость обра
щения денег ст абильна , а следовательно, спрос на деньги т акж е ст а
билен. М он етари сты  и сходят  из п р ед п о л о ж ен и я , что  п о к азател ь  V 
зави си т  от и н сти ту ц и о н ал ьн ы х  ф акто р о в , которы е не и зм ен яю тся  
бы стро : со с то я н и я  п л атеж н о й  си стем ы , сп о со б а  о су щ еств л ен и я  
п л атеж ей , п латеж н ы х  тр ад и ц и й  (н а п р и м е р , ско л ьк о  р аз в м есяц  в 
д ан н о й  стран е  п р и н я то  вы давать зарп лату ). П о казател ь  реальн ого  
ВВП, и ли  У' в долгосрочном  пери оде, как  следует из подхода м о н е 
тар и сто в , н ах о д и тся  н а  своем  п о т е н ц и а л ь н о м  уровн е  (в сп о м н и м  
вер ти кал ьн у ю  кри вую  с о в о к у п н о го  п р ед л о ж ен и я , и сход ящ ую  из 
точки  п отен ц и альн ого  ВВП , или У*), п оэтом у  его величина, так  же 
как  и К, при н и м ается  за константу. О тсю да следует главн ы й  посту
лат коли чествен н ой  теории  денег, о котором  мы говорили вы ш е: и з 
м енени е н ом и нального  количества ден ег М  вы зы вает ли ш ь и зм ен е-
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ние уровн я  ц ен  Р  (ещ е раз обратите вн и м ан и е  н а  ф орм улу М У  = РУ} 
где V и К — к о н с та н ты ). А  отсю да д ел аю тся  вы воды  о тн о си тел ьн о  
м н оги х  асп екто в  государствен н ой  п о л и ти к и  в кр ед и тн о -д ен еж н о й  
с ф ер е , н а п р и м е р  в о б ласти  с ти м у л и р о в ан и я  с о в о к у п н о го  сп р о са , 
б орьбы  с и н ф л я ц и ей  и  др. Т ак , если  р о ст  д ен еж н о го  п ред лож ен и я  
вы зы вает  л и ш ь  п о вы ш ен и е уровня ц ен  и эта взаи м о связь  очеви дн а 
и п р ед ск азу ем а , то  д ля  с н и ж е н и я  тем п о в  и н ф л я ц и и  н еоб ходи м о  
кон троли ровать  объем  ден еж н ого  предлож ен и я. П одробнее об этом  
речь п о й дет  в следую щ ей  л е к ц и и , п о с в я щ е н н о й  к р е д и т н о -д е н е ж 
н ой  п о ли ти ке Ц Б.

К ей н си ан ц ы  ж е, нап роти в, считаю т, что скорость обращ ени я д е 
н ег и  со о тветствен н о  п о к азател ь  к  явл яю тся  н естаби льн ы м и . П о 
ско л ьку  в о п р ед ел ен и и  сп р о са  на д ен ьги , по  их м н ен и ю , больш ую  
роль играю т и зм ен ен и я  проц ентной  ставки , постольку предпочтение 
л иквидности  (показатель к) весьма изм енчиво. С оответственно и о б 
ратная ему величина, т. е. скорость обращ ени я ден ег К, не отличается 
стабильностью . С ледовательно , и зм ен ен и е  в предлож ени и  ден ег не 
обязательно вы зовет проп орцион альн ое изм ен ен ие уровня цен.

8 .4 . Равновесие на рынке денег

О б р ати м ся  к  п р о б л ем е у стан о вл ен и я  р ав н о в еси я  н а  р ы н к е  д е 
нег. П о ясн и м  это на рис. 8.2. П редлож ение д ен ег  Л/5 отраж ено вер 
ти к а л ь н о й  л и н и е й . Т а к а я  к о н ф и гу р ац и я  о с н о в а н а  на д о п у щ ен и и , 
что  п редлож ени е ден ег кон троли руется  Ц ен тральн ы м  бан ком  и бла-

Рис. 8.2. Равновесие на рынке денег
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годаря ему остается на одном и том же уровне независим о от ставки 
процента.

Кривая спроса на деньги М '\  как нам уже известно, имеет отри
цательны й н аклон , поскольку чем выш е проц ентная ставка / (аль
тернативны е издерж ки хранения денег), тем меньш е спрос на л и к 
видность. В точке пересечения кривы х спроса и предлож ения денег 
Е  устан авли вается  равн овесн ы й  уровень ставки  п роц ен та  /#, при 
этом спрос на деньги М °  равен их предлож ению  Л/^ соответственно 
в точке Ь на оси абсцисс.

С тавка процента изм еняется так, чтобы удерживать ры н ок  денег 
в равновесии . В зависимости от ее движ ения экономические агенты  
меняют структуру своего финансового портфеля. Если ставка п р о 
цента окаж ется выше равновесного значения, наприм ер //, то пред
лож ение денег превы ш ает спрос на них. Э кон ом ические агенты , у 
которы х скопилась денеж ная наличность, попы таю тся избавиться 
от нее, приобретая другие активы , п ри носящ и е процентны й доход. 
Н ачнется процесс изъятия денег с текущ их счетов и при обретения 
облигаций, ведь более вы сокая процентная ставка означает, что об
лигации стали деш евле. М ассовая покупка деш евы х облигаций п о 
степенно повы сит цены  на них. В свою  очередь, повы ш ение иены  
облигаций приведет к  сниж ению  процентной ставки, которая вновь 
вернется к равновесном у уровню.

О братная картина будет наблю даться, если процентная ставка 
окаж ется  ниж е равновесного  зн ач ен и я  /#. Тогда эко н о м и ч ески е  
агенты начнут переводить свои активы  в наличность, продавая об
лигации. П ри массовой продаже облигаций их цена сниж ается и со 
ответственно повы сится ставка процента до тех пор, пока она вновь 
не вернется к равновесному уровню .

В реальной действительности ставка процента мож ет изм енять
ся под влиянием  различны х п ри чи н , важ нейш ая из них — креди т
но-денеж ная политика государства будет рассмотрена в следующей 
лекции.

ВЫВОДЫ:

1. Деньги — это абсолютно ликвидное средство обмена. Они выпол
няют четыре функции: средства обмена, меры ценности, средства со
хранения ценности и средства платежа.

2. Бумажные деньги и разменные монеты в отличие от денег — бла-
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городных металлов не обладают внутренней ценностью и являются 
символическими деньгами.

3. Кредитные деньги (векселя, банкноты, чеки) представляют со
бой долговые обязательства и выполняют все четыре функции денег.

4. Показатели объема денежного предложения — денежные агре
гаты МО, М1, М2, М3, Т, отличающиеся разной степенью ликвидности 
входящих в них компонентов.

5. Насыщенность экономики деньгами, или норма монетизации 
(коэфф ициент монетизации, коэфф ициент предпочтения ликвид
ности), представляет собой отношение М2 к ВВП, выраженное в про
центах.

6. Банки создают деньги, когда выдают ссуды. Деньги включаются 
в состав денежной массы только тогда, когда их держат за пределами 
банковской системы. Д епозитный мультипликатор тс/показывает, во 
сколько раз изменится величина депозитов при увеличении на одну де
нежную единицу банковских резервов.

7. Денежный мультипликатор т представляет собой отнош ение 
денежной массы к денежной базе (деньгам повышенной эффективно
сти) и показывает, во сколько раз изменится денежная масса (предло
жение денег) при увеличении денежной базы на одну единицу. Форму
ла для расчета денежного мультипликатора: т = (  I +сг)/(гг+сг). К оэф 
ф ициент депонирования сг представляет собой отнош ение 
«наличность — депозиты» и непосредственно не может контролиро
ваться Центральным банком.

8. Спрос на деньги — это спрос на реальные денежные запасы. Три 
основных мотива определяют спрос на деньги: трансакционный, пре
досторожности и спекулятивный.

9. Уравнение обмена количественной теории денег: МУ  =  РУ. 
Спрос на деньги в неоклассической теории зависит от уровня цен и 
объема реального дохода. Согласно количественной теории денег изме
нение предложения денег может влиять лиш ь на уровень цен, но не на 
объем реального ВВП ( У) и скорость обращения денег) V), которая яв
ляется стабильной. Кейнсианцы, напротив, считают, что скорость об
ращ ения денег является нестабильной. Следовательно, изменение в 
предложении денег не обязательно вызывает пропорциональное изме
нение уровня пен.

10. Подвижная ставка процента обеспечивает равенство спроса на 
деньги и их предложения на рынке денег. При изменении ставки про
цента экономические субъекты меняют структуру своего портфеля ф и
нансовых активов.
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ОСНОВНЫ Е ПОНЯТИЯ:

товарные деньги
кредитные деньги
вексель
банкнота
чек
декретные деньги 
ликвидность 
мера ценности 
средство обмена 
средство сохранения стоимости 
средство платежа (средство от

сроченных платежей) 
центральный банк 
коммерческие банки 
наличные деньги 
банковские депозиты:

— текущие
— срочные

денежные агрегаты М1, М2, М3,1 
квази-деньги (почти-деньги) 
денежная масса 
банковские резервы:

— обязательные
— избыточные
— фактические

норма обязательных резервов 
отношение «наличность — депо

зиты» (коэффициент депони
рования) 

денежная база (деньги повышен
ной эффективности) 

предложение денег 
депозитный мультипликатор 
денежный мультипликатор 
спрос на деньги:

— трансакционный
— по мотиву предосторожности
— спекулятивный 

облигация
реальные денежные запасы 
ставка процента

commodity money; 
credit money; 
bill;
bank note;
check;
fla t money;
liquidity;
unit o f account;
medium o f exchange;
store o f value;
standard o f  deffered payment;

Central Bank; 
commercial banks; 
currency; 
bank deposits: 

current; 
time;

money supply M l, M2, M3, L; 
near money; 
money stock; 
bank reserves: 

required; 
excess; 
actual; 

required reserve ratio; 
cash — deposits ratio;

monetary base (high efficiency 
money); 

money supply; 
deposit multiplier; 
money multiplier; 
demand for money: 

transactions; 
precautionary; 
speculative; 

bond;
real money balances; 
interest rate;
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Тесты и задачи

уравнение обмена 
скорость обращения денег 
равновесие на рынке денег 
равновесная ставка процента

equation o f exchange; 
velocity o f money; 
money market equilibrium; 
equilibrium interest rate.

ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ:

1. Как повлияют на величину денежного мультипликатора (увели
чат или уменьшат его значение) следующие обстоятельства:

а) утечка наличных денежных средств в обращение;
б) увеличение избыточных резервов банков;
в) уменьшение коэффициента депонирования (отношение «налич

ность — депозиты»)?

2. Какие из указанных пунктов вы отнесли бы к агрегатам МО, 
M l,М2,М3:

а) разменная монета в вашем бумажнике;
б) депозитный сертификат Сбербанка;
в) срочный вклад в Банке Москвы;
г) акции Газпрома;
д) текущий счет в Сбербанке;
е) карточка «Visa classic»?

3. На депозит в Банке I помещены 2000 руб. Норма обязательных 
резервов составляет 10%. Покажите процесс расш ирения банковских 
депозитов на данном примере вплоть до Банка III. Какова величина де
позитного мультипликатора?

4. Денежная масса составляет: 4 трлн руб. (депозиты) + 1 трлн руб. 
(наличность). Условие для определения денежной базы: резервы отно
сятся к депозитам в отнош ении 1/4. Рассчитайте мультипликатор де
нежного предложения, используя коэффициент депонирования сг.

5. Скорость обращ ения денег равна 8. Номинальный ВВП состав
ляет 4 трлн руб. Какова величина денежной массы в стране? Какова ве
личина коэффициента монетизации (в процентах)?



КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА. 
КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

Лекция 9

Бог дал нам  два глаза, так, чтобы од
ним  мы следили  за ден еж н ы м  п р едл о 
ж ени ем , а другим  — за п р о ц ен тн ы м и  
ставкам и.

Пол Самуэльсон

Основные вопросы:

9.1. Структура современной кредитно-денежной системы
9.2. Основные цели и инструменты кредитно-денежной политики 

Центрального банка
9.3. Дискреционная кредитно-денежная политика и «политика 

по правилам»

9  1 Структура современной кредитно-денежной
• 1  • системы

С оврем енная кредитно-денеж ная система в странах с ры ночной 
экон ом и кой  представляет собой м ногозвенную  систему. В подав
ляю щ ем больш инстве стран она состоит из трех звеньев:

• центральный банк;
• банковский сектор — ком м ерческие, сберегательны е, ип отеч

ные, инвестиционны е банки;
• специализированные кредитно-финансовые учреждения небан

ковского сектора — страховые ком пании , пенсионны е ф онды , инве
стиционны е ком пании и др.

Если говорить о соврем ен н ой  кред и тн о-д ен еж н ой  систем е с 
точки  зрени я б ан ковски х  институтов, то он а  представляет собой 
двухуровневую  систем у, где наверху располагается Ц Б , а на более 
низком  уровне — коммерческие банки.

Главным звеном  соврем енной кредитно-денеж ной системы я в 
ляется цен тральны й бан к. В СШ А  ф у н кц и и  ЦБ вы полняет Ф еде
ральная резервная система (Ф Р С ), созданная в 1913 г. и состоящ ая 
из Ф едерального резервного управления в Ваш ингтоне и 12 регио-
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Структура современной кредитно-денежной системы

нальны х Ф едеральны х резервны х бан ков. В России  Ц ентральны й 
банк как институт ры ночной эконом ики  был создан в 1990 г. в соот
ветствии с закон ам и  «О Ц ентральном  банке РФ (Б анке России)» и 
«О банках и банковской  деятельности».

О сновны м и ф ункциям и Ц ентрального банка России являю тся:
1) вы пуск наличны х денег (эм иссия);
2) хранение золотовалю тны х резервов. В России объем золото

валютных резервов на 1 декабря 2004 г. составил 117,4 млрд долл;
3) бы ть кредитором в последней инст анции  для ком м ерческих 

банков. Это означает, что ком м ерческие банки , испыты ваю щ ие не
достаток ликвидности  и оказавш иеся в трудном ф инансовом  поло
ж ении, могут обратиться за кредитом к ЦБ;

4) быть ф инан совы м  агентом  правительства, поскольку Ц Б от
кры вает вклады и выдает ссуды казначейству;

5) быть «банкиром  банков», так как Ц Б откры вает вклады и вы 
дает ссуды ком м ерческим  банкам;

6) контроль и надзор за деятельностью  коммерческих банков;
7) осущ ествление кредитно-денеж ной политики.
Баланс Ц ентрального банка в общ ем виде может быть представ

лен в ф орм е уже известн ого  нам Г-счета, где отраж ены  активы  и 
пассивы  (обязательства) Ц Б (табл. 9.1).

Таблица 9.1

Баланс Центрального банка (основные статьи)

Актив Пассив

1. И н о стр ан н ы е  акти вы  (средства  в 
и н о стр ан н о й  валю те, р азм ещ ен н ы е у 
нерезидентов)

2. К редиты  ком м ерческим  банкам
3. Д олговы е о бязател ьства  п р ав и 

тельства

1. Н аличны е деньги  в обращ ении
2. Резервы  ком м ерческих банков
3. Д епозиты  правительства
4. С обственны й капитал

О братите вн и м ан ие на то, что резервы  ком м ерческих бан ков в 
балансе Ц Б отражаю тся в пассивах, а в балансах коммерческих б ан 
ков — в активах. Н аличны е деньги в обращ ении находятся в пассиве 
Ц Б, так как это его долговые обязательства. Если вы предъявите Ц Б 
бан кн оту  в 100 руб., то , строго говоря, вам долж ны  «оплатить» ее, 
выдав, наприм ер, 2 банкноты  по 50 руб. П ункты 1 и 2 в пассиве Ц Б 
образуют денеж ную  базу, или деньги повы ш енной эф ф ективности , 
рассм отренны е в предыдущ ей лекции.
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Лекция 9. Кредитно-денежная система

Коммерческие банки , как нам известно, выступают как  ф и н ан 
совые посредники между кредиторами и заем щ икам и. В России на 
1 декабря 2004 г. действовало 1254 ком м ерческих банка. О перации 
ком м ерческих бан ков подразделяю тся на пассивные  (при влечение 
средств) и активные (размещ ение средств). Кроме того, банки могут 
заним аться посредническим и операциям и (по поручению  клиента 
на ком иссионной основе) и доверительны ми операциям и (управле
ние имущ еством, ценны м и бумагами).

Прибыль банков склады вается из разницы  между процентам и по 
кредитам (эти проценты  платят те, кто взял кредит в банке, т. е. за
ем щ ики) и процентам и по депозитам  (процентам и, вы плачиваем ы 
ми банком  своим вкладчикам).

После рассм отрения основны х звеньев кредитно-денеж ной си с
темы обратим ся к кредитно-денеж н ой, или м онетарной, политике 
государства, осущ ествляемой в лице Ц ентрального банка.

9 ^  Основные цели и инструменты кредитно-денежной 
ф 2  • политики Центрального банка

К редитно-денеж ная, или монетарная, политика Ц Б представля
ет собой контроль над денеж ны м  предлож ением  с целью  достиж е
ния неи нф ляци онного  роста ВВП и полной занятости.

В странах с ры ночной  экон ом и кой  осн овн ы е цели (с тем и или 
ины м и вариациями) центральных банков следующие:

• эконом ический рост;
• вы сокий уровень занятости;
• стабильность пен;
• стабильность на ф инансовы х рынках;
• стабильность валютного рынка.
К ак  мы видим, конечны е цели кредитно-денеж ной политики  во 

м ногом  совпадаю т с основн ы м и целям и государственной п о л и ти 
ки, которы е анализировались в лекц и и  3. П роблем а заклю чается в 
том, что ЦБ не может непосредственно достичь поставленны х целей, 
поскольку не имеет возмож ности непосредственно контролировать 
все указанны е целевые переменны е. Д ля их достиж ения Ц ентраль
ный б ан к  вы бирает так  назы ваем ы е промежуточные цели, которы е 
подконтрольны  ему. Главными промеж уточны ми целевыми ориен
тирами являю тся:

• денеж ны е агрегаты (денежное предлож ение);
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Цели и инструменты политики ЦБ

• ставка процента;
• обменны й курс валюты.
В данной лекци и мы остановим ся на таких целевых ориентирах, 

как  денеж ное предлож ение и  ставка процента. П роблем ы , связан 
ные с обм енны м  курсом валю ты , будут предм етом  рассм отрения в 
лекции 14 «П латеж ный баланс и обм енны й курс».

О сновн ы м и ин струм ентам и  Ц Б при дости ж ен и и  пром еж уточ
ных целей являю тся:

• операции на откры том ры нке;
• изм енение учетной, или дискон тн ой , ставки;
• изм енение норм ы  обязательных резервов.
Операции на открытом рынке (купля-продажа долговых обяза

тельств правительства) характерны  для тех стран, где имеется доста
точно развиты й ры н о к  ценны х бумаг, в том числе и государствен
ны х обли гац ий . В наш ем  прим ере мы  будем им еть в виду кр атко 
срочные государственные облигации, которые в странах с развитой 
ры ночной экон ом и кой  считаю тся надеж ны ми ф инан совы м и акти 
вами, при носящ и м и хотя и не очень вы сокий, но гарантированны й 
доход. Д ля российских граждан аббревиатура «ГКО» ассоциируется 
с ф и н ан совы м  кр и зи со м  августа 1998 г. и пугаю щ им  словом  «де
фолт». Н о не следует думать, что дефолт, т. е. отказ государства пла
тить по своим  обязательствам  в августе 1998 г., показал п р и н ц и п и 
альную несостоятельность кредитно-денеж н ой  политики , исп оль
зую щ ей ры н ок  ГКО (государственны х краткосрочны х облигаций). 
И стория российских ГКО весьма специф ична и во многом связана с 
безответственной налогово-бю дж етной политикой , когда деф иц ит 
государственного бю джета покры вался все новы м и и новы м и зай 
мами у резидентов и нерезидентов. Об этом подробнее речь пойдет в 
лекции 12 «Н алогово-бю джетная политика».

Возвращ аясь к  операциям  на открытом ры нке, где покупаются и 
продаю тся государственны е долговы е обязательства, отметим, что 
это — главный инструмент  креди тн о-ден еж н ой  п оли ти ки  в СШ А , 
странах ЕС и в других странах с ры ночной эконом икой.

Д ействительно, как  деньги поступаю т в эконом ику? Ведь не м о
жет же, наприм ер, российское правительство или Ц Б просто так от
давать п ри каз соответствую щ им  структурам  (н ап ри м ер  Гознаку) 
напечатать п рои звольное количество денег. Есть несколько  к а н а 
лов, по которы м  деньги попадаю т в сф еру обращ ения. Важ нейш ий 
из них — п окуп ка Ц ен тральн ы м  бан ком  России  долговы х о б яза 
тельств правительства. В дан ном  случае предложение денег осущ е
ствляется через бю дж етны е каналы . Забегая вперед, отм етим , что
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для ф и н ан си рован и я  различны х програм м  за счет средств государ
ствен ного  бю джета (см. лекци ю  12) требую тся ф и н ан совы е ресур
сы. П окупка государственных облигаций Ц ентральны м  банком  п о 
зволяет  получить эти  ресурсы : ден ьги  не просто  п ечатаю тся, а 
«одалживаются». О блигации держ ат как  ком м ерческие банки , так  и 
население. Когда Ц Б покупает государственные облигации, находя
щ иеся у коммерческих банков, он  за счет эм исси и  увеличивает сумму 
ден ег на их резервны х счетах. С ледовательно, повы ш ается сп особ
ность бан ков  к вы даче ссуд и таки м  образом  увеличивается объем 
д ен еж н о й  м ассы . Е сли  Ц Б  покуп ает  о бли гац и и  у населения, то он  
расплачи вается  за них н аличны м и, которы е могут к а к  остаться на 
руках у граж дан, так  и быть деп он и рован ы  на текущ их счетах. Н а 
личны е деньги и резервы , как  нам  известно, являю тся ком п онента
ми денеж ной базы (С+К). Таким  образом, Ц Б, непосредственно воз
дейст вуя на денеж ную базу, ведет к  расш и рен и ю  д ен еж н о й  массы  
благодаря действию  денеж ного мультипликатора.

О дна из особенностей российской  экон ом и ки  в последние годы 
(с кон ц а  1998 г. по настоящ ее врем я) — другой канал поступления 
денег в эконом ику. Ведь операции на откры том ры нке в связи с его 
недостаточной развитостью  и ликвидностью  обращ аю щ ихся на нем 
инструм ентов не являю тся осн овн ы м  и сточн иком  эм и сси и  денег. 
Ц Б России  главным образом эмитирует национальную  валюту, рас
плачиваясь с продавцами иностранной валюты  в соответствии с за
коном  об обязательной продаже части валю тной выручки эксп орте
ров. К ак  видим, это другой эм исси онны й канал, а не покупка госу
дарственны х облигаций.

В развиты х странах с р ы н о ч н о й  эк о н о м и к о й  ден еж н ая  база 
форм ируется главным образом через бюджетные каналы , о чем сви
детельствует табл. 9.2.

Таблица 9.2
Структура формирования денежной базы в Японии и США (сентябрь 2003 г.) (%)

Формирование Центральным банком Япо
нии денежной базы иены

Формирование ФРС США денежной базы 
доллара

Всего — 100 Всего — 100
В том  числе:
бю дж етны е инструм енты  — 71

В том числе:
бю дж етны е инструм енты  — 92

золотовалю тны е резервы  — 3 золотовалю тны е резервы  — 7
прочие — 26 прочие — 1

Источник: Вопросы экономики. 2003. № 12. С. 27.
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Но вернем ся к операциям  на откры том  ры нке. П ротивополож 
ны й эф ф ект будет иметь продажа облигаций коммерческим  банкам 
и населению 1. К ом м ерческие банки , приобретая облигации, умень
ш аю т свои резервы. Н аселение, покупая облигации, расплачивает
ся за них ден ьгам и , следовательно, объем  его ден еж ны х запасов 
уменьш ается. С ум еньш ением  денеж ной базы уменьш ается предло
ж ение ден ег эк о н о м и к е  в результате дей стви я  ден еж ного  м ульти
пликатора.

Изменение учетной ставки, или дисконтная политика, — другой 
важ н ей ш и й инструм ент м онетарной политики  Ц Б. Учетная ставка 
(ставка дисконта)2 — это процентная ставка, которую устанавливает 
ЦБ по кредитам, выдаваемым коммерческим банкам. В России ис
пользуется термин «ставка рефинансирования». П редполагается, что 
если Ц Б повы ш ает ее, то ком м ерчески е б ан ки  сокращ аю т объем 
своих заи м ствован и й  в Ц ентральном  бан ке, а следовательно, 
ум еньш ается и возм ож ность коммерческих банков выдавать ссуды. 
Д енеж ное предлож ение будет ум еньш аться. Э кон ом ические субъ
екты, которые, в свою очередь, берут ссуды у коммерческих банков, 
долж ны будут платить по более вы сокой текущ ей процентной став
ке. П онятно, что ком м ерческие бан ки , стрем ящ иеся к  получению  
прибы ли, не могут оставить неизм енны м и ставки, по которым они 
выдаю т кредиты: необходимо их повыш ать.

Учетная ставка — это м иним альная ставка, по которой ЦБ м о 
ж ет вы дать ссуды ком м ерчески м  банкам  для удовлетворения вре
менных потребностей в пополнении их резервов. На более длитель
ный срок  кредиты  вы даю тся соответственно  по более вы соким

1 М ож ет возни кнуть вопрос: зачем  населению  и ком м ерческим  банкам  п о 
купать государственны е облигации , когда Ц Б  продает их на откры том  ры нке? 
Разве о ни  обязаны  их покупать? К онечн о , в адм ини стративном  порядке никто 
не м ож ет принудить н аселен ие и банки  при обретать те или ины е активы . Но 
дело в том , что, вы ставляя на продаж у пакет обл и гац и й , Ц Б увеличивает тем 
сам ы м  их п редлож ен и е. Э та о п ер ац и я  ведет к сн и ж ен и ю  текущ ей  р ы ночн ой  
цены  о бл и гац и й  и со о тв етств ен н о  к п о вы ш ен и ю  их до х о д н о сти , т. е. ставки  
проц ента  по о блигациям . Е стественно , что эк о н о м и ч еск и е  субъекты  вы разят 
ж елание купить ценную  бумагу с более вы сокой  доходностью  при ф о рм ирова
нии своего портф еля активов.

2 Терм ин «учетная ставка» возник тогда, когда основной  ф орм ой кредито
ван ия бан ко в  был учет (или переучет) их векселей  по ставке  проц ента, полу
чивш ей название учетной. В настоящ ее время учет векселей потерял свою  акту
альность, а терм ин  «учетная ставка» сохранился.
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ставкам и под обеспечение, в частности, ценны м и бумагами. Ставка 
по таким  кредитам назы вается ломбардной ставкой.

О братная картин а наблю дается при сни ж ении  учетной ставки. 
П олучая более деш евы е кредиты  у Ц Б, ком м ерческие бан ки  могут 
снизить и свои текущ ие ставки процента. В озм ож ность получения 
более деш евых ссуд стимулирует процессы  заим ствования, и, таким  
образом, денеж ная масса будет м ультпликативно расш иряться.

В реальной действительности, наприм ер в СШ А, коммерческие 
банки не могут обратиться к  Ф РС  за кредитами лиш ь для того, что
бы расш и ри ть  свои возм ож н ости  вы дачи ссуд. О бращ ени е к 
Ф РС  как  кредитору в последней инстанции возм ож но только в слу
чае угрозы банкротства и нехватки ликвидности . П олитика предос
тавления банкам  кредитов Ф РС  по учетной ставке н азы вается  п о 
ли ти кой  дисконтного окна. Н апри м ер , сезонный кредит  п редо
ставляется Ф Р С  по сезон н ой  схеме в оп ределен н ое врем я года 
ограниченном у числу банков, работаю щ их в сельскохозяйственны х 
районах. Расширенный кредит  может быть предоставлен банкам , и с
пы ты ваю щ им  серьезны е проблемы  с ликвидностью  и з-за  нехватки 
деп озитов. К ом м ерческие банки , получаю щ ие расш и рен н ы й  кре
дит, долж ны  представить план , подтверж даю щ ий необходим ость 
получения данного кредита, и план восстан овлен ия ликвидности  
банка. Т аким  образом , обращ ение ком м ерческих бан ков к Ф Р С  за 
кредитами связано с их дополнительны м и тр ан сакц и он н ы м и  из
держ кам и. Более того, если бан к пользуется ди скон тн ы м  окн ом  
слиш ком часто, Ф РС  может в будущем отказать ему в кредитовании.

В России ставка реф и н ан си рован и я  как  реальны й инструм ент 
ф и н ан си р о ван и я  Ц ентральны м  бан ком  ком м ерческих  бан ков  от
сутствует. Ведь по такой ставке невозм ож но получить кредит в ЦБ, 
поскольку с 1995 г. он не заним ается реф инанси рованием  ком м ер
ческих бан ков. С тавка р еф и н ан си р о ван и я  в Р оссии  играет роль 
ориентира для банков и ф инансового ры нка в целом, сигнализируя 
о нам ерениях ЦБ в отнош ении проведения кредитно-денеж ной п о
литики . В странах с ры ночной  эко н о м и к о й  учетная ставка служит 
индикатором для межбанковского рынка кредитов, на котором  и про
исходят реальные процессы  кредитования и заим ствования. Д ело
вые круги вним ательно следят за и зм ен ен и ям и  учетной ставки. Ее 
повы ш ение или сниж ение дает и н ф орм аци ю  о нам ерениях п рави 
тельства относительно борьбы с ин ф ляци ей , стим улировании эк о 
номического роста, стабилизационной политики  в периоды  спадов 
или «перегрева» экон ом и к и . К ом м ерческие бан ки  ориентирую тся
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на динам ику учетной ставки, когда изм еняю т свои ставки процента 
по активны м и пассивны м  операциям.

В С Ш А  учетная ставка Ф РС  в начале 2004 г. составляла 1%, что 
являлось самым ни зки м  показателем за последние 45 лет. В Велико
бри тан и и  на ко н ец  2003 г. учетная ставка  оставалась  на уровне 
3,5% — это был самы й ни зки й  показатель за последние 48 лет. Н о в 
дальнейш ем  Б ан к А нглии несколько раз поднимал учетную ставку и 
с 5 августа 2004 г. она составила 4,75%. В странах Еврозоны  на нача
ло 2004 г. учетная ставка составляла 2%.

Не только изм енение учетной ставки воздействует на поведение 
участн и ков  р ы н к а  и ди н ам и ку  показателей  ф он дового  ры н ка, но 
и ож идание этих и зм ен ен и й . Т ак, заявлен и е главы  Ф Р С  С Ш А  
А. Г рин спена, сделан н ое им в середине м ая 2004 г., о возм ож ном  
скором  п овы ш ен и и  учетной  ставки  воздействовало  на ди н ам и ку  
обм ен ного  курса доллара С Ш А , и н дексы  ф ондовы х бирж  и т. п. 
Д ействительн ое п овы ш ен и е учетной ставки , н ачи н ая  с 30 ию ня 
2004 г., происходило пять раз, и к 14 декабря она достигла 2,25%.

В Р оссии  за весь период ры ночны х реф орм , начи н ая с 1991 г., 
ставка реф и н ан си рован и я  испы ты вала серьезны е колебания, д о с
тигая вы соких зн ачен и й  в периоды  вы сокой  и н ф л яц и и , в течение 
нескольких месяцев непосредственно перед дефолтом 1998 г. и сн и 
ж аясь в более благополучные для эконом ики годы. Так, на 1 января 
1991 г. ставка  р еф и н ан си р о в ан и я  составляла 20% , а 15 октября 
1993 г. достигла своего самого вы сокого за все годы реф орм  значе
ния — 210%. С 15 января 2004 г. ставка реф инанси рования сниж ена 
до 14%, а с  15 ию ня — до 13%, достигнув м иним ального значения за 
годы ры ночны х реформ.

И наконец, изменение нормы обязательных резервов. Это третий 
и н струм ент кред и тн о-д ен еж н ой  п оли ти ки  Ц Б. В целом  в разны х 
странах разброс значений н орм ы 1 обязательны х резервов довольно 
значителен — от 1 до 15% в зависимости от видов и сроков вкладов.

В России на протяж ении последних трех лет (с 1 января 2001 г.) 
дей ствовал  н орм атив , согласн о  котором у ком м ерчески е бан ки  
долж ны  были отчислять в ф онд обязательны х резервов (Ф О Р) 10% 
по валю тны м  и 7% по рублевы м  вкладам . С 1 ап реля  2004 г. этот 
норм атив был изм енен: по привлеченны м  средствам  ю ридических 
л и ц  в рублях и п ри влечен н ы м  средствам  ю ридических и ф и зи ч е

1 Ц Б  России использует терм ин «норматив обязательны х резервов».
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ских лиц в иностранной валюте он составлял одинаковую величи
ну — 9%, а впоследствии был снижен до 7%.

События на рынке межбанковских кредитов в июле 2004 г., свя
занные с так называемыми проблемными банками (Содбизнесбанк, 
банк «Павелецкий», «Гута-банк»), вызвали «набег» вкладчиков. Л и
ца, разместившие депозиты в банковских учреждениях, стремились 
закрыть свои счета, т.е. забрать из банков наличные. В сложивших
ся условиях Ц Б России снизил с 8 июля 2004 г. норматив обязатель
ных резервов с 7% до 3,5% для увеличения ликвидности банков.

Резервы коммерческих банков хранятся в ЦБ. Это пассивы ЦБ 
(т. е. ЦБ должен коммерческим банкам). Повыш ение нормы обяза
тельных резервов означает сужение кредитной способности ком 
мерческих банков. О ни смогут выдавать ссуды в меньшем объеме, и 
благодаря действию денежного мультипликатора предложение де
нег уменьшится. Снижение нормы обязательных резервов означает, 
что у банков расширяются возможности для выдачи ссуд, и предло
жение денег увеличивается.

После рассмотрения основных инструментов ЦБ мы можем об
ратиться к проблеме проведения кредитно-денеж ной политики на 
разных фазах экономического цикла.

9 / .  Дискреционная кредитно-денежная политика 
• «д • и «политика по правилам»

Дискреционная (гибкая) кредитно-денежная политика направле
на на стимулирование или сдерживание деловой активности в зави
симости от фаз среднесрочного экономического цикла. Теоретиче
ски такая политика базируется на кейнсианских представлениях о 
стабилизирую щ ей роли государства в сфере управления совокуп
ным спросом.

Стимулирующая дискреционная политика — это политика «деше
вых» денег, которая используется ЦБ при спадах производства. Она 
основана на кейнсианских представлениях о трансмиссионном, т. е. 
передаточном, механизме изменений в эконом ике, вызванных рос
том или уменьшением денежного предложения. Речь идет о цепоч
ке взаимосвязей макроэкономических переменных. Так, ЦБ увели
чивает денежное предложение, что (при прочих равных условиях) 
вызывает падение ставки процента. Более низкая ставка процента
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стимулирует процессы инвестирования, поскольку займы становят
ся более деш евыми. Рост инвестиций как  элем ента совокупного 
спроса приводит и к росту ВВП.

В упрош енной ф орм е последовательность изм енений м акро
экономических переменных при политике «дешевых» денег можно 
представить следующим образом:

М %(растет) -» / (сниж ается) —» /  (растут) -> ЛИ (растет)  —> У 
(растет).

Н апротив, сдерж иваю щ ая кредитно-денеж н ая политика, или 
политика «дорогих» денег, проводится при «перегревах» эконом и
ки, сопровождаю щ ихся инфляцией.

Трансмиссионны й механизм действует следующим образом:
Л/1' (сниж ается) / (растет) - > 1 (уменьшаются) -> А Б  (умень

шается) -> У (уменьшается). Т ак , повы ш ение учетной ставки 
Ф РС  до 2,25% , о чем бы ло сказан о  ранее, м ногим и аналитикам и  
было расценено как конец эпохи «дешевых» денег в СШ А.

М ожно использовать известную нам из предыдущ ей лекции м о
дель установления равновесия на денеж ном  ры нке для того, чтобы 
показать, к каким  последствиям  приводит дискреци онная кредит
но-денеж ная политика (рис. 9.1).

П ервоначально (рис. 9.1 а) равновесная ставка процента находи
лась на уровне 10  Если Ц Б принимает реш ение о расш ирении пред
лож ения денег для стим улирования совокупного спроса, то кривая 
Л/-5'сдвигается  вправо в полож ение и ставка проц ента устано-

Рис. 9. /. Влияние изменения предложения денег на ставку процента: 
а) увеличение предложения денег; б) уменьшение предложения денег
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вится н а  более н и зком  уровне г/. В случае сдерж иваю щ ей креди т
н о-денеж н ой  политики  (рис. 9.16) ЦБ ум еньш ает предлож ение де
нег и  кри вая  Л/5 сдвигается влево в полож ен ие Л/25 . Р авновесная 
ставка процента повы ш ается до уровня />

С ведем в табл. 9.3 м ероприятия Ц Б, проводимы е в случаях сти
мулирую щей и сдерж иваю щ ей кредитно-денеж ной политики.

Таблица 9.3

Стимулирующая и сдерживающая кредитно-денежная политика ЦБ

Стимулирующая Сдерживающая
1. Увеличение предложения денег 

(покупка облигаций на открытом 
рынке)

2. Снижение учетной ставки
3. Снижение нормы обязательных 

резервов

1. Уменьшение предложения денег 
(продажа облигаций на открытом 
рынке)

2. Повышение учетной ставки
3. Повышение нормы обязательных 

резервов

Т р ан см и сси о н н ы й  м еханизм  кр ед и тн о -д ен еж н о й  п оли ти ки  в 
реальн ой  ж и зн и  м ож ет при вести  и к неож и дан н ы м  результатам . 
П оясним  это на примере. Но прежде важно остановиться на эффек
те Ф ишера , и звестном  из курса м и к р о эк о н о м и ки . П одробнее мы 
будем говорить о нем  в лекц и и  10 «Безработица и ин ф ляци я» . Тем 
не м енее нам интуитивно ясно, что ном и нальная ставка процента в 
условиях и н ф л яц и и  м ож ет не совпадать с реальн ой  ставкой . Т ак, 
когда п о  срочном у деп озиту  в С бербанке вам вы плачиваю т н о м и 
нальную  ставку 10% годовых, а темп и н ф ляц и и  13% в год, то реаль
ная ставка проц ента п ри н и м ает  отрицательное зн ачен и е (10% -  
— 13% =  — 3%). Устанавливая номинальную  ставку процента, в усло
виях и н ф ляци и  кредитор долж ен сделать определенную  «накидку», 
для того, чтобы сохранить покупательную  способность возвращ ае
мых ему денег и получить положительную реальную ставку процента.

В ф орм альном  виде эффект Фишера представлен уравнением:

/ =  г + ле, (9.1)

где / — ном инальная ставка процента; 
г — реальная ставка процента;
ке — тем п ин ф ляци и , ож идаемы й эконом ическим и субъектами.

Д опустим , что Ц Б реш ил увеличить предложение денег, надеясь 
пон изить процентную  ставку и стимулировать деловую  активность.
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Но рост ден еж н ой  м ассы  вы зы вает и н ф л яц и о н н ы е проц ессы , что 
побуждает банки повы сить ном инальную  ставку процента до уров
ня реальной. Заем щ иков это не особенно беспокоит, поскольку от
давать долги  о н и  будут обесц ен и вш и м и ся  ден ьгам и . Т аки м  обра
зом, действия Ц Б  привели не к понижению, а к повышению номиналь
ной процентной ставки  и сокращ ению  инвестиционного спроса, что 
не позволяет достичь конечной цели стимулирую щ ей кредитно-де
неж ной политики, т. е. повы ш ения ВВП.

Итак, дискреционная, или гибкая, кредитно-денеж ная политика, 
м анипулирую щ ая денеж ны м  предлож ением  для управления п ро
центной ставкой, может привести к непредсказуемым и нежелатель
ным последствиям и оказаться проциклической, а не контрцикличе
ской. Что же делать? М онетаристы предложили другой п о д х о д .

Н о вначале мы должны сделать небольшое замечание. Не следует 
путать монетарную  и монетаристскую  политику. «М онетарная поли
тика» — синоним выражения «кредитно-денежная политика». «М оне
таристская политика» — это кредитно-денежная политика, основан
ная на теоретических рекомендациях представителей монетаризма.

С торонни ки  м онетаризм а во главе с М. Ф ри дм ен ом 1 предлага
ют кредитно-денежную «политику по правилам». Ц ель этой п оли ти 
ки — стабилизация денежного предложения на определенном уровне в 
отличие от цели гибкой  м онетарной  п олитики  — стаби ли зац и и  
ставки процента на желаемом уровне.

Главную  ответственность за стабильность покупательн ой  сп о 
собности денег, считаю т м онетаристы , несет правительство, кото
рое осущ ествляет кон троль  над ден еж ны м  предлож ением . П о их 
м нению , колебания ден еж ного  предлож ения с целью  воздействия 
на уровень ставки процента лиш ь усиливаю т циклические колеба
ния. Поэтому государство в лине Ц Б долж но твердо следовать моне
тарному правилу: темп роста денежной массы должен соответство
вать трендовому т емпу роста реального ВВП. Д ля эк о н о м и к и  
СШ А  этот темп рассчитывается на основе прош лых средних значе
ний за достаточно долгий отрезок времени и составляет при бли зи 
тельно 3—5% в год.

М. Ф ридмен выдвинул идею законодательного установления м о 
нетарного  правила (денеж ной К он сти туц и и ), согласн о  котором у

1 Милтон Фридмен — американский экономист, основатель школы монета
ризма в экономической теории, лауреат Нобелевской премии по экономике 
(р. 1912).
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предлож ение денег возрастает в строго определенны х пределах, т. е. 
3—5% в год.

П редставим графически идею м онетаристов. Н а рис. 9.2 кривая 
денеж ного предлож ения А/3'исходит из некоего целевого уровня к о 
личества денег М,, объем которого намерен твердо контролировать 
Ц Б. П ри  спадах или подъемах эк о н о м и к и  соответственно  будет 
сдвигаться кри вая  спроса на ден ьги  М °: вверх при подъеме и вниз 
при спаде эк о н о м и ч еско й  кон ъю н ктуры . С оответственно  ставка 
процента будет колебаться, то повы ш аясь до уровня С при и н ф л я
ционном  перегреве и сниж аясь до уровня //п р и  спаде.

В отличие от кей н си ан ц ев  м он етари сты  считаю т, что нуж но 
кон троли ровать  предлож ение ден ег, не беспокоясь о колебаниях  
ставки процента. Выводы монетаристов базируются на важ нейш ей 
предпосы лке, о которой речь ш ла ранее: показатель скорости обра
щ ен и я  денег ( V) стабилен. И сходя из этого, изм ен ен ие предлож е
ния денег (М ) будет отражаться лиш ь на уровне цен ( Р). М онетари
сты предлагаю т ЦБ, образно вы раж аясь, «не дергаться», то увеличи
вая, то  ум еньш ая предлож ение ден ег, а заранее  объявлять: темп 
роста денеж ной м ассы  будет соответствовать трендовому темпу рос
та ВВП. Т аргетирование показателя Л/5, о котором  говорилось вы 
ш е, будет таким  образом играть роль своеобразного автоматическо
го стабилизатора эконом ики. П ри неизм енной скорости обращ ения 
денег ( V) ном инальны й ВВП (РУ) увеличивался бы устойчивы м и и 
предсказуемыми темпами.

П очем у, по м н ен и ю  м онетаристов , это  возм ож н о? Ведь если 
предлож ение денег (Л/5) растет в темпе 3—5% в год, то всякий  спад

Рис. 9.2. Стабилизация денежного предложения (монетаристский подход 
к кредитно-денежной политике ЦБ)
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будет носить врем енны й и неп родолж и тельны й характер: л и кви д 
ность, которой  обесп ечи вает  эк о н о м и к у  п остоян н ы й  тем п роста 
(M s>, насы тит эконом ику  деньгами и расш ирит совокупны й спрос. 
Н апример, темп роста ВВП сократился и составил 1 %, а не трендо
вые 5% в годовом исчислении (см. лекци ю  7, рис. 7.1). Н о предло
ж ение денег согласно «м онетарном у правилу» растет темпом  5% в 
год. Е с л и  темп роста предлож ения (M s) больш е  темпа роста ВВП, то 
будет происходить стим улирование эк о н о м и ки . Н апротив, если в 
эко н о м и ке  н ачали сь и н ф л яц и о н н ы е  п роц ессы , н ап ри м ер  н о м и 
нальны й ВВП за счет роста общ его уровня цен растет темпом 8% в 
год, то при постоянном  темпе денеж ного предложения 5% нехватка 
денеж ной массы будет сдерж ивать инфляцию .

К ак остроумно заметили П. Самуэльсон и В. Нордхаус, м онета
ристы  вообщ е мечтают зам енить Ф РС  на какую -нибудь ком пью тер
ную програм м у, которая вы дает ф и кси р о ван н ы е  темпы  роста д е
неж ного предлож ения. Д ействительно, в период особой популярно
сти идей М. Ф ри дм ен а в 1970-х гг. в ряде западны х стран бы ло 
введено таргетирование денежного предложения (от англ. target — 
цель), что подразумевало установление верхнего и ниж него преде
лов ден еж н ой  м ассы  на предстоящ ий период. П одобны е пределы  
разм еров будущ ей д ен еж н ой  м ассы  бы ли устан овлен ы  в С Ш А , 
Ф РГ, А нглии, К анаде, Я пон ии . О днако политика таргетировани я 
денеж ной массы сталкивается с рядом проблем. Во-первых, для то 
го чтобы  эта политика бы ла успеш ной , долж на сущ ествовать тес 
ная, устойчивая связь между целевы ми показателям и (объем ВВП, 
уровень инф ляции и др.) и динам икой вы бранного денеж ного агре
гата. Во-вторы х, Ц Б может в бблы ней степени контролировать уз
кие ден еж н ы е агрегаты , прежде всего денеж ную  базу, и в м ен ь
шей — агрегаты M l,М 2 . М3, динам ика которых зависит от реш ений 
многих субъектов эконом ики , хотя эти агрегаты демонстрирую т бо
лее тесную  связь с показателям и реального ВВП, уровня цен  и др. 
В -третьих, какой  им енн о  из денеж ны х агрегатов — M l, М2, М 3 — 
следует таргетировать? С появлением  новых альтернатив держ анию  
денег в виде наличности и текущ их депозитов возникаю т все новые 
виды денег, а ден еж ны е агрегаты  стан овятся  «подвиж ны м и» и не 
полностью  управляемыми.

Что же показала практи ка кредитно-денеж ной политики  в п о 
следние три десятилетия XX века в экономически развитых странах?

В конце 1970-х гг. многие эконом ически  развитые страны п р и 
м ен яли  политику таргетировани я ден еж ной  массы . Т ак, в С Ш А  в 
течение весьма короткого периода времени (1979— 1982 гт.) деятель
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ность Ф РС  была основана на м онетаристской кон цепц ии  ф иксации 
неизм енны х темпов роста денеж ной массы. Бы вш ий в то время гла
вой Ф Р С  П ол Волкер 6 октября 1979 г. объявил, что его ведомство 
скон ц ен три рует  свою  м онетарную  п оли ти ку  исклю чи тельн о  на 
кон троле ден еж ного  предлож ени я, п о зво л яя  п роц ен тн ой  ставке 
свободно  колебаться . Главной целью  ден еж ны х властей  в те годы 
бы ло сн и ж ен и е тем пов и н ф л яц и и , которая  составляла 14% в год. 
М ожно констатировать, что в конце 1970-х — начале 1980-х гг. ж е
сткая кредитно-денеж ная политика, направленная на поддерж ание 
денеж ного предлож ения на заранее определенной траектории рос
та, оказалась успеш ной. Но уже в середине 1980-х гг., после сни ж е
ния тем п ов и н ф л яц и и , Ф Р С  отказалась от ж есткого  кон троля  д е
неж ного агрегата М1. Так, в 1987 г. П. Волкер, выступая перед К о н 
грессом, заявил, что Ф РС  больш е не будет таргетировать денеж ны й 
агрегат М 1, н о  вм есто этого будет следить за более ш и р о ки м и  д е
неж ны м и агрегатами (М 2  и М3) и процентны м и ставками. И м енно 
по этом у поводу П. С ам уэльсон остроумно проком м ентировал н о 
вый подход Ф РС : «Бог дал нам два глаза, так, чтобы одним  мы сле
дили за денеж ны м  предлож ением , а другим — за процентны м и став
ками» (см. эпиграф  к лекции).

С праведливости  ради следует отм етить, что на практи ке 
Ф РС  придерж ивалась не столь ж есткого м онетарного правила, к о 
торое предлагал М. Ф ридмен (3—5%), позволяя денеж ному предло
ж ению  колебаться не в очень узком «коридоре» (от 3 до 8% в 1986 г.) 
и, следовательно, тем самы м огран и чи вая  резкие ко л еб ан и я  п ро
центной ставки. Тем не менее ставки по различны м  видам  кредита 
возросли, сделав его более дорогим , и это сы грало полож ительную  
роль в борьбе с и н ф ляц и ей . Н о за подобн ы й успех при ш лось  «за
платить» ростом безработицы. В 1980-е гг. некоторы е страны  — Ве
ликобритания, Канада, СШ А  — отказались от политики таргетиро
вания денеж ной массы.

С амое примечательное, что им енно в начале 1980-х гг. скорость 
о бращ ен и я ден ег в С Ш А  стала д ем он стри ровать  край ню ю  н еста
бильность. Т ак, вы сокие проц ентны е ставки стимулировали н ово
введения в ф инан совой  сфере: распространение чековых депозитов 
нового типа, приносящ их процентны й доход. Новые альтернативы 
держ анию  денег в виде ликвидности сделали спрос на деньги неста
бильны м . А раз так, то исчезла и стабильность скорости обращения 
денег. В этих условиях ж есткий контроль за денеж ны м предлож ени
ем становится неэф ф ективны м , поскольку влияние роста денеж ной 
массы на уровень цен оказы вается в значительной степени непред-

198



Выводы

сказуемым. Ф Р С  вновь вернулась к  контролю  за процентной став
кой , установив весьма ш ирокий предел, в котором позволено коле
баться денеж ному агрегату М 2 (3— 7%).

В 1990-е гг. кредитно-денеж ная политика Ф Р С , олицетворени
ем которой стал ее глава Алан Гринспен, была направлена на стиму
лирование эконом ического  роста, и учетная ставка последователь
но сниж алась вплоть до 1%, как  нам уже известно из предыдущ его 
анализа инструментов монетарной политики. Л иш ь после рецессии 
200! г. в связи с началом  эконом ического  роста и опасностью  и н 
ф ляционного повы ш ения цен учетная ставка была поднята в 2004 г. 
до уровня 2,25%.

В заклю чение дан н ой  лекц и и  еще раз отм етим , что по пробле
мам кредитно-денеж ной политики во взглядах эконом истов разных 
направлений нет единства. К онкурирую щ ие ш колы — монетаристы  
и кейнсианцы  — по-разном у трактуют возм ож ности Ц Б достичь п о 
ставленных целевых ориентиров. Глубинная при чи на их расхож де
ний леж ит в оцен ке сам ой сути ры н очн ой  систем ы . К ей н си ан ц ы  
считаю т, что он а  в п ри н ц и п е  нестаби льн а и недостаточн о  ко н к у 
рентна, следовательно, государству отводится важ н ей ш ая роль в 
стабилизации экон ом и ки  путем гибкой кредитно-денеж ной поли 
тики. М онетаристы , напротив, полагаю т, что соврем енная ры н оч
ная эконом ика достаточно конкурентна и способна «сам онастраи
ваться» без особого государственного вм еш ательства, которое, по 
их м нению , и приводит своим и дей стви ям и в кредитно-денеж н ой  
сфере к дестабилизации эконом ики. Отсюда и их вывод о предпоч
тении «политики по правилам» в сфере кредитно-денеж н ого  регу
лирования.

В реальности эффективная кредитно-денеж ная политика не м о 
жет быть таковой на все 100%. Гсть масса обстоятельств эконом иче
ского , п олитического  и п си хологи ческого  плана, которы е могут 
видоизм енить запланированны е Ц Б результаты. На практике м оне
тарная политика больш ин ства стран с развитой  ры ночной  э к о н о 
микой отличается эклектизм ом , точнее, прагматизмом, и содержит 
элементы  регулирования, основанны е на теориях как кейнсианцев, 
так и монетаристов.

ВЫВОДЫ:

1. Современная кредитно-денежная система в странах с рыночной 
экономикой состоит из трех звеньев: а) центральный банк; б) банков
ский сектор — коммерческие банки, сберегательные, ипотечные, инве-
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стиционные банки; в) специализированные кредитно-финансовые уч
реждения небанковского сектора — страховые компании, пенсионные 
фонды, инвестиционные компании и др.

2. Кредитно-денежная, или монетарная, политика ЦБ представляет 
собой контроль за денежным предложением с целью достиж ения не
инфляционного роста ВВП и полной занятости.

3. Конечные цели кредитно-денежной политики ЦБ совпадают с 
основными целями государственной политики:

• экономический рост;
• высокий уровень занятости;
• стабильность уровня цен;
• стабильность на финансовых рынках;
• стабильность валютного рынка.
4. ЦБ не может непосредственно достичь поставленных конечных 

целей, поэтому он выбирает промежуточные цели:
• денежные агрегаты (денежное предложение);
• ставка процента;
• обменный курс валюты.
5. Главными инструментами ЦБ при достижении промежуточных 

целей являются операции на открытом рынке, изменение учетной (дис
контной) ставки и нормы обязательных резервов.

6. Дискреционная (гибкая) кредитно-денежная политика направ
лена на стимулирование или сдерживание деловой активности в зави
симости от фаз среднесрочного экономического цикла. Стимулирую
щая дискреционная политика — это политика «дешевых» денег, кото
рая используется ЦБ при спадах производства. Сдерживающая 
кредитно-денежная политика, или политика «дорогих» денег, прово
дится при «перегревах» экономики, сопровождающихся инфляцией.

7. С торонники монетаризма отдают предпочтение кредитно-де
нежной «политике по правилам». Цель этой политики — стабилизация 
денежного предложения на определенном уровне, или таргетирование 
денежной массы.

8. На практике кредитно-денежная политика большинства стран с 
развитой рыночной экономикой отличается прагматизмом и содержит 
в себе элементы регулирования, основанные на теориях как кейнсиан
цев, так и монетаристов.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

кредитно-денежная (монетарная) monetary policy; 
политика

операции на открытом рынке open market operations;
учетная ставка (ставка дисконта) discount rate;
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Тесты и задачи

норма обязательных резервов 
дискреционная кредитно-денеж

ная политика 
политика «дешевых» денег 
политика «дорогих» денег 
монетарное правило 
таргетирование денежного пред

ложения

ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ:

1. Государство эмитировало новые банкноты, которые хранятся в 
сейфах Гознака. Эти банкноты относятся:

а) к активам ЦБ;
б) к пассивам ЦБ;
в) к активам коммерческих банков;
г) не являются активом или пассивом какого-либо субъекта эконо

мики.

2. Промежуточными целями ЦБ являются:
а) полная занятость;
б) процентная ставка;
в) экономический рост;
г) денежное предложение;
д) совокупный спрос;
е) совокупное предложение.

3. Какой из известных вам трех инструментов кредитно-денежной 
политики ЦБ наиболее активно использовался в России в период высо
кой инфляции 1991 — 1999 гг.? Аргументируйте свой ответ.

4. Для стимулирования экономики в период спада ЦБ должен:
а) повысить ставку рефинансирования;
б) продать крупный пакет государственных облигаций на открытом 

рынке;
в) снизить норму обязательных резервов;
г) все перечисленные ответы верны.

5. Использование монетарного правила предполагает:
а) таргетирование денежных агрегатов;
б) таргетирование процентной ставки;
в) установление неизменной нормы обязательных резервов гг;
г) строгий контроль коэффициента депонирования сг.

required reserve ratio; 
discretionary monetary policy;

easy money policy; 
tight money policy; 
monetary rule; 
targeting money supply.



Лекция 10 
БЕЗРАБОТИЦА И ИНФЛЯЦИЯ

О ртодоксальная теория доказы вает, 
что вы нуж денной безработицы  бы ть не 
м ож ет, но мы знаем , что ф акти ч ески  
она существует.

Василий Леонтьев

Если бы я был дьяволом  и хотел 
изобрести  налог на бедны х, я бы не 
придумал ничего  лучш его, чем и н ф л я 
ция.

Фернандо Э. Кордозо1

Основные вопросы:

10.1. Безработица и ее формы. Естественный уровень безработицы.
Закон Оукена

10.2. Инфляция, ее измерение и виды. Инфляционные ожидания
10.3. Инфляция спроса и инфляция издержек.

Социально-экономические последствия инфляции
10.4. Взаимосвязь инфляции и безработицы: кривая Филлипса
10.5. Антиинфляционная политика государства

10.1 . Безработица и ее формы. Естественный уровень 
безработицы. Закон Оукена

Безработица — один из наиболее важ нейш их показателей , со 
провож даю щ их и зм ен ен и я  деловой активн ости . К ак нам уже и з
вестно, эта перем енная относится к проциклическим  показателям. 
Н еполная занятость восп ри н и м ается  чащ е всего как соци альн ое 
зло. и государство в своей м акроэконом ической  политике стремит
ся к достиж ению  полной занятости . Но прежде чем давать норм а
тивны е оценки безработице, определим суть этого понятия.

П о определен ию  М еж дународной орган и зац и и  труда (М О Т ), 
безработным является человек, который не работает, способен рабо-

Фернандо Э. К ордозо— президент Б разилии в 1994—2002 гг.
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тать (готов приступить к работе) и активно ищет работу в течение по
следних четырех недель. Д алее необходим о остан овиться на таком  
п он яти и , как  рабочая сила, или  экономически акт ивное население. 
К  нем у относятся  как  заняты е, так  и безработны е. Занятые — это 
лица старш е 16 лет, работаю щ ие по найму или на себя (так назы вае
м ая сам озанятость), а такж е находящ иеся в отпуске или врем енно 
не работаю щ ие из-за  болезни. Сущ ествует и категория лиц, не вклю 
чаемых в состав рабочей силы. В больш инстве западны х стран к  ним 
о тносятся  учащ иеся средн их  ш кол и вы сш их учебны х заведен ий , 
армия (если она комплектуется на основе обязательного призы ва), 
домохозяйки и те, кто не хочет работать. В России студенты и армия 
вклю чаю тся в состав рабочей силы.

В сумме ли ц а, отн осящ и еся  к  заняты м  ( Е) и безработны м  ((/), 
представляю т собой рабочую силу страны  (£):

Е = Е  + V. (10.1)

Уровень безработицы (и) рассчиты вается как  отнош ение количе
ства безработны х (Ц) к количеству ли п , представляю щ их рабочую 
силу (Е), вы раж енное в процентах:

и =  (Е /Ь )  х 100%. (10.2)

Н априм ер (6 млн человек безработны х /  100 млн человек в со 
ставе рабочей силы) х 100% =  6%. В России, по данны м  Госкомста
та, в ноябре 2003 г. числен ность экон ом и чески  активн ого  н аселе
ния составила 71,3 млн человек, или 50% от обш ей численности н а 
селен и я  стран ы . Н а тот же пери од  6.17 млн человек , или 8,6% 
экон ом и чески  активн ого  населения, квалиф иц ировались как  без
работны е (в соответствии с методологией М ОТ). О днако в органах 
государственной службы занятости России в качестве безработны х 
было зарегистрировано лиш ь 1,5 млн человек. Более поздние о ф и 
циальны е дан ны е свидетельствую т о некотором  сн и ж ен и и  уровня 
безработицы: в марте 2004 г. он составил 7,9%. В СШ А  уровень без
работицы  в ф еврале 2004 г. составлял  5,6% . Всего же на кон ец  
2003 г. число безработны х на наш ей планете достигло  очередного 
рекорда — 186 млн человек, или 6,9% всей мировой рабочей си л ы 1.

Существует несколько видов безработицы.

1 «Эксперт». 2004. №  4. С. 5.
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Фрикционная безработица. В лю бой стране лю ди могут м енять 
место работы в силу различны х причин, наприм ер с целью  получе
ния более высокого заработка, более привлекательных условий тру
да и т. д. Впервые ищ ущ ие работу также относятся к этой категории 
безработных: студент, получивш ий диплом , может искать более вы 
годного места для прилож ения своих знаний. Кроме того, всегда су
ществует несоверш енство инф орм ации и о наличии подходящ их ва
кантны х мест ищ ущ ий работу узнает не м гновенно. Ф ри кц и он н ая  
безработица имеет непродолж ительны й характер.

И сходя из вы ш есказан н ого , м ож но определить ф ри кц и он н ую  
безработицу как добровольную. Этот вид безработицы  по своей сути 
неустраним , поскольку ры нок труда динам ичен  и характеризуется 
постоянны м  переливом потока лю дей из категории заняты х в кате
горию безработных и наоборот.

Структурная безработица. Этот вид безработицы вызывается не
совпадением  спроса на рабочую силу и ее предлож ением. П ричин а
ми такого  н есовпадения могут бы ть сдвиги в проф есси он альн ой  
структуре рабочей силы п диспропорц ии  между спросом  на работ
ни ков определенны х проф ессий  и их предлож ением . Т ак, кон вер 
сия военного производства может привести к массовому вы свобож 
дению  работников, заняты х в во ен н о-п ром ы ш лен н ом  ком плексе. 
Закрытие угольных шахт в России привело к увеличению  безработ
ных, поскольку далеко не все из уволенных шахтеров могут в корот
кое врем я п ереквали ф и ц и роваться  и найти новое место работы . 
Безработи ца среди лиц  «устаревш их» или просто не востребован
ных в дан ны й момент проф ессий  такж е относится  к структурной. 
П ереквали ф и кац и я  требует м ного врем ени , поэтом у структурная 
безработица им еет более длительны е сроки , чем ф р и кц и о н н ая . 
П редлож ение труда в соврем енной  экон ом и ке  опосредовано вм е
ш ательством  государства и проф сою зов  в процесс ф орм и рован и я  
заработной платы, законам и, реглам ентирую щ им и продолж итель
ность рабочей недели, уровень социальны х выплат и т. п. Таким  об
разом , структурная безработица связан а с и н сти туц иональной  
структурой эконом ики и изменяется вместе с ней, и носит преиму
щ ественно вынуж денный характер. Это означает, что безработны й 
может и желает работать при уровне ф актически  слож ивш ейся зара
ботной платы  для работн и ков  ан алоги чн ой  к в ал и ф и к ац и и , но не 
может найти работу независим о от своих усилий по ее поиску. Дело 
вто м , что в действительности соврем енны й ры нок груда в пром ы ш 
ленно развитых странах отличается от идеальной модели соверш ен
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ной ко н ку р ен ц и и , и н а  нем  устан авли вается  реальная заработная 
плата выше равновесного уровня.

Заметим, что вопрос о том, является ли  безработица доброволь
ной или  вы нуж денной, — предм ет дискусси й  среди эконом истов . 
К рай н яя  точка зрен и я  представителей н еокласси ческой  ш колы  — 
лю бая безработица является добровольной — аргументируется сле
дующ им: даже в условиях сам ой глубокой депрессии  всегда мож но 
найти работу — пусть с очень н и зки м  заработком  и м алопривлека
тельную. И если проф ессор, доктор эконом ических наук не желает 
идти мыть полы  в подъездах или продавать газеты  в розницу — это 
его сугубо добровольное реш ение. Другая точка зрения заклю чается 
в том , что если  бы безработи ц а в целом  бы ла добровольн ой , это 
вряд ли  вы зы вало бы чьи-то опасения (проф сою зов или государст
ва), касаю щ и еся соц и альн ой  стабильн ости  и устойчи вости  всей 
эконом ической  системы.

В целом же различия между ф рикц ионн ой  и структурной безра
ботицей во многом весьма условны и на практике слож но отличить, 
является ли тот или иной  безработны й однозначно принадлеж ащ им 
к каком у-либо из рассм отренны х двух видов безработицы .

Вместе взяты е ф р и кц и о н н ая  и структурная безработица пред 
ставляю т так  назы ваем ы й  естественный уровень безработицы, или 
равновесный уровень безработицы, и *. Этот уровень и называю т п ол
ной занятостью . Т аким  образом, полная занятость — это не нулевое 
количество безработных.

П оскольку  естествен н ы й  уровень безработицы  определяется  
структурными и ф рикц ионн ы м и ф акторами, постольку он не может 
быть произвольно ум еньш ен в результате действий правительства, 
особен но в краткосрочном  плане. И зм ен ен и я  в структуре рабочей 
силы (увеличение доли  ж ен щ и н и м олодеж и в составе рабочей с и 
лы , и зм ен ен и я  в ее этни ческом  составе) и и зм ен ен и я  ин сти туц ио
нального характера (законы  о страховании по безработице, величи
н а  и п родолж и тельн ость вы платы  п особ и й , п о р яд о к  увольн ен и й , 
регламентация занятости с неполны м  рабочим днем ) будут влиять и 
на уровень естественной безработицы . Н апри м ер, больш ие суммы 
вы плат в виде пособий по безработице и длительные сроки их п ре
доставления не стимулируют активны й п ои ск  работы лицам и , о к а 
завш им ися безработны м и. С ледовательно, естественны й уровень 
безработицы  может увеличиться.

Реальны й объем ВВП, которы й производится при естественном 
уровне безработицы , определяет производственны й потенциал эк о 
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н ом ики. Таким  образом , потенциальный В В П  — это ВВП, произве
денный в условиях естественного уровня безработицы.

Естественный уровень безработицы  не означает, что эконом ика 
страны  всегда ф ункционирует на этом  уровне. Ф актическая безра
ботица может быть выш е или ниж е естественного уровня. П ослед
нее означает так назы ваемую  сверхполную занятость, наприм ер во 
время войны  или в периоды бума в эконом ике (сверхурочная рабо
та, занятость работников в несколько смен и т. п.). Но сразу огово
рим ся, что такая ситуация иногда склады вается в странах с развитой 
ры ночной эконом икой . В России же — своя сп еци ф и ка, и об этом 
мы скаж ем чуть позже.

П оскольку безработица, как отмечают многие эконом исты , яв 
ляется н есом н ен н ы м  соци альн ы м  злом , словосочетание «естест
вен н ы й  уровень безработицы » представляется противоречащ и м  
здравом у смыслу. П оэтом у иногда оно зам еняется  другим  терм и 
ном — N A IR U  (Non-Accelerating-lnflation Rate o f  Unemployment) — не 
ускоряющий инфляцию уровень безработицы. Если правительство бу
дет стрем иться сни зить уровень безработицы , сущ ествую щ ий при 
уровне потенциального ВВП (полной занятости всех ресурсов), то 
оно неизбеж но столкнется с ускоряю щ ейся инф ляцией .

О ф и ц и альн ая  оц ен ка  естественного  уровня безработицы  в 
С Ш А  в 1960-х гг. составляла 4%. И зм ен ен и я  в структуре рабочей 
силы в начале 1970-х гг. привели к пересмотру этого показателя: он 
был поднят до 4,9%. А дминистрация Р. Рейгана в 1983 г. приш ла к 
выводу, что естественны й уровень безработицы  составляет 6—7%.

П од влиянием новых структурных сдвигов в составе рабочей си 
лы С Ш А  на протяж ении 1980-х гг. более ни зки й  ф актический уро
вень безработицы , чем 6%, не сопровож дался ускорением  и н ф л я
ции. В связи с этим  адм инистрация Дж. Буш а вновь скорректирова
ла показатель естественного уровня безработицы: полная занятость 
означала 5,5%. А дминистрация Б. К линтона также придерж ивалась 
этой оценки.

П о м нению  больш инства ам ериканских эконом истов, в настоя
щее время естественны й уровень безработицы  находится в интерва
ле от 4 до 6%. Ф актический же уровень безработицы  в С Ш А  в сере
дине 2003 г. достиг 6,4% — это наивы сш ий показатель за последние 
восемь лет (с 1995 г.). В Западной Европе естественны й уровень без
работицы  сущ ественно выш е и в середине 1990-х гг. по различны м 
странам колебался в пределах от 7% (Герм ания) до 20% (И спания).
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В кон ц е  III квартала 2003 г. ф акти ческ и й  уровень безработицы  в 
странах Еврозоны составил 8,8%.

В России подсчеты  естественного уровня безработицы  связаны  
со значительны м и трудностям и. П режде всего отсутствую т доста
точно четкие кри тери и  структурной и ф р и кц и о н н о й  безработицы , 
позволяю щ ие государственны м статистическим  службам вести со 
ответствую щ ие расчеты . Учет безработны х вообщ е чрезвы чайн о  
слож ен, поскольку оф ици альн о  зарегистрированны е безработны е, 
особенно в России, отражают далеко не полную  картину безработи
цы. В связи с этим  такой показатель, как  естественны й уровень без
работицы , в настоящ ее врем я росси й ски м и  оф ици альн ы м и стати
стическим и службами не публикуется. По некоторы м  оценкам , ес
тественн ы й уровень безработицы  в Р оссии  на протяж ени и  
1994—1998 гг. оставался на достаточно высоком уровне — 12—12,5%. 
П римечательно, что ф актический  уровень безработицы , рассчиты 
ваемый Госкомстатом, в указанны е годы находился ниже ее естест
венного уровня 6 ,5—11%. По м нению  российских исследователей, 
этот феномен можно объяснить сохранением неэф ф ективной струк
туры занятости: ш ирокая сеть неформальны х отнош ений между ра
ботникам и и работодателями способствовали м ассовы м задерж кам 
заработной платы, предоставлению  отпусков без сохранения содер
ж ания и распространению  других форм поддержки «на плаву» н еэф 
фективных предприятий без фактического увольнения работников1.

Ц иклическая безработица. Этот вид безработицы  определяется 
как  разность между фактической и равновесной безработицей. Ц и к
лическая безработица превы ш ает естественны й уровень безработи
цы в связи  с циклическим и колебаниям и деловой активности. С н и 
ж ение совокупного спроса (AD) вы зы вает сокращ ение и спроса на 
труд, в результате чего часть рабочих оказы ваю тся уволенны м и . 
В ф азе рец есси и  увеличивается  коли чество  бан кротств , п ри оста
навливается создание новы х рабочих мест и вы нуж денная безрабо
тица охватывает значительное количество лю дей, входящ их в состав 
рабочей  силы . Т ак, в С Ш А  во время В еликой деп ресси и  уровень 
безработицы  достигал 25%.

Безработица, особенно ци клическая, сопровож дается соци аль
ны м напряж ением  в обществе. П омимо этого, общ ество несет поте-

1 Брагин В., О саковский В. О ц ен к а  естествен н о го  уровня безр або ти ц ы  в 
России в 1994—2003 гг. Вопросы экон ом и ки . 2004. №  3; Капелюш ников Р. Р о с
сийский  ры нок  труда: адаптация без реструктуризации. М.: Э кзам ен , 2003.
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ри в результате сниж ения ф актического объема ВВП ниже его по
тенциального уровня. Отклонение фактического уровня безработи
цы от ее естественного уровня (и — и* )  назы вается разрывом 
безработицы (вспом ните по аналогии о разрыве ВВП  в лекции 6). 
В связи с этим рассмотрим закон Оукена.

Американский экономист Артур Оукен ( 1928— 1980) в своих ра
ботах 1960-х гг. рассчитал, что разрыв безработицы на 1% соответст
вует разрыву ВВП (отклонению фактического ВВП от потенциально
го) на 3%. Более поздние оценки дают соотношение этих двух видов 
«разрывов» не 1 к 3, а 1 к 2,5 или даже 1 к 2.

В формализованном виде закон Оукена можно записать в виде 
равенства:

(У -  У*) /  Y * = — $ (и — и*), (10.3)

где К— фактический ВВП;
У*— потенциальный ВВП;
(К — Y*) /  У * — разрыв ВВП, выраженный в процентах; 
и — фактический уровень безработицы; 
и* — естественный уровень безработицы;
Р (абсолю тное значение) — эм пирический коэф ф ициент чувстви
тельности ВВП к изменениям циклической безработицы (коэф ф и
циент Оукена).

С лово «закон» относительно приведенной формулы (10.3) не 
следует воспринимать как нечто раз и навсегда установленное и не
зыблемое. Указанные соотнош ения выведены на основании эм пи
рических данных по экономике СШ А за определенный отрезок вре
мени, поэтому в долгосрочном периоде и в других странах могут 
возникнуть иные оценки, о чем говорилось выше.

Поясним закон Оукена на цифровом примере. Предположим, ес
тественный уровень безработицы составляет 5%, фактический — 8%, 
коэффициент Оукена (Р) равен 2. Тогда отставание фактического ВВП 
от потенциального составит: (8% — 5%) х (—2) =  -  6%. Это означает, 
что страна «недополучила» 6% выпуска от потенциального ВВП.

«  Инфляция, ее измерение и виды.
1 1 / • • Инфляционные ожидания

И нф ляция, так же как и безработица, — проявление м акроэко
номической нестабильности. Ее последствия носят не менее опас
ный в социально-эконом ическом  отнош ении характер, чем безра
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ботица. В м акроэконом ической  теории безработица и инф ляция 
нередко рассматриваются «в связке», и в следующих вопросах дан 
ной лекции мы вы ясним , чем обусловлена и как проявляется эта 
связь. Вначале же необходимо дать определение инфляции, ее ви
дам и рассмотреть различные способы ее измерения.

Если во времена Великой депрессии ры ночная эконом ика 
столкнулась с таким ярким проявлением нестабильности, как спад, 
то во второй половине XX века наиболее ярким проявлением м ак
роэкономической нестабильности стала инф ляция. П римечатель
но, что инфляции оказались подвержены страны как с ры ночной, 
так и с ком андно-адм инистративной эконом икой. Но формы ее 
проявления различны. Как же определить феномен инфляции?

Инфляция — это устойчивый и продолжительный рост общего 
уровня цен в стране. При этом не обязательно растут цены на все ви
ды товаров и услуг: на некоторые группы товаров они могут оста
ваться неизменными и даже снижаться. Главное, что при инфляции 
растет общий, или средний, уровень цен. Очень важно и то, что рост 
пен при инфляции неравномерный по разным группам товаров, т. е. 
относительны е цены меняю тся скачкообразно и неравном ерно. 
В России за период с 1991 г. и по настоящее время относительные це
ны на товары коренным образом изменились. Так, тарифы на услуги 
общ ественного транспорта выросли гораздо сильнее, чем цены на 
молоко, цены на энергоносители выросли во много раз больше, чем 
пены на зерно, и т. д. В противоположность инфляции дефляция — 
это устойчивое и продолжительное снижение общего уровня цен.

Рост общего уровня цен сопровождается обесценением  денет, 
или падением покупательной способности денежной единицы. Это 
означает, что обесцениваются номинальные денежные запасы насе
ления, т. е. снижаются рештьные денежные запасы (М /Р). В перио
ды инф ляции деньги перестают вы полнять ф ункцию  средства со
хранения ценности, особенно когда темпы ин ф ляци и достигаю т 
очень высоких значений.

Как же измерить инфляцию ? Вначале мы дадим определение 
темпов инф ляции: темп инфляции — это темп изменения общего 
уровня цен. И змерение инфляции осуществляется с помощью раз
личных индексов пен.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение во вре: 
мен и затрат на покупку стандартной корзины потребительских то
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варов и услуг. И спользование этого индекса для расчета тем па и н 
ф ляции (п) представлено формулой (10.4):

п = Н И Ц , - И П Ц , , х т %  (10.4)
ипц,_,

Н апример, И П Ц  в какой-либо стране в 2002 г. составил величи
ну 120, в 2003 г. — величину 140, тогда темп инф ляции за 2003 г. со
ставил:

( 1 4 0 -  1 2 0 )/ 120 =  ( 2 0 /  120) х 100% =  16%.

В наш ем примере 16% — это годовой темп инф ляции за 2003 г.
Индекс цен производителя (И Ц П ) изм еряет уровень цен на ста

дии производства или оптовой продажи. Если мы хотим рассчитать 
темп инф ляци и , используя этот индекс, то в формуле (10.4) проста
вим значения И Ц П .

Дефлятор ВВП , известны й нам  из л екц и и  2, изм еряет рост не 
только потребительских, но и пен  всех других товаров. С оответст
венно для расчета тем пов и н ф ляц и и  в ф орм улу (10.4) необходим о 
проставить соответствующ ие значения деф лятора ВВП.

В м акроэконом ической  теории рассм атривается и  «правило ве
личины  70». Нам оно известно из лекци и  2. Это правило позволяет 
определить, через сколько лет удвоится уровень цен в стране: число 
70 делим на ежегодный темп инф ляции. Но почему берется им енно 
70, а не 100? Д ело в том, что расчет ведется в слож ны х процентах. 
П оэтому удвоение (т. е. рост пен на 100%) произойдет через 14 лет 
(70/5).

В зависимости от темпов ин ф ляци и  принято различать следую
щие виды, или степени, инфляции.

Умеренная (ползучая) ин ф ляци я — годовой темп ин ф ляци и  м е
нее 10% в год, т. е. число с одним знаком . П окупательная сп особ 
ность денег практи чески  сохраняется , следовательно, отсутствует 
риск подписания контрактов в ном инальны х ценах. Н априм ер, за 
клю чая авторский договор с издателем, писатель не требует и н дек
сации своего будущего гонорара, если годовой темп и н ф ляц и и  ра
вен 2%.

В 1990-е тт. для стран ЕС и С Ш А  бы ли характерны  невы соки е 
темпы ин ф ляц и и , а Я пония столкнулась с деф ляц и ей , т. е. сн и ж е
нием общ его уровня цен. У становленны й Е вропейским  Ц ентраль
ным банком  допустимы й уровень инф ляции составляет 2,75% в год. 
В течение 2000—2003 гг. «наруш ителей» этого показателя бы ло н е
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много: И спани я — 3% и Н идерланды  — 3,4% в 2003 г. В СШ А  уро
вень инф ляции в 2003 г. составил 2%, в России за тот же год — 12%.

Галопирующая и н ф л яц и я  — среднегодовы е темпы  изм еряю тся 
двух- или трехзначны м числом в пределах до 200%. И ногда встреча
ется и термин «высокая инфляция», под которы м подразумеваю тся 
годовы е темпы  и н ф л яц и и  не менее 100% в год. П ри таких м ак р о 
экон ом и чески х  условиях кон тракты  при вязы ваю тся к  росту цен , 
т. е. индексирую тся, а деньги ускоренно материализую тся в товары.

Гиперинфляция — темп роста цен выш е 200% в год. Н аиболее из
вестно определение гиперинфляции по Кейгену. А м ериканский эк о 
ном ист Ф. Кейген в 1956 г. определил гипери нф ляц ию  как и н ф л я
цию , начинаю щ ую ся в том м есяце, когда рост цен превы сил 50%. 
Если еж ем есячны й темп ин ф ляци и  составляет 50%, то, используя 
слож ны е проц енты , м ож но определить, что за год цены  вы растут 
более чем на 13 000%. П риведем  наиболее известны е прим еры  ги 
п ери нф ляци и  в XX веке. Так, в Германии с августа 1922 по ноябрь 
1923 гг. цены выросли в 1,02 (Ю 10) раз. В России после Гражданской 
войны с декабря 1921 по январь 1924 гг. рост цен составил 1,24 (105) 
раз. О днако после Второй мировой войны  наблю дались и более вы 
сокие темпы роста цен: гиперинф ляция в Венгрии — уровень пен с 
августа 1945 по ию ль 1946 г. вырос в 3,81 (1027) раз, в Н икарагуа с 
апреля 1987 по март 1991 гг. — в 5,53 (105) раз.

По ф орме проявления ин ф ляци я может быть открытой или по
давленной.

Открытая ин ф ляци я проявляется в откры том , явном , видимом 
«невооруженным» взглядом росте цен. Она типична для стран с ры 
ночной эконом икой , где государственное регулирование иен сведе
но к минимуму.

Подавленная и н ф ляц и я характерна для плановой , или ком ан д
ной , систем ы  хозяйства, когда при общ их ин ф ляц и он н ы х тен ден 
циях в экон ом и ке осущ ествляется адм и нистрати вны й контроль за 
ц ен ам и . П одавленная и н ф л яц и я  мож ет сопровож даться  стаби ль
ным уровнем цен, но формы  ее проявления другие:

а) деф ицит товаров и услуг;
б )очереди ;
в) ухудшение качества товаров.
П одавленная и н ф ляц и я  сопровож дается карточны м  распреде

лением  и ф орм ированием  черного рынка, на котором открыто растут 
цены. Во всех странах с плановой эконом икой в условиях подавлен
ной ин ф ляци и  рано или поздно начинает образовываться денежный
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навес — превы ш ение количества денег над объемом ном инального 
ВВП. С ледовательно, если резко «отпустить» цены, т. е. либерали
зовать их, то произойдет скачок иен . Этот ф еном ен  назы ваю т кор
ректирующей инфляцией. П оясним  ее с помощ ью  известной форм у
лы уравн ен и я обмена: М У  =  РУ. Если при п остоян н ой  величине 
скорости обращ ения ( V) количество денег (М ) больш е, чем н о м и 
нальный ВВП (РУ), то для соблю дения равенства в формуле уравне
ния обмена нужно или сократить М , или позволить вы расти Р. С о
кращ ение М  на практике — это конф и скаци онная денеж ная реф ор
ма. Н априм ер, правительство объявляет, что старые купю ры  будут 
обмениваться на новые, причем объем обмениваемы х купюр может 
быть ограничен  определенной суммой. Т акая реф орма, как п рави 
ло, м ало популярна у населения. П оэтом у м ногие прави тельства, 
осущ ествляю щ ие ры ночны е п реобразования, при л и кви дац и и  д е
неж ного навеса идут другим путем — отменяю т контроль над цен а
ми, или «отпускают» их. Так было и в России в начале реформ. О со
бенно высокой инф ляция была в 1992—1995 гг. (табл.10.1).

Таблица 10.1

Темпы инфляции в России (И П Ц  на конец года по отношению к концу 
предыдущего года, %)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1260 940 315 131 21,8 1 1,0 84,5 36,6 20,1 18 14 12 11,7

И сточник: www.imf.org

В аж нейш ую  роль в разверты ван ии  и н ф л яц и о н н ы х  процессов 
играю т ож идания субъектов ры нка. Н езависим о от того, идет ли 
речь об эконом ике или других сф ерах человеческой деятельности , 
ож идания — это представления лю дей о будущих собы тиях или их 
взгляды относительно  неопределенны х перем енн ы х. О ни могут 
быть основаны  как на прош лых, так  и на настоящ их тенденциях, а 
также на сведениях о нам ерени ях и планах других субъектов. Ин
фляционные ожидания — это представления субъектов рынка о буду
щем уровне цен или о будущих темпах инфляции.

О ни подразделяются на адаптивные и рациональны е.
Адаптивные инфляционные ожидания выражаю тся формулой:

я / , = я / + ц(я, -  я /), (10.5)
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где я / — темп ин ф ляци и , ожидаемый в текущ ем периоде (например, 
в 2002 г.);
л, — темп инф ляци и , ф актически слож ивш ийся (в 2002 г.);
ле,А — темп ин ф ляц и и , ожидаемый в будущем периоде (наприм ер, в
2003 г.);
р — коэф ф иц иент адаптации (в некоторых изданиях он называется 
степенью коррекции ценовых ож иданий , долей величины ошибки про
гноза и даже степенью «нервозности» эконом ических агентов). Вели
чина этого коэф ф иц иента колеблется в пределах 0 < ц < 1.

В ы раж ение, находящ ееся в скобках  в ф орм уле (10.5), — это 
ошибка прогноза, т. е. разн и ц а  между ф акти чески  слож ивш им ся и 
ож идаемы м в текущ ем периоде темпом ин ф ляц и и . В модели адап
тивных ож иданий эконом ические агенты учитываю т ош ибку своего 
прогноза и постоянно пересматриваю т свои инф ляционны е ож ида
н и я (адаптирую тся к новом у уровню  цен ). Т ак , если  ф акти чески  
слож ивш ий ся темп и н ф л яц и и  окаж ется выш е ож идаем ого в теку
щем периоде, то эта ош ибка прогноза будет учтена, и на следующий 
период игроки ры нка скорректирую т свои и н ф ляц и он н ы е ож ида
ния в сторону их повы ш ения. Если же, напротив, ф актический темп 
и нф ляции окаж ется ниже ожидаемого, то субъекты ры нка скоррек
тируют свои ож идания в сторону пониж ения темпа инф ляции. Н а
пример, субъект ры нка ожидает, что в 2002 г. темп инф ляции соста
вит 15%. К оэф ф ициент адаптации равен 0,5. Ф актический темп и н 
ф ляц и и  в 2002 г. составил 20%. О ш ибка прогноза в гаком случае 
равна 5% (20% — 15%), и наш  участник ры нка будет ожидать, что в 
2003 г. темп инф ляции составит: 15 + 0,5 (20 — 1 5 )=  17,5% (см. ф ор
мулу 10.5).

.Адаптивные ин ф ляци онны е ож идания иногда называю т ожида
ниями, устремленными в прошлое. Л ю ди ориен ти рую тся ли ш ь на  
прош лые значения темпа инф ляции и только под давлением новых 
дан ны х эко н о м и ч еско й  конъю нктуры  п остеп ен н о  м еняю т свои  
ож идания.

Рациональные инфляционные ожидания описываю тся формулой: 

< +1 = л,У л-,), / =  1, ...п . (10 .6 )

Это значит, что индивиды  использую т всю доступную  на теку
щ ий м ом ент и н ф орм ац и ю  о ценах. О ни не только  учиты ваю т и н 
ф орм ацию  о прош лом темпе инф ляции, но и прогнозируют  возмож 
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ное воздействие всех ф акторов, способны х повлиять на темпы  и н 
ф ляц ии  в будущем периоде. О жидаемый темп инф ляции в формуле 
(10.6) выступает как ф ункпия от всех ф акторов, воздействую щ их на 
этот темп, н ап ри м ер , м асш табов д ен еж н ой  эм и сси и , обм ен ного  
курса, проц ентны х ставок , нам ерени й  прези дента страны  начать 
войну в каком -ли бо  регионе м ира, цен на эн ергон осители , вн есе
ни й  изм ен ен ий  в Н алоговы й кодекс, планов Ц Б относительно ц е
лей его политики и т. п..

Поэтому рациональны е ож идания часто называю т ожиданиями, 
устремленными в будущее. П ри  этом  важ но подчеркнуть, что и при 
таком  способе ф орм и рован и я  ож и дани й  субъекты  р ы н ка  могут 
ош ибаться в своих прогнозах, но главное — они не делаю т система
тических ошибок. М ож но сказать, что ош ибка прогноза в модели ра
ц и ональны х ож и дани й  равна нулю  и поэтом у ф акти чески й  темп 
инф ляции равен его ожидаемому уровню: щ = тф.

М ы говорим о том, что лю ди стремятся предугадать возмож ное 
изм енение общего уровня цен. И если бы прогноз всегда был бы аб
солю тно точным, то ин ф ляци и  мож но было бы вообщ е не бояться. 
П оэтому принято различать и такие виды ин ф ляц и и , как  прогн ози 
руемая и непрогнозируемая.

Прогнозируемая (ожидаемая) инфляция — темп ин ф ляци и , кото
рый ожидается через определенны й период времени.

Непрогнозируемая (неожидаемая) инфляция — превы ш ение ф ак
тического темпа ин ф ляци и  над ожидаемы м. Если ож идаем ы й темп 
инф ляции 5% в год, а ф актический оказы вается равны м  10% за тот 
же год, то непредвиденны й темп ин ф ляци и  составит 5%.

Ожидаемая инф ляция, т. е. ее ожидаемый темп, закладывается в 
контракты , особенно при галопирую щей инф ляции, о чем мы гово
рили ранее. Очень важно подчеркнуть, что ожидаемые темпы и н ф ля
ции встраиваются в институты экономики. И тогда уже мы имеем де
ло с инерционными темпами инфляции. П роизводители закладываю т 
ож идаемы й темп ин ф ляци и  в цены  на свою  продукцию . Рабочие в 
липе профсою зов учитывают ее в коллективных договорах. Кредито
ры учитываю т ее при определении ном и нальной  ставки процента, 
выдавая ссуды. Если вы, например, как кредитор, точно предугадали 
ежегодный темп инфляции, одалживая кому-либо деньги, то вам и н 
ф ляция не страшна: на установленную вами номинальную  процент
ную ставку вы еше «накинули» процент, соответствую щ ий ож идае
мому темпу инфляции. И ваши одолж енные деньги вернутся к  вам не 
обесцененны м и. Но это произойдет только в том случае, если вы
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точно предугадали темп инфляции. Скорее всего, такой прогноз вряд 
ли осущ ествится, поэтому в условиях инф ляции из-за  ош ибки п ро
гноза всегда будут проигравш ие и выигравшие.

Различны е способы  ф орм ирования и н ф ляц и он н ы х  ож иданий, 
представленны е в рассм отренны х моделях, непосредственно будут 
влиять и на результаты м акроэконом ической  политики  правитель
ства, стрем ящ егося стабилизировать экон ом и ку  на уровне полной 
занятости и ни зкой  и н ф ляц и и . Об этом речь пойдет далее. Сейчас 
же отметим, что в условиях постоянного повы ш ения общ его уровня 
цен происходят изм енения в психологии людей. Как говорят эко н о 
мисты, «инфляция — это прежде всего вера в инфляцию ». Д ействи
тельно, если все начинаю т верить в инф ляцию , меняется характер и 
п роц ессов  и н вести рован и я , и п роц ессов  сбереж ен и я , и, в конце 
концов, общ ий уровень йен начнет повы ш аться. И н ф л яц и я  пред
стает как сам осбы ваю щ ийся прогноз!

Каковы же эти психологические изм енения? Лю ди привы каю т к 
мысли о том, что товары и услуги  уже не подеш евею т, и главное — 
верно предугадать , н асколько  и когда они подорож аю т. С трем ясь 
сохранить неизм енны м  свой ж и зненн ы й уровень, потребители бу
дут наращ ивать текущ ий спрос в ущерб сбереж ениям. А производи
тели будут закладывать в свои цены ин ф ляци онны е ож идания в свя 
зи с предполагаем ы м  подорож анием  сы рья, комплектую щ их изде
лий и т. п. П роф сою зы , в свою  очередь, будут требовать от 
предпринимателей повы ш ения ном инальной заработной платы.

Таким образом, с увеличением текущ его спроса населения в ус
ловиях вы ш еописанной практики цен ообразовани я возникнет н о 
вый виток повы ш ения цен. И каж ды й раз, когда это происходит, 
граждане убеждаю тся в рациональности своих реш ений: «вот и хо
рош о, что заранее закупил крупу, ковры , телевизоры  и т. п.; вот и 
хорош о, что наш и профсою зы потребовали заранее повы ш ения за
работной платы». И начинается новы й этап закуп ок  потребитель
ских товаров, выдвигаю тся новы е требования повы ш ения заработ
ной платы. Следует новы й виток повы ш ения пен — реакция на п о
вы ш енны й спрос. И так образуется порочны й круг. Получается, что 
потребители своими руками затягиваю т у себя на шее «инф ляцион
ную удавку», полагая при этом, что поступают разумно.

В озвращ аясь к  вопросу об ин ф ляци онны х ож иданиях, зададим 
себе вопрос: так что же, в инф ляции виновато само население? Т а
кой вывод был бы ош ибочны м.
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По м нению  многих экон ом и стов  (Ф . Х айек, М. Ф ридм ен, 
Я. К брнаи  и др .). главны й ви н о вн и к  — государство в лице своих 
правительственных органов и Ц ентрального банка. Почему?

В спом н им , что в условиях соврем ен н ой  кр еди тн о-ден еж н ой  
систем ы  предлож ение денег Ц ентральны м  банком  вы ступает как 
естественная государственная м онополия. А там , где господствует 
монополия, могут приниматься неэф ф ективны е реш ения: «вброс» в 
эконом ику дополнительной денеж ной массы в угоду политическим  
целям, ош ибка в опенке допустимых пределов роста денеж ной мас
сы и другие причины , вы зы ваю щ ие колебания денеж ного предло
ж ения. П оэтому всю ответственность за установление контроля за 
инф ляцией , по м нению  многих эконом истов, долж но взять на себя 
государство, хотя участников (или «актеров») ин ф ляци онной драмы 
много: домаш ние хозяйства, бизнес, проф сою зы . Но им енно госу
дарство — главный «актер» в этой драм е и ему отводится главная 
роль в борьбе с инфляцией.

Инфляция спроса и инфляция издержек. 
\  А  'У  Социально-экономические последствия 
1 1 1 . 5 .  инфляции

М ы говорили о различны х ф орм ах и н ф л яц и и  с точки  зрения 
различных критериев: ее темпов, государственного вмеш ательства в 
процесс установления иен и ценовых ож иданий индивидов. Н о ка
ковы причины  инф ляци и? Вообще инфляция — это проявление не
сбалансированности между совокупным спросом (АО) и совокупным 
предложением (АБ). В зависим ости  от того, к какой стороне о тн о 
сятся эти причины  — к совокуп ном у спросу  или к совокуп ном у 
предлож ению , при нято  различать и н ф ляц и ю  спроса и и н ф ляц и ю  
издержек. Но в любом случае инфляция означает превыш ение сово
купного спроса нал совокупным предложением: АО >АБ, или превы 
шение совокупных расходов над совокупным доходом на уровне по
тенциального ВВП (инф ляционны й разрыв, известный нам из м оде
ли «кейнсианский крест»). В российской экономической литературе 
инфляция спроса нередко трактуется как монетарное (денежное) яв 
ление. а инф ляция издержек — как немонетарный, т. е. вы званны й 
причинами неденежного характера, феномен. К немонетарны м ф ак 
торам инф ляции относятся все составляю щ ие, помимо увеличения 
денеж ного предлож ения, — повы ш ение тариф ов на услуги регули
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руемых естественных м онополий, инф ляционны е ож идания, изм е
нение спроса на деньги (реальные денеж ны е запасы).

Инфляция спроса означает, что устойчивый и продолжительный 
рост уровня цен вызван увеличением совокупного спроса. При этом 
речь идет не об однократном  повы ш ении цен, а им енно об устойчи
вом и продолж ительном  процессе, как  это следует из определения 
и н ф л яц и и . Суть и н ф л яц и и  спроса часто вы раж ается известной 
фразой: «Слиш ком много денег охотятся за малым количеством то 
варов». И н ф л яц и я  спроса связан а с ф акторам и , отн осящ и м и ся  к 
денеж ном у предлож ению . Здесь можно привести известное вы ска
зы вание М. Ф ридмена: «И нф ляция всегда и везде представляет со 
бой денеж ное явление». На чем основано это утверж дение? М оне
таристы  подчеркиваю т, что при чи ны  увеличен ия совокуп ного  
спроса связаны  с ростом денеж ной массы. В свою очередь, рост д е 
неж ной  м ассы  обусловлен разны м и при чи н ам и , но чаш е всего он 
связан  с п оли ти кой  «деш евых» денег, проводим ой государством. 
И н ф л яц и я  спроса очен ь часто является  результатом  м а к р о э к о н о 
м ической политики правительства, связанной с превы ш ением  рас
ходов над доходами государственного бюджета. П ричинам и д еф и 
цита государственного бю джета могут быть, нап рим ер, популист
ская политика правительства, которое устанавливает повы ш енны е 
размеры  зарплат и пенсий, не обеспеченны е ростом производитель
ности труда; военные расходы; ам бициозны е проекты и т. п. Други
ми словами, бю дж етный деф ицит и такой способ его ф инан си рова
ни я, к ак  «печатание денег» имею т ин ф ляц и он н ы й  импульс (более 
подробн о  этот вопрос будет рассм отрен  в л екц и и  12 «Н алого
во-бю джетная политика»). К онечно, ни одно правительство созна
тельно не желает ускорения роста уровня иен, и, увеличивая пред
лож ен и е денег, преследует ины е цели , н ап ри м ер , поддерж ание 
вы сокого  уровня занятости . И н ф ляц и я  спроса выступает как «по
бочный» результат такой политики.

Граф ически  (И нф ляция спроса вы раж ается правосторонни м  
см ещ ением  кривой  АО  (рис. 10.1а): сдвиг кривой АО  в полож ение 
А Б ’ вы зы вает повы ш ение уровня цен до уровня Р/. Этот сдвиг со 
провож дается  вы ходом объем а ВВП за пределы  п отенц иального  
уровня, или уровня полной занятости, обозначенного символом У*. 
Как мы видим, в точке У  уровень занятости оказы вается выше сво
его естественного уровня, но платить за это приходится инфляцией.

Инфляция издержек представляет собой устойчивы й, продолж и
тельн ы й рост уровня ц ен , вы званн ы й сокращ ен и ем  совокуп ного
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У* Г  У У" Г* У

а) б)

Рис. 10.1. Инфляция спроса и инфляция издержек: 
а) инфляция спроса; б) инфляция и здержек

предлож ения. П ричиной его являю тся ф акторы , увеличиваю щ ие 
издерж ки производства. Н апример, повы ш ение заработной платы, 
вы званное настойчивой борьбой наем ны х работников, тариф ов на 
услуги ко м п ан и й  электроэн ергети к и , цен на неф ть, и м п орти руе
мую из-за  рубежа (отрицательный ш ок совокупного предлож ения), 
и т. п. Все эти причины  вызывают увеличение издерж ек прои звод
ства, что графически отражается в левостороннем  сдвиге кривой АБ. 
Сдвиг кривой Д 5 в  полож ение АБ  ’сопровож дается повы ш ением  пен 
до точки Р2  на оси ординат (рис. 10.16). Ведь увеличение издерж ек 
производства побуж дает предп ри н и м ателей  повы ш ать цены  на 
свою продукцию , чтобы не допустить сниж ения прибы льности б и з
неса. П о аналогии с рис. 10.1 а кривая ДАна рис. 10.16сдвигается, но 
влево по отнош ению  к уровню полной занятости , или потенциаль
ного ВВП ( У*)\ сокращ ается выпуск продукции до уровня У" и уве
личивается уровень ф актической безработицы  выше естественного 
при одновременном повы ш ении уровня пен.

И н ф ляция издерж ек, вы званная ростом заработной платы , п о 
зволяет опи сать известную  спираль «заработная плат а  — цены». 
Ведь если уж заработная плата и цены  начали  расти, они взаим но 
подталкиваю т друг друга. На повы ш ение цен  проф сою зы  ответят 
новы м  требовани ем  повы ш ения заработной  платы , и цены  вновь 
вырастут, что будет сопровож даться борьбой наем ны х работников 
за повы ш ен и е заработной  платы  и т. д. В этой  спи рали  огромную  
роль играю т ин ф ляци онны е ож идания эконом ических субъектов — 
как наемных работников, так и предпринимателей.
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Кто виноват в раскручивании ин ф ляци онной  спирали — п роф 
союзы наемны х работников или предприним атели — сказать нелег
ко. Ведь на практике и н ф ляц и я издерж ек и инф ляция спроса взаи
мосвязаны . Н апример, наращ ивание военны х расходов государства 
вы звало в экон ом и ке и н ф ляц и ю  спроса. Здесь «виновник» очеви
ден — это государство. Растут заработная плата, цены  на материаль
ны е ресурсы для военн о-п ром ы ш ленн ого  ком плекса и по техноло
гической цепочке — на другие товары  и услуги. В ответ на рост и з
держ ек производства ф ирм ы  повы ш аю т цены. Н о, поскольку вырос 
уровень цен , проф сою зы  требуют повы ш ения заработной платы, и 
начинается запуск механизма инф ляции издержек. Таким  образом, 
и н ф л яц и я  спроса и и н ф л яц и я  издерж ек взаим н о усиливаю т друг 
друга.

М ногочисленны е эм п и ри чески е  и сследован и я , связан н ы е с 
ан али зом  взаи м освязи  между бы стры м  ростом  д ен еж н ой  массы  и 
повы ш ением  общ его уровня цен , показы ваю т, что во всех странах, 
переж ивш их галопирую щую и гиперинф ляцию , значительны й рост 
денеж ного предложения был главной движущ ей силой инфляции.

К аковы  же соц и альн о-экон ом и чески е последствия инф ляции? 
О тм етим  сразу, что их м ного , и они затрагиваю т ш и роки й  спектр  
экон ом и чески х , соци альн ы х и политических отнош ен ий . Укажем 
важ нейш ие из них.

1. И н ф ляц и я  деформирует рыночный механизм, поскольку цены 
п ерестаю т отраж ать реальны е п отребн ости  субъектов ры нка и их 
динам ику. Так, и з-за  ин ф ляци онны х ож иданий начинается м ассо
вая закупка товаров, но это не означает, что у лю дей действительно 
есть потребность в приобретении 3—4 телевизоров, десятках м еш 
ков сахара и т. п.

2. И нф ляция приводит к возникновению  перераспределительных 
эффектов в эконом ике: одни группы населения страдают от и н ф ля
ции больш е, другие — меньш е. Более того, мы можем сказать, что в 
условиях и н ф л яц и и  могут бы ть вы игравш ие и п рои гравш ие. Т ак, 
лица, имею щ ие ф иксированны е заработки («бюджетники») страда
ют больш е тех, кто может поднять цены на свои товары и на услуги 
своего труда (п редп ри н и м атели ). К редиторы , одалж ивая оп реде
ленную  сумму денег, в условиях и н ф ляц и и  получат ее обесц ен и в
ш им ися деньгам и, в то время как  долж ники окаж утся в выигрыш е 
от этого. О тносительны е цены  на товары  в условиях ин ф ляци и  и з
м еняю тся неравном ерно. П ри этом многие товары  первой необхо
димости — продовольственны е товары, входящ ие в лю бой потреби
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тельский набор, — отличаю тся неэластичны м  спросом. Это значит, 
что при  повы ш ении цен потребление этих подорож авш их товаров 
сократится незначительно. Рост цен  на хлеб и молоко сильнее уда
рит по бедным, чем по богатым слоям населения.

Н е в одинаковой  степени и н ф л яц и я  нан оси т  ущ ерб богатству, 
которы м  обладаю т различны е группы населения. Т ак , в бблы пей 
степени терпят ущ ерб те, кто держ ит сбереж ения в виде наличны х 
денег и на текущ их депозитах. В м еньш ей степени страдаю т от и н 
ф ляции владельцы акций — они надеются хотя и на ин ф ляци онное, 
но все-таки  повы ш ение дохода (рост дивидендов, вы плачиваем ы х 
по акциям ). Потери владельцев денеж ны х средств (наличны х денег 
и депозитов) в результате ин ф ляци и  назы ваю тся инфляционным на
логом. Ежегодный темп ин ф ляци и  вы ступает как своеобразная н а 
логовая ставка. Н апример, у вас имеется запас наличны х денеж ных 
средств в сумме 1000 руб,, а годовой темп инф ляции составляет 12%. 
Это означает, что за год вы как  бы уплатили 12% от 1000 руб, т. е. ва
ши сбереж ения потеряли свою  покупательную  способность на 120 
руб. Если же вы держите свои сбереж ения на депозите, приносящ ем 
проценты, то тем самым ваши сбереж ения во время ин ф ляци и  обес
цениваю тся на меньш ую величину, чем если бы вы хранили деньги 
в бум аж нике. Ведь по срочны м  деп ози там  вы плачивается  н о м и 
нальная ставка процента. Н априм ер, если годовой темп ин ф ляци и  
составил 12%, а по депозиту вы получаете 10% годовых, то избежать 
потерь в виде инф ляционного  налога все-таки не удастся: реальная 
процентная ставка будет равна 10% — 12% =  -  2%. Д ругими слова
ми, если ваш депозит составляет 1000 руб., то вы «уплатили» и н ф л я
ционны й налог в размере 20 руб. Н о если бы вы не разместили ден ь
ги в банке, то ваши сбереж ения обесценились бы ещ е больш е, т. е. 
на всю величину инф ляционного  налога — 12%, или 120 руб.

Рассчитать сумму инфляционного налога (/7 )  можно по формуле:

1 Т — (С х  г.) +  7) х (л — /'), (10.7)

где С — наличность, 7) — депозиты, л — годовой темп и н ф ляци и , 7 — 
ном инальная ставка процента.

Перераспределительные эф ф екты  сильнее в условиях непредви
ден ной инф ляции. И м енно в этом случае выигрываю т заем щ ики , а 
проигры ваю т кредиторы. Д опустим , если вы даете в долг 1000 руб. 
под ном инальную  ставку 3% годовых, то в конце периода вы полу
чите 1030 руб. Но если непредвиденная ин ф ляция составила 10% в
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год, то покупательная способность ваших 1030 руб. упадет. Вы полу
чите не 3% в виде процентного дохода, а 7% убытков, или реальная 
ставка процента составит отрицательную  величину (3— 10). Если же 
вы ожидаете, что годовой темп ин ф ляци и  составит 10%, то при ус
тановлении ставки процента надо «запросить» ещ е 10% от 1030 руб., 
т. е. ставка процента долж на быть 3% + 10,3% =  13,3%. В таком слу
чае, получив в кон це года 1133 руб., вы сохраните покупательную  
способность своих денег и получите доход в размере 3% годовых.

Таким образом, при установлении процентной ставки в условиях 
ож идаемой и н ф ляц и и  мы используем известную  форм улу, оп и сы 
вающую эф ф ект Ф иш ера:

/ = г  +  7 1 е ,  (10.8)

где / — ном инальная ставка процента; 
г — реальная ставка процента;
71е — ожидаемый темп инф ляции.

3. В условиях инф ляции снижаю тся текущ ие реальные доходы и 
благосостояние населения. Н ом инальны е доходы хотя и растут, но 
отстаю т от тем па роста цен. П роти вои н ф ляц и он н ая  ком пенсация 
доходов никогда не бывает стопроцентной, особенно в периоды га
лопирую щ ей инф ляции. Более того, и з-за  индексации доходов (зар
плат, пенсий, стипендий) ин ф ляци я все более становится и н ерц и 
онны м  процессом. К онечно, лю бой человек испытывает удовлетво
рени е, когда ему повы си ли  ном и нальную  заработную  плату или 
пенсию  в связи с ин ф ляци онны м и процессами. Но инерция и н ф ля
ции в масштабе всей эконом ики  становится такой, что для сохране
ния реальны х доходов населения на преж нем  уровне меж индекса- 
ционны е интервалы  долж ны  быть все короче, а размер индексапи- 
онн ы х надбавок все выш е и выш е. Ц ены  продолж аю т расти , и 
ин ф ляци онная спираль закручивается все сильнее.

4. И н ф л яц и я  усиливает  неопределенность при  принятии и н ве
стиционны х реш ений. П редприним ателю  трудно предугадать тем 
пы роста ном инальной ставки процента, заработной платы, цен на 
сырье и ком плектую щ ие. В клады вать деньги в реальны й сектор 
экон ом и ки  становится нерационально. Выгоднее заним аться сп е
куляци ей  — перепродаж ей товаров, игрой на ф ондовом  ры нке и 
т. п. Таким  образом, инф ляция ведет к сокращ ению  реального ВВП, 
а в более долгосрочном периоде и к разруш ению  национального бо 
гатства страны.
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5. Инфляция подрывает всю систему регулирования экономики с 
помощью экономических, рыночных методов, поскольку в услови
ях инфляции цены на товары, процентные ставки, номинальная за
работная плата не представляют собой объективные ценовые сигна
лы, а превращ аются в некий «информ ационны й шум». Хозяйство 
становится все более неуправляемым, и требования введения жест
ких административны х мер становятся все громче — «заморозить 
цены», «запретить спекуляцию» и даже «расстреливать спекулян
тов». Растет угроза перехода к авторитарному и тоталитарному ре
ж имам, особенно при гиперинф ляции. Н апример, достаточно 
вспомнить историческую обстановку, которая привела к  власти ф а
шистскую партию в Германии в 1933 г., бесконечные военные пере
вороты в латиноамериканских странах в 1960-е гг. Недаром эконо
мисты используют выражение «инфляция — эконом ическая мать 
фашизма».

Итак, необходимость борьбы с инфляцией очевидна. Но слож
ность антиинф ляционной политики в странах Запада, начиная с 
1970-х гг., заключалась в том, что появился новый феномен рыноч
ной эконом ики, не существовавший во времена Дж. М. Кейнса, — 
стагфляция. Но прежде чем ее описать, обратимся к одной из самых 
известных в м акроэконом ической теории кривых — кривой Ф и л
липса.

 ̂ «  .  Взаимосвязь инфляции и безработицы:
1  и  • 4  • кривая Филлипса

В 1958 г. профессор Лондонской школы экономики Олбан Ф ил
липс (1914—1975) опубликовал свою работу «Соотнош ение между 
безработицей и степенью изменения денежной заработной платы в 
Великобритании, 1862—1957», в которой обосновал существование 
обратной зависимости между ставками ном инальной заработной 
платы и уровнем безработицы.

В первоначальном виде идея кривой Ф иллипса связывала безра
ботицу с изменениями денежной (номинальной) заработной платы. 
Позднее, в 1960 г., П. Самуэльсон и Р. Солоу заменили в модели 
Ф иллипса темп прироста номинальной заработной платы на пока
затель темпа, или нормы, инфляции п, известный нам из предыду
щих вопросов лекции.

Ранее, при исследовании кейнсианской модели макроэкономи
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ческого равновесия, мы видели, что в экономике может возникнуть 
либо спад, либо инфляция. О дновременно в модели «кейнсианский 
крест» они сосуществовать не могут. Кривая Ф иллипса показывает 
выбор между инфляцией и безработицей — проблема, которую н е
обходимо решать правительству, проводящему стабилизационную 
политику.

Графически кривая Ф иллипса, обозначаем ая символом Р/г, 
представлена на рис. 10.2.

Как видно из графика, кривая Филлипса иллюстрирует альтерна
тивную связь между темпом инфляции к и уровнем безработицы и. 
П ри повы ш ении темпа инфляции л сокращ ается уровень безрабо
тицы и, и наоборот. Например, точке А соответствуют темп инф ля
ции 7% и уровень безработицы 2%, а в точке В  уровню инфляции 2% 
соответствует более высокий уровень безработицы 4,5%. Как объяс
нить отрицательную зависимость между темпами инфляции и уров
нем безработицы? Н апом ним , что полная занятость — это сумма 
ф рикционной и структурной безработицы. На рис. 10.2 ей соответ
ствует уровень и *, равны й 6%. До тех пор пока безработица выше 
этого уровня, т. е. существует циклическая безработица, рабочие не 
требуют повыш ения номинальной заработной платы. Если на ры н
ке труда много свободных рабочих мест, требования прибавки зара
ботной платы вряд ли будут удовлетворены. Следовательно, издерж
ки предпринимателей на заработную плату не заставляют их повы 
шать цены на свою продукцию. Но, по мере того как эконом ика

Ж
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\А
\
\

\

----- К------ 1-------- 1---------------- ►
и* и
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Рис. 10.2. Кривая Филлипса: обратная зависимость между инфляцией 
и безработицей
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приближается к уровню полной занятости и в ней начинают возни
кать «узкие места», как нам известно из анализа модели «АО — АБ», 
тогда предприниматели вынуждены повы ш ать ставки заработной 
платы для того, чтобы привлечь на свои предприятия рабочую силу. 
Рост заработной платы увеличивает издержки производства, следо
вательно, предприниматели, стремясь сохранить, по крайней мере 
на прежнем уровне, прибыльность своего бизнеса, будут повышать 
цены. В эконом ике начнется рост общ его уровня цен. П адение 
уровня безработицы ниже ее естественного значения будет сопро
вождаться повышением темпа инфляции.

Обратите внимание на то, что кривая Ф иллипса и краткосрочная 
кривая АБ  (нормальный кейнсианский случай), известная нам из 
лекции 5, симметричны относительно вертикальной оси. Кривая Рк 
имеет отрицательный наклон, а краткосрочная кривая АБ — положи
тельный. Действительно, чем выше уровень цен, тем больше объем 
выпуска и соответственно уровень занятости. По мере роста ВВП по
вышается уровень занятости, т. е. сокращается уровень безработицы. 
Это и демонстрирует кривая Филлипса — уменьшение уровня безра
ботицы сопровождается повышением темпов инфляции.

Подтверждалась ли обратная связь между темпом инф ляции и 
уровнем безработицы на практике в более поздний период, а не 
только в те годы, которые были взяты Ф иллипсом для его эм пири
ческих исследований? Да, до начала 1970-х гг. во многих западных 
странах (СШ А, В еликобритании) такая взаим освязь показателей 
к и и  существовала. С ее учетом и составлялись прогнозы  нац ио
нальной макроэкономической политики. Считалось, что обратная 
связь между инфляцией и безработицей устойчива и предсказуема. 
Графически это можно интерпретировать так: правительство «пере
мешается» вдоль кривой Ф иллипса в поисках компромисса. Требу
ется выбрать на кривой точку, в которой сочетаются некие социать- 
но приемлемые уровни инфляции и безработицы. Но в любом слу
чае ясно, что при такой конфигурации кривой Ф иллипса, как на 
рис. 10.2, невозможно снижение уровня безработицы без повы ш е
ния темпа инфляции, и соответственно снижение темпа инфляции 
невозмож но без роста уровня безработицы. Вот почему мы утвер
ждали, что кейнсианская модель регулирования означает борьбу 
либо со спадом, либо с инфляцией.

Но с начала 1970-х гг. эта альтернативная связь перестала про
слеживаться. Оказалось, что повышение инфляции сопровождается 
увеличением безработицы. В эконом ической  теории это явление
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получило название стагфляции — одноврем енное сущ ествование 
стагнации (спада производства) и инфляции. В условиях стагфля
ции при любом заданном темпе инфляции повышается уровень без
работицы или при любом заданном уровне безработицы повыш ает
ся темп инфляции.

Наглядно стагфляцию можно объяснить сдвигом вправо кривой 
Ф иллипса (рис. 10.3).

П ри см ещ ении кривой Ф иллипса вправо при одном и том же 
уровне инф ляции л| фактический уровень безработицы повыш ает
ся ОТ « /Д О  112-

В макроэкономической теории принято говорить о шоках сово
купного предложения, которые произош ли в 1970-х гг. (резкий рост 
цен на нефть, вы званны й согласованны м и действиям и меж дуна
родного нефтяного картеля О П ЕК). Эти ш оки сместили кривую АБ  
влево (соответственно кривую Ф иллипса вправо) и вызвали стаг
фляцию.

Так что же, кривая Ф иллипса как модель взаим освязи и н ф ля
ции и безработицы оказалась неверной? И нельзя уменьш ить уро
вень безработицы, допустив некоторый рост темпа инфляции, сти
мулируя совокупный спрос?

Прежде чем ответить на эти вопросы, заметим, что в то время, 
когда Филлипс проводил свои исследования, в экономической нау
ке еще не существовало понятий естественного уровня безработицы 
и инфляционных ожиданий. Естественно, что в расчетах Ф иллипса 
они не были отражены. П озднее, в 1968 г., когда в работах амери-

Рис. 10.3. Стагфляция
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канских экономистов М. Ф ридмена и Э. Фелпса были рассмотрены 
проблемы адаптивных инфляционных ожиданий, концепция Ф ил
липса была уточнена. Кроме того, потрясения эконом ики многих 
промы ш ленно развитых стран в связи с энергетическим кризисом 
1973—1975 гг. побудили исследователей учитывать и  роль ш оков со
вокупного предложения при интерпретации кривой Ф илипса.

Д ля объяснения одноврем енного роста уровня безработицы  и 
темпа ин ф ляци и М. Ф ридмен предлож ил теорию  естественного 
уровня безработицы , уже известную  нам. Согласно этой теории, 
эконом ике присуща долговременная стабильность при естествен
ном уровне безработицы. Любые попытки правительства снизить ее 
естественный уровень вызовут только повыш ение уровня цен и тем
па инфляции.

Сущ ествую т две разновидности теории естественного уровня 
применительно к  взаимосвязи между уровнями инфляции и безра
ботицы: известные нам теории адаптивных и  рациональных ожида
ний. Прежде чем объяснить различия этих подходов, выведем ф ор
мулу кривой Ф иллипса. Для этого используем закон  Оукена, и з
вестный нам из предыдущих вопросов лекции.

Заменим отклонение фактического выпуска от его потенциаль
ного значения (К — У*) отклонением фактического уровня безрабо
тицы от естественного уровня (и — и *), т. е. циклической безработи
цей. Если фактический темп инфляции будет равен ее ожидаемому 
темпу (я, = п,), то безработица будет находиться на своем естествен
ном уровне (и  =  и*). Учитывая величину отклонения фактического 
уровня безработицы от естественного уровня (и — и*), а также шоки 
совокупного предложения (е), получим формулу кривой Филлипса: 
(к, -  лге) = -р (и -  и*) + е или чаше приводимую ее запись в виде ф ор
мулы:

я, = -р (ы  -и * ) + £, (10.9)

где: я, — фактическая инфляции в период /; 
я/ — ожидаемый темп инфляции; 
и — фактический уровень безработицы; 
и* — естественный уровень безработицы;
р — реакция инфляции на уровень циклической безработицы; р > 0; 
е — шоковые изменения совокупного предложения.

Возвращ аясь к вопросу об адекватности кривой Ф иллипса ре
альной действительности, особенно в связи с феноменом стагфля
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ции, подчеркнем, что необходимо различать краткосрочный и долго
срочный аспекты в модели кривой Ф иллипса.

В краткосрочном периоде кривая Ф иллипса верна, т. е. сущест
вует альтернативная связь между темпом инфляции и уровнем без
работицы.

На рис. 10.4 представлены «семейство» краткосрочных кривых и 
долгосрочная кривая Филлипса.

Н аклонны е краткосрочны е кри вы е1 Ф иллипса (РИ) отражают 
ожидаемый темп инфляции. Н апример, кривая Ph\ пересекает ось 
абсцисс в точке естественного уровня безработицы , при которой 
темп ин ф ляци и равен нулю (отрицательны е значения л означаю т 
деф ляцию ). С ледовательно, на всем протяжении этой кривой  и н 
ф ляционны е ож идания ле =  0. Очень важно обратить внимание на 
то, что ожидаемый темп инфляции (яе) на наклонных кривых Ф ил
липса и фактический темп инфляции (я), отмечаемый на оси орди
нат, не совпадают.

Допустим, правительство полагает, что уровень безработицы — 
6% (естественный уровень безработицы) социально неприемлем, и

Рис. 10.4. Кривая Филлипса: краткосрочный и долгосрочный периоды

1 В целях упрощения графического анализа мы предполагаем, что кривые 
Филлипса имеют линейный вид.
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пы тается сни зить его, осущ ествляя стимулирую щ ую  кр еди тн о-де
неж ную  политику. В результате увеличится  совокуп н ы й  спрос и 
ум еньш ится уровень безработицы . Э ко н о м и ка  п ерем ести лась из 
точки А] в точку В; на кривой РИ] Д ействительно, безработица сн и 
зилась до уровня 4%.

Что это означает в реальной действительности? В краткосрочном 
периоде повы ш ение ставок ном и нальной  заработной платы  может 
стимулировать рост предложения труда. Это происходит потому, что 
рабочие воспри ним аю т повы ш ение своей н ом и н альн ой  зарплаты , 
обусловленное ростом  цен , как  повы ш ение реальной заработной 
платы. В таком  случае эконом исты  говорят о «денежной иллюзии». 
И нф ляционны е ож идания экономических субъектов на кривой РИ /, 
напомним , равны  нулю. Но долго ли  это будет продолжаться?

В долгосрочной перспективе, когда рабочие осознйю т, что п о 
вы ш ение их номинальной  заработной платы  не сопровож дается та 
ким  же ростом реальной заработной платы, они потребую т (с учетом 
адаптивных инф ляционны х ож иданий) вновь поднять ставки н о м и 
нальной заработной платы, но при этом упадет спрос н а  труд со сто
роны  предприним ателей . В свою  очередь, когда предприним атели 
осозн аю т, что повы ш ен и е сп роса  на их п родукц ию  — это всего 
лиш ь проявление и н ф ляц и и , они  будут сокращ ать производство и 
соответственно спрос на труд. «Денежная иллю зия» развеялась.

И так, цепочку взаим освязанны х м акроэконом ических явлений 
мож но представить следую щ им образом: стим улирование совокуп
ного спроса -» сни ж ение уровня безработицы  ниж е естественного 
уровня -> рост темпа инф ляции -э  требования повы ш ения реальной 
заработн ой  платы  -» падение при бы лей  п редп ри н и м ателей  со 
кращ ение спроса на труд -> возвращ ение безработицы  к естествен
ному уровню.

Что же произойдет на графике? Точке Д /соответствует ф актиче
ский уровень ин ф ляци и  2% (л =  2%). Кривая РИ] «подскочит» вверх, 
заняв полож ение РИ2 . На этой кривой  ин ф ляци онны е ож идания уже 
равны  2%, п оскольку  эко н о м и ч ески е  субъекты  учли прош лы й 
опы т, связанны й с повы ш ением  общ его уровня цен в стране. У ро
вень занятости вернулся к точке и *, но при более высоких ценах.

Т аки м  образом , мы показали  действие м еханизм а адаптивны х 
инф ляционны х ож иданий. Н аходясь какое-то  время в точке В /, ра
бочие и п редп ри н и м атели  начнут осозн авать  и н ф л яц и о н н ы е  э ф 
ф екты , адаптирую тся к  и н ф л яц и и , а и н ф л яц и о н н ы е  ож и дани я 
«столкнут» эконом ику в положение кривой Ф иллипса РИ2 -
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Если правительство вновь постарается сократить уровень безра
ботицы  (снизить уровень и*), то на какое-то  время удастся перем ес
тить эконом ику  в точку В2  на кривой Pti2 - Н о это полож ение вновь 
будет неустойчивым. Ведь рабочие и предприним атели , освободив
ш ись от «денежной иллю зии» и адаптировавш ись к  новому годово
му тем п у и н ф л яц и и , равном у теперь уже 4% , «столкнут» кривую  
Ф иллипса в полож ение Ph 3, на которой ож идаемая ин ф ляци я равна 
4% (ке =  4%).

И так, теория адаптивны х и н ф ляц и он н ы х  ож иданий п оказы ва
ет, что в долгосрочном периоде нет альтернативной связи меж ду ин
ф ляцией и безработицей. П оп ы тки  прави тельства  ум еньш ить уро 
вень безработицы , допустив повы ш ение тем па и н ф ляц и и , в долго
срочн ом  периоде будут приводить только  к п ерем ещ ен ию  кри вой  
Ф и лли п са  в более неблагоп ри ятн ое полож ен ие — более вы соки й  
тем п  и н ф л яц и и  при том  же уровне естествен н ой  безработицы . 
Т еперь нам  стан ови тся  ясн ее , почем у уровень безработицы  (и*) 
назы вается  «не ускоряю щ и й  и н ф л яц и ю  уровень безработицы » 
(NAIRU) — см. первы й вопрос дан ной  лекци и . С трем ление п рави 
тельства сн и зи ть  этот уровень, п роводя стим улирую щ ую  креди т
но-денеж ную  политику, в долгосрочном  периоде вы зовет лиш ь п о 
вы ш ение темпа инф ляции.

Если мы соеди н и м  точки  А /, А 2 , А 3, то получим  вертикальную  
ли н и ю . Это — долгосрочная кривая Филлипса P h ir (от англ. long 
run — долгосрочны й период), на которой фактический и ожидаемый 
темпы инфляции совпадают. И м енно на вертикальной кривой  Ф и л 
ли п са  мы мож ем прои ллю стри ровать подход сто р о н н и ко в  теории 
рациональных ожиданий (ТРО ), или «новых классиков» , наиболее 
известным из которых является ам ерикан ский эконом ист Р. Л укас1. 
С огласно теории рациональны х ож иданий лю ди могут практически 
м гновенно обработать имею щ ую ся у них инф орм ацию , они не под
меняю т свои представления об изм енении абсолю тного уровня цен 
их относительны м и и зм ен ен и ям и . И наче говоря, рабочих и пред 
п риним ателей  нельзя одурачить. Рабочие поним аю т, что повы ш е
ние их ном инальной заработной платы — это всего лиш ь ин ф ляци я, 
и поэтому не расш иряю т предлож ения своего труда. П редприним а
тели не восприним аю т повы ш ения спроса на их продукцию  как  и з 

1 Роберт Л укас  — один из основателей новой классической  м ак р о эк о н о м и 
ки (теории рациональн ы х о ж иданий ), лауреат Н обелевской  прем ии по эк о н о 
мике (р. 1937).
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м енение относительны х цен , а отчетливо сознаю т, что это вы звано 
повы ш ением  общ его уровня цен  в стране. А генты  р ы н к а  ли ш ен ы  
каких бы то ни было «денежных» иллю зий.

Т еори я  рац и он альн ы х ож и дани й  предполагает, что лю ди п ре
красно понимаю т, как  им енно ф ункционирует эконом ика в целом. 
И если  государство н ачи н ает  проводить стим улирую щ ую  кр ед и т
н о-ден еж н ую  п олитику , н аселен и е  м гн овен н о  рассчи ты вает  п о 
следствия этих м ероприятий , т. е. предполагает рост тем па и н ф л я
ции и сокращ ение реальной заработной платы . Все действия субъ
ектов р ы н ка будут нап равлен ы  на то, чтобы  н ей трали зовать  
н еблагоп риятн ы е последствия прави тельствен ной п олитики . С ле
довательно, не будет никакого, даж е краткосрочного, улучш ения в 
сф ере занятости населения. К ривая Ф иллипса (РИ/) сразу, скачком  
переместится в полож ение /%2- Э кон ом ика даже на короткий п ери 
од не задерж ится в точках В /, В2 , Ву, а будет двигаться по траектории 
А ] 'А 2 , Аз- Д ругими словам и, теория рациональны х ож иданий д о ка
зы вает, что уровень безработицы  так  и остан ется на своем  естест
вен н ом  уровне, но каж ды й раз п ри  более вы соком  годовом  темпе 
и н ф л яц и и . Г раф ически  различие меж ду подходам и сторон н и ков  
теории адаптивных ож иданий и теории рациональны х ож иданий за
клю чается в том , что в первом  случае эк о н о м и к а  возвращ ается  к 
уровню  и*  «зм ееобразно», через «семейство» точек  В /, В 2 , В3 , а во 
втором  случае движ ется вверх сразу по долгосрочной кри вой  Ф и л
липса.

В целом  же и теори я  адап ти вны х о ж и дан и й , и теория р ац и о 
нальны х ож иданий предполагаю т, что попы тки государства творить 
добрые дела заканчиваю тся неудачей. А отсю да и практические вы 
воды: вмеш ательство государства в эконом ические процессы  носит 
дестабилизирую щ ий характер. Тем не менее столь радикальны й вы 
вод представителей м онетаризм а и «новых классиков» относитель
но эф ф ек ти вн о сти  стаб и л и зац и о н н о й  п оли ти ки  государства на 
практике не побудил правительства стран с ры ночной экон ом и кой  
отказаться от гибкой , или ди скреци онной , политики. Борьба с вы 
соким  уровнем  ци клической безработицы , так  же как  и ан ти и н ф ля
ц и о н н ая  п оли ти ка, остаю тся важ н ей ш и м и  ее ц елям и , а кри вая  
Ф и лли п са  до сих пор  является  отп р авн о й  точкой  п ри  разработке 
проблем  регулирования н ац и он альн ого  хозяйства и важ н ей ш и м  
ком понентом  понятийного аппарата соврем енной науки.

К ак же лечить эконом ику от инф ляции?
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10.5.Антиинфляционная политика государства

Борьба с и н ф ляци ей  предполагает набор м ероприятий , направ
ленны х на сни ж ение годовых тем пов и н ф л яц и и  до н и зки х  и пред
сказуем ы х значений . В идеале м ож но бы ло бы говорить о нулевом 
темпе и н ф л яц и и  к ак  целевом  ори ен ти ре. О днако  и н ф л яц и о н н ы й  
потен ц и ал  соврем ен н ой  ры н очн ой  эк о н о м и к и  связан  с м н ож ест
вом ф акторов, не всегда поддаю щ ихся прям ом у контролю  со сторо
ны  п рави тельства, н ап ри м ер  ш оковы е и зм ен ен и я  совокуп ного  
предлож ени я, вы зван н ы е вн еш н и м и  ф акторам и , — н еоднократно  
упом инавш ийся скачок цен  на энергоносители в 1973—1975 гг.

О чевидно, что если природа ин ф ляци и  ясна в той или иной  к о н 
кретн ой  эк о н о м и ч еско й  обстановке — и н ф л я ц и я  сп роса  или  и н 
ф ляц ия издерж ек, — то и приним аем ы е меры долж ны  быть адекват
ны  тем причинам , которы е вы звали рост цен.

А нтии нф ляц ионн ая политика в ситуации и н ф ляц и и  спроса н а 
правлена главным образом  на ограничение темпа прироста денежной 
массы. Эта политика при м ен им а преж де всего против ги пери нф ля
ции. Ч то касается последней , то здесь н и каки х  теоретических д и с 
куссий между представителям и различны х ш кол  м акроэкон ом и че
ской  науки не наблюдается: годовой темп ин ф ляци и , вы раж аю щ ий
ся трехзн ачн ы м и  и более ц и ф рам и , вы зван  огром н ы м  при ростом  
ден еж н ой  м ассы . Больш ое зн ачение для успеш ной  ан ти и н ф л яц и 
о н н о й  п оли ти ки  им еет и сокращ ение дефицита государственного 
бюджета, особенно его ф инансирование за счет эм исси и денег. Д е
неж н ое п редлож ени е сокращ ается  п р и  и звестн ой  нам  политике 
«дорогих» ден ег, предполагаю щ ей  п овы ш ен и е  учетной  ставки  и 
норм ы  обязательны х резервов.

В случае и н ф ляц и и  издерж ек правительство стремится стимули
ровать совокупное предложение или, обращ аясь к  графическому ан а
лизу, «сдвинуть» вправо  кривую  совокуп н ого  п редлож ен и я, что 
будет способствовать к а к  р асш и рен и ю  вы пуска продукц ии , так  и 
сн и ж ен и ю  уровн я  цен . Все м еры , н ап равлен н ы е на повы ш ен и е 
производительности труда, ограничение м онополизм а ф ирм , взду
ваю щ их цены  на свою продукцию , структурны е реф орм ы , н ап рав
ленны е на поощ рение конкуренции, увеличение мобильности р ы н 
ка труда, способствую т сниж ению  темпа инф ляции.

Важнейш ее антии нф ляци онное м ероприятие — м акроэкон ом и 
ческая политика, н ап равленн ая на сниж ение инфляционных ож ида
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ний. Ведь и м енн о  он и  придаю т и н ф л яц и и  и н ер ц и о н н ы й  характер. 
С ледовательно, для л и кви дац и и  сп и рали  «заработная плата — це
ны» необходимо воздействовать на ож идания эконом ических субъ
ектов таки м  образом , чтобы уровень и н ф л яц и и  в будущ ем в их 
представлении от периода к периоду сниж ался. Д ля этого необходи
ма сильная политическая воля правительства. Ведь при проведении 
ж есткой  п олитики  «дорогих» ден ег и сдерж и ван и и  совокуп ного  
спроса произойдет спад производства и, соответственно, увеличит
ся безработица. С ум еньш ением  темпа и н ф ляц и и  и вы соким  уров
нем ц и кл и ч еско й  безработицы  сн и зи тся  уровень и н ф л яц и о н н ы х  
ож и дани й . К огда н аем ны е р аботн и ки  и предп ри н и м атели  п о л н о 
стью п ри сп особятся  к  более н и зком у  тем пу и н ф л яц и и , он и  снова 
станут п ри н и м ать те же реальны е р еш ен и я , что и раньш е: расш и 
рять производство и наним ать рабочих. Н о в социальном  плане та
кая п оли ти ка  весьм а неп опулярн а: п ерелом ить и н ф л яц и о н н ы е  
ож идания возмож но лиш ь при вы соком  уровне безработицы . М но
гие ученые и практики  считаю т это социально опасны м. Т аким  об 
разом , п оли ти ка  со кр ащ ен и я  совокуп н ого  спроса м ож ет сн и зи ть  
темп ин ф ляц и и , но заплатить за это придется вы соким уровнем без
работицы.

В России в течение 1991—2003 гг. мож но выделить периоды , для 
которы х в бблы цей  степ ени  бы ла характерна и н ф л яц и и  сп роса , и 
периоды , более связанны е с и н ф ляц и ей  издерж ек. Т ак, и н ф ляц и я  
1992— 1996 гг. была вы звана м онетарны м и, а не структурными при
чинам и. В м ногочисленны х эм пи рических исследованиях р о сси й 
ских и  зарубежных эконом истов прослеж ивается отчетливая корре
л яц и я  между ростом  ден еж ной  м ассы  и тем п ам и  и н ф л яц и и  в ука
зан н ы й  выш е период. Ж есткая  кр ед и тн о -д ен еж н ая  п оли ти ка, 
проводим ая более п оследовательно  с 1995 по 1997 г., п озволи ла 
сбить тем пы  и н ф л яц и и  до уровня около  1% в м есяц  в 1997 г. (см. 
табл. 10.1). Всплеск ин ф ляци и  в 1998 г. был связан с резким  падени
ем курса н ац и о н ал ьн о й  валю ты  и соответствен н о  с ростом  курса 
доллара. Российским  импортерам  требовалось бблынее количество 
рублей, чтобы купить на них доллары , необходимые для оплаты  им 
портны х товаров. А поскольку значительная часть товаров постав
ляется в Россию  по импорту, рост темпов ин ф ляци и  в 1998 г. вполне 
объясним о связы вается с внеш ним  (экзогенны м ) ф актором , п овли 
явш им  на совокупное предложение в сторону его сниж ения.

П о расчетам  специ али стов И нститута эко н о м и ки  переходного
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п ери ода (И Э П П ), вклад  м онетарны х и н ем он етарн ы х  ф акторов  в 
темпы ин ф ляци и  1999—2000 гг. был следую щ ий (табл. 10.2):

Таблица 10.2

Вклад монетарных и немонетарных факторов в темпы прироста И ПЦ  
в 1 9 9 9 -2 0 0 3  гг. (%)

Год
Прирост

И П Ц

Монетарные факторы
Прочие (немонетарные) фак

торы

Прирост
И П Ц Доля Прирост

И П Ц Доля

1999 36,6 19,5 53,3 17,1 46,7

2000 20,1 29,2 145,3 - 9 - 4 5 ,3

2001 18,8 12,8 68,1 6,0 31,9

2002 15,1 10,3 68,2 4,8 31,8

2003 12,0 9,8 81,2 2,2 18,3

Источник: Р о сси й ск ая  эк о н о м и к а  в 2003 году. Т ен д ен ц и и  и персп ективы . 
Вып. 25. М ., 2004. С. 29.

К ак видно из табл. 10.2, на протяж ении всего рассматриваемого 
периода нем онетарны е ф акторы  (и н ф ляц и он н ы е ож идания, спрос 
на деньги, или реальны е денеж ны е запасы , рост тариф ов на услуги 
регулируемых естественны х м оноп оли й) добавляли в среднем п р и 
м ерно 30% годового при роста цен. В 1999 г. ж есткая кред и тн о-д е
неж ная политика была главны м ф актором  сдерж ивания и н ф ляц и и  
в условиях падения спроса на реальны е денеж ны е запасы  (в рублях) 
и вы соки х и н ф л яц и о н н ы х  ож и дани й  после д евальвац и и  рубля в 
1998 г. Н о уже в 2000 г. повы ш ение спроса на деньги и сниж ение и н 
ф ляц и о н н ы х  ож и дан и й  обесп ечили  м еньш ее зн ачен и е  И П Ц  
(20,1 %) по отнош ению  к значению , рассчитанном у на основе роста 
ден еж ного  предлож ен и я  (29,2% ), т. е. м онетарны х ф акторов . К ак 
могла слож иться  такая  ситуация? П ри чи н а состои т в «охлаж даю 
щем» влиянии немонетарны х ф акторов в 2000 г. — прирост И П Ц  на 
их основе составил отрицательную  величину (—9%), что и привело к 
«итоговому» показателю  И П Ц , равному 20,1%. Н о уже в 2003 г. доля 
инф ляци и , объясняем ой ростом денеж ного предлож ения (м онетар
ны м и п р и чи н ам и ), вы росла с 68 ,1—68,2 до 81,2% по сравн ен и ю  с 
2 0 0 1 -2 0 0 2  гг.

Еще раз нап ом н им , что в первые годы ры ночны х п реобразова
ний за два-три  года у российского  населен и я  сф орм и ровали сь ус
тойчивы е и н ф ляц и он н ы е ож идания. И зм енить ситуацию , очеви д
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но, м ож но, допустив безработицу. И все-таки  нужно одноврем енно 
делать все, чтобы сдвинуть вправо кривую  совокупного  предлож е
ния: борьба с м он оп оли зм ом , р азверты ван и е кон курен тн ы х  сил. 
Это очень сложно сделать в России, где граждане не привы кли к ж е
сткой кон куренц ии , к  м обильности  в смене проф есси и , места ж и 
тельства. П оэтому для борьбы с инф ляци ей  в наш ей стране необхо
димо осущ ествить не только эконом ические, но также институцио
нальны е и политические реформы.

ВЫВОДЫ:

1. По определению Международной организации труда (МОТ), без
работным является человек, который не работает, способен работать 
(готов приступить к работе) и активно ищет работу в течение последних 
четырех недель.

2. Занятые (Е) и безработные (II) представляют собой рабочую силу 
страны (£): Ь = Е + и.

3. Уровень безработицы (и) рассчитывается как отношение количе
ства безработных (Ц) к количеству лиц, представляющих рабочую силу 
( I ) ,  выраженное в процентах: и = (Ч/Е) х 100%.

4. Безработица может быть трех видов: фрикционная, структурная и 
циклическая. Уровень фрикционной и структурной безработицы в сум
ме представляет естественный уровень безработицы, или уровень пол
ной занятости, и* (не ускоряющий инфляцию уровень безработицы — 
ЫАтЦ).

5. Отклонение фактического уровня безработицы от ее естествен
ного уровня (и — и*) называется разрывом безработицы. Согласно закону 
Оукена разрыв безработицы на 1% соответствует разрыву ВВП (откло
нению фактического ВВП от потенциального) на 3%. Более поздние 
оценки дают соотношение этих двух видов разрывов 1 к 2,5 или 1 к 2. В 
формализованном виде закон Оукена записывается в виде равенства 
( У -  У * ) / У  * = -  р (и — и*), где р — коэффициент Оукена.

6. И нф ляция — это устойчивый и продолжительный рост общего 
уровня цен в стране. Темп инфляции — это темп изменения общего 
уровня цен. И нф ляция измеряется с помощ ью различных индексов: 
индекса потребительских цен (И П Ц ), индекса цен производителей 
(И Ц П ), дефлятора ВВП.

7. В зависимости от темпов инфляции принято различать следую
щие виды, или степени, инфляции: умеренная (ползучая), галопирую
щая, гиперинфляция. По форме проявления инфляция может быть от
крытой или подавленной.

8. Денежный навес представляет собой превышение количества де
нег (М) над объемом номинального ВВП (РУ).
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Выводы

9. Инфляционные ожидания — это представления субъектов рын
ка о будущем уровне цен или о будущих темпах инфляции. И нф ляци
онные ожидания подразделяются на адаптивные и рациональные.

10. П рогнозируемая (ожидаемая) инфляция представляет собой 
темп инфляции, который ожидается через определенный период вре
мени. Непрогнозируемая (неожидаемая) инфляция — это превышение 
фактического темпа инфляции над ожидаемым.

11. Причиной инфляции является несбалансированность между сово
купным спросом АО  и совокупным предложением АБ, при этом АО > АБ. 
Инфляция спроса означает, что устойчивый и продолжительный рост об
щего уровня цен вызван увеличением совокупного спроса. Инфляция из
держек представляет собой устойчивый и продолжительный рост общего 
уровня цен, вызванный сокращением совокупного предложения.

12. Инфляция деформирует рыночный механизм, приводит к пере
распределительным эффектам в экономике, снижению текущих реаль
ных доходов и благосостояния населения, усиливает рыночную неоп
ределенность.

13. Кривая Ф иллипса иллюстрирует альтернативную связь между 
инфляцией и безработицей: чем выше (ниже) темп инфляции, тем ни
же (выше) уровень безработицы.

14. Стагфляция — одновременное существование стагнации (спада 
производства) и инфляции. В условиях стагфляции происходит и рост 
общего уровня цен, и рост уровня безработицы.

15. Необходимо различать краткосрочный и долгосрочный аспекты в 
модели кривой Ф иллипса. В краткосрочном периоде существует аль
тернативная связь между темпом инфляции и уровнем безработицы; в 
долгосрочном периоде такой взаимосвязи нет. Согласно теории естест
венного уровня безработицы попытки правительства снизить его могут 
быть успешными лиш ь в краткосрочном периоде (теория адаптивных 
ожиданий). В долгосрочном же периоде стимулирование совокупного 
спроса и соответственно занятости может привести лишь к росту обще
го уровня цен при неизменном естественном уровне безработицы (тео
рия рациональных ожиданий).

17. В ситуации инфляции спроса антиинфляционная политика на
правлена на ограничение темпа прироста денежной массы, сокращение 
дефицита государственного бюджета и в целом на сокращение совокуп
ного спроса. В случае инфляции издержек правительство стремится 
стимулировать совокупное предложение, т. е. осуществлять мероприя
тия, направленные на повышение производительности труда, ограни
чение монополизма фирм, вздувающих цены на свою продукцию, по
ощрение конкуренции, увеличение мобильности рынка труда. Важную 
роль в антиинфляционной политике правительства играют меры, на
правленные на снижение инфляционных ожиданий.
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Лекция 10. Безработица и инфляция

ОСНОВНЫ Е ПОНЯТИЯ:

безработица:
— фрикционная
— структурная
— циклическая
— добровольная
— вынужденная 

естественный уровень безработи
цы

не ускоряющий инфляцию уро
вень безработицы 

закон Оукена 
инфляция:

— открытая
— подавленная
— ожидаемая
— неожидаемая 

инфляционные ожидания 
адаптивные ожидания 
рациональные ожидания 
инфляция спроса 
инфляция издержек 
стагфляция 
кривая Филлипса

ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ:

1. Назовите правильные ответы:
а) понятие ЫАШи  включает в себя фрикционную  и структурную 

безработицу;
б) реальный ВВП равен потенциальному, если уровень безработи

цы равен ЙА1Яи\
в) циклическая безработица имеет добровольный характер;
г) в краткосрочном периоде естественный уровень безработицы от

носительно стабилен, но изменяется в долгосрочном периоде;
д) полная занятость означает, что все лица, относящиеся к эконо

мически активному населению, имеют работу.

2. Естественный уровень безработицы, или ИА1Яи, составляет 6%, а 
фактический уровень безработицы равен 10%. Если принять коэф ф и
циент Оукена равным 2, то:

а) на сколько процентов фактический объем Еотклоняется от по
тенциального К?

unemployment:
— frictional;
— structural;
— cyclical;
— voluntary;
— involuntary;

Natural rate o f unemployment;

( NAIR U) Non -Accelerating- Inflation 
Rate o f Unemployment;
O kun’s law; 
inflation:

— open;
— repressed;
— expected;
— unexpected; 

inflationary expectation; 
adaptive expectations; 
rational expectations; 
demand-pull inflation; 
cost-push inflation; 
stagflation;
Phillips curve.
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Тесты и задачи

б) каковы потери У в абсолютном выражении (в трлн руб.), если 
фактический объем ^составил в текущем году 6 трлн руб.?

3. Темп инфляции, ожидаемый в текущем периоде (к!;), равен 20%. 
Ф актически сложивш ийся темп инфляции л, составил 25%. К оэф ф и
циент адаптации ц равен 0,3.

Каков будет темп инфляции, ожидаемый в будущем периоде?

4. В условиях, когда наемные работники ожидают 6%-ного, а пред
приниматели — 10%-ного темпа инфляции, был заключен трудовой до
говор, согласно которому рост ставки денежной заработной платы со
ставит 7%. Это приведет:

а) к снижению темпа инфляции;
б )к  росту занятости;
в) к снижению занятости;
г) не изменит уровень занятости.
Назовите правильный ответ.

5. «Чем короче межиндексационные интервалы, тем меньше насе
ление страны страдает от инфляции». Ваш комментарий.

6. Величина денежной массы составляет 4 млрд руб. Объем депози
тов (/)) в 3 раза превышает объем наличности (С). Рассчитайте величи
ну инфляционного налога, если темп инфляции составляет 12% в год, а 
номинальная ставка процента — 10% годовых.

7. Формула кривой Филлипса:

7 1 , =  71,е -  Р ( И  -  и*).

Допустим, что коэффициент (3 равен 1, а внешние шоки совокупно
го предложения отсутствуют. Естественный уровень безработицы со
ставляет 6%. И нфляционные ожидания (л?) равны 2%. Постройте кри
вую Филлипса при заданных условиях.

Каков будет темп инфляции при уровне фактической безработицы, 
равном 4%?

8. А нтиинфляционная политика государства предусматривает сле
дующие меры:

а) снижение учетной ставки ЦБ;
б) сокращение государственных расходов;
в) увеличение предложения денег;
г) демонополизацию рынков и поддержку конкуренции;
д) стимулирование производительности труда.



Лекция 11
НАЛОГИ И ИХ ФУНКЦИИ 

В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

«Я не м огу ж ить пр и  таких  н ал о 
гах!» — воскликнул один и з подданны х 
Л ю довика XVI. Н а что король ответил: 
«А вот это совсем  и не обязательно!»

Основные вопросы:

11.1. Налоги и их виды
11.2. Принципы налогообложения
11.3. Прогрессивное, пропорциональное и регрессивное 

налогообложение
11.4. Кривая Лаффера

11.1 • Налоги и их виды

Рассм атривая роль государства в ры ночной  эконом ике, мы вы 
деляли  осн овн ы е н ап равлен и я  государственного  вм еш ательства в 
эконом ику: предоставление общ ественны х благ, пресечение аси м 
м етри чн ой  и н ф о р м ац и и , поддерж ание м акр о эко н о м и ческо й  ста
бильности и др. К ак видим, вы полнение любых ф ункций государст
ва требует ф и н ан совы х  средств. П олучить ж е их м ож н о (если  не 
приним ать во вним ание эм иссию  денег) только с помощ ью  налогов. 
Таким образом, налоги так же стары , как  и институт государства.

Налоги — это обязательны е сборы , взим аем ы е государством  с 
ю ри ди чески х и ф и зи чески х  лиц . О тли чи тельны й п р и зн ак  н ал о 
гов — их принудительный характер. Это означает, что ф и зи ческое 
или ю ридическое лицо обязано по закону уплачивать налог н езави
симо от своего желания. Н аруш ение этой обязанности  связано с н а 
казан и ем , п редусм отренн ы м  зако н ам и  той  и ли  и н ой  страны . Вы 
мож ете зам ети ть , что в реальной  ж и зн и  м н оги м  эк о н о м и ч ески м  
агентам  приходится уплачивать налоги  ин ого  свойства, н ап рим ер 
платеж и различны м  «кры ш ам», рэкети рам , в зяточн и кам , находя
щ им ся на государственной службе, и т. п. О днако  перечисленны е
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Налоги и их виды

виды налогов имею т одно общ ее свойство — они незаконны. Так же, 
как  незаконно и наказание, которому подвергается эконом ический 
агент в том случае, если он  отказы вается платить м аф и озны м  струк
турам.

Н алоги подразделяю тся на прямые и косвенные. П рям ы м и нало
гам и облагаю тся неп осредствен но ф изические и ю ридические л и 
ца, а также их доходы, косвенны м и — ресурсы, виды деятельности, 
товары  и услуги. В тех случаях, когда речь идет о прям ы х налогах, 
сум м а налога вн оси тся  н еп осред ствен н о  н алогоп лательщ и ком  в 
казну. П ри косвенном  налогооблож ении сумма налога входит в ц е 
ну реализуемого товара или услуги. Н апример, купив пачку сигарет, 
вы  тем самы м уплатили косвен ны й налог, поскольку величина а к 
ц и за  залож ен а в цену товара. Акцизы  — налоги , взим аем ы е путем 
вклю чен и я их в ц ен ы  н екоторы х товаров ш ирокого  потреблен и я , 
преж де всего алкоголя , б ен зи н а, табака. Налог с продаж  (Н Д С ) — 
тож е ко свен н ы й  налог, но сф ера его дей стви я  ш ире, чем  акц иза. 
К лассиф икация основны х видов прямы х и косвенны х налогов п ри 
ведена в табл. 11.1.

Таблица 11.1

Основные виды прямых и косвенных налогов

Прямые налоги Косвенные налоги

П одоходны е налоги:
•  О б щ ий  подоходны й  н алог с н асе 

лен ия
•  Н алоги  на отдельны е виды  дохо

дов, в том числе:
— на заработную  плату, на п р едпри

ни м ательскую  при бы ль и на прибы ль 
корпораций ;

— на процентны е доходы;
— на зем ельную  ренту
•  Н алоги на имущ ество, в том числе:
— на недвиж им ое имущ ество;
— с наследования или дарения
• Зем ельны й налог

•  Т ам ож енны е пош лины
• А кцизы
• Н алог на до б авл ен н у ю  стоим ость 

(Н Д С )
• Н алог с продаж

В Р оссий ской  Ф едерации действует трехуровневая систем а н а 
логооблож ения, т. е. взимаю тся федеральны е, региональны е и мест
ные налоги (табл. 11.2).



Лекция 11. Налоги и их функции

Таблица 11.2

Система налогов и сборов в Российской Федерации

Федеральные налоги 
и сборы

Региональные налоги 
и сборы

Местные налоги 
и сборы

1. Н ал о г  на д о б ав л ен 
ную стоим ость

2. А кци зы  на отдел ь
ные виды  товаров (услуг) 
и отдельны е виды  м и н е 
рального сырья

3. Н алог н а  при бы ль 
(доход) организаций

4. Н алог на доходы  от 
капитала

5. Н алог на доходы 
ф изических  лиц

6. В зносы  в государст
вен ны е соц и альн ы е вн е
бю дж етны е фонды

7. Государственная по
ш лина

8. Т ам ож енная пош ли
на и там ож енны е сборы

9. Н ал о г  на п о л ьзо в а
ние недрами

10. Н ал о г  на во сп р о и з
водство  м и н ер ал ь
но-сы рьевой  базы

11. Н алог на д о п о л н и 
тельны й доход от добычи 
углеводородов

12. С бор  за право поль
зо в ан и я  объектам и  ж и 
вотного  мира и водны м и 
б и о л о ги ч еск и м и  ресур
сами

13. Л есной  налог
14. В одный налог
15. Э к о л о ги ч еск и й  н а 

лог
16. Ф едеральны е ли ц ен 

зионны е сборы

1. Н алог н а  им ущ ество  
организаций

2. Н алог на н ед в и ж и 
мость

3. Д орож ны й налог
4. Т ранспортны й  налог
5. Н алог с продаж
6. Н алог н а  и горны й  

бизнес
7. Р еги о н ал ьн ы е  л и 

цензионны е сборы

1. Зем ельны й налог
2. Н алог на им ущ ество  

ф изически х  лиц
3. Н алог на реклам у
4. Н алог на н асл ед о в а 

ние или дарение
5. М естны е л и ц е н зи о н 

ные сборы

Источник: Н алоговы й кодекс РФ , статьи 13—15.

О становим ся на некоторы х важных определениях, связанны х с 
налогооблож ением.
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Налоги и их виды

Налоговая база — стоим остная, ф изическая или иная характери
стика объекта налогооблож ения. Налоговая ставка представляет со 
бой величину налоговых начислений на единицу изм ерения налого
вой базы. В эконом ической  теории и практике бухгалтерского учета 
налоговая ставка, как  правило, выраж ается в процентах. Н апример, 
если в качестве налоговой базы при нять личны й доход граж данина 
в сумме 100 тыс. руб., а величина исчисленного налога составляет 10 
тыс. руб., то налоговая ставка составит:

(10 тыс. руб. /  100 тыс. руб.) х 100% =  10%.
Следует различать предельную и среднюю налоговые ставки. П ре

дельн ая налоговая  ставка  вы раж ает отн ош ен и е при роста уплачи
ваем ого налога к  приросту полученного  дохода (в дан н ом  случае 
речь идет о налоге на доходы ф изического лица). С редняя налоговая 
ставка — это отн ош ен и е  суммы  вы плачен ного  налога к  величине 
налогооблагаемого дохода.

Н апример, в соответствии со ш калой подоходного налога, уста
новленной в 1998 г., в России предельная ставка налога имела ш есть 
значений (табл. 11.3). В последующ ие годы, вклю чая 2000 г., града
ция ставок  бы ла сокращ ен а  до трех, после чего с 1 ян вар я  2001 г. 
введена так назы ваем ая плоская ш кала налогооблож ения: предель
ная налоговая ставка для всех видов налога на доходы ф изических 
лиц  была установлена в размере 13%.

Таблица 11.3

Предельные налоговые ставки в Российской Федерации (1998 г.)

Сумма облагаемого совокупного дохода, 
полученного в календарном году Ставка налога

Д о  20 000 руб.

От 20 001 до 40 000 руб. 

От 40 001 до 60 000 руб. 

От 60 001 до 80 000 руб. 

От 80 001 до 100 000 руб. 

От 100 001 руб. и выше

12%

2400 руб. +  15% с сумм ы , превы ш аю 
щ ей 20 000 руб.

5400 руб. +  20% с сумм ы , превы ш аю 
щ ей 40 000 руб.

9400 руб. +  25% с сумм ы , превы ш аю 
щ ей 60 000 руб.

14 400 руб. +  30% с сум м ы , п р ев ы 
ш аю щ ей 80 000 руб.

20 400 руб. +  35% с сум м ы , п р е в ы 
ш аю щ ей 100 000 руб.

Таблица 11.3 приведена нам и не для того, чтобы читатель зап о
м инал  кон кретн ы е ц и ф ры  налоговы х ставок , дей ствовавш их в
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Лекция 11. Налоги и их функции

1998 г., а для бблы ней наглядности при нци пов исчисления уплачи
ваемы х налогов при м ногоступенчатой  ш кале предельны х ставок 
налога. С редняя же ставка налога для лю бой суммы облагаемого до 
хода рассчиты вается следую щ им образом: при  совокупном  доходе, 
нап рим ер  в 75 ООО руб., предельная ставка налога состави т 25% , а 
средн яя  вы чи сляется  по ф орм уле: валовой  уплачиваем ы й н алог /  
валовой  полученны й доход =  средн яя налоговая  ставка. С ледова
тельно, {9400 +  (75 ООО -  60 ООО) х 0,25} /  75 ООО =  0,175, или 17,5%.

Н алоги вы полняю т важ нейш ие ф ункц ии в ры ночной эк о н о м и 
ке, среди  которы х тр ади ц и о н н о  п р и н ято  вы делять стим улирую 
щую, перераспределительную  и ф искальную . Рассм отрим  каждую 
из этих ф ункций подробнее.

1. Стимулирующая функция. Н алог мож ет стимулировать дей ст
вия эконом ического субъекта в самых различны х сферах: потребле
нии, сбереж ении, труде, ин вестировании и т. д. Чтобы  пон ять это, 
зададим себе такие, наприм ер, вопросы. И зм енится ли  потребление 
населением  пива при введении нового акциза, удорожающ его цену 
бутылки на 30%? О чевидно, если спрос на пиво по цене отличается 
вы сокой  эластичностью , то объем потреблен ия сократится. И зм е
н ятся л и  сбереж ения, если доходы населен и я  в виде проц ентов по 
облигациям  не будут более облагаться налогом? С корее всего, сбе
реж ения увеличатся, поскольку  (при  прочих равны х условиях) п о 
купка облигаций станет п ри н оси ть  ббльш ий доход. И зм ен и тся  ли  
стрем ление предприним ателей к  инвестированию  в реальны й сек 
тор эконом ики , если налог на прибы ль снизится на 5%, а льготы по 
новым инвестициям  будут отменены ? В этом случае ответ будет за 
висеть от суммарного эф ф екта: если отмена льгот перекроет те вы 
годы, которы е принесет сниж ение налога на прибы ль, то стрем ле
ние к  и н вести рован и ю  м ож ет остаться н еи зм ен н ы м  или  даж е со 
кратиться.

Т аким  образом , и зм ен яя  налоговы е ставки , государство может 
воздействовать на объемы  кап и таловлож ен и й  и сбереж ений , уро
вень потребления и т. д.

Р азм ы ш лен и я  над эти м и  вопросам и  пом огут нам  п он ять  важ 
нейш ую  закономерность: налоги изменяют, или искаж ают, экономи
ческое поведение людей. В этом  см ы сле м ож но говорить о том , что 
налоги могут выступать и стимулом со знаком  «минус», т. е., н ап р и 
мер, побуждать уклоняться от предлож ения трудовых услуг, сокра
щать инвестирование и т. д. В истории налогооблож ения множ ество 
при м еров  искаж аю щ его эф ф екта. Т ак , в результате введен ного  в
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А нглии налога на окна появились дома без окон , Петр 1 вводил н а 
лог на бороды, Н .С . Хрущев — на яблоневы е деревья в личны х под
собных хозяйствах. П оведенческий эф ф ект налогооблож ения — вот 
что особенно важ но для нас, поскольку, повторим  ещ е раз: налоги 
изм еняю т, или искаж аю т, поведение лю дей. И скаж ен ия связаны  с 
попы ткам и налогоплательщ иков уменьш ить свои  налоговые обяза
тельства. В эконом ической  теории принято  считать, что налог явл я
ется  н еи скаж аю щ и м  тогда, когда ин ди вид  не м ож ет предп ри н ять 
что-либо для изм енения своих налоговы х обязательств. В экон ом и 
ческой теории неискаж аю щ ий налог назы ваю т паушальным. В учеб
никах по налогооблож ению  и экон ом и ке общ ественного сектора в 
качестве такового чащ е всего назы ваю т подуш ны й налог, т. е. налог, 
которы й каж ды й платит незави си м о от дохода или состояния. О д
нако  зам ети м , что подуш ны й налог только  теоретически  является  
неискаж аю щ им . Когда М. Тэтчер, бы вш ий прем ьер-м инистр Вели
кобри тан и и , п ри н яла  реш ение о введении подуш ного налога, то в 
результате возм ущ ен ия населен и я  она вы нуж дена бы ла уйти в от
ставку. В реальной ж и зни  лю бой налог в той или иной степени я в 
ляется искаж аю щ им . Т ак, косвенны й налог — искаж аю щ ий, пото
му что человек может изм енить свои налоговые обязательства, п р о 
сто сократив покупки соответствую щ его товара. Т акова же природа 
и подоходного налога — его м ож но сократить, меньш е работая или 
меньш е сберегая.

В связи  со стрем лени ем  ин ди видов  сократить свои  налоговы е 
о бязательства важ но разобраться  в различиях таких п о н яти й , как  
избеж ание налогов (налоговая оптимизация) и уклонение от уплаты  
налогов ф изических  и ю ридических л и ц .  О братим вним ание на то, 
что в обоих случаях речь идет о налоговой минимизации, т. е. о целена
правленны х действиях налогоплательщ ика, которые позволяю т ему 
избежать налоговых обязательств перед государством или уменьш ить 
их. В зависимости от того, происходит ли  налоговая миним изация в 
рамках действующего законодательства или с наруш ением его, в тео
рии и практике различаются указанные выше понятия.

Уклонение от уплаты налогов представляет собой форм у ум ень
ш ен и я налоговы х и других платеж ей, при которой  налогоплатель
щ ик ум ы ш ленно избегает уплаты налога или уменьш ает размер сво
их налоговы х обязательств с наруш ением  действую щ его закон ода
тельства.

Н алоговая опт имизация (легальное уменьш ение налогов) — это 
ум еньш ение разм ера налоговы х обязательств посредством  целена
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правленны х действий налогоплательщ ика, вклю чаю щ их в себя пол
ное использование всех предоставленных законодательством  льгот, 
налоговых освобож дений и других законны х способов и приемов.

Высокое налоговое бремя, сложность и запутанность налоговых 
законов и их нестабильность, больш ое количество подзаконны х н а
логовы х актов и т. п. способствую т стрем лению  эко н о м и ч ески х  
агентов «уйти в тень» и разрастанию  теневого сектора экон ом и ки  в 
целом. К лассиф икац ию  различны х способов уклон ен ия от уплаты 
налогов в соврем енной России м ож но представить следую щ им об 
разом 1 (рис. 11.1).

П оясним  некоторы е способы уклонения от уплаты налогов, от
раж енны е на рис. 11.1.

Фиктивные операции — ф инансовы е документы  отражаю т несу
щ ествую щ ее движ ени е продуктов и услуг между п р едп ри яти ем  и 
посредником  или подставной фирмой.

Неэквивалентные обмены — заклю чение невыгодных контрактов 
в пользу сторонних аф ф или рованны х структур, заведомое искаж е
ние стоимостны х пропорций2.

Н елегальн ая  д еятельн ость

Уход от налогов

1г
| С окры ти е  легал ьн о й  деятел ьн о сти О свобож ден и е от платеж ей

К орруп ц и он н ы е И н сти ту ц и о н альн ы е И гры Н еплатеж и П о л и ти ческ и й Л ьготы
с о глаш ен и я ф и к ц и и обм ена торг

Рис. 1 1.1. Стратегии ухода от налогов

1 Радаев В. Д еф орм али зация правил и уход от налогов в россий ской  хо зяй 
ственной  деятельности. Вопросы экон ом и ки . 2001. №  6. С. 70.

2 Там же. С. 72.
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Преднамеренные санкции  — налож ение крупны х ш траф ны х сан к 
ций по договорам  с заведомо невы полним ы м и условиями; присвое
ние переданного в залог имущ ества в результате нам еренного н еи с
полнения контракта.

Р ассм атри вая проблем у ум ен ьш ен и я  налоговы х обязательств, 
следует подчеркнуть, что легальны х и закон н ы х  способов уклон е
ния от уплаты налогов (а не налоговой оптим изации) не существует.

2. Перераспределительная функция. П ри анализе перераспреде
ли тельн ой  ф ун кц и и  налогов важ но п он ять  взаи м освязь  двух п р о 
блем: справедливости и эф ф ективности , хотя более подробно о них 
пойдет речь в следую щих вопросах. И зы м ая в виде налогов доходы у 
одной группы населения и передавая их в виде различны х социаль
ны х вы плат (тран сф ертов) другим  группам , государство в идеале 
стремится сгладить слиш ком  сильное неравенство в распределении 
доходов, которое м ож ет слож иться под воздействием  «невидим ой 
руки» ры нка. Н о подобное перераспределение может так изм енить 
стимулы эконом ического поведения лю дей, что общ ество столкнет
ся с н еэф ф екти вн ы м  разм ещ ен ием  огран и чен н ы х ресурсов в ходе 
этого перераспределения.

Д ля и зм ерен и я  н еравен ства  в расп ределен и и  доходов и вы ра
ботки политики  их вы равниван ия правительство долж но расп ола
гать определенны м и коли чествен ны м и показателям и. В эк о н о м и 
ческой теории для изм ерения неравенства в распределении доходов 
чащ е всего использую тся такие инструменты , к ак  кривая Л оренца, 
коэф ф иц иент Д ж ини и децильны й коэф ф ициент.

Кривая Лоренца строится следую щ им образом . Если разделить 
все население страны  на пять частей (квинт илей), т. е. по 20%, и со 
вокупные доходы общ ества такж е по 20%, то м ож но увидеть, что л и 
ни я, исходящ ая из начала осей координ ат (биссектриса), дает нам 
представление о равном  распределении доходов (рис. 11.2).

К ривая Л оренца основана на расчете кумулятивных  (н акоп лен 
ных) долей  и соответственно  на п остроен и и  кумулят ивной кривой. 
На оси абсцисс мы отклады ваем  первы е 20% населения; затем, д о 
бавив вторую группу, получаем 40% населения, затем 60% и т. д. На 
оси ординат отклады ваем  кум улятивны е значения доходов: первые 
20%, затем 40%, далее 60% и т. д. Если бы 20% населения получали 
бы 20% совокуп ны х личны х доходов, 40% н аселен и я  — 40% дохо
дов, и т. д., то мы построили бы биссектрису, назы ваемую  линией аб
солютного равенства. Но в реальности распределение не бывает аб 
солю тно равны м . Н апри м ер , первы е 20% н аселен и я  получаю т 5%
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в процентах

Рис. 11.2. Кривая Лоренца

всех личны х доходов (до уплаты налогов и получения трансф ертов), 
40% населения — 15% доходов, 60% населения — 35% доходов, 80% 
населения — 60% доходов, и, наконец , 100% населения — 100% всех 
личны х доходов общества. В соответствии с этими значениям и мы и 
строим кривую Лоренца, которая отклоняется от линии абсолютного 
равенства. Кривая Л оренца (на наш ем графике кривая ОАВСОЕ) бу
дет тем более вогнутой по отнош ению  к биссектрисе, чем  бблы ней 
неравномерностью  отличается распределение доходов. Н а рис. 11.2 
мы мож ем увидеть и линию  абсолютного неравенства, идущую под 
прям ы м  углом ( ОЛЕ). К ривая Л оренц а, построенная н а  основани и  
данны х о располагаемом доходе (после уплаты налогов и получения 
трансф ертов), окаж ется менее вогнутой, так как  в результате пере
распределительны х процессов ум еньш илось первоначальное н ера
венство в уровне доходов. Очевидно, чем  больш е отклоняется кривая 
Л оренца от биссектрисы , тем сильнее неравенство в распределении 
доходов, и чем активнее социальная политика государства по вы рав
ниванию  доходов, тем менее вогнута данная кривая.

Есть и другие способы  изм ерения неравенства в распределении 
доходов, в частности, децильный коэффициент: все население р азби 
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вается на 10 групп по 10% и ср авн и ваю тся  доходы  10% населен и я  
вы сш ей группы с доходом 10% населения низш ей группы. В России 
в 2003 г. по  оф ициальны м  данны м  децильны й коэф ф и ц и ен т состав
лял  величину 14, т. е. доходы верхних 10% самых богатых слоев н а 
селен и я  в 14 раз превосходили  доходы  10% н и зш ей  по доходам 
группы . П о альтерн ати вн ы м  оц ен кам  дец и льн ы й  к о эф ф и ц и ен т  в 
России  намного выш е — в 30 и более раз. О вы сокой концентрации 
доходов в России свидетельствую т и дан ны е ж урнала «Forbes», к о 
торы й с апреля 2004 г. начал вы ходить и в России . Т ак , согласно 
расчетам  ж урнала «Forbes» кап и тал  36 богатейш их лю дей России 
(110 млрд долл.) равен 24% ВВП страны. И нтересно, что п о д ан н ы м  
того же списка Forbes, совокупное состояние ам ериканских капита
листов (651 млрд долл.) едва дотягивает до 6% ВВП С Ш А 1.

Еще одним показателем , используемы м для определения степе
ни  диф ф еренц иации  доходов и вы работки политики перераспреде
лен и я  доходов, является коэффициент Джини (б ) . Этот ко эф ф и ц и 
ент тесно связан с кривой Л оренца. И спользуя рис. 11.2, его можно 
рассчитать как отнош ение затененной площади фигуры, находящ ей
ся между линией абсолю тного равенства и кривой Л оренца (обозна
чим ее буквой 7), к  площ ади треугольника OFE, образуемого между 
линиям и абсолю тного равенства и абсолютного неравенства:

G =  Т / О Е Е ,

где величина G изм еняется в пределах от нуля до единицы , т. е.

0 <  G<  1.

К ак правило, в странах с развитой ры ночной эконом икой  и а к 
тивной соци альн ой  п олитикой  государства более н и зки й  к о эф ф и 
ц и ен т Д ж и н и , колеблю щ и й ся  в пределах 0 ,3 —0,35, чем  в бедны х 
странах, в которых особенно сильно социальное расслоение (ко эф 
ф ици ент б  — 0,5 и выш е). П римечательна динам ика коэф ф иц иента 
Д ж и н и  в России . Т ак , в С С С Р  в 1991 г. он составлял  0,260, а в 
1993 г., после одного года радикальны х эконом ических преобразо
вани й , уже 0,496. В кон це 2003 — начале 2004 гг. согласно  о ф и ц и 
альным дан ны м  в России коэф ф иц иент Д ж ини составлял 0,4.

3. Ф искальная функция  налогов отраж ается в стрем лении соот
ветствующих властных органов пополнить доходную часть государ

1 Forbes. Специальный выпуск. Золотая сотня. 2004. №  2. С. 47.
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ственного бюджета, поскольку им енн о налоги являю тся основной 
составляю щ ей бюджетных доходов.

О братим  вн и м ан и е  на то, что все три  рассм отрен н ы е выш е 
ф у н кц и и  налогов могут приходить в противоречие друг с другом. 
Так, наприм ер, ф искальная ф ункц ия м ож ет войти в противоречие 
со стимулирующ ей ф ункцией: сниж ение ставки подоходного нало
га, при званное стимулировать деловую  активность эконом ических 
агентов, противоречит (по крайней мере, в краткосрочной п ерсп ек
тиве) ф искальной ф ункции. Увеличение ставки подоходного налога 
для наиболее обеспеченны х субъектов и ум еньш ение ее для бедных 
слоев н аселен и я  м ож ет способствовать более равн ом ерн ом у  рас
пределен ию  доходов, но вместе с тем  подры вать стим улы  к  пред
приним ательской деятельности наиболее активны х, предприи м чи
вых, склонны х к риску эконом ических агентов.

В связи с этими проблемами возникает вопрос о том, каким  об
щим принципам  долж но соответствовать налогооблож ение. М ожем 
ли мы опи сать н екий  идеал н алоговой  систем ы ? Об этом  пойдет 
речь в следующем вопросе данной лекции.

11.2 . Принципы налогообложения

Рассмотрим характеристики так назы ваем ой идеальной налого
вой систем ы . Система налогообложения — это совокупность норм, 
правил и институтов, занимающихся их реализацией, которые обеспе
чивают взимание налогов в стране.

В некоторых изданиях можно встретить названия «желательная 
налоговая система», «налоговая система гуманистического общ ест
ва» и т. п. Речь идет о том, что в эконом ической  теории принято от
носить к нормативному анализу (что должно быть) в отличие от п о 
зитивного (что есть). П еречисленны е ниже ш есть при нци пов и от
вечаю т на вопрос, как  должно быть, одн ако  это не озн ачает, что 
сущ ествую щ ие в м ире налоговы е систем ы  в дей стви тельности  в 
полной мере соответствуют этим принципам .

1. Принцип эффективности, или нейтральности, означает, что на
логи долж ны  как  м ож но меньш е искаж ать слож ивш иеся на ры нке 
отн ош ен и я, соответствую щ ие условиям  свободной  кон курен ц и и  
(за исклю чением  внеш них эф ф ектов , когда государственное вм е
шательство считается обоснованны м ).

2. Принцип гибкости связан с реакцией  системы  налогооблож е
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ния на и зм ен ен и я  экон ом и ческой  конъю нктуры . Н априм ер, в с и 
туации и н ф л яц и и , когда п овы ш ается  общ и й  уровень цен , налоги 
также повыш аю тся.

3. Принцип административной простоты означает, что налоговая 
си стем а в ц елом  х ар актери зуется  н и зк и м и  адм и н и стр ати вн ы м и  
и зд ер ж к ам и , п р о зр ач н о стью  и трудн остью  у к л о н ен и я  от уплаты  
налогов.

4. Принцип приоритета личности связан с тем, что налоговая си с
тема долж на быть направлена на ф орм ирование равных возм ож но
стей, а не на создание равны х условий для каж дого гражданина. Н а
логовая система не долж на строиться в соответствии с неким и «го
сударственны м и п отребн остям и» , которы е п одм еняю т собой 
потребности индивидов и изм еняю т свободны й выбор гражданина.

5. Принцип политической ответственности означает, что налого
плательщ ики отчетливо сознаю т, за что им енно они платят налоги. 
Следовательно, соответствие этому принципу позволяет более аде
кватно отражать предпочтения населения в отнош ении ф и н ан си ро
вания тех или ины х общ ественны х благ.

6. Принцип справедливости означает, что налоговое брем я не 
долж но быть чрезм ерн о  тяж елы м  для одних групп налогоплатель
щ иков и весьма легким  — для других. В связи с этим в экон ом и че
ской теории принято говорить о горизонтальном  и вертикальном р а 
венстве. Горизонтальное равенство означает, что лю ди, одинаковы е 
во всех отнош ен иях , одинаково  облагаю тся налогом . Т аким  обра
зом , систем а, п остр о ен н ая  на основе гори зон тальн ого  равенства, 
соответствует принципу недискриминации  в налогооблож ении. Вер
тикальное равенство означает, что некоторы е лю ди по своему поло
ж ению  долж ны  платить более вы сокие налоги, чем другие. Н апри
м ер, д и н а , им ею щ ие более вы соки й доход, долж ны  уплачивать по 
более вы соким  предельны м ставкам.

В связи  с проблемой справедливости рассм отрим  два наиболее 
известны х принципа налогооблож ения, используемые на практике: 
п ри нци п  платеж еспособности и принцип получаемых выгод.

Принцип получаемых выгод. С огласн о  этом у подходу ф и зи ч е
ские и ю ри ди чески е ли ц а  долж ны  уплачивать налог п р о п о р ц и о 
нально тем выгодам, которы е они получают от государства. Н апри
мер, тот, кто пользуется хорош ими дорогами, долж ен платить нало
ги на поддерж ание дорог. Если так, то налоги долж ны  платить 
автомобилисты . Н о это редкий случай, когда мож но более или м е
нее точн о  определить кон кретн ы х  ли и  и разм ер получаем ы х ими
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выгод. А как  быть с владельцем маленького кафе недалеко от доро
ги? М имо его заведения проезж ает м нож ество автомобилистов, ко
торые оставляю т в каф е деньги за вы питое и съеденное. Д олж ен ли 
владелец этого каф е облагаться налогом  по более вы сокой  ставке, 
поскольку он получает выгоду от автомобильной дороги? А как  быть 
в случае неполны х семей? Д олж на ли м ать-один очка, получаю щ ая 
социальны е пособия на детей, платить более вы сокие налоги? О че
видно, в таком  случае сама идея пом ощ и неполны м  семьям была бы 
искаж ена до неузнаваемости.

Принцип платежеспособности. Э тот при нци п  означает, что н ало
ги долж ны  зависеть от размера получаемого дохода. Кто больш е п о
лучает, тот и больш е платит. На первы й взгляд, это вполне справед
ли во , н о  и здесь во зн и каю т сом н ен и я. П олучается, что чем  в 
бблы ней  степени индивиду свойственны  ин и ц и ати ва, риск , пред
приим чивость, приносящ ие ему более вы сокие доходы, тем больше 
налогов он долж ен платить. Н о эти  со м н ен и я  могут бы ть отчасти 
развеяны  встречны м примером: сы н  м иллион ера, получивш ий ог
ромное наследство в силу только своего родственного отнош ения и 
проводящ ий ж изнь в праздности, долж ен уплатить налог на наслед
ство, а также платить подоходный налог по более вы соким ставкам. 
П ри н ц и п  платеж еспособности  озн ачает, что более богаты е лю ди 
платят и абсолю тно, и относительно более вы сокие налоги, чем бед
ные. В целом в больш инстве стран с ры ночной экон ом и кой  преоб
ладает им енно принцип платеж еспособности, хотя на практике и с
пользуется и принцип получаемых выгод.

И так, рассм отренны е выш е п ри н ц и п ы  идеальной систем ы  н а
логооблож ен ия подсказы ваю т н ам , в каком  н ап равлен и и  долж ны  
соверш енствоваться и реф орм ироваться сущ ествую щ ие налоговы е 
системы.

П г у  Прогрессивное, пропорциональное 
• «3 • и регрессивное налогообложение

В зависимости от того, какую долю дохода уплачивает налогопла
тельщ ик в связи с изм енением  своего дохода, налогооблож ение м о
жет быть прогрессивным, пропорциональны м или регрессивным.

Прогрессивный налог означает, что ставки растут по мере роста 
дохода. Тот, кто получает бблы н и й  доход, уплачивает не только
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ббльш ую  сумму налога в абсолю тн ом  вы раж ен и и , но и ббльш ую  
часть своего дохода (см. табл. 11.3).

Регрессивный налог означает, что у налогоплательщ иков налог 
составляет ббльш ую  часть н и зки х  доходов и м еньш ую  часть вы со
ких доходов. Сразу следует отметить, что регрессивны е налоги чащ е 
всего представлены  косвен ны м и налогами. Так, для богатых семей 
покупка телевизора, в цене которого заложен налог с продаж, пред
ставляет уплату м еньш ей  суммы  налога  по ср авн ен и ю  с бедны м и 
семьями, покупаю щ им и такие же телевизоры.

П рям ы е налоги такж е могут быть регрессивны м и. С введением 
в действие части  второй  Н алогового кодекса  Р о сси й ской  Ф едера
ции (2000 г.) едины й социальны й налог взимается по регрессивной 
ш кале, т. е. чем больш е декларируемы й работодателем объем ф онда 
заработной платы , тем м еньш е в проц ентном  отн ош ен и и  отчисле
ния в социальны е фонды.

Пропорциональный налог означает, что налоговая ставка остает
ся неи зм ен ной  независим о от размера дохода. Н апри м ер, предель
ная  налоговая ставка равна 20%. С ледовательно, и тот, кто зараба
тывает 3000 руб., и 30 000 руб. в месяц, 1/5 своего дохода уплачивает 
в виде налога. В Р оссии  с 1 ян варя  2001 г. введена 13% -ная ставка 
налога на доходы ф изических лиц , следовательно, подоходны й н а 
лог в России является пропорциональны м . Согласно статье 224 Н а
логового кодекса по ставкам  30 и 35% уплачиваю тся налоги по н е 
которы м отдельным видам доходов.

В озвращ аясь к  вопросу  о п ри н ц и п ах  н алогооблож ен и я , зам е
тим , что вопрос о том, какой  налог — прогрессивны й, п роп орц и о
нальны й или регрессивны й — является наиболее справедливым, ос
тается дискуссионны м . В больш инстве стран с ры ночной  эко н о м и 
кой  подоходное н алогооблож ение является  п рогрессивны м . 
М ногим  лю дям  это каж ется справедливы м . Н о среди эк о н о м и - 
стов-теорети ков  и п о л и ти ко в  такого  еди нодуш и я не сущ ествует. 
Н априм ер, Рональд Рейган, проводя налоговы е реф орм ы  в С Ш А  в 
1981 и  1986 гг., полагал, что необходимо сниж ение ставок налога на 
богаты х, п оскольку  свое состоян и е он и  получили благодаря 
бблы ией предприим чивости, стремлению  идти на риск и т. п. Н ало
говая реф орм а в соврем енной России также связана со сниж ением  
налогового брем ени на ю ридических и ф изических лиц. В течение 
2001—2004 гг. бы ли сни ж ены  ставки подоходного налога (введено 
п роп орц и он альн ое н алогооблож ение), налога на прибы ль, налога 
на добавленную  стоим ость, отм енен налог с продаж  и осущ ествле
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ны  другие м ероприятия, призванны е стимулировать деловую актив
ность, расш ирить базу налогооблож ения и повы сить собираемость 
налогов.

В связи с этим возникает вопрос об уровне оптимальной налоговой 
ставки. Об этом и пойдет речь в последнем вопросе данной лекции.

11.4. Кривая Лаффера

К аков  оптим альны й уровень н алоговой  ставки? И сущ ествует 
ли  о н  вообщ е? А если  сущ ествует, то м ож ет ли налоговая  ставка 
бы ть о д и н аковой  для всех стран  н езави си м о  от их н ац и он альн ы х  
особен ностей , вклю чаю щ их м ногие ком п оненты  экон ом и ческого  
поведения лю дей (м отивация к труду, готовность платить налоги и 
т. д .)?  Э ти важ ны е вопросы  рассм атриваю тся в связи  с одной  из 
н аи более известны х в эк о н о м и ч еско й  теории  кривы х — кривой 
Лаффера1, которая описы вает связь между ставкам и налогов и н а
логовы м и п оступ лен и ям и  в государственны й бюджет. С огласно 
ко н ц еп ц и и  Л аф ф ера стрем ление прави тельства п оп олн и ть  казну, 
увеличивая налоговы й пресс, может привести к  противополож ны м  
результатам. Это и продем онстрировал ам ери кан ски й  учены й при 
помощ и своей известной кривой (рис. 11.3).

Н а рис. 11.3 графически представлена интерпретация основной 
идеи Л аф ф ера. П оступление налогов в госбю джет (7 ) , или налого
вая выручка государства, откладывается на оси абсцисс, на оси о р 
динат — предельная налоговая ставка (/). В дан ном  случае предпо
лагается, что речь идет о ставке подоходного налога. П о мере роста 
ставок налога от 0 до 100% доходы государственного бюджета будут 
вначале расти от 0 до некоего м аксим ального уровня (точки М, со 
ответствую щ ей, допустим , 50% ставке налога), а затем  сниж аться 
опять до 0. К ак видим, при 100% -ной ставке налога объем поступле
ний в госбюджет такой же, как  и при нулевой ставке: доходы от на
логов, поступаю щ их в госбюджет, просто отсутствуют. Ставка нало
га, изы маю щ ая весь доход, является ничем  ины м , как  ко н ф и скац и 
он н ой  м ерой , в ответ на которую  легальн ая  деятельн ость  будет 
просто сворачиваться или «уходить в тень».

А. Л аф ф ер считал, что если экон ом и ка находится, наприм ер, в 
точке К, то при сниж ении налоговых ставок налоговая вы ручка бу-

1 Артур Лаффер -  ам ериканский  экон ом и ст  (р. 1940).
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Рис. 11.3. Кривая Лаффера:
/ — ставка налогообложения; Т  — доходы государственного бюджета.

дет приближ аться к  точке М, т. е. к  м аксим альному уровню доходов, 
поступаю щ их в государственны й бюджет. Этот результат, по Л аф 
феру, связан  с тем, что более низкие налоговые ставки могут повы 
сить стимулы к труду, сбереж ениям  и ин вести ц и ям  и в целом при
ведут к расш ирению  налоговой базы. С ниж ение налоговы х ставок, 
вы зы вая стимулы к увеличению  производства и занятости , ум ень
ш ит необходим ость тр ан сф ертн ы х  вы плат, н ап ри м ер  пособий по 
безработице, тем самым ум еньш ится соци альн ая нагрузка на бю д
жет. Т аким  образом , если экон ом и ка находится в той области кр и 
вой Л аф ф ера, которая  вы ш е точки  М, м ероп ри яти я  по сни ж ению  
налоговы х ставок приведут к  увеличению  доходов, поступаю щ их в 
госбюджет. П овы ш ение же налоговых ставок целесообразно лиш ь в 
той области, которая находится ниже точки М, наприм ер в точке £.

К ритики  идей Л аф ф ера выдвинули ряд возраж ений. Во-первых, 
так ли  эластично предлож ение труда, чтобы его реакция на сни ж е
ние налоговых ставок вызвала значительны й рост деловой активн о
сти? Э м п и ри чески е исследован ия показали , что нет однозначной  
зави си м ости  меж ду сн и ж ен и ем  налоговы х ставок и увеличением  
предлож ения труда. О дни группы людей при ослаблении налогово
го бремени действительно готовы больш е трудиться, в то время как  
другие, почувствовав себя богаче (увеличился располагаем ы й 
доход, У — Т), п редпочитаю т больш е врем ен и  отводить досугу.
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Во-вторых, сниж ение налоговых ставок — это м ероприятие, им ею 
щее длительны й лаг воздействия. У величение совокупного предло
ж ения возмож но лиш ь в отдаленной перспективе, а не сразу же п о
сле сниж ения ставок. С ледовательно, на краткосрочны х временных 
ин тервалах  возн и кает  опасность со кр ащ ен и я  доходов, п оступаю 
щ их в казну. В-третьих, кто может со стопроцентной уверенностью  
сказать , что сущ ествую щ ая налоговая  систем а соответствует тому 
отрезку кривой Л аф ф ера, которы й находится выше точки М? А если 
в дей стви тельности  налоговая систем а соответствует тому участку 
кри вой , которы й располож ен ниж е точки №  Ведь тогда сниж ение 
налоговы х ставок н еи збеж н о  вы зовет ум еньш ение налоговы х п о 
ступлений в бюджет.

П оскольку  А. Л аф ф ер  был одним  из весьм а влиятельн ы х к о н 
сультантов адм инистрации Р. Рейгана, его идеи в значительной м е
ре бы ли воплощ ены  в налоговы х реф орм ах , проведенны х СШ А  
в 1981 и 1986 г.

К аков же результат прим енения на практике идеи сниж ения н а 
логовых ставок для стим улирования совокупного предлож ения? Он 
оказался не совсем таким , как  предполагалось в теоретических п о 
строениях  А. Л аф ф ера. Н акоп лен ны й за первы е ш есть лет п равле
ния адм инистрации Рейгана деф ицит госбю джета оказался больш е, 
чем  сум м арны й государственны й долг за 200 лет сущ ествования 
СШ А , вклю чая государственный долг, необходимы й для ф и н ан си 
рован и я  двух м ировы х войн (к 1987 г. государственны й долг 
СШ А  составил 2,4 трлн долл).

Э м пирические исследования, посвящ енны е влиянию  сниж ения 
налоговых ставок на поступления в государственный бюджет, п ока
зали, что для эконом ики  СШ А  1980-х гг. налоговая система находи
лась ниже точки М. Т аким  образом, сниж ение ставок не привело к 
росту налоговой выручки государства. О чевидно, сниж ение налого
вого брем ени не дает краткосрочного эф ф екта  (в см ы сле быстрого 
н ап о лн ен и я  доходов государственного  бю дж ета) и п роявляется  в 
п олной  мере (при прочих равны х условиях) лиш ь в долгосрочном  
аспекте.

В 2002—2003 гг. адм и нистрация Дж. Буш а осущ ествляла п оли 
тику сни ж ения налоговы х ставок для стим улирования экон ом и че
ской активности . О днако поступления в государственны й бюджет 
не см огли  превы сить расходы , увели чи вш и еся  в связи  с ростом  
затрат на оборону, расходами на борьбу с терроризм ом  и др. Д еф и-
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цит ф едерального бюджета С Ш А  к 1 октября 2004 г. составлял о ко 
ло 413 млрд долл.

Ч то ж е, гипотеза  Л аф ф ер а  совсем  н еверна? Н ет, такой  вы вод 
был бы не вполне корректны м . Ведь, действительно, государствен
ны е доходы  могут бы ть м акси м и зи р о ван ы  только  при  некотором  
о п ти м альн ом  уровне ставки  налога. Не обязательно максимальная  
налоговая ст авка ведет к  м аксим изации доходов государства. Это 
бесспорно, и  кри вая Л аф ф ера наглядно свидетельствует о правоте 
этого утверждения. Главная трудность — найти ту точку, в которой 
дей стви тельно  находится эк о н о м и к а  (точнее, н алоговая  систем а 
страны ), и  соответственно определить оптим альны й уровень н ало 
говой ставки.

ВЫВОДЫ:

1. Налоги — это обязательные сборы, взимаемые государством с 
юридических и физических лиц. Отличительный признак налогов — их 
принудительный характер. Налоги подразделяются на прямые и кос
венные.

2. Налоговая база — стоимостная, физическая или иная характери
стика объекта налогообложения. Налоговая ставка представляет собой 
величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы.

3. Предельная налоговая ставка подоходного налогообложения от
ражает отношение прироста уплачиваемого налога к приросту получен
ного дохода. Средняя налоговая ставка — это отношение выплаченного 
налога к величине налогооблагаемого дохода.

4. Основные функции налогов — стимулирующая, перераспредели
тельная и фискальная. Налоги, как правило, изменяют (искажают) эко
номическое поведение людей.

5. Н алоговая минимизация — это целенаправленные действия 
налогоплательщика, позволяющие ему уменьшить свои налоговые обя
зательства перед государством. Избежание налогов (налоговая оптими
зация) происходит в рамках закона; уклонение от уплаты налогов озна
чает уменьшение налоговых обязательств в обход действующего зако
нодательства.

6. Для измерения неравенства в распределении доходов и выработ
ки политики их выравнивания используются такие показатели, как 
кривая Лоренца, коэффициент Джини и децильный коэффициент.

7. Идеальная налоговая система должна соответствовать шести ос
новным принципам:

• эффективности, или нейтральности;
• гибкости;
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• административной простоте;
• приоритету личности;
• политической ответственности;
• справедливости (в связи с которым рассматриваются принцип 

получаемой выгоды и принцип платежеспособности).
8. Налогообложение может быть прогрессивным, пропорциональ

ным или регрессивным в зависимости от того, какую долю дохода упла
чивает налогоплательщик в связи с изменением своего дохода.

9. Кривая Лаффера описывает связь между ставками налогов и на
логовыми поступлениями в государственный бюджет. Оптимальная на
логовая ставка максимизирует налоговую выручку государства.

ОСНОВНЫ Е ПОНЯТИЯ:

налоги:
— прямые
— косвенные 

налогообложение:
— прогрессивное
— пропорциональное
— регрессивное 

налоговая ставка:
— предельная
— средняя 

кривая Лоренца 
коэффициент Джини 
децильный коэффициент 
принцип получаемых благ 
принцип платежеспособности 
кривая Лаффера

ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ:

1. К каким видам налогов — прямым или косвенным — вы отнесете 
следующие налоги:

а) налог на добавленную стоимость;
б) налог на доход от операций с ценными бумагами;
в) налог на наследство;
г) налог на владельцев транспортных средств?

2. Дайте свой комментарий следующему высказыванию знаменито
го в XIX веке во Франции производителя шоколада Эмиля Ж. Менье: 
«Налог должен взиматься с вещи, но с человека — никогда».

taxes:
— direct taxe;s
— indirect taxes; 

taxation:
— progressive;
— proportional;
— regressive; 

tax rate:
— marginal;
— average;

Lorenz curve;
Gini coefficient; 
decile coefficient;
benefits, principle o f taxation; 
ability-to-pay, principle o f taxation; 
Laffer curve.
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3. Какие из перечисленных ниже схем вы отнесете к  уклонению от 
уплаты налогов или к  налоговой оптимизации:

а) предприниматель не в полном объеме показывает в отчетности 
размер фонда заработной платы на своем предприятии;

б) взрослый сын прописывается в квартире престарелой матери в 
ожидании получения по наследству этой жилой площади после ее смерти;

в) импортер занижает стоимость ввозимых им товаров при заполне
нии необходимых документов на таможне;

г) бизнесмен жертвует значительную часть своей прибыли в фонд 
благотворительности, отчисления в который не подлежат налогообло
жению.

4. Какой из известных вам принципов налогообложения (принцип 
получаемых благ или принцип платежеспособности) вы считаете целе
сообразным использовать при финансировании производства следую
щих благ и услуг:

а) помещение для консьержки при входе в подъезд многоквартир
ного дома;

б) выплаты по временной нетрудоспособности;
в) пособия инвалидам с детства;
г) национальная оборона.

5. Постройте две кривых Л оренца на основании следующих дан
ных:

а) распределение доходов до уплаты налогов и получения трансфер
тов:

первые 20% населения получают 2% всего национального дохода;
вторые — 10%;
третьи — 15%;
четвертые — 20%;
пятые — 53%;
б) распределение доходов после уплаты налогов и получения транс

фертов:
первые 20% населения получают 5% национального дохода;
вторые — 14%;
третьи — 21%;
четвертые — 25%;
пятые — 35%.
Какая из кривых, на ваш взгляд, в большей степени отражает прин

цип справедливости при построении системы налогообложения?

6. «Чем выше ставки налогов, тем больше поступления в государст
венный бюджет». Дайте комментарий этому высказыванию, используя 
идею кривой Лаффера.

9 -  373 Киселёва



Лекция 12 

НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

М ар ки з... предлагал о тм ен и ть  все 
налоги  на зем л евл ад ен и е  и сел ьск о х о 
зяй ствен н ы е  продукты , а такж е ввести 
обратн о  п р о п о р ц и о н ал ьн ы й  подоход
ны й налог, которы й сильнее всего уда
рил бы по бедны м  и тем  сам ы м  вы ну
дил бы их более эн ер ги чн о  р азвивать 
свою  эконом ическую  активность.

Пат рик Зю скинд1

Основные вопросы:

12.1. Государственный бюджет и его структура
12.2. Бюджетный дефицит и способы его финансирования
12.3. Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная 

политика. Автоматические, или встроенные, стабилизаторы
12.4. Государственный долг и его социально-экономические 

последствия

12.1 • Государственный бюджет и его структура

В аж нейш им  инструм ентом  м акроэкон ом и ческого  регулирова
ни я  наряду с кред и тн о-д ен еж н ой  поли ти кой  является  н ал о го 
во-бю дж етная политика государства2.

Налогово-бюджетная политика — это воздействие государства на 
уровень деловой активности посредством изменения государственных 
расходов и налогообложения. Н алогово-бю дж етная политика влияет 
на объем национального дохода и, следовательно, на объем п рои з
водства и зан ятости , а такж е на уровень цен  и нап равлена против 
неж елательны х изм ен ен и й  экон ом и ческой  конъю нктуры , связан 
ных как  с безработицей, так и с инф ляцией .

1 П ат рик Зю скинд  — со вр ем ен н ы й  н ем ец ки й  драм атург и п р о заи к , автор 
знам енитого  ром ана «П арфю мер» (р. 1949).

2 А нглийский  терм ин fisca l policy  переводится на русский язы к  по-разном у. 
В одних случаях — как фискальная полит ика , в других — как налогово-бюдж ет
ная  п о л и ти к а . В н асто ящ ем  издан и и  мы будем и сп о л ьзо вать  тер м и н  налого
во-бюдж етная полит ика  как  более точны й по смыслу.
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Если мы хотим  определить содерж ание н алогово-бю дж етн ой  
политики, нуж но прежде всего рассмотреть, что представляет собой 
государственны й бюджет. Согласно определению  Ф С ГС  государст
венный бюджет — это ф орм а образования и расходования ф онда д е
неж ны х средств, предн азн ачен н ы х для ф и н ан сового  обесп ечени я 
задач и ф ункц ий государства и местного сам оуправления. Годовой 
бюджет составляется на один ф инан совы й год, которы й соответст
вует календарном у году и длится с 1 января по 31 декабря.

Государственны й бю дж ет м ож н о рассм атри вать на стадии его 
окон чательного  утверж дения закон одательной  властью  как  сумму 
ожидаемых налоговых поступлений и предполагаемых государствен
ных расходов. О собы й интерес представляет собой анализ исполне
ния государственного  бю дж ета, в котором  м ож ет наглядн о  п р о 
явиться  расхож дение между н ам ерени ям и  правительства и ф акти 
ческим и потокам и расходов и доходов.

В ряде стран, пом имо государственного бюджета, существуют и 
внебюджетные фонды социальной сферы . Таковы е есть и в Р оссий
ской Ф едерации.

В странах с ф едеративны м  государственным устройством, таких 
как СШ А , Россия, Германия и др., принято различать ф едеральны й 
бюджет и бю джеты ш татов (республик), а такж е местны е бюджеты 
(наприм ер, городские, м униципальны е и т. п.). Разделение п олн о
м очи й  в области н алогооблож ен и я  и расходов меж ду бю дж етами 
разны х уровней назы вается налогово-бюджетным федерализмом.

В российской  статистике используется и п он ятие консолидиро
ванный бюджет, т. е. бю джет, склады ваю щ и й ся  из ф едерального , 
регионального и местных бюджетов.

Через государственны й бюджет перераспределяется значитель
ная  часть (от 30 до 55%) н ац и он альн ого  дохода стран  с ры н очн ой  
эк о н о м и к о й ; в Р осси и  — 31,1% (ко н со ли ди р о ван н ы й  бю джет, в 
2003 г.). П рим ечательно, что данны е о государственны х расходах, а 
также о налоговых изъятиях могут многое сказать о степени вм еш а
тельства государства в экон ом и ку . Н о о д н о зн ач н о й  зависи м ости  
долей  государственны х доходов или расходов в п роц ентном  о тн о 
ш ении к  ВВП от эф ф ективности  эконом ического  развития страны 
не сущ ествует. Т ак , н ап ри м ер , в С С С Р  уровень государственной 
нагрузки на эконом ику  был очень вы соким  и составлял при бли зи 
тельно ту же величину, что и в странах с развитой ры ночной эк о н о 
м и ко й , — более 50% ВВП (доходы государственного  бю дж ета в
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процентном  отнош ении к ВВП). О днако уровень ВВП на душ у н а 
селения и само «качество жизни» граждан капиталистических и со 
циалистических стран различались не в пользу последних.

Рассм отрим , что представляет собой структура доходной и рас
ходной статей федерального бюджета (без бю дж етов субъектов ф е 
дерации и местны х бюджетов) на примере России (табл. 12.1).

Таблица 12.1

Федеральный бюджет Российской Федерации в 2003 г.
(в % к ВВП, по кассовому исполнению*)

Д О Х О Д Ы
Н алог на прибы ль
П одоходны й налог
Едины й социальны й налог (Е С Н )
К освенн ы е налоги
НДС
А кцизы
Н алог на внеш ню ю  торговлю
Н алог на  внеш неэкон ом и ческие  операции
П рочие налоги , сборы  и платежи
И Т О ГО  налогов и платежей***
Н еналоговы е доходы
В С ЕГО  ДО ХОДОВ

1.3 
0,0**
2.7
8.5
6.6 
1,9
13.7
3.4 
2,0 
18,0 
1,3
19.4

РА СХОДЫ
Государственное управление 0,5
Н ацион альная оборона 2,7
М еж дународная деятельность 0,2
С удебная власть 0,2
П равоохранительная деятельность 1,9
и обеспечение безопасности 0,3
Ф ундам ентальны е исследования 1,1
Услуги народном у хозяйству 2,3
С оциальны е услуги 1,7
О бслуж ивание госдолга 6,9
П рочие расходы 17,7
В С ЕГО  РАСХОДОВ 1,7
П Р О Ф И Ц И Т  (+ ) /  Д Е Ф И Ц И Т  ( - ) -  2,2
В неш нее ф ин ан сирование 0,5
В нутреннее ф ин ан сирование -  1,7
О бщ ее ф инан сирование

‘Кассовое исполнение бюджета равно сумме израсходованных распорядителями 
бюджетных средств, т. е. без учета средств, оставшихся на их счетах.

“ Эта цифра объясняется низкой долей налога на доходы физических лиц в феде
ральном бюджете. В абсолютных цифрах этот вид налога в 2003 г. составил 8974 тыс.
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руб. По отнош ению  к ВВП, составившему почти 13,3 трлн руб., это составит такую 
долю процента, которая не отражается даже тысячными его долями.

” *ЕСН включен в налоговые доходы.

И ст очник : w w w .iet.ru  (И н сти ту т  эк о н о м и к и  п ереход ного  п ериода); 
www.budgetrf.ru

Д еф ицит  (профицит) государственного бюджета определяется 
как  разн и ц а  между доходам и и расходами. О бы чно д еф и ц и т (п р о 
ф ицит) государственного бюджета изм еряется в процентном  отн о
ш ен ии  к ВВП. П олож и тельная величина, которая  получается при 
этом вы читании, назы вается проф ицитом , т. е. доходы превыш аю т 
расходы государственного бюджета; отрицательная величина о зн а
чает д еф и ц и т бюджета. С трока «Общее ф и нан си рование»  п ок азы 
вает величину, равную  по абсолю тном у зн ачен и ю  деф иц иту  или 
проф ициту, но взятую  с обратны м  знаком . В свою  очередь, общ ее 
ф инансирование м ож но разлож ить на внутреннее ф инансирование 
и внеш нее ф инансирование. В России с 2000 г. наблю дается п роф и 
цит государственного бюджета. П одробнее о деф иците или п роф и 
ците бюджета речь пойдет в следующем вопросе лекции.

В странах с ф едеративны м  устройством доходы и расходы м ест
ны х орган ов  власти им ею т н есколько  иную  структуру, чем  ф еде
ральны й бюджет. В них отсутствуют расходы на национальную  обо
рону, поддерж ку и сследован и й  косм оса  и т. п ., но относительно  
ббльшую долю заним аю т расходы на образование, м едицинское об
служивание; местные республиканские налоги также отличаю тся от 
федеральных.

В заклю чение данного  вопроса важ но отметить, что бюджет — 
это всегда компромисс между различны м и социальны м и группами, 
которы е представлены  в законодательном  органе избранны м и п о 
лити кам и . Ведь утверж дение кон кретн ы х  ц и ф р  бю дж ета — это не 
абстрактны е м атематические упраж нения. За утверж денными пара
метрами расходов стоят такие «бюджетополучатели», как  работники 
здравоохранения, образования, регионы , рассчиты ваю щ ие на дота
ци и , военн ослуж ащ ие и т. д. П ри н еи зм ен н ы х  объем ах расходов 
увеличен ие бю дж етны х вы плат одним  группам  н асел ен и я  м ож ет 
осущ ествляться лиш ь за счет урезания других статей расходов. К ак 
нам  уже известно  и з теори и  общ ествен н ого  вы бора, утверж дение 
парлам ентом  объема и структуры расходов и доходов подвергается 
м ощ ному давлению  различны х лоббистских групп, что нередко ста
новится причиной при няти я н еэф ф ективны х с общ ественной точ
ки зрения реш ений (см. лекцию  4).
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*  г ч  г ч  Бюджетный дефицит 
1 Ь  • 1 *  • и способы его финансирования

Расходы и доходы государственного бюджета не всегда совпада
ют. Если расходы больш е доходов, то правительство сталкивается с 
бюджетным дефицитом. П ротивополож ная ситуация, т. е. превы ш е
ние доходов над расходам и, н азы вается  бюджетным профицитом, 
или излишком. П ринято различать первичны й и общ ий деф ицит го
сударственного бюджета. Первичный д еф и ц и т — это общ ий д еф и 
цит государственного  бю джета, ум ен ьш ен н ы й  на сумму п р о ц ен т
ных вы плат по государственному долгу. П о аналогии определяется 
и первичны й профицит.

С ледует зам етить, что стран ы  с р ы н о ч н о й  эк о н о м и к о й  чащ е 
всего сталкиваю тся с деф ицитом , а не проф ицитом  государственно
го бю дж ета (рис. 12.1). Это характерно и для стран с р азви ваю щ и 
мися ры нкам и, а также с эконом икой переходного периода. Не слу
чайно во всех известны х учебниках по м акроэконом и ке в разделах, 
п освящ ен н ы х  государственном у бю джету, рассм атриваю тся п р о 
блемы, связанны е им енно с деф ицитом  государственного бюджета. 
В н овей ш ей  истории  С Ш А  государственны й бю дж ет сводился с 
проф ицитом  лиш ь в 1998—2000 гг.

П роцент к  ВВП 

6 2001 г.

2003 г.

2004 г. в

I

- н.
Германия Франция Италия Вслк Нидерланды СШ А

британия

Источник: В опросы  экон ом и ки . 2003. №  12. С. 29

Рис. 12.1. Размер бюджетного дефицита в ряде стран, (%  к  ВВП) 
(2004 г. — прогноз)
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В России после начала ры ночны х реформ бюджет сводился с де
ф ицитом  вплоть до 2000 г. И лиш ь с 2000 г. разница между доходами 
и  расходам и кон соли ди рован н ого  бю джета стала п олож ительн ой , 
т. е. бюджет начал сводиться с проф ицитом  (табл. 12.2).

Таблица 12.2

Дефицит и профицит консолидированного, федерального и территориальных 
бюджетов Российской Федерации (% к ВВП )

Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ф едеральны й бю джет

Д еф и ц и т (-) 
П р о ф и ц и т (+ )

- 3 ,2 -1 ,1 2,4 2,9 1,4 1,7

Т ерриториальны е бю джеты

Д еф иц ит (-) 
П роф и ц и т (+ )

- 0 ,3 0,0 0,5 0,0 - 0 ,4 - 0 ,4

К онсолиди рованн ы й  бю джет

Д еф иц ит (-) 
П роф ицит (+ )

- 3 ,6 -1 ,1 2,8 2,9 1,0 1,4

И ст очник : Р о сси й ск ая  эк о н о м и к а  в 2003 году. Т ен д ен ц и и  и перспективы . 
Вып. 25. М.: И Э П П . С. 64.

В м акроэконом и ческой  теории рассматриваю тся три вида д еф и 
цита государственного бюджета

Фактический деф иц ит — это отрицательная разница между ф ак 
тическим и (действительны ми) доходами и расходами государствен
ного бюджета.

Структурный деф иц ит — это разность между доходами и расхо
дам и государственного бюджета, рассчитанная для уровня ВВП, со 
ответствующ его полной занятости. Д ругими словам и, это та р азн и 
ца, которая  сущ ествовала бы, если бы при действую щ ей системе 
налогооблож ения и приняты х законодательной властью государст
венных расходах в эконом ике наблю далась бы полная занятость.

Циклический д еф и ц и т  — это р азн и ц а  между ф акти чески м  и 
структурны м деф ицитом  государственного бюджета. Ц иклический 
деф и ц и т представляет собой следствие колебаний  эконом ической  
активности в ходе делового цикла.
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Граф ическое изображ ение бю джетного деф ицита и бюджетного 
проф ицита дано на рис. 12.2.

В точке Е  наблю дается сбалансированны й бюджет, т. е. налого
вые поступлени я равны  государственны м  расходам  ( Т =  б ). Более 
затененная область, находящ аяся слева от точки  Е, показы вает си 
туацию  бюджетного деф ицита, а менее затененная — справа от точ
ки Е  — ситуацию  бюджетного проф ицита.

Р азличия между указан н ы м и  ранее видам и бю дж етного д еф и 
цита легко представить графически (см. рис. 12.2). Д опустим, что в 
стране действует п р о п о р ц и о н альн ая  си стем а н алогооблож ения. 
П редельная ставка подоходного налога (/) составляет 20%, или 0,2. 
У ровень дохода, соответствую щ ий п олн ой  зан ято сти , составляет 
1200 млрд руб. Если У= 0, то Т =  0; при У, равном  1000 млрд руб., н а 
логовы е п оступ лен и я, т. е. Т, составят: Ух  0 ,2 =  1000 млрд руб. х 
х 0,2 =  200 млрд руб. Если доход составляет 1500 млрд руб., то н ало
говые поступления будут 1500 млрд руб. х 0,2 =  300 млрд руб. и т. д.

П редполож им, что ф актический Еравен 600 млрд руб., тогда Т = 
=  600 млрд руб. х 0,2 =  120 млрд руб.; при б  =  200 млрд руб., факти-

1,0

200

о 200 400 600 800 1000 1200

Рис. 12.2. Деф ицит  и профицит государственного бюджета:
С — государственные расходы; Т — налоговые поступления; Е — доход (реальный

ВВП)
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ческий бюджетный дефицит состави т ( Т  — (?) =  120 м лрд руб. — 
200 млрд руб. =  — 80 млрд руб.).

Н о если бы при  той  же налоговой  ставке и уровне (7доход был 
бы 1200 млрд руб., т. е. соответствовал бы полной занятости , то не 
было бы и деф ицита госбюджета: Т =  1200 х 0,2 =  240 млрд руб.; (? =  
=  200; Т — (7=  240 — 200 =  40 млрд руб. (бю джетный профицит).

К аков  же при  этом  ц и кл и ч ески й  д еф иц ит? Н ап о м н и м , что он 
представляет собой разницу между ф актическим  и структурным д е
ф ицитом . В наш ем примере он составит: — 80 — (+  40) =  — 120. Д ей 
ствительн о, за счет чего ф акти чески й  д еф и ц и т  достигает вели ч и 
ны — 80, если в условиях полной занятости  государственны й бю д
ж ет сводился бы с п роф и ц и том ? О чеви дн о, за счет ф акторов  
эк о н о м и ч еско й  кон ъю н ктуры  (ц и кли ч еского  д еф и ц и та), когда 
ум еньш ение дохода, вы зван н ое сн и ж ен и ем  деловой  акти вн ости , 
приводит и к сниж ению  налоговых поступлений.

К ак  же ф инансируется бю джетный деф ицит? Здесь можно п р о 
вести аналогию  с бю джетом отдельной сем ьи , или дом аш него  хо
зяйства. Если за какой-то  период врем ени, наприм ер за год, расхо
ды домаш него хозяйства превы сили его доходы, то налицо деф ицит 
бюджета. К ак его покры ть? М ожно продать часть имущ ества или за 
нять деньги, т. е. прибегнуть к  кредиту. Субъект дом аш него хозяй
ства не может печатать ден ьги  без р и ска  угодить за реш етку или 
облагать налогом своих соседей по дому для ф и н ан си рован и я  п ер 
сонального  деф иц ита. Н о на м акроэкон ом и ческом  уровне п рави 
тельство, столкнувш ееся с проблемой бю джетного деф ицита, имеет 
иные возмож ности для его покры тия.

Э ко н о м и ческая  теори я  рассм атривает два основн ы х способа 
ф инан си рования бю джетного дефицита:

1) вы пуск новы х ден ег, или эм и сси о н н ы й  способ  ф и н ан си р о 
вания;

2) займ ы  (внутренни е и /и л и  в н еш н и е), что п ри н ято  назы вать 
неэм иссионны м  способом ф инан си рования бюджетного дефицита.

В определенном  см ы сле мож но сказать, что бю дж етны й д еф и 
цит покры вается  т олько за счет займ ов , потом у что и в первом  из 
указан ны х способов мы видим заи м ствован и я  М ин истерства ф и 
нан сов  у Ц ентрального бан ка страны . Ведь прибегать к печатанию  
новых денег, или «наж имать на печатны й станок», для правительств 
многих стран оказы вается невозмож ны м. Так, в С Ш А  по закону за 
прещ ено ф инан си ровать деф иц ит государственного бюджета печа
танием  новы х б ан кн о т, т. е. исп ользовать так назы ваем ы й  сеньо
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раж 1. П оэтому увеличение денеж ной массы в случае заим ствований 
у Ц Б происходит ины м  путем. Рассмотрим его подробнее.

И так, М инистерство ф инан сов берет в долг некоторую  сумму у 
ЦБ, продав ему государственны е ценны е бумаги. Взамен этого Ц Б 
увеличивает сумму на текущ ем счете М инистерства ф инан сов. П о
следнее тратит эти средства, следовательно, они поступают на счета 
коммерческих банков. Таким  образом, увеличиваю тся их резервы, и 
б ан ки  расш и ряю т вы дачу ссуд. С ледовательно , растет ден еж ная 
масса, в частности денеж ны й агрегат М1. Д енеж ная м асса увеличи
вается за счет роста чекового обращ ения. Ф инансирован ие деф и ц и 
та бюджета за счет роста денеж ной массы  назы вается эффектом мо
нетизации. В условиях, приближ аю щ ихся к полной  зан ятости , это 
может вызвать и н ф ляци онны й рост цен. Вот почему первы й способ 
ф инан си рован и я  деф ицита государственного бюджета часто н азы 
вают инф ляционны м .

Н о как  покры ть деф ицит, не прибегая к  эм иссии? Возможен ли 
н еи н ф л яц и о н н ы й  сп особ  ф и н ан си р о ван и я  деф иц ита? Д ля этого 
нуж но занять на кредитном ры нке средства не у Ц Б, а у ком м ерче
ских банков и населения. Государство, разм ещ ая свои облигации на 
кредитном ры нке, вступает в конкуренцию  с частны м сектором. Т е
перь к спросу на кредит со стороны  частных инвесторов добавится 
еще и спрос государства. Следовательно, при условии неизм енного 
предлож ени я денег проц ен тн ы е ставки  возрастут. А если ставки 
увеличились, то частны е и н вести ц и и  ум еньш атся: мы знаем , что 
инвестиции и процентны е ставки связаны  обратно проп орцион аль
ной зависимостью . С ократятся и те потребительские расходы, кото
рые относятся к покупкам  товаров длительного пользования — ведь 
п отреби тельский  кредит станет дорож е. В результате государство 
вы теснит с кредитного  ры нка частны х заем щ и ков. Расходы госу
дарства при таком  способе ф инан си рования деф ицита вырастут, но 
на некоторую  величину сократятся частны е инвестиции.

В этом суть эффекта вытеснения: налогово-бюджетная политика, 
направленная на ст имулирование деловой акт ивност и посредством  
увеличения государственных расходов, приводит к  рост у процентной 
ставки и вытеснению частных инвестиционных расходов (или других 
компонентов совокупного спроса).

1 Сеньораж  — доход, получаем ы й государством  вследствие его м о н о п о л ь
ного права на эм иссию  денег.
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Д олгосрочны е последствия внутренних заим ствований для п о 
кры ти я  д еф и ц и та  госбю дж ета могут о казаться  более серьезны м и, 
чем м ож ет п оказаться  на первы й взгляд. Главное, что о н и  чреваты 
таким и  же и н ф ляц и он н ы м и  последствиям и, к ак  и м онети зац и я, о 
которой  говори лось вы ш е. В о-первы х, сокращ ен и е  совокуп ного  
предлож ения (перелив частны х инвестиц ий  из реального сектора в 
ф инансовы й вследствие вы соких ставок процента по государствен
ным ценны м  бумагам) при неизм енном , а тем более растущ ем сово
купном  спросе вызывает давление на общ ий уровень цен в сторону 
его повы ш ения. Во-вторых, наращ ивание новых займ ов может п р и 
вести к  тому, что львин ая доля расходов госбю джета будет н ап рав
лена на вы плату п роц ен тов  по государственны м  обли гац иям . На 
другие же статьи расходов — соци альн ы е вы платы , здравоохран е
ни е, п росвещ ен и е — средств будет все м еньш е и м еньш е, и тогда 
государству придется вклю чать печатны й стан ок , чтобы  избеж ать 
социальны х конф ликтов. А эм иссия всегда несет в себе и н ф ляц и он 
ную заразу, сколько бы ни говорилось о «точечной», «контролируе
мой» эм исси и  и прочих видах денеж ной накачки. В-третьих, н есп о
собн ость государства сп рави ться  с обслуж ивани ем  внутреннего и 
внеш него долга может привести к  сниж ению  стоимости нац иональ
ной валюты. В условиях, когда значительная доля потребительского 
ры нка представлена им п ортн ы м и товарам и , сн и ж ен и е стоим ости  
отечественной валюты может сопровож даться повы ш ением  общего 
уровня цен в стране (российский опыт лета—осени 1998 г. наглядно 
подтверждает это).

Т аким  образом, мож но сделать вывод о тесной связи между на
логово-бюджетной и кредитно-денежной политикой. Бю джетный д е
ф ицит и способы его покры тия влекут за собой необходимость п ро
дум ан н ой  коорд и н ац и и  н алогово-бю дж етн ы х и кр ед и тн о -д ен еж 
ных мероприятий.

Дискреционная и недискреционная 
1 ^  'З налогово-бюджетная политика. 
1 •  О  • Автоматические, или встроенные, стабилизаторы

П о аналогии  с кред и тн о-д ен еж н ой  п оли ти кой  н алогово -бю д
жетную  политику такж е м ож но подразделить на два типа: д и скр е
ционную  (гибкую) и недискреционную .
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Дискреционная налогово-бю дж етная политика — это сознатель
ное м анипулирование со стороны  законодательной власти налого
облож ением  и государственными расходами с целью воздействия на 
уровень эконом ической  активности . Речь идет о воздействии, ока
зы ваю щ ем влияние на изм енения объема производства, занятости , 
уровня цен и ускорение эконом ического роста. В этом  определении 
важно обратить вним ание на то, что законодательны е органы  дей ст
вуют целенаправлено, приним ая соответствую щ ие закон ы , касаю 
щ иеся объема государственных расходов, ставок налогооблож ения, 
введения новых налогов и т. п.

Все эти меры оказы ваю т воздействие как  на совокупны й спрос, 
так и на совокупное предложение. В рамках кейнсианского  подхода 
д и скр ец и о н н ая  налогово-бю дж етн ая  п оли ти к а  предусм атривает 
непосредственное воздействие на совокупны е расходы. П ри и зм е
н ен ии  лю бого из ком п онентов совокупного спроса, будь то потре
бительские расходы, капиталовлож ения, государственны е расходы, 
чисты й экспорт, возни каю т м ультипликативны е эф ф екты , п р и во 
дящ ие к соответствующ ему изм енению  дохода.

Р ассм отри м  д и скрец и он н ую  стим улирую щ ую  н алогово-бю д 
ж етную  политику. Д опустим , что прави тельство  в условиях спада 
экон ом и ки  приняло реш ение увеличить на 20 млрд руб. государст
венные закупки (а это делается за счет средств бюджета), т. е. Д G =  
= 20 млрд руб.; предполож им, что предельная склонность к  потреб
лен и ю  (MPC)  равна 0,8; соответственно предельная склон н ость  к 
сбереж ению  (MPS)  составит 0,2; при этих условиях мультипликатор 
(к) равен 5 ( 1 /  M P S =  1/0,2). П рирост дохода составит:

AY =  AG x  к  (20 х 5) =  100 млрд руб.

Здесь очень важно подчеркнуть, что увеличение правительствен
ных расходов финансируется не за счет притока налоговых поступле
ний. В наш ем примере источником  государственных расходов явл я
ется бю дж етны й деф иц ит. Власти созн ательн о  идут на этот ш аг, 
стрем ясь добиться  увеличен ия совокуп ного  спроса и достиж ения 
уровня полной занятости.

Е сли же эк о н о м и к а  «перегрета», то правительство  м ож ет сн и 
зить уровень государственных расходов. Тогда это приведет к соот
ветствующему уменьш ению  дохода — в наш ем примере на 100 млрд 
руб. (2 0 x  5=100).

С таби ли зировать совокуп ны й спрос н а  уровне, соответствую 
щем полной занятости , мож но и другим способом . Речь идет о м а
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нипулировании налогооблож ением . Н априм ер, государство вводит 
аккордный налог, т. е. налог постоянной  величины , которы й дает од 
ну и ту же сумму налоговы х поступлени й  при лю бы х разм ерах н а 
ционального  дохода. Это известное упрощ ение, так  как  в реально
сти в больш инстве стран используется прогрессивная система н ало
гооблож ен ия, т. е. с ростом  дохода увеличивается  предельная 
налоговая ставка.

Что произойдет с расходами на потребление и сбереж ение после 
введения аккордного налога? Естественно, если уменьш ится распо
лагаем ы й доход ( Г — 7), то сократятся  и п отреблен ие, и сбереж е
ние. П отребление ум еньш ится, но не ровно на 20 млрд руб. Почему? 
Следует вспом нить о M PC  и MPS. Е сли  М Р С =  0,8, то потребление 
сократится: 20 х 0,8 =  16 млрд руб. С береж ения такж е уменьш атся: 
20 х 0,2 =  4 млрд руб. В итоге доход уменьш ится:

А Т х  M P C X £ =  20 X 0,8 X 5 =  80.

П овы ш ение налогов на 20 млрд руб. привело к  уменьш ению  д о 
хода на 80 млрд руб. М ы могли бы прийти к  этой же циф ре, исп оль
зуя формулу налогового мультипликатора (mf).

Его м ож но рассчитать по формуле:

m T= —( M P C / M P S ) .  (12.1)

В наш ем  прим ере m j составляет —(0,8 /  0,2) =  —4. Т аким  обра
зом, ум нож ив 20 млрд руб. на - 4 ,  мы получим ум еньш ение дохода 
на 80 млрд руб.

И так, при борьбе со спадами в эконом ике правительство может 
как  увеличивать государственные расходы, так и сниж ать налоги.

Что же сильнее влияет на эконом ику? К ак показы вает наш  п ри 
мер, более стимулирую щ ий эф ф ект оказы вает политика государст
венны х расходов (доходы ум еньш ились на 100 млрд руб.) П ри этих 
мерах происходит непосредственное воздействие на совокупны е рас
ходы. А изм енение налогов косвенно влияет на уровень нац иональ
ного дохода, так  как  затраги вает величину располагаем ого  дохода 
( У -  7).

И так , дискреционная стимулирующая н алогово-бю дж етн ая п о 
литика предполагает рост государственных расходов и (или) сни ж е
ние налоговых ставок. Н апротив, дискреционная сдерживающая н а
логово-бю дж етная политика предусматривает сниж ение государст
венны х расходов и (или) повы ш ение налоговых ставок.
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К ак отмечалось вы ш е, стимулирую щ ая политика м ож ет соп ро
вож даться д еф иц итом  бю дж ета, т. е. превы ш ен и ем  текущ их госу
дарственны х расходов над доходами. Главная цель этой политики — 
борьба со спадами и соответственно с ц и кли ческой  безработицей . 
Но не будем забывать о лагах регулирования. П риним ая реш ение о 
проведении  д и скр ец и о н н о й  н алогово-бю дж етн ой  п оли ти ки  (т. е. 
сознательно изм ен яя величину государственны х расходов или ста
вок налогов), правительство долж но ясно представлять, на каком  из 
отрезков траектории циклического развития находится эконом ика. 
Д ействительн о ли в экон ом и ке  наблю дается спад  и такое н еж ела
тельное изм енение совокупного спроса нуж но блокировать стим у
лирую щ ей налогово-бю дж етной политикой?

И так, мы подходим к слож нейш ей проблеме в проведении н ало
гово-бю дж етной политики: проблеме выбора времени. «Дорого яичко 
к Х ристову дню!» — гласит русская поговорка. Так и стим улирую 
щ ая налогово-бю дж етная политика хорош а им енно в период спада. 
Но о том , что происходит с ВВП в текущем  квартале, мы узнаем  из 
отчета статистических служб лиш ь в конце квартала. П роведем ан а 
логию: о том, что заболел гриппом, человек узнает не в тот момент, 
когда в его организм п рон и к вирус, а лиш ь тогда, когда начали про- 
являтся  сим птом ы  болезни . П оли ти ка эко н о м и ч еско й  стаби ли за
ции долж на основы ваться на прогнозах, а краткосрочны е экон ом и 
ческие прогнозы , по ироничном у вы раж ению  ам ерикан ского  эк о 
н ом и ста  П . Х ейне, не только  точн ой  н аукой , н о  и уваж аем ы м  
рем еслом  трудно назвать. П редполож им , резко  упали цены  н а  ак 
ции. Ч то это — спад? Н уж но нем едлен но  н ачи н ать  проводить в 
ж изнь стимулирующ ую налогово-бю дж етную  политику? А если это 
падение цен вы звано не эконом ическим и, а политическим и при чи
нам и? И вот государство начи н ает  н аращ и вать  государственны е 
расходы , но тем  сам ы м  оно только  стим улирует и н ф л яц и о н н ы е  
процессы , потому что на самом деле никакого  спада не было. Н о д а
же если государство точн о определило , что в эко н о м и к е  начался 
спад (вспом ни м  об известном  нам  из лекц и и  7 индексе опереж аю 
щих показателей эконом ической  конъю нктуры ), нужно ещ е время, 
чтобы  продум ать, каки е  кон кретн ы е н алогово-бю дж етн ы е м ер о 
приятия осуществить, и просчитать последствия введения новых за
конов. Н алоговы е зако н о п р о екты  и п рограм м ы  государственны х 
расходов нуж но провести  через парлам ент. Д ругим и словам и , мы 
имеем больш ой лаг между осознанием  проблемы  и принятием  к о н 
кретного  реш ен и я  (и звестн ы й  нам  лаг п р и н яти я  р еш ен и я  — 
см. л екц и ю  3). Т аким  образом , нуж ны й м ом ент будет упущ ен. Ре
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ально сниж ение налогов может начаться тогда, когда в эконом ике и 
без всяких правительственны х реш ен и й  н ачался  подъем , а такая 
стимулирующ ая политика только спровоцирует инф ляцию .

Ф актор врем ени важ ен и при сборе налогов: в период вы сокой 
инф ляции поступления в бюджет от прямых налогов успевают обес
цениться в промеж уток врем ени между получением  дохода и упла
той налога — налицо так называемый эффект Танзи—Оливеры.

И так, ф актор  врем ени ослож няет ди скрец и он н ую  н алого 
во-бю дж етную  политику. Н о этого недостатка  ли ш ен  другой тип 
м акроэкон ом и ческой  поли ти ки , а и м ен н о  н ед и скрец и он н ая, или 
автом атическая, налогово-бю дж етная политика: здесь отсутствует 
лаг принятия реш ений.

Недискреционная налогово-бюджетная политика — это автомати
ческие изменения в уровне налоговых поступлений, независимые от 
принятия решений правительством. Ведь законодательны й орган о п 
ределяет только ставки налогов, а не размер налоговых поступлений. 
Н едискреционная налогово-бю дж етная политика является резуль
татом  дей стви я  автоматических, или встроенных, стабилизаторов, 
т. е. таких м еханизм ов в экон ом и ке , которы е ум еньш аю т влияние 
реального  ВВП на и зм ен ен и я  совокуп ного  спроса . Главны е из 
них — пособия по безработице и прогрессивное налогооблож ение.

На рис. 12.3 представлен механизм действия такого встроенного 
стабилизатора, как  прогрессивное налогооблож ение.

К ак видно из рис. 12.3, н аклон  лом ан ой  кри вой  ( Т) на каж дом 
из ее участков зависит от ставки налога (/). Равенство расходов и  до
ходов государственного бюджета наблю дается в точке Е. Налоговые 
поступления при каж дом уровне дохода определяю тся по формуле: 
Ух I =  Т. Н апример, если доход ( У) составляет 500 млрд руб., то при 
налоговой  ставке 0,2 (20% ) налоговы е п оступлени я составят 
100 млрд руб. П ри более вы соком  уровне дохода повы ш ается и н а 
логовая  ставка, и кри вая  Т  стан овится  более крутой; и н аоборот, 
при сниж ении дохода величина / уменьш ается и кривая Т  при н и м а
ет более пологий вид.

По мере спада производства ум еньш ается реальны й выпуск, н а 
логовы е поступлени я автом атически  такж е ум еньш аю тся. Ведь с 
м еньш их доходов уплачивается и м еньш е налогов. При этом н ал о 
говые поступления сокращ аю тся автоматически (так как  налоговые 
ставки уже установлены  законодательной властью на определенны й 
период). Вспомним, что подоходный налог и налог на прибы ль ко р 
пораций в странах с ры ночной эконом икой — основная часть дохо-
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Ат,в

Рис. 12.3. Налоговое бремя и встроенные стабилизаторы

дов, поступающих в бюджет. Эти налоги взимаются по прогрессив
ной ш кале. И если в период спада доходы уменьш аю тся, то одно
временно уменьш ается и налоговое бремя. И наче говоря, в период 
спада более легким становится налоговый пресс и тем самым смягча
ется экономический спад. Кроме того, во время спада и сопровож
дающей его циклической безработицы увеличившийся бюджетный 
деф ицит означает, что автоматически увеличивается общая сумма 
пособий безработным и другие социальные выплаты. Таким обра
зом, благодаря встроенным стабилизаторам во время спадов наблю
дается определенный прирост доходов (меньш ее налоговое бремя, 
больше пособий), эконом ика сама стремится к  уровню точки Е, и 
колебания совокупного спроса оказываются не столь сильными.

Противоположная ситуация наблюдается во время подъема эко
номики. В этом случае налоговые поступления автоматически воз
растают  в связи с той же прогрессивной системой налогооблож е
ния. Налоговый пресс усиливается и тем самым сдерживается эко
ном ический рост. А втоматически уменьш аю тся и пособия по 
безработице. Следовательно, размах колебаний совокупного спроса, 
как и в случае со спадом, оказывается меньшим. Следовательно, бюд
жетные дефициты оказывают стимулирующее, а бюджетные профи- 
циты (излишки) — сдерживающее воздействие на экономику. Бюд-
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жетный дефицит помогает бороться со спадом (безработицей), а 
бюджетные профициты — с «перегревом» экономики, с инфляцией.

Экономисты -теоретики полож ительно оцениваю т роль недис
креционной, или автоматической, налогово-бюджетной политики, 
полагая, что в послевоенный период она играла роль стабилизатора 
и способствовала более плавному развитию  эконом ики  западных 
стран.

И все-таки надо подчеркнуть, что встроенны е стабилизаторы 
вообще не могут на 100% предотвратить нежелательные колебания 
совокупного спроса (в сторону и уменьш ения, и повы ш ения). Но 
они способны уменьшить размах колебаний, по некоторым оценкам, 
приблизительно на 1/3.

В одном из ранних изданий своего известного учебника «Эко
ном ика»1 П. Самуэльсон привел поучительную аналогию между ав
томатической налогово-бюджетной политикой и действием автопи
лота: «В настоящее время автопилот может держать самолет почти 
стабильно, пока пилот дремлет. Но если произошло что-то необыч
ное, пилот должен снова взять руль. Еще никто не нашел приспо
собления, обладающего всей гибкостью человека. Точно так же и в 
социальной сфере: ни одна нация еще не достигла той стадии, что
бы создать для себя набор конституционных процедур, которые и с
ключили бы необходимость проведения дискреционной политики».

Правительства промы ш ленно развитых стран проводят комби
нированную  налогово-бюджетную политику, сочетающую дискре
ционные и недискреционные методы.

До сих пор мы говорили о налогово-бю дж етной политике, на
правленной на стабилизацию  совокупного спроса. О днако в сере
дине 1970-х гг. в эконом ической теории получило развитие другое 
теоретическое направление, альтернативное кейнсианскому. Речь 
идет об экономической теории предложения, или экономике предло
жения. Одним из наиболее видных представителей этого направле
ния является уже известный нам американский экономист А. Л аф 
фер. С торонники эконом ики предложения полагают, что главную 
роль в эконом ических процессах играет не динам ика совокупного

1 Имеется в виду пятое издание этого учебника, переведенное на русский 
язы к и вышедшее в издательстве «Прогресс» ещ е в 1964 г., откуда и приводится 
цитата (см. с. 384 указанного издания). Тогда этот учебник был издан с грифом 
«для научных библиотек» и в книж ны х магазинах отсутствовал. К ачество его 
перевода оставляло ж елать много лучш его. Н априм ер, в приведенной цитате, 
очевидно, речь идет не о «руле», а о «штурвале» самолета.
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спроса, а изм енения совокупного предлож ения. Государство долж 
но больш е вни м ан ия уделять и м ен н о  ему, а для этого необходим о 
сн и зи ть  налоговое брем я, стим улировать кон курен ц и ю  и вообщ е 
п ровести  ш ирокое дерегулирование экон ом и ки . Все эти м еры , по 
м н ен и ю  сторон н и ков  эк о н о м и к и  предлож ен и я, будут оказы вать 
стимулирующее влияние  на сбереж ения, и н вести ц и и , сп особство
вать увеличению  предлож ения труда и расш ирению  налоговой базы  
в целом . В результате налоговы е п оступ лен и я  в государственны й 
бюджет при сни ж ен и и  налоговы х ставок не сн и зятся , а наоборот, 
увеличатся (см. предыдущую лекцию  — вопрос о кривой Л аффера). 
Эти доводы  однозначно эм пи рически  не бы ли подтверж дены , тем 
не м енее теоретические модели и практические реком ендации сто
рон н и ков  эк он ом и ки  предлож ения остаю тся предметом  ож и влен 
ных дискуссий в соврем енной м акроэконом ике.

12.4 .
Государственный долг 
и его социально-экономические последствия

Государственный долг — это сумма накопленны х в стране за о п 
ределенн ы й период бю дж етны х д еф и ц и тов  за вы четом н ак о п л ен 
ных бюджетных проф ицитов, или излиш ков. Т аким  образом , с п о 
нятием  государственного долга тесно связан рассм отренны й выш е 
деф ицит государственного бюджета.

Различают внутренний и внеш ний долг государства.
Внутренний долг — это то, что государство взяло взаймы  для ф и 

нан си рования деф ицита государственного бюджета внутри страны. 
Другими словами, внутренний государственны й долг — это долг п е
ред резидентами.

Внешний долг — это займы государства у граждан и организаций 
за рубеж ом, т. е. внеш н и й  государственны й долг — это долг перед 
нерезидентами.

П ричины  образования государственного долга в разных странах 
им ею т свою  историю . Н апри м ер, в С Ш А  государственная зад ол
ж енность, накопивш аяся к концу 1980-х — началу 1990-х гг. (около
5,5 трлн долл.). вы звана следую щ ими причинам и. Во-первых, вой 
нам и, требовавш ими огромных государственных расходов и п ри во
дивш им и к деф ициту государственного бюджета. Ф инансирование 
же его осущ ествлялось за счет выпуска государственных облигаций. 
Во-вторы х, периодическим и спадами, при которы х налоговы е п о 
ступления уменьш ались и при прочих равных условиях увеличивал
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ся деф и ц и т бюджета. О собо неблагоприятны м и в этом отнош ении 
бы ли В еликая д еп р есси я  1929—1933 гг., кри зи сы  1974— 1975 и 
1980—1982 гг., увеличен ие расходов на оборону и  борьбу с терро
ри зм ом  в 2001—2003 гг. В -третьих, результатам и дей стви я  п р ави 
тельства в русле м акроэконом и ческой  политики, назы ваем ой «рей
ганомикой». О дной из наиболее характерны х ее черт было масш таб
ное сокращ ен и е  ставок  налогов в 1980-е гг. (налоговы е реф орм ы  
1981 и 1986 гг.), аналогичны е по духу налоговы м реф ормам  Дж. Бу
ш а в 2001—2003 гг. Н а начало 2004 г. общ ая сумма внеш него долга 
СШ А  составила более 6 трлн долл., а деф ицит ф едерального бюдже
та в 2004 ф инан совом  году, как  отмечалось ранее, составил 413 млрд 
долл.

О бразование государственного долга в России (на начало 2004 г. 
сумма внутренн его  и внеш него  долга составляла около  140 млрд 
долл.) имеет свою специф ическую  историю . Прежде всего отметим 
ту часть внеш него долга бывш его С С С Р, которую  Российская Ф еде
рация п ри няла на себя — 102 млрд долл. О стальная задолж енность 
сф орм и ровалась  вследствие заи м ствован и й  р осси й ского  п р ави 
тельства в 1992—1998 гг. на внеш нем  (около  25 м лрд долл .) и на 
внутреннем  ры нках (более 70 млрд долл.). Здесь имею тся в виду зай 
мы у международных ф инансовы х организаций — М еждународного 
валю тного ф онда (М В Ф ) и Всемирного банка, а такж е займы  у рос
сийских инвесторов.

К ак отмечалось выш е, государство может использовать продажу 
своих обли гац ий  для  ф и н ан си р о ван и я  д еф и ц и та  госбю дж ета. П о
скольку российском у правительству так и не удалось ни за один год 
из семи лет ры ночны х преобразований принять сбалансированны й 
бюджет, начиная с 1995 г. деф ицит покры вался за счет внутренних и 
внеш них займ ов. Н ап ом н и м , что до 1995 г. М ин ф и н покры вал д е
ф и ц и т за счет прям ы х заи м ство ван и й  у Ц ентрального  бан ка, т. е. 
осущ ествлял  м он ети зац и ю  государственного  долга. Э та практи ка 
бы ла прекращ ена в 1995 г. Выпуская государственны е краткосроч
ные облигации (ГКО ) и облигации федерального займ а (О Ф З), п ра
вительство стремилось ф инансировать свои  расходы н еи н ф ляц и он 
ны м  путем. О днако м оби лизованн ы е средства исп ользовали сь н е
эф ф ек ти вн о , т. е. н ап р авл ял и сь  на поддерж ку н ерентабельн ы х 
предприятий , убы точны х отраслей (напри м ер  угольную  п ром ы ш 
ленность), субсидии депрессивны м  регионам , чеченскую  войну, со 
держ ан и е н еп о м е р н о  разросш егося  бю рократи ческого  аппарата 
и т. п. Структурной же перестройке эконом ики , поддерж ке малого и
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среднего предприним ательства, продум анной пром ы ш лен н ой  п о 
литике не уделялось долж ного вним ания. Т аким  образом, расш ире
ния налогооблагаемой базы не происходило и соответственно соби
раемость налогов в госбюджет оставляла желать много лучш его. Т я
ж елое ф искальное брем я, вообщ е отсутствие налоговой  реф орм ы  
способствовали  уклон ен ию  от налогооблож ения м ногих п редп ри 
яти й , а значит, сокращ ался  объем  налоговы х поступлени й . П ри 
этом ф инансовы е структуры (ком м ерческие банки, страховые ком 
п ан ии , пенсионны е ф онды , инвестиц ионн ы е ф онды ) приобретали 
ГКО в расчете на их чрезвы чайно вы сокую  (по м еркам  стран с раз
витой ры ночной эконом икой) доходность, составлявш ую  в отдель
ные периоды до 200% годовых. Н ерезиденты  (на ры нке ГКО к сере
дине 1998 г. их доля составляла около 30%) такж е приобретали ГКО, 
при влечен н ы е их вы сокой  доходностью . К огда при ходи ло  время 
выплаты  процентов и погаш ения по ГКО, в бюджете на это средств 
не бы ло, и государственный долг реф инансировался.

Рефинансирование долга — это вы пуск новы х серий государст
венных ценны х бумаг, выручка от которых идет на выплату проц ен
тов по предыдущ им сериям . Т аким  образом , правительство России 
вы страивало «финансовую  пирамиду»1, которая рухнула 17 августа 
1998 г., когда было объявлено о зам ораж ивании вы плат по внутрен
ним  долгам  и 90-дневном  м оратории на выплату долгов ком м ерче
ским и банкам и своим  внеш ним кредиторам.

Каковы же социально-эконом ические последствия задолж енно
сти? П о м нению  некоторых эконом истов-теоретиков, проблемы го
сударственного долга во многом мнимые и надуманные: государство 
не мож ет обанкротиться. К ак отм ечается во м ногих стандартны х 
курсах по м акроэкон ом и ке, о п асен и я, связанны е с возм ож ностью  
банкротства государства, несостоятельны в силу целого ряда причин.

Во-первых, государство не может обанкротиться, поскольку оно 
имеет возм ож ность реф инанси ровать свой долг (это уже бы ло рас
см отрено выш е на примере России). Т акая схема ф инан си рован и я  
бю джетного деф ицита в эконом ической  теории назы вается схемой 
Понзи.

1 В ы раж ение «ф инансовая пирамида» используется здесь л и ш ь как ш и р о 
ко известная м етафора. С трого говоря, реф и н ан си рован и е  как таковое — я вл е
ние н о р м ал ьн о е  для  н ал о го во -бю д ж етн о й  п о л и ти к и  государства , осо бен н о  
если удается дости чь оптим ального  сочетания долгосрочны х и краткосрочны х 
государственны х облигаций.
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А м ери кан ски й  би зн есм ен  Ч арльз П о н зи  летом  1920 г. собрал
9,5 млн долл. с 10 ООО инвесторов, продавая им долговые обязатель
ства с обещ анием  вы платить 50% прибы ли через 45 дней. Эти обяза
тельства подкреплялись им  за счет собственного предприятия, вы 
пускаю щ его почтовые купоны  в Бостоне. П онзи  оплатил долговые 
обязательства первы м инвесторам , после чего весть о сверхвысоких 
доходах распространилась в общ естве, захватив воображ ение легко
верны х вкладчиков. Но надеж ды на бы строе обогащ ение не оп рав
дали сь , так  как  долговы е обязательства первы х вкладчи ков  бы ли 
оплачены  за счет доходов от продаж и новы х обязательств и н весто
рам, позднее вклю чивш имся в эту «финансовую  пирамиду». Чем за
канчиваю тся подобные игры , хорош о известно м ногим российским  
гражданам: достаточно вспом нить историю  с «М М М », банком  «Ча
ра» и т. п.

В о-вторы х, согласн о  К онсти туц и и  только  государство м ож ет 
облагать население и бизнес налогам и, для того чтобы иметь источ
н и к  вы плат по долгу, чего не может позволить себя частная фирма.

В -третьих, только  государство обладает м он оп ольн ы м  правом  
н а эм и сси ю , поэтом у трудно представи ть себе бан кротство  того 
эконом ического  субъекта, которы й в случае необходим ости всегда 
может вклю чить печатны й стан о к1.

Что можно ответить по существу дан ной  аргументации? Д ейст
вительно, для обслуж ивания внутреннего и внеш него долга мож но 
прибегнуть к  реф и н ан си рован и ю . Н о обращ аться к  этому способу 
государство может (без боязни стать банкротом) лиш ь до известных 
пределов. Если все новы е и новы е вы пуски государственных обли
гаций нап равляю тся не н а  структурны е преобразования эк о н о м и 
ки , стим улирование научно-технического  прогресса, создание н о 
вых рабочих мест, т. е. н а  то. что расш иряет базу налогооблож ения и 
является источником  вы плат процентов по госзаймам , то рано или 
поздно «ф инансовая пирамида» руш ится. И з каких источников вы 
плачивать проценты ? Если налоги собираю тся плохо, если эк о н о 
м и ка «уходит в тень», то п ри ходи тся  все ббльш ую  часть расходов 
госбюджета тратить на выплаты  процентов, а не на социальны е п р о 
граммы, поддержку реального сектора и т. п. Это касается не только 
внутреннего, но и внеш него долга.

1 См. подробнее эти  доводы: М акконнелл К., Брю С. Э коном икс. М.: И Н Ф - 
РА -М ., 2002. С. 419. Говоря об опасени ях  банкротства н ации , авторы  известно
го учебника прям о пишут: «Все это надум анны е проблемы».
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Заметим, что важно знать не просто абсолю тную величину дол
га, а его соотнош ение с ВВП. По этому показателю  к  началу 1998 г. 
Россия находилась не в сам ом  худшем полож ен ии  (около  50% 
ВВП). Критерий М аастрихтского договора 1992 г., или М аастрихт
ски й  стан д ар т1, устанавливал п оказатель совокуп ного  государст
венного долга (внутреннего и внеш него) на уровне 60% ВВП, а де
ф и ц и т госбю джета не долж ен превы ш ать 3% ВВП. П роблем ы  п ра
вительства России в 1998 г. вы званы  неблагоп риятн ой  структурой 
н аш его  долга: он был «короткий» (займ ы  на н еп родолж и тельны й 
период врем ени) и «горячий», т. е. по нему долж ны  вы плачиваться 
очень вы сокие проценты . И нтересно, что обслуж ивание внеш него 
долга обходилось нам  дешевле: так, наприм ер, по договоренности с 
М ировы м банком нам  предоставлялся кредит в сумме 1,5 млрд долл. 
с условием выплаты всего 5,9% годовых, в то время как  ставка п ро
цента по ГКО  в середине 1998 г. доходила до 200%. Когда же бю д
ж етны х средств уже не хватает, государство может объявить об отказе 
выплачивать проценты и погашать свои обязательства перед внутрен
ними или внешними инвесторами, т. е. объявить суверенный дефолт. 
А это и есть банкротство государства.

П овы ш ать же налоги  для ф и н ан си р о в ан и я  вы плат по долгу 
мож но скорее теоретически. Речь идет о верхней границе налоговых 
изъятий в государственны й бюджет. В соврем енны х пром ы ш ленно 
развитых странах она составляет около 50% ВВП. Что касается Рос
сии, то сокращ ение налогооблагаемой базы привело к  тому, что со 
бранны е налоги в июле 1998 г. не достигали даже 15% от ВВП. И на
конец, ф инансирование государственного долга с пом ощ ью  печат
ного станка — это прям ой путь к гиперинф ляции, сам факт которой 
свидетельствует о банкротстве правительства, допустивш его ее.

Ещ е один довод в пользу того , что государственны й долг не 
столь опасное явление, каким его нередко представляю т, ф орм ули
руется следующим образом: наш  внутренний долг — это то, что мы 
долж ны  сами себе. П оэтому нет нужды опасаться, что бремя долга 
ляж ет на плечи будущего п околен ия. А налогия между частны м и и 
государственными долгами, утверждают сторонники этого подхода, 
неуместна (например, отец, отойдя в мир иной, оставил в наследст

1 П еречен ь м акр о эко н о м и ч ески х  п оказателей , соответствие которы м  п о 
зволяло европейской  стране в 1999 г. участвовать в реализации  М аастрихтского 
соглаш ения (1992 г.) о единой евровалю те. П озднее, по настоянию  правитель
ства Ф Р Г , был заклю чен  «П акт стабильности  и роста» (1997 г.), которы й до л 
жен был обеспечить гарантии исполнения м аастрихтских критериев.
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во сыну долг, которы й он по законам  страны обязан уплатить). С го
сударственны м  долгом  дело обстоит по -и н ом у . С одной стороны , 
государственная облигация — это пассив государства, т. е. его об я
занность платить. С  другой стороны , облигация в руках инвестора, 
ее приобретш его, — это актив, по которому он будет получать доход 
и в конце концов она будет ему погаш ена. И ны м и словами, государ
ственны й долг м ож но рассматривать как  элемент богатства частно
го сектора. Т ак что будущее поколение не стоит оплакивать — ведь 
им енно он о  получит вы платы  по государственны м облигациям , к о 
торые приобрели их родители.

П о поводу этого  аргум ента м ож но зам ети ть , что н есм отря на 
см утное ощ ущ ени е, что государственны й долг — это н аш а задол
ж ен н ость  сам им  себе, п роблем а брем ен и  для будущ их п околен и й  
является вполне реальной. Не будем забывать об эф ф екте вы тесне
н и я. Д ействительно, вы теснение частны х инвестиц ий  в результате 
государственны х зай м ов в д олгосрочн ой  п ерсп екти ве при ведет к 
сокращ ению  производственного потенциала нации. В России за п е
риод 1992—1998 гг. частны е инвестиции из реального сектора пере
текали в ф инансовы й , так как  гораздо прибы льнее было вкладывать 
деньги в ГКО с доходностью  100 — 200% годовых, чем в реальны й 
сектор экон ом и ки , в котором норм а прибы ли, как правило, не пре
вы ш ала 15—20%. П о сути, происходило «вы мы вание» капитала из 
реального сектора эконом ики.

И так, очевидно, что к  концу 1990-х гг. в связи с государственной 
задолж енностью  м ногих стран (как развиты х, так  и с развиваю щ и
м ися ры н кам и ) возн и кло  такое количество проблем , что серьезно 
говорить о надуманной опасности  банкротства государства не п ри 
ходится.

Следует отметить, что, по крайней мере, две важ нейш ие пробле
мы государственного  долга всегда п р и зн авал и сь  больш инством  
эконом истов  как  действительно серьезны е: эф ф ект вы тесн ения, о 
котором  речь ш ла вы ш е, и проблем а п о гаш ен и я  и обслуж ивани я 
вн еш н его  долга. В последнем  случае уже нельзя  утверж дать, что 
«нация долж на сам ой себе». В неш ний долг означает, что происхо
дит утечка ресурсов из страны -долж ника. Н еобходимо наращ ивать 
экспорт и сокращ ать им порт, чтобы им еть источн и к  выплаты  п р о 
цен тов по обслуж ивани ю  внеш него  долга. А бсолю тная величина 
вн еш н ей  задолж ен н ости  сам а по себе ещ е не дает нам  осн ован и й  
говорить об угрозе внутренн ем у п отреблен ию , «тисках зави си м о 
сти» от иностранного государства-кредитора, утечке ресурсов, под
ры ваю щ их производственны й потенциал страны  и т. п. Важно знать
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относительные показатели внеш него долга, т. е. принятые в между
народных сопоставлениях коэффициенты долговой нагрузки:

• долг по отнош ению к ВВП;
• долг по отнош ению к экспорту;
• обслуж ивание долга (выплата процентов) по отнош ению  к 

экспорту.
Критическими, или пороговыми, для внеш них займов являю тся 

следующие показатели:
• отнош ение долга к ВВП не выше 80% (по М аастрихтским 

критериям не выше 60%, как отмечалось ранее);
• долг по отношению к экспорту — не более 200%;
• отнош ение стоимости обслуж ивания внеш него долга к экс

порту — не более 15—20%.
Таким образом, проблемы государственного долга затрагивают 

ш ирокий спектр социально-эконом ических последствий внутрен
них и внеш них заим ствований как  в краткосрочной , так и долго
срочной перспективе. Не случайно во многих странах приняты пра
вила налогово-бюджетной политики, в той или иной форме регла
ментирую щ ие способы  внутренних и внеш них заим ствований, 
устанавливающие предельные значения для размеров дефицита го
сударственного бюджета или правило сбалансированного бюджета 
(равенство доходов и расходов бюджета в течение финансового года 
или в рамках одного цикла).

Вообще заимствования на внутреннем или международном кре
дитном рынке как государством, так и субъектами частного секто
ра — вполне нормальное явление для рыночной экономики. Кредит 
расш иряет наш и возмож ности, позволяя реализовать сегодня те 
планы, для которых в настоящ ем периоде не хватает ф инансовы х 
средств. Если государственные заим ствования на внутреннем и 
внешнем рынках сопровождаются ростом экономики, то тогда, дей
ствительно, острые экономические и социальные проблемы не воз
никают. Они появляются тогда, когда тот или иной субъект рынка 
(в нашем случае — государство) не может вернуть долг или обслу
живать его в соответствии с определенными договоренностями. Од
ной из множества реальных проблем государственной задолженно
сти является и проблема доверия к правительству как со стороны 
иностранны х государств, так и со стороны  граждан своей страны. 
Доверие, репутация выступают не просто как нравственные катего
рии, а являются своеобразным «капиталом», потерю которого очень 
сложно вернуть.
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Выводы

ВЫВОДЫ:

1. Налогово-бюджетная политика — это воздействие государства на 
уровень деловой активности посредством изменения государственных 
расходов и налогообложения.

2. Государственный бюджет представляет собой форму образования 
и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финан
сового обеспечения задач и функций государства и местного само
управления. Разделение полномочий в области налогообложения и рас
ходов между бюджетами разных уровней называется налогово-бюджет
ным федерализмом.

3. Дефицит (профицит) государственного бюджета определяется 
как разница (отрицательная или положительная) между его доходами и 
расходами. Обычно дефицит государственного бюджета измеряется в 
процентном отношении к ВВП.

4. В макроэкономической теории рассматриваются три вида дефи
цита государственного бюджета: фактический, структурный и цикличе
ский.

5. Основные способы финансирования бюджетного дефицита: вы
пуск новых денег и займы (внутренние и/или внешние). Выпуск новых 
денег приводит к эффекту монетизации; внутренние заимствования 
правительства на кредитном рынке — к эффекту вытеснения.

6. Дискреционная (гибкая) налогово-бюджетная политика — это 
сознательное манипулирование законодательной власти налогообло
жением и государственными расходами с целью воздействия на уровень 
экономической активности. Дискреционная стимулирующая налого
во-бюджетная политика предполагает рост государственных расходов 
и/или снижение налоговых ставок. Дискреционная сдерживающая на
логово-бюджетная политика, напротив, предполагает снижение госу
дарственных расходов и/или рост ставок налогов.

7. Недискреционная налогово-бюджетная политика — это автома
тические изменения в уровне налоговых поступлений, не зависимые от 
принятия решений органами власти. Недискреционная налогово-бюд
жетная политика является результатом действия автоматических, или 
встроенных, стабилизаторов, т. е. механизмов в экономике, которые 
уменьшают реакцию реального ВВП на изменения совокупного спроса.

8. Государственный долг — это сумма накопленных в стране за оп
ределенный период бюджетных дефицитов за вычетом накопленных 
бюджетных профицитов, или излишков. Внутренний долг — это долг 
государства перед резидентами. Внешний долг — займы государства у 
граждан и организаций за рубежом, т. е. долг перед нерезидентами.
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Лекция 12. Налогово-бюджетная политика

9. Рефинансирование долга представляет собой выпуск новых се
рий государственных ценных бумаг, выручка от которых идет на выпла
ту процентов по предыдущим сериям.

10. Если государственные заимствования не сопровождаются эко
номическим ростом, то возникаю т трудности с обслуживанием го
сударственного долга. Непрерывно возрастающие займы и выплата 
процентов по ним могут привести к невозможности очередного рефи
нансирования. Отказ государства обслуживать и погашать свои обяза
тельства означает суверенный дефолт. В долгосрочном периоде из-за 
эффекта вытеснения долговое финансирование может привести к  сни
жению объема капитала в стране 
возможностей экономики.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

налогово-бюджетная политика 
государственный бюджет 
налогово-бюджетный (фискаль

ный) федерализм 
бюджетный дефицит:

— первичный
— структурный
— циклический
— фактический 

бюджетный профицит (излишек) 
монетизация дефицита 
эффект вытеснения 
дискреционная налогово-бюд

жетная политика
экономика предложения 
автоматическая (недискрецион

ная) налогово-бюджетная по
литика

автоматические стабилизаторы 
государственный долг:

— внешний
— внутренний 

рефинансирование государствен
ного долга

дефолт

и уменьш ению производственных

fiscal policy; 
government budget; 
fiscal federalism;

budget deficit:
— primary;
— structural;
— cyclical;
— actual; 

budget surplus; 
monetization o f deficit; 
crowding out effect; 
discretionary fiscal policy;

supply-side economics; 
automatic fiscal policy;

automatic stabilizers; 
national debt:

— external;
— internal; 

refinancing the national debt;

default.
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Тесты и задачи

ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ:

1. Налоговая ставка (1)  при пропорциональной системе налогообло
жения составляет 20%. Сбалансированный бюджет (отсутствие дефи
цита или профицита) соответствует уровню дохода ( У), равному 500 
млрд ден. ед. Какова при этих условиях величина государственных рас
ходов? Проиллюстрируйте свой ответ на графике.

2. Какие компоненты совокупного спроса могут оказаться вытес
ненными в результате ф инансирования дефицита государственного 
бюджета за счет займов (выпуска облигаций)? Опишите механизм их 
вытеснения.

3. Автоматические, или встроенные, стабилизаторы:
а) не требуют для их «включения» действий со стороны законода

тельной власти;
б) гарантируют отсутствие циклической безработицы в экономике;
в) в значительной степени состоят из пособий по безработице в 

странах с развитой рыночной экономикой;
г) могут способствовать усилению амплитуды циклических колеба

ний экономики.

4. Государство вводит аккордный налог — 40 млрд руб. Предельная 
склонность к потреблению составляет 0,75. Рассчитайте, на какую ве
личину изменится национальный доход.

5. «Заимствования государства на внешнем рынке всегда приводят 
к утрате самостоятельной экономической политики и подчинению ин
тересам кредиторов». Ваш комментарий.



ТЕОРИЯ СРАВНИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ 

И МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

Лекция 13

Аргументы в пользу тариф ов — это 
м аскарадны й костю м, прикры ваю щ ий 
ж елание достичь собственны х интере
сов за счет других.

Стенли Фишер1

Основные вопросы:
13.1. Понятие открытой экономики. Большая и малая открытая 

экономика
13.2. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо
13.3. Модификации теории сравнительных преимуществ: теория 

Хекшера — Олина, парадокс Леонтьева, теорема Рыбчинского, 
«голландская болезнь»

13.4. Теория тарифов и проблемы протекционизма в международной 
торговле
13.4.1. Тарифные ограничения: анализ выгод и потерь
13.4.2. Нетарифные ограничения
13.4.3. Протекционизм: доводы «за» и «против»

A  ' l  А  Понятие открытой экономики. 
А «5 • 1  • Большая и малая открытая экономика

Эта лекция, как и следующая, посвящ ена основным проблемам, 
рассматриваемым в курсе международной экономики ( international 
economics). Заметим, что международная экономика — это часть эко
номической теории, изучающая операции между странами в облас
ти купли-продаж и товаров и услуг, ф инансовы х потоков и пере
мещ ения факторов производства. Как правило, международная 
экономика подразделяется на две предметные области — так назы
ваемую чистую теорию и денежную теорию. Первая исследует ре

Стенли Фишер — современны й американский экономист (р .1943).
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Понятие открытой экономики

альные величины — структуру торговли, выгоды от торговли, усло
вия торговли, а вторая изучает проблемы, связанные с анализом об
менного курса валют и платежного баланса. Некоторые авторы под
разделяю т предмет меж дународной эконом ики на исследование 
внеш ней торговли и международных финансов. Но четкой раздели
тельной линии между торговой и ф инансовой сферами не сущест
вует. В этом мы убедимся уже в настоящей лекции.

На протяж ении наш его курса мы рассматривали преимущ ест
венно закрытую экономику. Но, строго говоря, соверш енно закры
тая эконом ика — это теоретическая абстракция. В действительно
сти подавляю щ ее больш инство стран соврем енного мира — это 
страны с открытой экономикой.

Как же определить, что такое открытая эконом ика? Открытой 
является эконом ика, в которой правительство страны не препятст
вует свободному перемещ ению  товаров, услуг, валюты и факторов 
производства. Иначе говоря, открытая экономика — это страна, все 
граждане которой могут без ограничений соверш ать операции на 
международном рынке товаров и капитала.

В экономической теории различают большую и малую открытую 
экономику. Большая экономика в отличие от малой характеризует
ся тем, что происходящ ие в ней изм енения эконом ической конъ
юнктуры влияют на экономику других стран, вовлеченных в миро
вую торговлю. Эти изм енения могут влиять и на уровень мировых 
цен какого-либо товара, и на мировую процентную ставку и т. п.

М алая откры тая эконом ика приним ает мировую  процентную 
ставку1, уровень мировых цен как данность и не в состоянии повли
ять на них. Н апраш ивается аналогия положения больш ой и малой 
открытой эконом ики с полож ением, занимаемым фирмой-«цено- 
искателем» и фирмой-«пенополучателем», известны ми из курса 
м икроэкон ом ики . Ф ирма-«ненополучатель» приним ает слож ив
шуюся рыночную пену как данную, в отличие от ф ирмы -«ценоис- 
кателя», которая обладает определенной властью над рыночной це
ной (монополия, олигополия).

Как же измерить открытость экономики? Обычно она измеряет
ся отношением суммы экспорта и импорта стран (внешнеторговым 
оборотом) к ВВП (в процентах). Чем больше эта величина, тем более

1 Мировая процентная ставка  — это ставка, при которой мировые инвести
ции равны мировым сбережениям. Подробнее речь об этом пойдет при анализе 
статей платежного баланса и их взаимосвязи.
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Лекция 13. Теория сравнительных преимуществ

открытой является экономика. Показатель открытости экономики 
разны х стан может значительно отличаться: от 18—20% в СШ А до 
70% в Ш вейцарии. В России внеш неторговый оборот за 2003 г. со
ставил 211 млрд долл., т. е. открытость экономики составила 44%.

После определения понятий, характеризующих открытость эко
номики, остановимся на основном вопросе данной лекции: каковы 
причины , побуждающ ие страны вступать в торговые отнош ения? 
Для этого обратимся к одной из наиболее известных теорий — тео
рии сравнительных преимуществ Д. Рикардо.

13.2. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо

Почему вообще существует международный обмен, т. е. м иро
вая торговля товарами и услугами? Это равнозначно вопросу, поче
му вообще люди торгуют между собой? В принципе ответ мы знали 
и раньше, изучая микроэкономику: каждый субъект хозяйства обла
дает сравнительными преимуществами в производстве того или иного 
блага. Это значит, что альтернативные издержки у субъекта А  в произ
водстве какого-либо товара оказываются ниже, чем у субъекта В. 
В свою очередь, субъект В имеет более низкие альтернативные из
держки в производстве другого товара. Это и подталкивает их к  об
мену, поскольку обмен взаимовыгоден обоим контрагентам.

Если мы перенесем наш и знания о сравнительных преимущест
вах в область международных экономических отнош ений, то долж
ны искать ответ на вопрос, почему страны торгуют, опираясь им ен
но на эту категорию.

Классики экономической теории А. С м и т1 и Д. Рикардо2 еще в 
X V III—XIX вв. обратились к проблеме преимущ еств в издержках 
производства. А. С мит рассматривал теорию абсолютных преиму
ществ (абсолютных издержек).

Так, если в стране А издержки на производство зерна меньш е, 
чем в стране В, то страна В будет импортировать зерно, в производ
стве которого она обладает ббльш ими издерж ками, а экспортиро

1 Адам Смит (1723— 1790) — ш отландский экон ом и ст , ф и лософ , вы даю 
щийся представитель классической ш колы в экономической теории.

2 Давид Рикардо (1772— 1823) — английский экономист, выдаю щ ийся пред
ставитель классического направления в экономической теории.
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Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо

вать, наприм ер, текстиль, в производстве которого она обладает 
меньш ими издержками по сравнению со страной А.

Д. Рикардо является основополож ником теории сравнительных 
издержек, или сравнительных преимуществ.

Главное, по мысли Рикардо, не абсолю тные, а относительные 
издержки в производстве товаров. В его примерах рассматриваются 
две страны — Португалия и Англия, в которых производится два то
вара — вино и сукно. Помимо этого, в модели Рикардо существует 
лиш ь один фактор производства — труд, поэтому издержки произ
водства товаров изм еряю тся трудозатратами (человеко-часам и). 
Рассмотрим на условном цифровом примере принцип сравнитель
ных преимуществ (табл. 13.1).

Таблица 13.1
Сравнительные преимущества в производстве товаров,

(издержки производства — в человеко-часах труда)

Страна Вино Сукно

Португалия 80 90

Англия 120 100

Как видно из табл. 13.1, Португалия по сравнению  с Англией 
обладает абсолю тными преимущ ествами в производстве обоих то
варов — трудозатраты оказываются меньше и в производстве едини
цы вина, и в производстве единицы сукна. И если исходить из прин
ципа абсолютных преимуществ, казалось бы, Португалия не должна 
торговать с Англией. Но по сравнительным издержкам в этих стра
нах складывается иная картина. В Португалии сравнительны е и з
держки по вину составляют 80 /  90 (производство вина в этой стране 
относительно дешевле производства сукна), а в Англии сравнитель
ные издержки по этому же товару 120 /  100. Сопоставим эти соотно
шения: 80 /  90 < 120 /  100, следовательно, в Португалии относитель
но дешевле вино, а в Англии относительно дешевле сукно.

Поэтому и возникает специализация, или международное разде
ление труда: страна специализируется на производстве товаров, по 
которым имеет относительно меньш ие альтернативные издержки. 
Португалия полностью отказы вается от производства сукна, и все 
человеко-часы  затрачиваю тся на производство вина. А нглия, в 
свою очередь, полностью специализируется на производстве сукна, 
а вино будет импортировать из Португалии.
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Таблица 13.2.
Взаимовыгодность обмена в открытой экономике

Страна
Закрытые рынки Открытые рынки

Вино Сукно Всего Вино Сукно Всего

П ортугали я 80 90 170 160 — 160

А н гл и я 120 100 220 — 200 200

И того 200 190 390 160 200 360

К ак видно из табл. 13.2, специализация и вступление двух стран 
в меж дународный обмен выгодна обеим странам. П ортугалия те
перь производит две единицы вина, сукно же она получает по им 
порту. Англия же производит две единицы сукна, импортируя вино 
из Португалии. В целом это сокращает издержки производства в ус
ловиях открытой экономики: 360 человеко-часов, затрачиваемых в 
открытой экономике после специализации, меньше, чем 390.

Д. Рикардо исходил из следующих предпосылок, или допущений, 
которые мы должны отметить при рассмотрении этой достаточно аб
страктной модели:

1) наличие лиш ь двух стран и двух товаров;
2) соверш енная мобильность такого фактора, как  труд внутри 

страны и отсутствие его мобильности между странами;
3) наличие свободной торговли, т. е. отсутствие импортных или 

экспортных пош лин и других ограничений во внеш ней торговле;
4) постоянны е альтернативны е издерж ки в производстве двух 

товаров (графически это означает, что кривые производственны х 
возможностей имеют линейны й вид);

5) отсутствие транспортных затрат;
6) неизменность технологии в производстве товаров;
7) полная взаимозаменяемость ресурсов.
П оясним некоторые из этих предпосылок. Прежде всего коснем

ся допущения об отсутствии транспортных затрат. Транспортные за
траты — один из важнейших факторов, определяющих торгуемость 
товаров. Чем меньше доля транспортных расходов в объеме издержек 
производства того или иного товара, тем вероятнее, что товар ока
жется торгуемым. В действительности эти затраты весьма различны в 
общем объеме издержек производства разных товарных групп.

Учет транспортны х затрат позволяет обратиться к новым для 
нас категориям благ — торгуемым и неторгуемым товарам. Неторгуе
мые товары могут потребляться лиш ь в рамках той страны, в кото
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Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо

рой они произведены, и не могут быть экспортированы или импор
тированы . В свою очередь, торгуемые товары подразделяю тся на 
экспортируемые и импортируемые. Как правило, к  неторгуемым то
варам относятся различные виды услуг. Допустим, сеанс точечного 
массажа в Китае стоит нам ного деш евле, чем в Германии. Но н е
м ецкий гражданин вряд ли пожелает воспользоваться более деш е
вой услугой из-за наличия больших транспортных затрат на перелет 
в Китай. М ногие услуги вообще «неперемещаемы». Н апример, ус
луги гостиничного бизнеса также являю тся неторгуемым товаром. 
Гостиница, из номеров которой открывается вид на Кремль, не мо
жет быть перемещена за пределы страны. Таким же образом многие 
виды услуг общ ественного транспорта, связи, ф инансовой  сферы 
являются неторгуемыми.

Используя стандартную промышленную классификацию  ООН, 
к торгуемым и неторгуемым товарам мож но отнести следующие 
(табл. 13.3):

Таблица 13.3
Торгуемые и неторгуемые товары по отраслям

Торгуемые Неторгуемые
С ельское хозяйство, лесоводство, 

рыболовство 
Добыча м инерального сырья и угле

добыча
Перерабатывающая промышленность

Электроэнергия, водоснабжение 
Строительство
Торговля, рестораны, гостиницы 
Транспорт, складирование, связь 
Ф инансовая сфера, страхование, не

движ имость 
Коммунальные, общественные и лич

ные виды услуг

П редставленная в данной таблице классиф икация во многом 
условна, и товары и услуги, производящ иеся и оказываемые в ука
занны х отраслях, нельзя раз и навсегда определить как торгуемые 
или неторгуемьтмые. Так, с развитием новых технологий многие ви
ды услуг связи, страхового бизнеса, финансового сектора становят
ся торгуемыми.

Теперь рассмотрим пункты 4 и 7, отмеченные в предпосылках 
модели Рикардо.

В реальной действительности расширение производства во мно
гих отраслях связано с ростом альтернативных издержек, поэтому 
выпуск, например, дополнительной единицы вина требует возрас
тающего отказа от производства сукна. Возрастающие альтернатив
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ные издержки ставят определенные пределы специализации в про
изводстве того или иного товара. Поэтому на практике полная спе
циализация на товаре, в производстве которого есть сравнительные 
преимущ ества, чаще всего отсутствует. И звестно, что, например, 
СШ А, производят и собственные автомобили, и компьютеры, а не 
ввозят только японские.

При рассмотрении пункта 7 допущений модели Рикардо следует 
иметь в виду, что далеко не всегда производственные ресурсы пол
ностью взаимозаменяемы. Так, специалисты  в области программ
ного обеспечения не могут без определенных издержек переквали
фицироваться в операторов машинного доения и, наоборот, доярка 
вряд ли с легкостью переквалифицируется в программиста. Подоб
ные перем ещ ения рабочей силы из одной сферы производства в 
другую будут сопровождаться для общества возрастающими альтер
нативными издержками, следовательно, как  отмечалось в коммен
тариях к пункту 4, задача специализации и открытия рынков стано
вится более слож ной, чем в абстрактной модели сравнительных 
преимуществ.

И все же при всех допущ ениях модель сравнительных преиму
ществ Рикардо и по сей день остается одним из важнейших дости
ж ений классической эконом ической теории, вошедшей в ее золо
той фонд. М ногочисленные эмпирические проверки модели Рикар
до показали, что мировая торговля действительно основана на 
сравнительных (а не абсолютных) преимуществах в производитель
ности труда при создании того или иного товара.

Принцип сравнительных преимуществ можно проиллю стриро
вать на основании графика кривой производственны х возмож но
стей, известного из курса микроэкономики. Для этого используем 
простейшую модель: «две страны — два товара», а именно Россия и 
Китай. П редположим, что за 1000 человеко-часов эти две страны 
могут производить в различных ком бинациях два товара: зерно и 
морепродукты. В России соотнош ение издержек на производство 
этих товаров таково: 1 тонна зерна = 1 тонне морепродуктов, т. е. 
для производства 1 дополнительной тонны зерна нужно отказаться 
от 1 тонны  морепродуктов. В Китае это соотнош ение следующее: 
1 тонна зерна = 2 тоннам  морепродуктов, т. е. для производства 
1 дополнительной тонны зерна требуется отказаться от 2 тонн море
продуктов. Таким образом, относительная цена зерна, выраженная 
в морепродуктах, оказывается в Китае выше, чем в России. Очевид
но, что Россия обладает сравнительными преимуществами в произ
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водстве зерна, а Китай — в производстве морепродуктов. В этом 
случае Россия будет специализироваться на производстве зерна, а 
морепродукты импортировать из Китая. В свою очередь, Китаю вы
годно специализироваться на производстве морепродуктов, а зерно 
импортировать из России.

На рис. 13.1 показаны соотнош ения по зерну и морепродуктам в 
двух странах. М аксимальное количество зерна и м аксимальное 
количество морепродуктов, которые может произвести Россия 
(рис. 13.1а), представлено как 1 тонна зерна =  1 тонне морепродук
тов; в Китае (см. рис. 13.16) данное соотношение следующее: 1 тон
на зерна =  2 тоннам морепродуктов.

На данном  графике кривые производственны х возможностей 
имеют линейны й вид, поскольку мы исходим из допущ ения о по
стоянстве альтернативны х издержек. За отказ от производства 1 
тонны зерна Россия платит 1 тонну морепродуктов, и это соотнош е
ние неизменно в любой точке кривой производственных возможно
стей России. Н аклон кривой определяется относительной ценой, 
или соотнош ением альтернативных издержек, на рис. 13.1а он ра
вен — 1. Наклон кривой производственных возможностей Китая ра
вен - / 2, поскольку, отказываясь от производства 1 тонны зерна. К и
тай может получить 2 тонны морепродуктов. Как видно из графи
ков, разны й наклон кривых производственны х возмож ностей 
России и Китая определяется различиями в относительных ценах 
двух продуктов.

а) Россия б) Китай

Рис. 13.1. Кривые производственных возможностей до специализации 
и международной торговли
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Итак, специализация каждой из стран на производстве одного 
из товаров позволит им производить и потреблять больше и зерна, и 
морепродуктов. Но вопрос заключается в том, по каким мировым 
ценам этим странам будет выгодно обмениваться? Иначе говоря, 
нас интересуют условия торговли, или соотношение экспортных и 
импортных цен. Речь идет о пропорциях обмена одного товара на 
другой на мировом рынке. Напомним еще раз, что цены в нашем 
примере выступают не в виде денежных единиц, а в количестве од
ного товара, от производства которого страна должна отказаться 
для получения 1 дополнительной единицы другого товара. Таким 
образом, внутренняя цена зерна в России равна 1 единице, а в Китае 
2 единицам. Для России международная торговля имеет смысл, ес
ли на мировом рынке она сможет получить за 1 тонну зерна больше, 
чем за 1 тонну морепродуктов, т. е. соотношения 1 з =  1,2 м  или 1 з = 
=  1,5 м для России выгодны. Самое ббльшее, что Россия может по
лучить на мировом рынке, — это 1 з = 2 м, т. е. максимальная цена, 
которая определяется альтернативными издержками производства 
зерна в Китае.

Китаю, в свою очередь, выгодно за 1 тонну зерна отдавать мень
ше, чем 2 тонны морепродуктов, например 1 з =  1,8 м  или 1 з =  1,5 м 
и т. д. Наименьшее значение относительной цены составит 1 з =  1 м.

Как же сложатся цены на мировом рынке? Это зависит от спроса 
и предложения на зерно и морепродукты в условиях международной 
торговли. Допустим, что мировая цена представляет собой соотно
шение 1 з =  1,5 м, т. е. за 1 тонну зерна Россия может получить на ми
ровом рынке 1,5 тонны морепродуктов. Это соотношение выгодно и 
Китаю, поскольку за 1 тонну зерна он будет отдавать не 2 тонны, как 
в условиях закрытой экономики, а лишь 1,5 тонны морепродуктов.

Теперь можно графически представить выгоды от международ
ной торговли, когда каждая из стран выходит на новый уровень по
требления в результате специализации и международного обмена. 
На рис. 13.2 мы видим те же кривые производственных возможно
стей и у России, и у Китая, что и на рис. 13.1. Но линия торговых воз
можностей каждой страны расположена выше ее кривой производ
ственных возможностей. Наклон их одинаков и у России, и у Китая, 
поскольку он определяется уровнем мировых цен на зерно и море
продукты и отражает условия торговли: 1 з =  1,5 м, т. е. наклон ли
ний торговых возможностей равен: -1,5 =  -

На оси ординат (рис. 13.2а) показано количество товара, в про
изводстве которого будет специализироваться Россия (зерно), а на 
оси абсцисс — количество товара, полученного по импорту (море-
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а) Россия б) Китай

Рис. 13.2. Линии торговых возможностей

продукты). На рис. 13.26, наоборот, на оси ординат показан объем 
импортируемого Китаем зерна из России, а на оси абсцисс — коли
чество морепродуктов, в производстве которых будет специализи
роваться Китай. Можно выбрать две любые точки на кривых произ
водственных возможностей России и Китая, например Р и  К. Пере
ход на более высокую линию  торговых возможностей для каждой 
страны, соответственно в точках Р' и К ’ показывает, что каждая из 
стран в результате внеш ней торговли может потреблять больше и 
зерна, и морепродуктов, т. е. произошло Парето-улучшение и бла
госостояние каждой из стран увеличилось. Выигрыш от торговли 
получили обе страны.

Из чего же проистекает выигрыш от обмена? Графическая его 
интерпретация такова: мы сталкиваемся с неодинаковым наклоном 
кривых производственных возможностей двух стран (см. рис. 13.1), 
т. е. с различиями в сравнительных преимуществах. Если бы их не 
было, то не было бы и смысла торговать. Л инии же торговых воз
можностей имеют одинаковый наклон, что объясняется одной и 
той же мировой ценой, по которой продаются на мировом рынке 
зерно и морепродукты.

В нашей упрощенной модели сравнительных преимуществ мы 
исходили лишь из различий в производительности одного фактора — 
труда. Но почему труд в разных странах так отличается своей произ
водительностью? Вспомним, что в действительности для производ
ства различных товаров используются и другие ресурсы, причем в са
мых разных комбинациях. Исследования экономистов более поздне
го времени позволили развить теорию сравнительных преимуществ 
Д. Рикардо при уточнении и расширении ее предпосылок.
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Модификации теории сравнительных преимуществ: 
*  г у  теория Хекшера — Олина, парадокс Леонтьева,
1  »5 • «5 • теорема Рыбчинского, «голландская болезнь»

Как различия в обеспеченности стран теми или иными ресурса
ми будут сказываться на внешнеторговых потоках и распределении 
доходов? И сследования ш ведских эконом истов Э. Х екш ера1 
(1919 г.) и Б. О лина2 (1933 г.) и были посвящ ены факторной теории 
внешней торговли. Проблема заклю чается в том, что, во-первы х, 
страны по-разному наделены факторами производства — не только 
трудом, но капиталом и землей, и, во-вторых, в производстве раз
ных товаров используется относительно больше того или иного ф ак
тора. Из этих факторов выделим следующие:

• трудоемкие (например ковры ручной работы, сигары);
• капиталоемкие (автомобили, морские суда, самолеты);
• землеемкие, или природоемкие (зерновые культуры, древесина).
Соответственно можно говорить о трудоизбыточных (трудона

сыщенных) странах, а также капиталоизбыточных (капиталонасы 
щенных) и землеизбыточных (земленасыщенных). Так, СШ А отно
сительно других стран в ббльш ей степени наделены таким ф акто
ром, как  капитал, Россия и Бразилия — лесны ми ресурсами, 
Китай — рабочей силой.

Если страны обеспечены разными факторами производства от
носительно неравномерно, то будут наблюдаться и различия в отно
сительных ценах на факторы производства. Н апример, в стране А, 
где существует относительно бблыпая наделенность таким ф акто
ром, как труд, заработная плата (цена этого фактора производства) 
оказывается относительно ниже. В стране В , которая относительно 
больше наделена капиталом, окажется ниже процент (цена капита
ла). Страны будут специализироваться на тех отраслях, в структуре 
издержек которых относительно больше дешевого фактора и отно
сительно меньше дорогого. Таким образом, различная обеспечен
ность факторами производства вызывает и различия в сравнитель
ных преимущ ествах, а направление торговых потоков зависит от

1 Эли Хекшер (1879—1952) — шведский экономист.
2 Бертиль Олин (1899— 1979) — ш ведский экономист, лауреат Нобелевской 

премии по экономике.
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обеспеченности ф акторами производства разны х стран — в этом 
суть теории Хекшера — Олина.

Согласно формулировке Б. О лина международный обмен — это 
обмен изобильных факторов на редкие. Страна экспортирует товары, 
производство которых требует больш его количества факторов, 
имеющихся в избытке, и импортирует товары, в производстве кото
рых участвуют дефицитные для данной страны ресурсы. Но обмен 
факторами производства происходит не непосредственно, путем их 
перемещ ения, а в косвенной форме — через обмен экспортируемых и 
импортируемых товаров, в производстве которых использовались 
те или иные ресурсы.

Теория Хекш ера — О лина неоднократно подвергалась м ного
численны м  эм пирическим  проверкам, в результате которых она 
претерпела ряд изменений. Наиболее известной ее модификацией 
является парадокс Леонтьева. А мериканский ученый российского 
происхождения В. Л еонтьев1 на основе разработанного им метода 
межотраслевых балансов исследовал структуру экспорта и импорта 
СШ А в конце 1940-х гг. и приш ел к парадоксальному выводу: 
США экспортировали относительно более трудоемкие, а импортиро
вали относительно капиталоемкие товары. Это и есть парадокс Л еон
тьева, так как традиционно считалось, что в СШ А в указанный п е
риод относительно избыточным фактором являлся капитал, а не 
труд.

Как же разрешился этот парадокс?
Дело в том, что капитал и труд представляют собой высокоагре- 

гированные факторы производства. При анализе структуры произ
водства целесообразнее было бы их дезагрегировать, т. е. разукруп
нить, на что обращ ал внимание и сам В. Леонтьев. В таком случае 
мы будем иметь дело с бблыиим количеством специфических ф ак
торов. Такими факторами могут быть вы сококвалифицированны й 
труд, впитавший в себя затраты «человеческого капитала», менедж
мент и др. При новом подходе к трактовке факторов производства 
оказы вается, что СШ А экспортировали наукоемкую  продукцию , 
т. е. товары, в производстве которых требовалась более квалифици
рованная рабочая сила. В этом случае СШ А и в самом деле — трудо

1 Василий Леонтьев (1906— 1999) — ам ериканский  экон ом и ст  (родился в 
П етербурге), автор зн ам енитой  таблицы  «затраты -вы пуск», используем ой в 
м акроэконом ическом  прогнозировании, лауреат Нобелевской премии по эко 
номике.
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избыточная страна, если под трудом мы понимаем высококвалифи
цированны й труд американских работников, которым СШ А наде
лены относительно больше, чем другие страны.

Д альнейш им  развитием ф акторной теории внеш ней торговли 
является теорема Рыбчинского. А нглийский эконом ист польско
го происхож дения Т.М . Ры бчинский в середине прош лого века 
(1955 г.) исследовал влияние эконом ического роста на внеш ню ю 
торговлю и обратил внимание на то, что быстрое развитие одних от
раслей промышленности нередко угнетающе влияет на другие.

С огласно теореме Ры бчинского увеличивающееся предложение 
одного из факторов производства приводит к непропорционально боль
шему процентному увеличению производства и доходов в той отрасли, 
для которой этот фактор используется относительно более интен
сивно, и к сокращению производства и доходов в отрасли, в которой 
этот фактор используется менее интенсивно. Таким образом, актив
ное расш ирение производства и экспорта в одних отраслях может 
привести к застою или даже падению производства в других. В от
дельных случаях такое падение производства может быть разоряю 
щим (превы ш ать выгоды от расш ирения производства и роста в 
экспортных отраслях) и привести к деиндустриализации.

Особого упом инания заслуживает частны й случай теоремы 
Рыбчинского — «голландская болезнь». В академической среде зару
бежных экономистов нередко подчеркивается, что сам термин во
шел в экономическую науку с легкой руки журналистов и эконом и
ческих обозревателей, специализирую щ ихся на проблемах между
народной торговли. Этим термином называется ситуация, когда 
происходит существенное изменение богатства страны из-за сдвигов 
в цене природных ресурсов, которыми она наделена. Свое название — 
«голландская болезнь» — описываемая ситуация получила из-за от
крытия в 1960-х гг. в Голландии больших запасов природного газа в 
Северном море. Разработка газовых месторождений и резко вырос
ший экспорт этого вида энергоносителей сопровождался падением 
производства других экспортных товаров промыш ленности. Таким 
образом, рост газодобывающ ей отрасли сопровож дался застоем и 
упадком в других секторах промышленности.

Объяснение «голландской болезни» непосредственно связано с 
теоремой Рыбчинского. Ведь разработка новых месторож дений и 
рост экспорта природного газа происходили при неизменности объе
ма других факторов производства. Отвлечение рабочей силы и капи
тала из других отраслей промышленности приводило их к упадку и

296



Теория тарифов и проблемы протекционизма

падению доходов занятых в них работников. Однако есть еще одно 
последствие резко возросш его предложения продукции добываю 
щих отраслей — изменение обменного курса национальной валюты. 
П одробнее мы остановим ся на этом феномене в следую щей лек
ции — при анализе платежного баланса и обменного курса валюты. 
Но на интуитивном уровне ясно, что резкое возрастание экспорта 
сырьевых ресурсов (газа, нефти и т. п.) ведет к больш им поступле
ниям иностранной валюты и при прочих равных условиях к росту 
обменного курса национальной валюты. А это, в свою очередь, вы
зывает сниж ение эф ф ективности экспорта других видов товаров, 
особенно промыш ленных. «Голландской болезнью» переболели 
многие страны, например Колумбия, Бразилия, М ексика, Велико
британия.

По мнению некоторых российских экономистов, «голландская 
болезнь» прогрессирует и в России в связи с ростом мировых цен на 
нефть (с 2001 г. по настоящее время). Высокий же обменный курс 
рубля становится преградой даже для сырьевых экспортеров, не го
воря уже о продукции маш иностроения. В связи с влиянием сдви
гов в предлож ении ресурсов на обменны й курс валюты «голланд
ская болезнь» определяется как завышенный в странах-экспортерах 
сырья обменный курс, подрывающий возможности несырьевого экспор
та и экономического роста. Нам это важно иметь в виду, для того 
чтобы лучше понять проблемы реального и номинального обменно
го курса и их влияние на экспорт и импорт (см. лекцию  14).

13.4.
Теория тарифов и проблемы протекционизма 
в международной торговле

В начале этого вопроса отметим лю бопытный факт: по поводу 
протекционизм а и его негативного влияния на благосостояние 
граждан страны экономисты-теоретики удивительно единодушны. 
Здесь не подойдет известная шутка, которая упоминалась в лекции 
5, — «от двух экономистов вы услышите три мнения», и, как отмеча
ет известны й специалист в области международной эконом ики 
П. Линдерт, это большая редкость в данной профессии.

Рассматривая базовую теорию  тариф ов, прежде всего опреде
лим некоторые важные для нас понятия.

Фритредерство (от англ. free trade — свободная торговля) — госу
дарственная политика свободной торговли, ликвидация всех барье
ров на пути иностранных товаров, услуг и иностранной валюты.
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Протекционизм — политика защиты отечественных производи- р
телей от иностранной конкуренции. Для этого существуют как та
рифные, так и нетарифные (импортные квоты, добровольные огра- р
ничения экспорта и др.) ограничения. Если страна намерена огра
дить свою пром ы ш ленность от иностранной конкуренции, она 
облагает ввозимые товары пош линой (импортным тарифом). Сле
довательно, цена импортного товара повыш ается и какая-то часть 
его конкурентоспособности теряется.

Прежде чем перейти к анализу теории тариф ов, примем одну 
важную предпосылку нашего исследования внеш неторговой поли
тики, а именно утверждение о равноценности денег: любая денежная 
единица (доллар, евро, рубль, иена и т. д.) независимо от того, пред
ставляет она выигрыш или убыток в руках производителя или по
требителя, обладает одинаковой ценностью. Иначе говоря, мы опи
раемся на принцип «один доллар (рубль, евро и т. д.) — один голос».

К аково же влияние тарифов на распределение доходов и благо
состояние граждан страны?

13.4.1. Тарифные ограничения: анализ выгод и потерь

В условиях открытой экономики товары свободно перемещают
ся через государственные границы. При этом спрос и предложение 
внутри страны, определяющие равновесную цену на какой-либо то
вар, например автомобили, могут существенно отличаться от миро
вого спроса и предложения и мировой равновесной цены на тот же 
товар.

П оясним наши рассуждения на графиках (рис. 13.3).
На рис 13.3а показаны кривые внутреннего спроса на автомоби

ли для страны Альфа, а на рис. 13.Ъв — аналогичные кривые внут
реннего спроса и предложения на автомобили в стране Бета. Уро
вень мировой цены устанавливается в точке пересечения кривых 
мирового спроса /)№ и мирового предложения на автомобили.
В данном случае мировая цена оказывается ниже, чем равновесная 
цена Р,и определяемая внутренним спросом и предложением в стра
не Альфа. Очевидно, что этой стране выгодно импортировать авто
мобили, покупая их по более низким мировым ценам. Напротив, в 
стране Бета равновесная внутренняя цена Рд оказы вается выше.
В таком случае стране Бета выгоднее экспортировать товары по бо
лее высокой, чем внутренняя, мировой цене.
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Рис. 13.3. Внутренняя цена на товар страны-импортера (а), 
страны-экспортера (в) и мировая цена (о)

Рассмотрим теорию  тариф ов на примере страны -им портера 
(рис. 13.4).

И так, страна Альфа в условиях свободной торговли будет им
портировать автомобили по мировой цене Рк. При такой пене оте
чественные производители произведут 0 5 автомобилей, а потреби
тели приобретут их в количестве (Ъ  Разрыв между спросом и пред
лож ением в стране Альфа будет покрыт импортом в размере 0</ — 
0 У. Если в силу каких-либо причин (аргументы в защиту введения 
тарифов мы рассмотрим далее) на автомобили вводится импортный 
тариф, то ситуация изменится.

Тариф — это таможенная пошлина1. Тарифная ставка представля
ет собой определенны й процент от цены товара. Н апример, если 
цена товара составляет 6000 долл.. а ставка тарифа равна 10%, то та
моженная пошлина составит: 6000 х 0,1 = 600 долл. Цена импорти- 
румого товара с учетом тамож енной пош лины будет равна 6000 + 
+ 600 =  6600 долл.

Обратимся к импортным тарифам (рис. 13.4). Внутренняя пена 
на автомобили (Р3) после введения тарифа будет складываться из 
мировой цены ( Р№) и таможенной пошлины ( Т) : Р / = Рк + Т.

1 В ш ироком  смысле слова там ож енны й тариф  — это систем атизирован
ный перечень таможенных пош лин, взимаемых с грузовладельцев при прохож
дении товаров через таможенную  государственную границу. Обычно тамож ен
ный тариф  содерж ит детализированны е названия товаров, облагаемых там о
ж енны ми пош линам и; ставки пош лин с указанием  их метода исчисления; 
перечень товаров, пропускаемы х беспош линно. В учебниках по меж дународ
ной экономике термин «таможенный тариф» часто используется как синоним 
понятия «таможенная пошлина».
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Рис. 13.4. Последствия введения импортного тарифа для благосостояния страны

Что же произошло после введения импортной пошлины? По це
не Рд потребители готовы приобрести автомобили лиш ь в количест
ве (?,//, а отечественные производители намерены расширить произ
водство и произвести автомобили в количестве £?,/.

Оценим выигрыши и потери от введения тарифа для различных 
групп экономических агентов. Прежде всего мы видим затененную 
область, состоящую из суммы площадей а +  Ь + с + 3, показы ваю 
щую, насколько уменьш ился излиш ек потребителя для общества. 
Н апомним, что излиш ек потребителя представляет собой разницу 
между ценой, по которой потребитель готов приобрести товар, не
жели отказаться от него, и той ценой, которую он в действительно
сти платит за приобретение товара. Графически излиш ек потреби
теля представляет собой площ адь, ограниченную  осью  ординат, 
кривой спроса и линией равновесной цены, по которой товар при
обретают все потребители.

При рассмотрении отдельных составляющих площади а + Ь +с + й  
мы увидим и выигрыш, и проигрыш для отдельных субъектов эк о 
ном ики или их групп. Так, площ адь а показы вает увеличение из
лиш ка производителей. Они расш ирили производство отечествен
ных автомобилей на величину 0 5/ — (35. Но после введения импорт
ной пош лины  отечественные автомобилестроители производят 
свою продукцию с предельными издержками, превышающими ми
ровую цену. И наче говоря, они теперь могут работать с меньш ей
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эффективностью. Кто же оплачивает площадь а?О твет очевиден — 
отечественные потребители.

Площадь прямоугольника с представляет собой доход, или вы
игрыш , государства от введения тарифа. Он равен произведению  
объема импорта на тарифную ставку. М ожно ли пополнение доход
ной части государственного бюджета рассматривать как потери об
щества? Дело в том, что возможных путей расходования получен
ных государством средств достаточно много. О ни могут быть н а
правлены на реализацию  социальных программ, способствовать 
сниж ению  подоходных налогов (замещ ение подоходных налогов 
импортными пош линами в определенном размере), на оборонные 
расходы, на увеличение окладов государственным чиновникам. Та
ким образом, в зависимости от направления расходования получен
ных государством средств можно говорить о перемещ ении доходов 
из частного сектора в государственный. Но в лю бом случае и пло
щадь с — доход государства — оплачивается потребителями страны.

Площадь Ь графически отражает избыточные издержки отечест
венного производства, или производственный эффект  от введения 
тарифа. Площадь Ь можно интерпретировать как суммарный избы
ток отечественных предельных издержек над мировой ценой. Это — 
социальные издержки тарифа, или чистые потери для общества, ко
торые также оплачивают потребители.

И наконец, площадь ё  иллюстрирует сокращ ение, или потерю, 
излишка потребителя, т. е. потребительский эффект от введения та
рифа. Мы видим ущерб, нанесенный потребителям в результате вы
нужденного снижения покупок автомобилей из-за повыш ения цен 
на них. Это — чистый убыток для общества, или потери от неэф ф ек
тивности.

Подведем итог: введение тарифа вызывает уменьшение излиш 
ка потребителей в размере области а + Ь +  с + ё  (площадь, на кото
рую уменьш ается излиш ек потребителей); а + с — это выигрыш  
производителей и государства, но он оплачивается потребителями; 
Ь +  ё — представляет чистые потери общества.

13.4.2. Нетарифные ограничения

Рассмотрим наиболее известные нетарифные ограничения.
1. Квоты. Импортные квоты — это количественное ограничение 

объема иностранных товаров, разрешенных к ввозу в течение едини
цы времени, например года. Ограничение импорта приводит к со
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кращ ению  предлож ения товаров, в результате внутренние цены 
поднимаются выше мировых цен. В этом смысле квоты аналогичны 
импортным пошлинам.

2. Добровольное ограничение экспорта. Этот вид нетарифных ог
раничений представляет собой разновидность квоты с той лиш ь 
разницей, что она вводится иностранным государством на экспорт 
своих товаров. Наиболее известным примером добровольного огра
ничения экспорта является соглаш ение между СШ А и Японией, 
достигнутое в 1970-х гг. Тогда Япония под давлением правительства 
СШ А  пош ла на добровольное ограничение экспорта, но слово 
«добровольное» в данном случае носит весьма условный характер. 
При отказе от этой формы ограничения экспорта своих автомоби
лей Я пония могла столкнуться с другими, более серьезными огра
ничениями своего экспорта.

3. Административное регулирование. Эта форма нетарифных ог
раничений связана с установлением различных стандартов (нормы 
выбросов вредных веществ в атмосферу разными видами импорти
руемой техники); санитарных норм, например на импортное продо
вольствие, сельскохозяйственную продукцию и т. п., и создает бла
гоприятные условия для отечественных производителей, поскольку 
ограничение импорта товаров, не преодолевших нетарифные барье
ры, дает возможность отечественным производителям  повыш ать 
цены на свою продукцию.

После рассмотрения экономических эффектов, которые вы зы 
ваются введением тарифов и нетарифных ограничений, мы можем с 
ббльш им пониманием  разобраться в доводах сторонников и про
тивников протекционизма.

13.4.3. Протекционизм: доводы «за» и «против»

Протекционизм как теоретическая концепция и разновидность 
внеш неторговой политики основан на доводах о сущ ествовании 
убытков общ ественного благосостояния в результате открытия 
рынков и развития свободной торговли. Следует заметить, что при 
ближайш ем рассмотрении доводы в защ иту стратегии протекцио
низма чаще всего оказываю тся доводами в защиту отечественных 
производителей, а не общества в целом.

Рассмотрим наиболее известные (но далеко не все!) аргументы 
сторонников протекционизма и приведем контраргументы.

Аргумент №  1. Введение импортного тарифа необходимо для за
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щиты молодых, лиш ь начинаю щ их развиваться отечественных от
раслей. Без такой защиты хотя бы на первых порах наплыв дешевых 
иностранных товаров погубит отечественную промыш ленность или 
отдельную отрасль, конкурирующую с импортом. А вот когда моло
дая отрасль станет на ноги, снизятся издержки производства, тогда 
импортные пошлины можно и отменить.

Контраргументы. Во-первых, трудно точно определить, достиг
ла ли защ ищ енная отрасль зрелости, чтобы снять тариф. На практи
ке лоббистские организации всегда будут настаивать на сохранении 
тарифа. Во-вторых, сложно определить те конкретные отрасли, ко
торые под защитой тарифа смогут развиться настолько, чтобы стать 
конкурентоспособными на мировом рынке. Достаточно вспомнить, 
как ведут себя российские автомобилестроительные заводы под за
щитой импортного тарифа: сколько бы правительство ни повышало 
пошлины на ввоз иностранных автомобилей в течение последних 10 
лет, конкурентоспособности нашим автомобилям это ни прибави
ло, и население (при определенном уровне доходов) по-преж нему 
предпочитает иномарки, хотя и подержанные. В настоящ ее время 
отечественные лоббисты автопрома продолжают настаивать на 
дальнейшем повыш ении импортных пошлин на иностранные авто
мобили. При такой ситуации (ставка тарифа 70—80%) наш и автомо
билестроители добью тся того, что за «Ладами» и «Газелями» вы 
строится очередь, как во времена социализма. Хотя представить се
бе, что человек, 10 лет эксплуатировавший иномарку и не знающий, 
что такое бесконечное лежание под капотом неисправного автомо
биля, купит с горя родную «железку», достаточно трудно. Последст
вием реализации подобных мер может быть только разрастание 
контрабанды  и коррупция в органах тамож енного контроля. 
В-третьих, существуют иные методы стимулирования отечествен
ного производства, например предоставление субсидий производи
телям. В отличие от тарифов они не оказывают искажающего влия
ния на относительны е цены товаров и на объем внутреннего по
требления. Недостаток субсидий заключается в том, что в отличие 
от тарифов они не пополняю т государственный бюджет, а напро
тив, требуют дополнительных расходов государственного бюджета.

Аргумент №  2. Импорт более дешевых товаров свидетельствует о 
том, что иностранные государства используют относительно деш е
вый труд своих рабочих и разоряют тем самым отечественных про
изводителей. Н апример, низкая заработная плата китайских рабо
чих, занятых в текстильной промыш ленности, по сравнению с аме
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риканским и является причиной низких цен на экспортируемы е в 
СШ А текстильные товары и подрывает аналогичную отрасль аме
риканской  эконом ики. А м ериканские производители в отрасли, 
конкурирую щ ей с импортом, несут убытки, рабочие места сокра
щаются.

Контраргумент. Дешевый иностранный труд — это не происки 
иностранцев, а следствие относительного преимущества. Если вве
сти протекционистские меры, то мы должны признать, что отказы
ваемся от преимуществ специализации и международного разделе
ния труда. Конечно, в таком случае некоторая доля отечественного 
труда может использоваться в производстве товаров, которые, сле
дуя теории сравнительных преимуществ, следовало бы производить 
за границей. К райние взгляды сторонников свободной торговли 
сводятся к  утверждению о том, что если отечественная отрасль по
теряла сравнительное преимущество, то она должна быть свернута.

Аргумент №  3. Тариф — это средство поддержки отечественного 
производства. В отсутствие тарифов страна потеряет рабочие места 
в результате сокращ ения производства в отечественных отраслях, 
конкурирую щ их с импортом (см. аргумент №  2). Защ ита отечест
венных рабочих мест — едва ли не самый распространенный довод 
защ итников политики протекционизма и на первый взгляд он дос
таточно убедителен.

Контраргумент. Не будем забывать о том, что введение протек
ционистских тариф ов может привести к тому, что другие страны 
осуществят «симметричный ответ», т. е. также введут импортные та
рифы. Н апример, если СШ А устанавливают импортный тариф  на 
ввозимую из России сталь, то Россия отвечает введением тарифа на 
импортируемое из СШ А мясо птицы. И тогда ам ериканский экс
порт будет затруднен, т. е. произойдет сокращ ение рабочих мест в 
птицеводстве. «Не рой яму другому — сам в нее попадешь!» — эта 
русская поговорка хорошо показывает опасность введения протек
ционистских мер, затрудняющих импорт. Если же продолжать н а
стаивать на цели протекционизма — сохранение рабочих мест, — то 
почему бы не довести эту идею до логического конца и вообще отка
заться от принципа сравнительного преимущ ества Рикардо и про
изводить все самим? Например, каждая страна будет производить у 
себя весь набор благ, необходимых людям. В России начнется 
строительство парников для выращ ивания бананов, авокадо, кофе 
и прочей тропической растительности. И почему бы нам самим не 
производить мобильные телефоны? СШ А будут наращ ивать тек
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стильное производство, создавать плантации какао-бобов для удов
летворения всего объема внутреннего спроса на эти товары и т. д. 
Сколько рабочих мест можно создать!

В связи с этим аргументом — защита рабочих мест — нельзя не 
вспомнить знаменитое произведение французского экономиста 
Фредерика Бастий (1801—1850), решительного противника протек
ционизма. В 1845 г. он написал памфлет «Прошение фабрикантов 
сальных и стеариновых свечей...»1, обращенное к Палате депутатов, 
где в сатирической форме изобразил доводы защитников протек
ционизма: конкуренция со стороны солнца уничтожает рабочие 
места!

«Мы терпим от нестерпимой конкуренции со стороны ино
странного соперника, который поставлен, кажется, настолько бла
гоприятнее нас в производстве света, что наводняет им наш нацио
нальный рынок по ценам, баснословно низким: как только он появ
ляется на рынке, наша продажа прекращается, потому что все 
потребители бросают нас и обращаются к нему... Этот соперник не 
кто иной как солнце... Мы покорнейше просим вас издать закон, 
который предписал бы запереть все окна, слуховые окна, абажуры, 
ставни, затворы, створы, форточки — словом, заткнуть все отвер
стия, дыры, щели и трещины, через которые солнечный свет обык
новенно проникает в дома в ущерб тем прекрасным продуктам про
мышленности, которыми мы гордимся, что наделили ими страну»2.

Еще раз обращаясь к доводам сторонников протекционизма) 
подчеркнем, что его приверженцы пренебрегают перераспредели
тельным эффектом любого тарифа. Сокращая с помощью тарифа 
импорт, государства создают условия для потерь благосостояния 
своих граждан, так как в ответ следует реакция со стороны стран, 
импортирующих их товары, и тогда теряются рабочие места в отрас
лях, ориентированных на экспорт.

Аргумент №  4. Тариф — важный источник доходов государст
венного бюджета. Как правило, этот аргумент выдвигается разви

1 Полное название этого памфлета — «Прошение фабрикантов сальных и 
стеариновых свечей, ламп, подсвечников, рефлекторов, щипцов, гасильников 
и производителей сала, масла, меди, камеди, алкоголя и вообще всего, что 
касается освещения». См.: Бастиа Ф. Экономические софизмы. В книге: 
Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии. Бастиа Ф. Экономические со
физмы. Экономические гармонии. М.: ДЕЛО. 2000. С. 89—94.

2 Там же. С. 90.
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вающимися странами и странами с переходной экономикой. Дейст
вительно, в России доходы от таможенных пош лин в 2002 г. соста
вили 14% всех доходов федерального бюджета, или 9,4% ВВП, что 
существенно выше по сравнению с промыш ленно развитыми стра
нами, в которых основным источником бюджетных доходов явля
ются индивидуальные подоходные налоги, а доля налогов на внеш 
нюю торговлю не превыш ает 2—3% доходной части государствен
ного бюджета.

Контраргумент. Конечно, следует согласиться с тем, что в усло
виях неспособности государства эф ф ективно вы полнять свои 
ф ункции, в том числе и взимать налоги, собрать им портны е или 
экспортные пош лины гораздо легче. Тем не менее многие эконом и
сты подчеркивают, что тариф как инструмент бюджетных доходов 
может быть оправдан лиш ь для слаборазвитых стран.

Аргумент №  5. Одним из доводов в защиту протекционизма я в 
ляется концепция провалов, или ф иаско, ры нка, известная нам из 
лекций 3 и 4. Так, рынки труда и капитала являются несоверш енны
ми. Достаточно вспомнить о ф рикционной и структурной безрабо
тице — трудовые ресурсы перетекают из одной отрасли в другую не 
мгновенно, а с известным лагом, с «трением». На практике, по мне
нию сторонников протекционизма, не всегда удается без всяких ог
раничений реализовать политику свободной торговли, позволяю 
щую иностранным товарам конкурировать с отечественными и за
ставляющую работников «сворачиваемых» отраслей искать места в 
других сферах занятости. О пасность серьезных социальны х кон 
фликтов затрудняет проведение политики свободной торговли и во
обще полного открытия рынков.

Здесь мы встречаемся с известным нам из курса м икроэконом и
ки принципом «второго нашучшего». Напомним смысл этого прин
ципа: политика невмешательства государства на каком-либо рынке 
желательна только в том случае, если все другие рынки работают без 
сбоев, идеально. Но если этого «идеала» нет, то государственное р е
гулирование может увеличить общественное благосостояние, нейтра
лизуя последствия провалов рынка. Например, если механизм рынка 
труда работает со сбоями и не обеспечивает полной занятости , то 
политика субсидирования отраслей, в которых фактор труда и с
пользуется наиболее интенсивно, была бы желательна. Если в силу 
каких-либо причин, в том числе и институционального характера, 
нельзя сделать заработную плату более гибкой и тем самым «отрегу
лировать» рынок труда, то государственное вмешательство — в дан 

306



Теория тарифов и проблемы протекционизма

ном случае защита от иностранной конкуренции — это и есть «вто
рое наилучшее».

Контраргументы. На приведенны е выше доводы сторонники 
свободной торговли отвечаю т следующим образом. Прежде всего 
внутренние дефекты ры нка требуют соверш енствования внутрен
ней, а не внешнеторговой политики. Поэтому-то, рассматривая вы 
ше аргументы в пользу протекционизма и контраргументы, мы ут
верждали, что лучше было бы субсидировать производителей в от
раслях, конкурирую щ их с импортом , чем вводить импортную 
пошлину. Ведь тогда бы цена для потребителя не выросла бы и, сле
довательно, не было бы потерь в излишке потребителя. Сторонники 
свободной торговли подчеркиваю т, что уж если внутренняя госу
дарственная политика вызывает дорогостоящие побочные эффекты 
(фиаско государства), то применение мер внешнеторговой полити
ки (введение импортных тарифов, импортных квот и др.) почти н а
верняка ухудшит результат, хотя издержки в этом случае будут мень
ше заметны. Почему? Потому что субсидирование отечественных 
производителей означает выплаты из государственного бюджета, 
которые утверждаются законодательным органом, сопровождаются 
многочисленными чтениями в его комитетах и подкомитетах, ш и
роко обсуждаются в средствах массовой информации и могут быть 
вообще пересмотрены на следующий год. Введение же импортных 
тарифов, как правило, не сопровождается их ежегодным пересмот
ром. Кроме того, субсидии означают выплаты из бюджета (тратятся 
деньги налогоплательщиков!), а импортные тарифы — пополнение 
государственного бюджета.

«Если рассуждения о рыночны х дефектах могут оказаться не
плохим началом, — отмечают известные специалисты в области ме
ждународной экономики П. Кругман и М. Обстфельд, — то в конце 
их лучше стать приверженцем свободной торговли, чем открыть ла
рец Пандоры более произвольных реш ений»1.

Итак, анализируя последствия тарифных ограничений, эконо
мисты-теоретики пришли к единому мнению: ущерб от протекпио-

1 Кругман П., Обстфельд М. М еждународная экономика: теория и полити
ка. М.: Ю Н И ТИ , 1997. С. 231. Ларец , или ящик, Пандоры — сюжет из греческой 
мифологии. Л ю бопытная Пандора, первая ж енш ина, созданная Афиной и Ге
фестом, открыла ларец, врученный ей богами, в котором были заклю чены все 
лю дские болезни и бедствия.
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низма для общества в целом очевиден. Однако, если это так, почему 
же существует протекционизм?

Не будем забывать, что принятие протекционистских мер зако
нодательными органами — это не что иное, как поиск ренты — про
блема, которая нам известна из анализа теории общественного вы
бора (см. лекцию 4). Законодатели не могут устоять перед мощным 
лоббированием отечественных производителей, боясь потерять их 
голоса на выборах. Вспомним, что политики, принимающие реш е
ния, в том числе и в области внеш ней торговли, руководствуются 
правилом максимизации выгоды, т. е. желанием быть переизбран
ными или избранными. При этом они — не обязательно корыстные 
люди, но общественные интересы могут понимать по-своему.

К ак получить сигнал от общества: что ему выгодно, а что нет? 
Лоббисты (группы с концентрированными интересами) могут доне
сти свои аргументы до политических деятелей в силу своей спло
ченности, а рядовые потребители не так хорошо организованы и во
обще их слиш ком много. Н апомним в связи с этим, что американ
ский эконом ист М. Олсон, один из представителей теории 
общ ественного выбора, обратил особое внимание на деятельность 
лоббистских групп в своей книге «Логика коллективных действий»1.

Протекционизм всегда выгоднее производителям, конкурирующим 
с импортом, нем экспортным отраслям страны. Вот почему, как пра
вило, экспортеры выступают за свободную торговлю, а отечествен
ные производители — за протекционизм.

Например, снижение импортных пош лин на иностранные авто
мобили, ввозимые в Россию , ударит по российскому автомобиле
строению , но принесет выгоды российским покупателям этих м а
ш ин, пусть даже подержанных — они конкурентоспособнее по со
отнош ению  цена/качество. Однако производители отечественных 
автомобилей представляют собой хорошо организованную группу с 
концентрированными интересами в отличие от разрозненных поку
пателей иномарок, поэтому в законодательном органе пройдет ре
шение о введении таможенных пошлин.

Таким  образом, наруш ается принцип равноценности денег — 
предпосылка анализа внеш неторговой политики, а также правило 
демократической избирательной системы — «один человек — один 
голос». Голоса лоббистов и их возможные потери от свободной тор-

1 Олсон М. Л огика коллективны х действий. О бщ ественны е блага и теория 
групп. Ф онд экономической инициативы. М., 1995.
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Выводы

говли оказываются весомее, чем голоса рядовых потребителей и их 
выигрыш в результате свободной торговли.

Подтверждением концепции групповых интересов является и 
структура торговых барьеров — скользящая шкала таможенного 
тарифа. Это значит, что ставка тарифа растет по мере повышения 
степени обработки продукта. Таможенные тарифы, как правило, 
выше на готовую (конечную) продукцию, приобретаемую потреби
телями, чем на промежуточную продукцию производственного на
значения, поступающую из одних отраслей в другие — энергоноси
тели, сырье и т. п.

В результате оказывается, что политические реалии нередко вы
зывают бблыпее повышение тарифных и нетарифных барьеров, чем 
это можно было бы оправдать общественным благосостоянием. Из 
сказанного выше следует, что теория общественного выбора, при
мененная к анализу внешнеторговой политики, дает возможность 
понять, почему реальные экономические решения не всегда осно
ваны на фундаменте теории свободной торговли.

ВЫВОДЫ:

1. Открытая экон ом ика — это  такая экон ом и к а, при которой все 
граждане государства могут б ез ограничений соверш ать операции на 
международном рынке товаров и капитала.

2. Большая экономика в отличие от малой характеризуется тем, что 
происходящ ие в ней изменения эконом ической конъюнктуры влияют 
на эконом ику других стран, вовлеченных в мировую торговлю. Малая 
открытая экономика принимает мировую процентную  ставку, уровень 
мировых цен как данны е и не в состоянии повлиять на них.

3. М еж дународное разделение труда возникает, поскольку страны  
специализирую тся на производстве товаров, по которым имеют отн о
сительно меньшие альтернативные издержки, или сравнительные пре
имущества.

4. Выгоды от международной торговли можно иллюстрировать гра
фически с помощ ью кривых торговых и производственны х возм ож но
стей в простейш ей модели «две страны — два товара». Кривая торговых 
возможностей каждой страны расположена выше кривой ее производ
ственных возможностей.

5. Условия торговли представляют собой  соотнош ение экспортных 
и импортных цен, или пропорцию  обм ена одного товара на другой на 
мировом рынке.
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Лекция 13. Теория сравнительных преимуществ

6. Согласно теории Хекшера — Олина страна экспортирует това
ры, производство которых требует большего количества факторов, 
имеющихся в избытке, и импортирует товары, в производстве которых 
участвуют дефицитные для данной страны ресурсы.

7. Парадокс Леонтьева — эмпирическое опровержение теории 
Хекшера — Олина: страна, являющаяся капиталопзбыточной, экспор
тирует трудоемкие товары, а импортирует капиталоемкие.

8. В теореме Рыбчинского утверждается, что увеличивающееся 
предложение одного из факторов производства приводит к непропор
ционально большему процентному увеличению производства и дохо
дов в той отрасли, для которой этот фактор используется относительно 
более интенсивно, и к сокращению производства и доходов в отрасли, 
где этот фактор используется менее интенсивно.

9. Частным случаем теоремы Рыбчинского является «голландская 
болезнь» — термин, которым называется ситуация, когда существенно 
изменяется богатство страны из-за сдвигов в цене природных ресурсов, 
которыми она обладает.

10. Протекционизм — государственная политика защиты отечест
венных производителей от иностранной конкуренции. Для этого суще
ствуют как тарифные, так и нетарифные ограничения и барьеры. Из-за 
введения импортного тарифа общество несет потери в размере, равном 
уменьшению излишка потребителей.

11. Аргументы в защиту протекционизма подтверждают, что даже в 
тех случаях, когда защита отечественных производителей может быть 
признана обоснованной, существуют альтернативные способы под
держки национального производства, минимизирующие потери в об
щественном благосостоянии, возникаю щие в связи с политикой про
текционизма.

ОСНОВНЫ Е ПОНЯТИЯ:

сравнительное преимущество 
условия торговли 
теория Хекшера — Олина 
парадокс Леонтьева 
выигрыш от торговли 
теорема Рыбчинского 
«голландская болезнь» 
тариф
протекционизм

comparative advantage; 
terms o f trade;
Hecksher — Ohlin theory; 
Leontiefparadox; 
gains from trade; 
Rybczynsky theorem; 
Dutch disease; 
customs tariff; 
protectionism.
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Тесты и задачи

ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ:

1. В стране Альфа соотношение издержек по производству станков 
и текстиля составляет 1 с =  4 т, в стране Бета соотношение по этим то
варам 1 с =  1 т.

Постройте кривые производственных возможностей для каждой 
страны и линии торговых возможностей, учитывая, что условия торгов
ли составляют I с =  2 т.

2. Парадокс Леонтьева заключается в следующем:
а) чем больше сравнительное преимущество страны в производстве 

какого-либо товара, тем менее выгодно этот товар экспортировать;
б) страна, являющаяся капиталонасыщенной, экспортирует трудо

емкие, а импортирует капиталоемкие товары;
в) введение импортных тарифов увеличивает излиш ек потребите

лей и уменьшает излишек потребителей;
г) чем в большей степени наделена страна каким -либо фактором 

производства, тем выше цена этого фактора.

3. Введение импортного тарифа:
а) увеличивает излишек потребителей;
б) увеличивает излишек производителей;
в) уменьшает бюджетные доходы государства;
г) приводит к чистым потерям для общества.

4. Используя рис. 13.4, покажите, каковы будут последствия введе
ния экспортного тарифа, т. е. обложения пошлиной вывозимых из стра
ны товаров.

Каким образом вы будете строить линию  мировой цены и цены с 
учетом экспортного тарифа?

5. «Только введением высокого импортного тарифа на ввозимую в 
Россию продукцию сельского хозяйства мы можем защитить отечест
венных производителей продовольствия и помочь выйти этой россий
ской отрасли из кризиса». Ваш комментарий.



Лекция 14
ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 
И ОБМЕННЫЙ КУРС

Если рассматривать платежный ба
ланс текущих операций как меру нацио
нального успеха, то это приведет ко 
многим ненужным тревогам и полити
ческим ошибкам.

Сэмюэль Бриттан1

Основные вопросы:

14Л. Платежный баланс: структура, экономический смысл счетов, 
понятия дефицита и избытка 

14.2* Обменный курс валюты: номинальный и реальный
14.3. Теория паритета покупательной способности
14.4. Системы обменного курса валюты

14.4 .1 . Система фиксированного обменного курса
14.4.2. Система свободно плавающего обменного курса
14.4.3. Управляемое, или «грязное», плавание

В н астоящ ей  л екц и и  мы будем рассм атривать проц ессы , св я зан 
ны е с ф и н ан со вы м и  аспектам и  м еж дународной эк о н о м и к и , в о тли 
чие от  ан ал и за  реальны х потоков  товаров  и услуг, о чем  ш ла речь в 
преды дущ ей л екц и и . В связи  с этим  ещ е раз н ап ом н им  об известной  
у сл о вн о сти  р азд ел ен и я  тео р и и  м еж д у н ар о д н о й  эк о н о м и к и  н а  две 
предм етн ы е области  — реальную  и ф и н ан со ву ю , поскольку  д ви ж е
ние внеш неторговы х потоков тесн о  связан о  с д и н ам и к о й  обм енны х 
курсов валю ты , п роц ен тн ы х  ставок и т. д.

Л  Л  Л  Платежный баланс: структура, экономический 
1 4  • 1  • смысл счетов, понятие дефицита и избытка

Платежный баланс — это статистический  отчет о торговы х и ф и 
н ан со вы х  сделках  м еж ду рези д ен там и  и н ер ези д ен там и  за о п р ед е 
л ен н ы й  период, обы чн о  за год.

1 Сэмюэль Бриттан — обозреватель газеты «Financial Times». Его книга 
«Капитализм с человеческим лицом» переведена на русский язык (СПб., 1998).



Платежный баланс

Н а о сн о в ан и и  ан ал и за  п латеж н ого  б ал ан са  мы м ож ем  судить о 
д о сти ж ен и и  стр ан о й  в н еш н еэк о н о м и ч еск о го  р ав н о в еси я , условия 
которого  мы представим  далее в алгебраической  ф орм е.

П латеж ны й баланс им еет ф орм у бухгалтерских счетов и осн ован  
н а  п ри н ц и п е  двойной записи. Э то означает, что лю бая сделка между 
субъ ектам и  о течествен н о й  э к о н о м и к и  и загр ан и ц ей  д о лж н а  н ай ти  
д вой н ое отраж ение в балансе: зап и сь  по кредиту одной статьи урав
н о в еш и в ается  зап и сью  по  дебету другой  статьи . Кредит  о зн ач ает  
отто к  ц ен н о стей , за которы й  стран а  получает п р и то к  д ен ег (и н о 
странной валю ты ), дебет — п ри ток  ценностей , вслед за которы м про
исходит отток д ен ег (и н о стр ан н о й  валю ты ) за границ у . Э та бухгал
терская  о п ер ац и я  и м еет эк о н о м и ч еск о е  содерж ание: подавляю щ ее 
б о льш и н ство  эк о н о м и ч еск и х  о п ер ац и й  п ред ставляет  собой  обм ен 
цен ностям и . В итоге сумма всех проводок по  кредиту долж на совпа
дать с сум м ой проводок по дебету. О днако на практи ке такое совп а
д ен и е встречается довольн о  редко. Д ело в том , что  дан н ы е о реаль
ном  объеме и стоим ости различны х вн еш н еэкон ом и чески х  операций 
поступаю т и з р азн ы х  и сто чн и к о в : там о ж ен н о й , б ан ко в ск о й  стати 
сти ки  и др. К ром е того, часть оп ерац и й  м ож ет о казаться  вообщ е не 
учтенной — вспом ним  «челночную » торговлю , получивш ую  особен
н о  больш ое развитие в первы е годы ры ночны х реф орм  в России.

В п л атеж н о м  балан се (табл. 14.1) в ц елях  у п р о щ ен и я  м ы  вы д е
ли м  четы ре раздела.

Таблица 14.1
Структура платежного баланса

Название счета Кредит (+) Дебет ( - )

1. Счет текущих операций
• Торговый баланс
• Баланс услуг
• Баланс оплаты труда

• Баланс инвестицион
ных доходов (проценты, 
дивиденды)

• Баланс текущих 
трансфертов

Экспорт товаров 
Экспорт услуг 
Поступления от нерези

дентов 
Доходы полученные

Получение средств

Импорт товаров 
Импорт услуг 
Выплаты нерезиден

там
Доходы выплаченные 

Передача средств

2. Счет операций с капи
талом и финансовыми инст
рументами

Увеличение обязательств 
по отношению к нерези
дентам или уменьшение 
требований к нерезиден
там

Увеличение требова
ний к нерезидентам 
или уменьшение обяза
тельств по отношению 
к нерезидентам
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Лекция 14. Платежный баланс и обменный курс

Продолжение таблицы

Название счета Кредит (+) Дебет ( - )

3. Изменение валютных 
резервов

(+ ) —  с н и ж е н и е ( - )  —  р о с т

4. Чисты е ошибки и про
пуски

Разница между кредитом и дебетом называется сальдо счета.
Статьи торгового баланса и баланса услуг не требуют особых 

комментариев. К кредиту относятся поступления иностранной ва
люты, сопровождающие экспорт товаров или услуг, а к дебету — от
ток иностранной валюты вследствие оплаты импортных товаров и 
услуг. В балансе услуг отражаются экспорт и импорт нефакторных 
услуг (платежи за услуги ф инансового и страхового характера, 
фрахт судов, услуги туризма и т. п.).

Баланс оплаты труда и инвестиционны х доходов показы вает 
данные о выплатах и оттоке валюты, связанных с предоставлением 
факторных услуг — труда и капитала.

Счет текущих трансфертов показы вает движение ф инансовы х 
средств или товарных потоков, предоставляемых в одностороннем 
порядке, например правительственной гуманитарной помощ и. 
Кроме того, частные лица также осуществляют денежные переводы, 
например, турецкий рабочий, занятый на строительстве гостиницы 
в Германии, осуществляет перевод денег своей семье в Турцию. Та
кие потоки могут направляться как из-за рубежа в данную страну, 
так и в противоположном направлении — в зарубежные страны.

Счет, предназначенный для отражения операций с капиталом и 
финансовыми инструментами (иногда для краткости в учебных из
даниях он называется «счет движения капитала»), также показывает 
кредитовые и дебетовые операции. Но здесь надо быть вниматель
нее. Так, займы нашей страны за рубежом означают не что иное, как 
импорт капитала (приток валюты), поэтому они отражаются по кре
диту. Напротив, предоставление нашей страной займов другому го
сударству означает экспорт капитала, т. е. отток валюты, и поэтому 
эта операция отражается по дебету. Продажа российских активов 
иностранцам (например, части пакета акций «Связьинвест») счита
ется кредитом — ведь за этой сделкой в страну поступят денежные 
средства. А покупка российским и субъектами пакета акций ка
кой-либо зарубежной фирмы — дебетом, поскольку за этим после
дует отток валюты из нашей страны. Можно сказать, что наши зай
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Платежный баланс

мы за границей аналогичны  экспорту. Так, российские субъекты 
экономики экспортируют «клочки бумаги» — наши долговые обяза
тельства с обещанием заплатить на определенную дату. Предостав
ление займов аналогично импорту. Россия импортирует «клочки 
бумаги», т. е. долговые обязательства иностранцев.

Увеличение валютных резервов за границей на отечественных 
счетах означает приток денег, поэтому отражается по кредиту со 
знаком (+). Увеличение же валютных резервов страны на зарубеж
ных счетах означает отток денег и поэтому отражается по дебету со 
знаком (—).

Подробнее о кредите и дебете по разделу 3 в наш ей упрощ енной 
схеме платежного баланса (см. табл. 14.1) будет сказано далее, в ходе 
анализа взаимосвязи всех счетов.

Чистые ош ибки и пропуски возникаю т, как  отмечалось выше, 
потому, что в реальной действительности суммы кредитовых и де
бетовых проводок практически никогда не совпадают. Это связано 
со сложностью  получения точной и достоверной инф орм ации о 
всех сделках в сфере международной торговли и финансов, с неле
гальным вывозом или ввозом капитала и т. п.

Для того чтобы установить, какова взаимосвязь всех указанных 
счетов платежного баланса, следует вспомнить лекции 1 и 2, в кото
рых рассматривались основны е м акроэконом ические тождества. 
Мы говорим о макроэкономическом равновесии, когда наблюдает
ся тождество:

У = С + / +  в  + ИХ. (14.1)

Если из левой и правой частей этого уравнения мы вычтем рас
ходы на потребление частного сектора (С) и государства ((7), то по
лучим:

Б = 1+Ш , (14.2)

поскольку У — С — С = 5, т. е. представляет собой величину нацио
нального сбережения (частного и государственного сектора). Пере
писав уравнение 14.2, мы получим главное тождество макроэконо
мического равновесия:

МХ =  5  — 7, (14.3)

где ЛД/является внеш ним балансом, а 5  — 7— внутренним балансом 
экономики.
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Лекция 14. Платежный баланс и обменный курс

В иной записи основное макроэкономическое тождество можно 
представить как:

И Х + ( / - Б )  = 0. (14.4)

Счет текущих операций в макроэкономической теории обозна
чается ИХ, а счет движения капитала как I  — Б. Таким образом, эти 
два счета уравновешивают друг друга, т. е. совпадают по абсолютной 
величине своих значений. Выражаясь точнее, И Х — это сальдо счета 
текущих операций1, а I  — Б  представляет собой сальдо счета движе
ния капитала. Логика макроэкономического анализа приводит нас 
к  выводу о том, что платежный баланс всегда сходится2, или сумма 
всех статей кредита и дебета равна нулю.

Таким образом, общий баланс (или то, что называется собствен
но платежным балансом) — это сумма сальдо по счету текущих опе
раций и сальдо по счету операций с капиталом и финансовыми ин 
струментами. С точки зрения м акроэконом ического анализа мы 
должны, строго говоря, выделить всего два основных счета — теку
щих операций и операций с капиталом и финансовыми инструмен
тами. О днако другие две статьи необходимы для балансирую щ их 
операций, о чем будет сказано далее.

Счет движения капитала и счет текущих операций платежного 
баланса уравновеш ены, поскольку любая сделка отражается в пла
тежном балансе, как мы отмечали ранее, дважды, по кредиту и дебе
ту. Например, если российский импорт превышает экспорт товаров 
и услуг, то налицо отрицательное сальдо по счету текущ их опера
ций: ИХ  < 0. Когда наш и расходы превышают наши доходы, то либо 
надо занять денег, либо продать часть своих активов. Это означает 
приток иностранной валюты в Россию по счету движения капитала. 
С ледовательно, налицо положительное сальдо по счету 2 в наш ей 
упрощ енной схеме платежного баланса: инвестиции превыш аю т 
национальные сбереж ения, т. е. /  — А >0. Напротив, если россий
ский экспорт товаров и услуг превыш ает импорт, то мы имеем по

1 Отождествляя торговый баланс со счетом текущ их операций, мы в опре
деленной степени упрощ аем м акроэконом ический анализ, поскольку не пр и 
нимаем во внимание баланс текущих трансфертов, оплаты труда и инвестици
онных доходов. Это можно объяснить тем, что торговый баланс составляет, как 
правило, «львиную долю» счета текущих операций.

2 Вспомните лекцию  1, когда при анализе кругооборота доходов и расходов 
мы использовали это выражение.
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лож ительное сальдо по счету текущ их операций: N X  > 0. В таком 
случае по счету движ ения капитала мы будем наблюдать отрица
тельное сальдо, т. е. /  — S  < 0. В данном случае страна является кре
дитором, поскольку излиш ек средств по счету текущ их операций 
будет расходоваться для кредитования заграницы: предоставления 
займов, покупки недвижимости и других активов за рубежом.

Э коном ический смысл счетов текущ их операций и движ ения 
капитала можно объяснить и таким образом. Если N X  >0, то страна, 
как мы выяснили, является чистым инвестором по отношению к за
границе. Это означает, что она инвестирует определенную часть на
циональны х сбереж ений за рубежом. Н апротив, если N X  < 0, то 
страна становится чистым долж ником, и ее иностранные инвести
ции за рубежом сокращаются. Таким образом, NX  можно интерпре
тировать как  иностранные инвестиции, т. е. / /  в отличие от извест
ных нам внутренних инвестиций, которые в нашем анализе платеж
ного баланса обозначим как ld.

Основное макроэкономическое тождество можно записать в но
вой форме:

If = S - I d, (14.5)

т. е. иностранны е инвестиции представляют собой разницу между 
национальными сбережениями и внутренними инвестициями, или

S = ! f  + Id, (14.6)

т. е. национальны е сбереж ения равны сумме иностранных и внут
ренних инвестиций.

Дефицит платежного баланса означает, что сумма счета текущих 
операций и счета движения капитала не уравновешены. Н апример, 
отрицательное сальдо по счету текущих операций не уравновешено 
таким же по сумме сальдо по счету движения капитала, но взятым с 
противоположным знаком, или N X  + (I — S) < 0.

Но если платежный баланс всегда должен сводиться с нулевым 
значением, каким образом в таком случае уравновешивается сумма 
всех кредитовых и дебетовых проводок?

До сих пор в наших комментариях по поводу взаимосвязи сче
тов платежного баланса мы абстрагировались от категории офици
альных валютных резервов. Теперь же нам предстоит рассмотреть ее 
внимательнее в связи с определением понятия «дефицит платежно
го баланса».
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Д енеж ны е (м онетарны е) власти государства, представленны е 
Ц ентральным банком , так же, как частный сектор, осуществляю т 
сделки купли-продажи валюты. Задачей Ц Б во многих странах я в 
ляется предотвращ ение свободных колебаний валютного курса, 
связанных с притоком или оттоком иностранной валюты в резуль
тате осуществления внеш неэкономических сделок. Подробнее о ва
лю тном курсе речь пойдет в следующем вопросе лекции. Здесь же 
мы рассмотрим, как отражаются в платежном балансе действия ЦБ 
в случае дефицита или излишка платежного баланса.

Если ИХ + ( /  — б) < 0, то страна должна загранице. И менно эту 
ситуацию, как отмечалось выше, называют дефицитом платежного 
баланса. В этом случае ЦБ из своих золотовалютных резервов про
дает доллары на внутреннем  ры нке, т. е. осущ ествляет валютную 
интервенцию  (подробнее о валютных интервенциях см. вопрос 
14.4). Предложение иностранной валюты на денежном рынке увели
чивается, что отражается по кредиту знаком (+ ), хотя официальные, 
или международные, резервы 1 Ц Б при этом сокращаются. Такая 
операция ЦБ аналогична экспорту, поскольку приводит к притоку 
иностранной валюты на внутренний рынок.

Напротив, если ИХ + ( /  — Б) > 0, то налицо излишек, или профи
цит, платежного баланса. В таком случае страна может кредитовать 
заграницу. ЦБ стремится уменьшить предложение иностранной ва
люты на внутреннем ры нке, скупая ее, т. е. вновь прибегает к ва
лютным интервенциям. Например, в последние годы в связи с рос
том мировых цен на нефть в Россию хлынул поток иностранной ва
люты, полученной от экспорта неф ти и других энергоносителей 
(«нефтедоллары»), В результате действий ЦБ (покупка долларов за 
рубли) уменьшается объем предлож ения иностранной валюты на 
внутреннем ры нке, что отражается по дебету со знаком  (—), при 
этом оф ициальны е резервы ЦБ увеличиваются. В этой ситуации 
операции ЦБ аналогичны  импорту, т. е. приводят к уменьш ению  
притока валюты на внутренний рынок.

Сальдо счета официальных резервов ЦБ в макроэкономической 
теории обозначается символом А/?. Таким образом, изменения объ
ема золотовалютных резервов в результате действий ЦБ позволяют 
свести сумму всех статей по кредиту и дебету к нулю:

1 В данной лекции мы используем термины официальные резервы , меж дуна
родные резервы, золотовалютные резервы как синонимы.
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М Г + ( / - 5 )  + ДЛ = 0. (14.7)

Еще одна статья в наш ей схеме платежного баланса — «Чистые 
ош ибки и пропуски». Каково ее назначение и эконом ический 
смысл? Ранее мы уже говорили о том, что данны е, отраженные по 
кредиту или дебету разных статей, могут быть получены из разных 
источников. Кроме того, расхождение во времени между поставкой 
товаров по экспорту (импорту) и их оплатой также может вызвать 
расхождение между суммами всех статей дебета и кредита на опре
деленную дату. Не будем забывать и о нелегальном вывозе (ввозе) 
капитала или вывозе (ввозе) контрабандных товаров, которые так
же могут исказить статистическую отчетность. Для уравновеш ива
ния статей платеж ного баланса и используется статья «Чистые 
ош ибки и пропуски». Она равна сумме счетов 1, 2 и 3, но с противо
положным знаком.

Приведем укрупненную схему платежного баланса Российской 
Ф едерации за 2003 г., для того чтобы увязать теоретический анализ с 
конкретны м и статистическими данны м и, представленны ми Ц ен
тральным банком России (табл. 14.2).

Таблица 14.2
Платежный баланс Российской Федерации за 2003 г. (аналитическое представление)

(млн долл. США)

Название счета 2003 г.
Счет текущих операций 

Торговый баланс 
Экспорт 
Импорт 

Баланс услуг 
Экспорт 
Импорт 

Баланс оплаты труда
Баланс инвестиционны х доходов (проценты, дивиденды) 
Баланс текущих трансфертов

35 905 
60 493 
135 929 

-7 5  436 
- И  093 

16 030 
- 2 7  122 

-1 4 4  
-1 2  988 

-3 6 3
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами 

Счет операций с капиталом (капитальные трансферты) 
Ф инансовы й счет (кроме резервных активов)

-2 3 4 0
-9 9 3

-1 347
Чистые ошибки и пропуски -7 2 0 0
Изменение валютных резервов («+» — снижение, (« -» )  — 

рост
-2 6  365

Источник: www.cbr.ru
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В аналитическом представлении платежного баланса изменение 
золотовалютных резервов показывается в виде отдельного счета и 
не включается в состав счета опреаций с капиталом и финансовыми 
инструментами. Итак, посмотрим, каким образом можно приме
нить наши знания основного макроэкономического тождества к 
анализу конкретных цифр. Сумма счета текущих операций ^ Х )  и 
счета операций с капиталом и финансовыми инструментами ( /  — 5) 
составит 35 905 + (—2340) = 33 565 млн долл. Мы видим положи
тельное сальдо платежного баланса, т.е. БХ  + ( /  — 6) > 0. В этом слу
чае его должно уравновешивать изменение официальных резервов: 
33 565 + (-26 365) = 7200 млн долл. Платежный баланс опять не све
ден с нулем, поскольку ИХ + (I — Б) + АЯ = 7200 млн долл. Но не бу
дем забывать о чистых ошибках и пропусках. Суммируем все статьи 
платежного баланса: 7200 + (—7200) = 0. Мы видим, что теперь пла
тежный баланс у нас сведен с нулевым значением при суммирова
нии всех статей, выделенных жирным шрифтом и совпадающих по 
своему значению с упрощенной схемой платежного баланса в 
табл. 14.1.

Можно ли использовать оценочные суждения при анализе де
фицита или излишка платежного баланса? Всегда ли дефицит — 
«это плохо» для экономики, а профицит — «это хорошо»? Одно
значного ответа на эти вопросы нет. Так, значительное положитель
ное сальдо платежного баланса России за 2003 г. во многом было 
вызвано высокими мировыми ценами на нефть. С притоком ино
странной валюты в течение всего 2003 г. повышался обменный курс 
рубля и соответственно снижался обменный курс доллара. А повы
шение обменного курса национальной валюты ограничивает воз
можности экспорта других, несырьевых отраслей (подробнее о 
влиянии обменного курса на торговые потоки речь пойдет в сле
дующем вопросе). В целом же, если подходить к равновесию пла
тежного баланса буквально, то это означает, что государство не 
должно иметь чистого заимствования или предоставлять ссуды дру
гим странам. И с этой точки зрения дефицит платежного баланса 
выглядит как несомненное зло. Однако, если дефицит вызван осу
ществлением займов под инвестиционные проекты, то будущий 
прирост дохода создаст основу для экономического развития, вы
плат процентов по займу и в итоге сокращения дефицита платежно
го баланса. Следовательно, в данном случае дефицит платежного 
баланса не должен вызывать опасений (см. эпиграф к настоящей 
лекции). Но если займы, вызвавшие дефицит, расходуются нера
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ционально, т. е. полученный кредит «проедается» в основной своей 
части, то такой дефицит может создать проблемы не только для се
годняшнего поколения, но и для будущих.

Итак, хотя платежный баланс всегда сходится, т. е. сумма всех 
его счетов равна нулю, их динам ика  влияет на обменный курс валют. 
А обменный курс — важнейшая категория, воздействующая на эко
номическое поведение людей. Ее анализу посвящен следующий 
вопрос нашей лекции.

^ л  ^  Обменный курс валюты: номинальный 
Л 4  • X  • и реальный

О бменны й курс валю ты  — это соотношение валют разных стран. 
Принято различать прямую и обратную котировку иностранной ва
люты.

П рям ая к о т и р о вк а  иност ранн ой  ва лю т ы : цена 1 единицы ино
странной валюты выражается в определенном количестве единиц 
национальной валюты. Например, 1 доллар США равен 30 рублям.

О брат ная к о т и р о вк а  иност ранной ва лю т ы : 1 единица отечест
венной валюты выражается в определенном количестве единиц 
иностранной валюты. Например, 1 рубль равен 0,03 доллара США.

Для отечественной валюты соотношение будет обратным.
П рямая кот ировка от ечест венной валю т ы: 1 рубль равен 0,03 дол

лара США.
О брат ная кот ировка  от ечест венной валю т ы : 1 доллар США ра

вен 30 рублям.
Обменный курс в целом определяется спросом и предложением 

валюты на валютном рынке. В алю тны й ры нок — это рынок, на кото
ром ведется торговля валютами разных стран. Розничная торговля 
иностранной валютой осуществляется многими банками, фирма
ми, биржами.

Все, о чем говорилось до настоящего момента, относится к н о
м ин альн ом у обм енном у курсу , который показывает от носит ельную  
цену валю т  двух стран.

В отличие от номинального реальны й обменны й курс — это от но
си т ельная  цена  т о ва р о в , произведенных в двух странах. Поясним 
это на следующем условном примере. Допустим, отечественный ав
томобиль стоит 90 000 руб. Совершенно аналогичный по качеству 
американский автомобиль стоит 6000 долл. Пересчитаем цены двух
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товаров в одной валюте: в данном  случае выразим цену ам ерикан
ского товара в рублях, используя слож ивш ийся ном инальны й об
м енны й курс, наприм ер, 30 руб. /  1 долл. Д ля подсчета реального 
обменного курса используем формулу (14.8):

8 = _ Р _  (14.8)
е Р * ’

где е — реальный обменный курс, Р — цена отечественного товара, 
Р* — цена зарубеж ного товара, е — ном инальны й обменны й курс 
иностранной валюты в прям ой котировке. В результате получим: 
90 ООО руб. /  (30 руб. /  1 долл.) х 6000 долл. =  90 000 /  180 000 =  0,5. 
Ц ифра 0,5 — это и есть реальный обменны й курс, показы ваю щ ий 
пропорцию обмена двух товаров. В данном случае за 1 отечествен
ный автомобиль можно получить 0,5 американского, или за 1 аме
риканский автомобиль — 2 российских. Это понятно, поскольку 
при сложивш ихся ценах и номинальном  обменном курсе отечест
венный автомобиль стоит относительно деш евле, а ам ерикан
ский — относительно дороже. Если же в силу каких-то причин, н а
прим ер инф ляции в России, цена отечественного автомобиля со
ставит 120 000 руб., то реальный обменны й курс рубля повы сится 
до 0,66.

Но наш пример сильно упрощен. В действительности речь идет 
не о соотношении цен всего двух товаров, а о соотношении среднего, 
или общ его, уровня цен одной страны и аналогичного показателя 
другой страны. Но о каком наборе товаров и услуг будет идти речь, 
если мы хотим определить средний уровень цен? Как правило, в ка
честве таких неизм еняю щ ихся наборов берутся потребительские 
корзины, содержащие типичные потребительские покупки (вспом
ним индекс Ласпейреса, см. лекцию  2). Таким образом, символы Р 
и /^ сл ед у ет  далее трактовать как общий уровень цен соответствен
но в России и в другой стране.

И так, если реальны й обменны й курс отечественной валюты 
меньш е 1, то отечественны е товары деш евле относительно и н о
странных. Например, в России в этой ситуации граждане будут по
купать больш е отечественных товаров и относительно меньш е — 
иностранны х. Российские производители будут расш ирять свой 
экспорт, так как иностранцы также отдадут предпочтение более де
ш евым российским  товарам. Величина чистого экспорта России 
ИХ,  или (Ех — 1т), будет увеличиваться.
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Если же реальны й обменны й курс больше 1, то отечественные 
товары дороже относительно иностранных. Н аселение страны бу
дет приобретать больше иностранных товаров. Отечественные про
изводители уменьш ат объемы своего экспорта, а российские и м 
портеры будут наращ ивать объем ввозимых в страну зарубежных то
варов. В этом случае чистый экспорт уменьш ится. Вот почему так 
важен реальный обменный курс (е) и его динамика — от него зави
сит движение товаров и услуг, а следовательно, и динамика платеж
ного баланса в целом.

К ак видим, чистый экспорт является ф ункцией реального об
менного курса, зависимость АХот г отрицательная:

Х Х = / ( е). (14.9)

К ак видно из формулы реального обменного курса, он зависит 
от номинального обменного курса и от уровня цен в двух странах.

В свою очередь, ном инальны й обменны й курс зависит от сле
дующих основных факторов:

• относительные изменения в ВВП, или национальном доходе 
стран. Н апример, если ВВП в России растет быстрее, чем в СШ А, 
это означает, что более богатые граждане России расш иряю т свой 
спрос и на импортные товары. Следовательно, для импорта нужны 
доллары, и более высокий спрос на доллары приведет к снижению 
обменного курса рубля;

• относительные реальные процентные ставки. Если в России 
реальные ставки окажутся выше, чем в СШ А, то капиталы потекут в 
Россию, на валютном рынке появится относительно больше долла
ров и его курс понизится, а курс рубля повысится;

• спекуляция и ожидания. Если валютные спекулянты ожида
ют, что, например, темпы экономического роста в странах ЕС будут 
выш е, чем в СШ А, то увеличится спрос на евро, упадет спрос на 
доллары, и обменный курс доллара снизится.

Следует обратить внимание, что все указанные факторы влияют 
на обменный курс, если иметь в виду одно важное допущение, кото
рое так часто используется в экономической теории, — при прочих 
равных условиях. Так, даже при более высоких реальных процент
ных ставках, чем в иных странах, капиталы не потекут в Россию, ес
ли в ней слож ился неблагоприятны й инвестиционны й климат (в 
том числе и в финансовом  секторе), права инвесторов не защ ищ е
ны, «правила игры» часто меняются и т. п.

323



Лекция 14. Платежный баланс и обменный курс

Т еперь обратимся к  такому фактору динам ики реального об
менного курса, как изменение соотнош ения цен. Главное здесь — 
соотнош ение темпов ин ф ляци и в разных странах. Если в России 
темп инфляции и его ожидания больше, чем в СШ А, то с течением 
времени на рубль можно будет приобрести все меньш е долларов 
(или за доллар будут давать все больше рублей). Таким образом, мы 
можем говорить о связи между кредитно-денежной политикой ЦБ и 
обменным курсом валюты. И не только потому, что Ц Б может про
водить валютные и н тервен ц и и 1 — покупать или продавать и н о
странную валюту, — но и влиять на уровень цен, используя извест
ные нам инструменты кредитно-денежной политики: операции на 
открытом рынке, изменения нормы обязательных резервов и учет
ной ставки.

А нализируя ном инальны й и реальны й валютные курсы, в н а
ших примерах мы рассматривали соотнош ение валют только двух 
стран. Но это — известное упрощ ение. Так, ном инальны й обм ен
ный курс доллара может вырасти по отнош ению  к  рублю, но сн и 
зиться по отнош ению  к евро или иене. С ледовательно, для более 
точной оценки изм енения ном инального и реального валютных 
курсов нужно было бы учитывать соотношение не двух валют, а от
нош ение валюты страны к валютам тех стран, которые являются ее 
основными торговыми партнерами. Так, осуществляя сделки как на 
мировом ф инансовом  рынке, так и на рынке товаров и услуг, Рос
сия ведет расчеты и в долларах, и в евро. Поэтому для оценки дина
мики ном инального и реального обменны х курсов рубля нужно 
принимать во внимание объем сделок как в долларах, так и в евро. 
Для этого введем новое понятие — эффективный обменный курс. Это 
ком бинированны й показатель, или индекс, характеризую щ ий п о
ложение валюты определенной страны по сравнению с валютами ее 
основных торговых партнеров. В качестве весов индекса принима
ются объемы внеш ней торговли.

Э ффективный обменный курс бывает двух видов: номинальный и 
реальный. Эффективный номинальный обменный курс представля
ет собой средневзвешенный обменный курс национальной валюты 
по отнош ению  к валютам стран — основных торговых партнеров. 
Э ф ф ективны й реальны й обменны й курс — это ном инальны й об

1 Подробнее о валютных интервенциях будет сказано  далее, при рассм от
рении системы ф иксированного обменного курса.
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менный курс, скорректированный на темп роста цен внутри страны 
и инфляцию  в странах — основных торговых партнерах. П рим ени
тельно к формуле 14.8 это означает, что //представляет собой сред
невзвеш енный для группы стран индекс цен.

В апреле 2004 г. ЦБ России заявил о том, что целевым показате
лем в сфере валютного регулирования будет выбран курс рубля не к 
доллару, а его курс относительно корзины валют, т. е. эффективный 
валютный курс, в данном случае — бивалютный индекс. Новый ин 
декс на первом этапе будет привязан к корзине двух валют, доля ев
ро в которой сначала составит примерно 10—20%, а в перспективе 
увеличится до 50%. Последствия этого нововведения предсказать 
достаточно сложно. По оценкам  независимых экспертов, Ц Б ф ак 
тически ставит курс рубля в прямую и очень жесткую зависимость 
от курса евро/доллар, которы й отличается нестабильностью , или, 
как выражаются экономисты, волатильностью. Кроме того, при би
валютной привязке ЦБ долж ен проводить валютные интервенции 
как на долларовом сегменте внутреннего валютного рынка, так и на 
евросегменте. Однако ЦБ не декларировал свои намерения участво
вать в торгах по евро. Таким образом, перспективы введения нового 
ориентира в валютной политике денежных властей России остают
ся неопределенными.

14.3. Теория паритета покупательной способности

Прежде чем рассмотреть теорию паритета покупательной спо
собности, обратимся к известному в экономической теории закону 
единой цены. Суть его заключается в следующем: один и тот же то
вар не может продаваться в условиях свободной конкуренции одновре
менно в разных местах по разным ценам. Если 1 тонна пшеницы в К и
ровской области дороже, чем в Ростовской, то перекупщ ики могут 
получить прибыль, закупая зерно в Ростовской области и продавая 
его в Кировской. Такие действия торговцев приведут к вы равнива
нию иены пшеницы: перекупщики увеличивают спрос на пшеницу 
в Ростовской области и понижают его в Кировской. Таким образом, 
цена пш еницы выравнивается (при прочих равных условиях).

Закон единой цены, прим ененны й к международным ры нкам, 
получил название теории, или гипотезы , паритета покупательной 
способности (П П С ). Идея паритета покупательной способности бы 
ла выдвинута еще Д. Рикардо, но получила ш ирокую  известность
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после публикации работ шведского экономиста Г. Касселя в начале 
XX века. Сформулируем ее следующим образом: если на меж дуна
родных рынках возможна деятельность перекупщиков, то денежная 
единица (доллар, евро и т. д.) должна обладать одинаковой покупа
тельной способностью во всех странах.

Существуют две версии теории паритета покупательной способ
ности — абсолютного П П С  и относительного ППС.

Абсолютный паритет покупательной способности валют означа
ет, что номинальны й обменный курс равен соотнош ению  уровней 
цен в двух странах. Если стандартная потребительская корзина в 
России в расчете на 1 месяц стоит 3000 руб., а аналогичная ей потре
бительская корзина в СШ А — 100 долл., то номинальный обменный 
курс будет равен 3000 руб. /  100 долл., или 30 руб. /  1 долл.

В абсолю тной версии теории П П С  означает, что номинальный 
курс изменяется так, чтобы реальный курс оставался неизменным и 
был равен 1.

Если цена российского автомобиля составляет 90 000 руб., а це
на аналогичного американского — 6000 долл., то номинальный об
менный курс должен составлять 15 руб. /  1 долл. При этом реальный 
обменный курс составит: 90 000 руб. /  (15 руб. /1 долл.) х 6000 долл. = 
=  90 000 /  90 000 =  1. Если цена российского автомобиля вследствие 
инфляции в наш ей стране выросла в 2 раза и составляет 180 000 руб., 
то ном инальны й обменны й курс рубля долж ен снизиться (курс 
доллара соответственно вырасти) так, чтобы соотнош ение цен 
по-преж нему составляло 1. При каком же новом номинальном об
менном курсе будет выполнено это соотношение? В связи с ин ф ля
ционны ми процессами в России уменьш ится спрос на рубли и уве
личится спрос на доллары. Если теперь за 1 долл. на валютном ры н
ке мож но получить, например, 30 руб., то, используя формулу 
(14.8), мы рассчитаем соотношение цен:

180 000 руб. /  (30 руб. /1 долл.) х 6000 руб. =  180 000 /  180 000 =  1.

Таким образом, если /  растет, то е (в обратной котировке отече
ственной валюты) должен падать так, чтобы величина £ оставалась 
равной 1. Это утверждение остается верным и в том случае, если из
менится уровень цен в СШ А или одновременно изменится соотно-

326



Теория паритета покупательной способности

шение цен. В любом из этих случаев номинальный курс должен ме
няться таким  образом, чтобы реальны й обменны й курс оставался 
неизменным.

В абсолютной версии теория П П С вызывает ряд возражений:
• трудно вовлечь в международную торговлю ряд товаров, относя

щихся к неторгуемым. Таким образом, действия перекупщиков, вы
равнивающих уровень цен на товары, оказываются невозможными;

• высокие транспортные издержки также препятствуют движе
нию товаров через национальные границы;

• товары не всегда взаимозаменяемы, и наш е предположение о 
двух автомобилях соверш енно одинакового качества — ам ерикан
ском и российском — является слишком сильным допущением.

В относительной версии теория П П С  формулируется следую
щим образом: изменение номинального обменного курса валют со
ответствует изменению  уровня цен в этих странах. Для измерения 
динамики номинального обменного курса используется следующая 
формула:

е1+1 ~ е1 _ л (14.11)
е,

где е — ном инальны й обменны й курс иностранной валюты в пря
мой котировке в периодах / и  ( +  1, я — годовой темп инф ляции в 
стране, я* — годовой темп инфляции за рубежом.

Как видно из формулы (14.11), в относительной версии П П С не 
требуется, чтобы цена каждого товара была одной и той же в разных 
странах, и изм енение ном инального обменного курса не долж но 
выравнивать абсолютные уровни цен в разных странах. Эта версия 
П П С основана лиш ь на предположении, что номинальный обмен
ный курс изменяется так, чтобы неизменным оставался относитель
ный уровень цен в двух странах. Например, в базовом году (Д ном и
нальный обменный курс составил 30 руб. /  1 долл. Темп инфляции в 
следующем году (/ + 7) составил в России 13%, а в СШ А — 2%. Рас
считаем разницу темпов инфляции в России и США: 13 — 2 =  11%. 
Это означает, что номинальный обменный курс рубля должен сни
зиться за этот же период на 11% и составить 33,3 руб. /1 долл.

Валютный курс, рассчитанны й на основе теории П П С , может 
отличаться от текущего номинального обменного курса. Вот почему 
можно встретить выражения «валюта страны недооценена» или «ва-
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люта страны переоценена». В качестве примера недооценки или п е
реоценки валюты приведем ш ироко известны й в эконом ической  
теории «индекс биг-мака», впервые предлож енный британским  
журналом «Экономист» в 1986 г. Его идея заклю чается в следую
щем. Качество биг-мака (или других продовольственных товаров в 
сети М акдоналдс) практически одинаково во всех странах мира, так 
как готовится этот бутерброд с котлетой и сыром практически из 
одних и тех же пищ евых ком понентов. П оэтому биг-м ак можно 
принять за некий стандарт «потребительской корзины». Далее рас
считывается цена биг-м ака в национальной валюте и в долларах 
СШ А, а затем с использованием теории П П С  определяется, пере
оценена или недооценена та или иная валюта (табл. 14.3).

Таблица 14.3
Индекс биг-мак (данные на 22 апреля 2003 г.)

Страна и ее националь
ная валюта

Цена биг-мака (Б-М )

в местной 
валюте

в долла
рах США

ППС (цена 
Б-М в нац. 

валюте /  це
на Б-М  в 

США)

номи
нальный

обменный
курс

переоценка 
или недо

оценка (—) 
националь
ной валюты 
по отноше

нию к долла
ру США, %

СШ А* 2,71 2,71 — — —

Бразилия, реал 4,55 1,44 1,68 3,07 - 4 5

Британия, фунт** 1,99 3,08 1,36 1,58 +  16

Китай, юань 9,90 1,20 3,65 8,28 -5 6

Я пония, иена 262 2,18 96,7 120 -  19

Россия, рубль 41 1,31 15,1 31,1 -  51

Ф илиппины ,песо 65,0 1,23 24,0 52,5 -  54

Ш вейцария, франк 6,30 4,52 2,32 1,37 + 69

Норвегия, крона 39,5 5,51 14,6 7,16 +  64

Еврозона, евро 2,71 (евро) 2,89 1,00*** 1,10*** + 10

’В среднем в Н ью -Й орке, Чикаго, С ан-Ф ранциско  и Атланте. 
"Д олларов  за фунт.
" 'Д о л л ар о в  за евро.
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Согласно результатам приведенного исследования самый деш е
вый биг-м ак продается в Китае, а самый дорогой — в Ш вейцарии. 
На втором месте по деш евизне — Ф илиппины , а на третьем — Рос
сия. Российский рубль оказывается недооцененным. Заметим, что у 
модели «индекс биг-мак» есть много противников. Ведь биг-мак не 
является предметом меж дународной торговли, как того требует 
теория паритета покупательной способности, а цены  искаж ены  
налогами, тарифами, стоимостью аренды или строительства ресто
рана.

Теория паритета покупательной способности в большей степе
ни пригодна для прогнозирования изм ен ен ия обменного курса 
валют в долгосрочном периоде, когда в течение нескольких лет 
обменный курс приспосабливается к изменившемуся уровню цен в 
разных странах. В краткосрочной перспективе текущ ий номиналь
ный обменный курс может существенно отклоняться от ППС вслед
ствие спекулятивных сделок на валютных рынках, резких поворо
тов в правительственной политике, влияю щ ей н а  ож идания эко 
номических агентов, экзогенны х ф акторов неэконом ического 
характера (войны, террористические акты, заявления известных по
литических деятелей и глав ЦБ разных стран и т. п.).

14.4. Системы обменного курса валюты

14.4.1. Система фиксированного обменного курса

Система фиксированного обменного курса означает, что Ц ен
тральный банк устанавливает официальное соотношение валют ме
жду странами (например, 25 руб. /  1 долл.) и обещает поддерживать 
его. Это предполагает, что любой граж данин может купить у ЦБ 
страны иностранную валюту по фиксированному курсу или продать 
ее ЦБ по этому же фиксированному курсу.

Но ЦБ и правительство, объявляя о введении ф иксированного 
курса, не в состоянии обеспечить стабильность спроса и предложе
ния на иностранную валюту. И это вполне закономерно, поскольку 
спрос на иностранную валюту и ее предложение определяются м но
гими факторами. Наиболее важные из них следующие:

• инфляционны е ожидания экономических субъектов. Так, ес
ли инф ляция в России выше, чем в СШ А, то будет расти спрос на 
доллары и снижаться спрос на рубли;
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• относительны е реальны е процентны е ставки (т. е. н ом и наль
ные ставки за вычетом темпа инф ляции). П ри прочих равных усло
виях, если ставки за рубежом выш е, чем в отечестве, то эконом иче
ские субъекты предпочтут размещ ать свои ф инансовы е активы на де
позитах в иностранной валюте, получая ббльш ий процентны й доход;

• и зм ен ен и я  в потоках  эк сп о р та  и им п орта. Т ак , и м п орт  из 
СШ А  в Россию  порож дает спрос на доллары: российским  им п орте
рам ам ери кан ски х  товаров нуж ны  доллары , чтобы  расп лати ться  с 
ам ер и кан ски м и  п оставщ и кам и . Э ксп орт товаров и з Р оссии  в 
С Ш А  порож дает предлож ение долларов: р о сси й ски е эксп ортеры , 
продав отечественны е товары  за рубеж ом, получаю т иностранную  
валюту.

Следовательно, с учетом перечисленны х выш е ф акторов ф и кси 
рованны й обменны й курс может поддерж иваться на определенном  
уровне лиш ь с использованием  валютных интервенций. Это озн ача
ет, что Ц Б покупает или продает иностранную валюту из своих меж 
дународных резервов в тех случаях, когда на валютном рынке обменный 
курс отклоняется от его фиксированного уровня.

П редставим графически валю тные интервенции Ц Б, вы званны е 
превы ш ением  спроса на валюту над ее предложением (рис. 14.1).

В наш ем  примере в качестве иностранной валюты мы  будем рас-

Спрос и предложение 
долларов

Рис. 14.1. Фиксированный обменный курс и валют ная интервенция
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сматривать доллар СШ А, а отечественной — российский  рубль. Д о 
пустим, что спрос на доллары и предложение долларов уравновеш и
ваю тся при  некотором  зн ач ен и и  н о м и н альн ого  обм ен н ого  курса 
валюты (е/), которы й и  устанавливается Ц Б  в качестве ф и кси рован 
ного. К ривая Ду показы вает спрос на доллары , обусловленны й и м 
портом  товаров и услуг и  всем и и м п ортоп одобн ы м и  о п ерац и ям и , 
сопровож даю щ им и ся п ровод кой  по дебету в п латеж ном  балансе. 
О трицательны й н ак ло н  кр и во й  Б$ означает: чем  вы ш е обм ен н ы й  
курс, тем ниже спрос н а  доллары . К ривая Б$ показы вает предлож е
ние долларов , обусловленн ое эксп ортом  товаров и услуг и всем и 
эксп ортоп одобн ы м и  о п ер ац и ям и , которы е отраж аю тся в платеж 
ном  балансе по кредиту. П олож ительны й наклон  кривой Б$ означа
ет прямую  зависимость предлож ения долларов от обменного курса. 
В точке 1 наблю дается равновесие платеж ного баланса. Д опустим , 
что вследствие каких-либо причин, наприм ер выросш его спроса на 
им портны е товары , кри вая спроса на доллары  сдвигается вправо в 
полож ен ие Ду/. Н ом и н альн ы й  о бм ен н ы й  курс на свободном , или 
«черном», валю тном  ры нке составляет теперь величину е/. Т очка 2 
показы вает, что равновесны й обм енны й курс ин остранн ой  валюты 
без вмеш ательства Ц Б установился бы им енно на уровне е/ (н ап ри 
мер, 30 руб. /  1 долл.), и спрос и предложение валю ты были бы при 
этом уравновеш ены . О днако речь идет о ф икси рованном  валю тном 
курсе. П ри изм енивш ихся условиях точка 3  на новой  кривой спроса 
на доллары  Ду/ п оказы вает , каки м  будет спрос на валю ту при все 
том же ф икси рованном  курсе. П ревы ш ение спроса на доллары над 
его предлож ением  показано ф игурной скобкой — расстояние между 
точками 1 и 3. В осполнить этот разры в для поддерж ания ф и кси ро
ванн ого  обм ен ного  курса и долж ен Ц Б , продав из своих резервов 
доллары . В спом ним , что п ревы ш ение спроса н а  ин остранн ую  в а 
лю ту над ее предлож ением  означает неравновеси е платеж ного б а
ланса. В данном  случае АХ + ( /  — Б) < 0, т. е. страна долж на заграни
це. И м ен н о  эту ситуацию  мы трактовали  как  д еф и ц и т платеж ного 
баланса. В таком  случае Ц Б из своих золотовалю тны х резервов п р о 
дает доллары  на внутреннем  ры нке, другими словами, осущ ествляет 
валютную  интервенцию  для уравновеш ивания платеж ного баланса 
при ф икси рованном  обменном  курсе валюты.

Д ля того чтобы  поддерж ивать обм ен н ы й  курс на ф и к си р о в ан 
ном  уровне, Ц Б  долж ен проявлять сдерж анность при осущ ествле
ни и  кр ед и тн о -д ен еж н о й  п олитики . Т ак , в результате п роведения 
политики «дешевых» денег, направленной на стимулирование сово
куп ного  спроса , коли чество  отечествен ной  валю ты  (рублей) на
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ры нке возрастет. Это повлечет за собой сниж ение обменного курса 
рубля ниж е ф иксированного  или соответственно повы ш ение курса 
доллара. Для того чтобы не допустить отклонени я текущ его н ом и 
нального курса от ф иксированного , ЦБ долж ен осущ ествить валю т
ную ин тервенц ию , продав из своих оф ици альн ы х резервов долла
ры, и, следовательно, в результате возни кает опасность истощ ения 
валютных резервов.Таким образом, в условиях ф иксированного об 
м енного курса кредитно-денеж ная политика оказы вается н еэф ф ек
тивной при реш ении задач, связанны х с внутренним и потрясен и я
ми национальной эконом ики , наприм ер со спадом.

О бъявляя о ф иксированном  обменном курсе, государство долж 
но быть уверено, что сможет поддерживать его, а у населения долж 
но быть доверие к  правительству. Если же ЦБ заф иксирует курс на 
уровне 25 руб. /  1 долл. и при этом будет проводить безответствен
ную кредитно-денеж ную  политику «дешевых» денег, то рост темпа 
и н ф л яц и и  приведет к  взви н чи ван и ю  обм ен н ого  курса валю ты на 
«черном» ры нке (аналог свободного  ры нка валю ты ), н ап рим ер до 
30 руб. /  1 долл. С пекулян ты  начнут скупать у ЦБ доллары  по 
25 руб. /  1 долл. и перепродавать на свободном рынке по 30 руб. /  1 долл. 
всем ж елаю щ им, потому что, образно вы раж аясь, у «дверей» ЦБ об
разуется очередь.

В такой ситуации правительству и ЦБ рано или поздно придется 
провести девальвацию . Девальвация — это официально объявленное 
снижение курса национальной валюты в условиях системы фиксиро
ванного обменного курса. В наш ем прим ере ЦБ объяви т о новом  
ф иксированном  курсе: 30 руб. /  1 долл.

Д евальвация на время реш ает проблемы равновесия торгового и 
платежного баланса. Ведь эта акция властей удеш евляет экспорт то
варов и он расш иряется. Н о одноврем енно в связи с девальвацией 
импорт товаров становится более дорогим.

Н ап ри м ер , Россия им п орти рует автом обили из С Ш А  по цене 
5000 долл. Ранее, при курсе 25 руб. /  1 долл., импортеру требовалось 
125 000 руб., для того чтобы приобрести доллары на валю тном ры н 
ке и купить ам ерикан ский  автомобиль. П осле девальвации и уста
новления нового ф икси рованного  курса — 30 руб. /  1 долл. для со 
верш ен ия им портной операци и  российским  им портерам  потребу
ется уже 150 000 руб.

Д ля экспортеров ситуация прямо противополож ная. П редполо
жим, российские импортеры  продавали за границей зерно, которое 
на внутреннем ры нке стоит 3000 руб. за 1 тонну. При обменном  кур
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се 25 руб. /  1 долл. он и  вы ручали от продаж и каж дой тон н ы  зерна 
120 долл. П осле девальвац и и  эти  120 долл ., кон верти рован н ы е в 
рубли по новому ф иксированном у курсу — 30 руб. /  1 долл., при н е
сут экспортерам  выручку в сумме 3600 руб. за 1 тонну зерна.

Т аким  образом , девальвация отечественной валюты невы годна 
импортерам  и выгодна экспортерам.

Ревальвация — это официально объявленное повышение курса на
циональной валюты в условиях системы фиксированного обменного 
курса. С точки  зр ен и я  им п ортеров  и эк сп ортеров , ситуация будет 
прям о п роти воп олож н ая  девальваци и: в вы игры ш е окаж утся и м 
портеры, в проигры ш е — экспортеры .

Еще раз обратим вним ание на то, что термины  «девальвация» и 
«ревальвация» использую тся при обозначении движ ени я валю тного 
курса лиш ь в условиях его ф икси рованной  системы. Встречаю щ ие
ся в российских  средствах массовой и н ф орм ац и и  вы раж ения типа 
«на п ротяж ен и и  всего 2003 г. С Ш А  созн ательн о  девальви ровали  
свою валюту» просто неграм отны , поскольку в указанны й период и 
по настоящ ее время в С Ш А  не существует системы  ф и кси рован н о
го обменного курса.

В лекции 9 одной из промеж уточных целей кредитно-денеж ной 
политики Ц Б назы вался обменны й курс. Теперь, после того как  нам 
известен  м еханизм  дей стви я систем ы  ф и кси рован н ого  обм енного  
курса, мож но ещ е раз вернуться к  этому вопросу.

Ф иксация обм енного курса и выбор его в качестве целевого п о 
казателя имею т ряд преимущ еств. Во-первых, сниж ается неопреде
л ен н о сть  при п р и н яти и  реш ен ий  эк о н о м и ч ески м и  агентам и . 
В о-вторы х, ф и ксац и я  обм ен ного  курса дисц и п ли н и рует  м он етар 
ные власти, побуждая их проявлять сдерж анность в отнош ении рас
ш ирения денеж ного предлож ения, а такж е наращ ивания государст
венных расходов в условиях плохой собираемости налогов. В-треть
их, ф и ксац и я  обм ен ного  курса сниж ает и н ф ляц и он н ы е ож идания 
эко н о м и ч ески х  агентов при условии д овери я  к  правительству  — 
ф иксированны й курс позволяет рассчитать будущие издерж ки п ро
изводства и возможную  прибы ль с бблы ией точностью , чем в усло
виях свободно плаваю щ его обменного курса.

Н едостатки систем ы  ф и кси рован н ого  обм енного  курса мож но 
назвать в известной степени продолж ением  его достоинств. В о-пер
вых, чрезмерно ж есткая кредитно-денеж ная политика чревата сп а
дами в эконом ике. Во-вторых, как  было отмечено ранее, поддерж ка 
обм енного  курса на определен ном  уровне путем валю тны х ин тер
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венций угрожает истощ ением  золотовалю тных резервов ЦБ. 
В-третьих, для решения проблем дефицита платежного баланса при 
неж елании в очередной раз девальвировать национальную  валюту 
правительство долж но принять реш ение о прям ом  контроле над 
экспортом  и им портом , ограничивая последний путем введения 
протекционистских барьеров. В-четвертых, ф и ксац ия обменного 
курса часто сопровождается административным регулированием — 
принятием  законов об обязательной продаже всей (или части) ва
лю тной выручки экспортеров Ц ентральному банку. В противном  
случае неконтролируемое Ц ентральным банком поступление и н о
странной валюты на внутренний ры нок вызовет снижение обм ен
ного курса отечественной валюты на «черном» рынке, что приведет 
к необходимости проведения валютных интервенций.

Система фиксированного обменного курса чаще встречается в 
странах с развиваю щ имися ры нками и с переходной эконом икой. 
В странах же с ры ночной экономикой, как правило, используются 
системы свободного плавания валюты или управляемого плавания, 
о чем речь пойдет в следующих вопросах данной лекции.

14.4.2. Система свободно плавающего обменного курса

Система свободно плавающего обменного курса означает, что Ц Б 
допускает свободное колебание обменного курса под воздействием ры
ночного спроса и предложения на валютном рынке. При плавающ ем 
курсе Ц Б не проводит валютных интервенций и, следовательно, его 
золотовалю тные резервы не изменяю тся (ДЛ =  0). П латежный ба
ланс при этом уравновешен благодаря колебаниям обменного курса 
валюты. Графически эта ситуация представлена на рис. 14.2.

П ервоначально спрос на доллары и их предложение уравнове
ш ены при обменном курсе ео. Н апомним, что за кривой спроса на 
доллары стоит импорт, а за кривой предложения — экспорт. Следо
вательно, при обменном курсе ео (например, 25 руб. /  1 долл.) уста
новилось равновесие платежного баланса, так как кривые спроса и 
предложения на валюту пересекаются в точке 1. Если же повысился 
спрос на доллары, то кривая Ду переместится в положение Ду/. Рав
новесный обменный курс теперь установится на уровне е/ (напри
мер, 30 руб. /  1 долл.), и новое равновесие платежного баланса обо
значено точкой 2. С вободное плавание вы равнивает платеж ный 
баланс автоматически, поэтому нет необходимости в валютных ин-
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Спрос и предложение 
долларов

Рис. 14.2. Свободно плавающий обменный курс

тервенциях ЦБ. И зм енения обменного курса в условиях системы 
свободного плавания называю тся обесценением и удорожанием ва
люты. В нашем примере, когда обменный курс иностранной валю
ты повысился с 25 до 30 руб. /  1 долл., можно говорить об удорожа
нии доллара (соответственно обесценении рубля). Н апротив, сн и 
жение обменного курса иностранной валюты с 30 до 25 руб. за 1 
долл. мы назовем обесценением доллара (соответственно, удорожа
нием рубля).

Итак, плавающий обменный курс автоматически регулирует де
фицит (профицит) платежного баланса путем обесценения (удоро
жания) отечественной валюты. Однако эта система обменного кур
са усиливает неопределенность в международных сделках, посколь
ку колебания спроса и предложения на валютном рынке достаточно 
сложно прогнозировать, а ЦБ не гарантирует стабильности сложив
шегося на данный момент равновесного обменного курса. Обесце
нение национальной валюты вызывает удорожание импортных то
варов, а вслед за этим возникает угроза повы ш ения общего уровня 
цен в стране. Вот почему совершенно свободное плавание — скорее 
теоретическая абстракция, чем реально действую щ ая система об
менного курса. На практике страны с ры ночной эконом икой и с
пользуют систему управляемого плавания.
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14.4.3. Управляемое, или «грязное», плавание

Система управляемого, или «грязного», плавания означает, что 
ЦБ не фиксирует обменны й курс, но допускает валютные интер
венции для предотвращ ения резких колебаний обменного курса. 
Кроме того, в некоторых странах система управляемого плавания, 
как и система фиксированного обменного курса, предполагает обя
зательную продажу части валютной выручки экспортеров Ц ен
тральному банку. В настоящее время и в России, и в СШ А, и в Я по
нии, и в странах ЕС действую т системы управляемого плавания. 
«Грязное» плавание означает, что Ц ентральные банки должны 
управлять краткосрочными спекулятивными изменениями курсов 
валют своих стран. Иначе говоря, управляемое плавание — это спо
соб достиж ения краткосрочной стабильности на валютном рынке. 
Так, Центральный банк России в связи с «азиатским» финансовым 
кризисом 1997 г. 10 ноября 1997 г. повысил ставку рефинансирова
ния с 21 до 28%, чтобы сделать рублевые кредиты более дорогими. 
В этом случае валю тным спекулянтам  покупка долларов за рубли 
(чем они и заним ались в слож ивш ейся обстановке — «уходили в 
доллары») стала обходиться значительно дороже, а следовательно, 
сложнее было подорвать стабильность обменного курса рубля.

В связи с управляемым плаванием рассмотрим еще одно важное 
понятие, связанное с действиями Ц Б на валютном рынке. Так, если 
ЦБ покупает у экспортеров доллары, то он расплачивается отечест
венной валютой — рублями. Эмиссия рублей, связанная с покупкой 
иностранной валюты, увеличивает денежную  базу1, а благодаря 
действию денежного мультипликатора — и денежную массу. Все это 
чревато ростом инфляции. Для того чтобы нейтрализовать влияние 
валютных интервенций на предложение денег в стране, ЦБ прово
дит равные по объему валютным интервенциям, но противоположные 
по направленности сделки с внутренними активами (например, госу
дарственными облигациями). Эти действия называю тся стерилизо
ванными валютными интервенциями, или стерилизацией. Н апример, 
в случае покупки наличных долларов на сумму 10 млн ЦБ расплачи
вается рублями по текущему номинальному обменному курсу. На
пом ним , что покупка долларов может осущ ествляться с целью не 
допустить повыш ения обменного курса рубля. Денежная база в ре

1 Н апом ним , что один из главных ком понентов денеж ной базы — налич
ные деньги.
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зультате валю тной интервенции увеличивается. Для ее стерилиза
ции Ц Б продает на открытом рынке коммерческим банкам и насе
лению  государственные облигации на ту же сумму (см. лекцию  9). 
С покупкой государственных облигаций уменьшаются резервы ком
мерческих банков. Таким образом, денежная база — С (наличность) + 
+ Я (резервы) — остается неизменной.

Так, за 2002—2003 гг. ЦБ России нарастил свои золотовалютные 
резервы более чем на 40 млрд. долл., и в феврале 2004 г. они достиг
ли 88 млрд долл. Под покупку этой валюты за указанный период ЦБ 
эмитировал 1,2 трлн руб. Рублевый эквивалент иностранных акти
вов Ц Б за два года более чем удвоился, в то время как  «накоплен
ная» за 2002—2003 гг. ин ф ляци я составила лиш ь 26% (12% — в 
2003 г. и 14% — в 2002 г.). В чем же причина такого соотнош ения 
темпов увеличения денеж ного предлож ения и темпов инфляции? 
Одним из объяснений этого может быть проведение успешной сте
рилизации. Правда, специфика российской стерилизации состоит в 
том, что рубли, эмитированные под иностранную валюту, «связыва
ются» не продажей государственных облигаций — этот ры нок в Рос
сии по-прежнему слабо развит и его инструменты недостаточно лик
видны, — а другими способами. Например, созданием стабилизаци
онного фонда, куда поступают сверхдоходы от продажи нефти по 
высоким мировым ценам, а также увеличением избыточных резервов 
банковской системы. У российских банков пока нет достаточного 
количества высокоприбыльных и нерисковых проектов, в которые 
они могли бы вкладывать деньги. Остается один выход — накапли
вать свои избыточные резервы на счетах ЦБ. Таким образом, эмити
рованные в результате валютных интервенций рубли не «хлынули» в 
экономику и инфляция оставалась в пределах, установленных ЦБ.

В настоящ ее время, когда Россия имеет положительное сальдо 
платежного баланса, рубль укрепляется: за период с января 2003 г. 
по январь 2004 г. ном инальны й обменны й курс рубля по отнош е
нию к доллару повысился с 31,78 руб. до 29,3 руб. /  1 долл., или на 
7,8%. И нф ляция в России за 2003 г. составила, по оф ициальны м  
данным, 12%, а в СШ А — 2%. Разница в темпах инфляции состави
ла 10%. Следовательно, в реальном выражении рубль подорожал на 
17,8% по отнош ению к  доллару. А это, как нам уже известно, небла
гоприятно влияет на экспорт наш ей страны, особенно в отраслях, 
не связанных с добычей энергоресурсов.

Н апомним еще раз, что чистый экспорт и реальный обменный 
курс связаны обратной зависимостью. Таким образом, укрепление 
национальной валюты в реальном вы раж ении далеко не всегда
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можно рассматривать как благоприятное явление с точки зрения 
роста благосостояния граждан и повыш ения эффективности ф унк
ционирования эконом ики. В данном  же случае укрепление рубля 
вряд ли можно расценивать как  результат продуманной стратегии 
правительства. С ростом мировой цены на нефть, достигш ей в ок
тябре 2004 г. очередного рекорда — 54 доллара за баррель, — 
по-преж нем у, как  и в предш ествую щ ие два года, увеличивается 
приток долларов в Россию. Если бы не валютные интервенции ЦБ, 
скупаю щ его доллары  у экспортеров неф ти, реальны й обменны й 
курс рубля вырос бы еще больше.

И так, рассмотрев системы фиксированного и свободно плаваю
щего обменного курса, мы можем с бблыним пониманием еще раз 
вернуться к проблеме урегулирования дефицита или излишка платеж
ного баланса. Дефицит платежного баланса означает, что страна по
лучила меньш е иностранной валюты от торговли и ф инансовы х 
операций, чем израсходовала. Девальвация позволяет на время ре
шить проблему дефицита платежного баланса. Но здесь есть опас
ность образования спирали «девальвация — инфляция». Ведь деваль
вация делает импорт более дорогим. Растут цены на импортные то
вары и в целом повы ш ается общ ий уровень цен в стране. Далее в 
результате инфляции национальная валюта обесценивается, и в ус
ловиях ф иксированного обменного курса Ц Б ничего не остается, 
как вновь объявить об официальном снижении обменного курса н а
циональной валюты, т. е. провести очередную девальвацию.

В условиях свободно плавающего обменного курса обесценение 
или удорож ание валюты автоматически регулирует деф ицит или 
профицит платежного баланса.

В заключение данной лекции отметим, что однозначного ответа 
на вопрос, какая система — фиксированного или свободно плаваю 
щего обменного курса — является более эф ф ективной с точки зре
ния достиж ения основных целей м акроэконом ической политики, 
не существует. Э ф ф ективность каж дой из них зависит от степени 
развитости институтов рыночной экономики, объема золотовалю т
ных резервов, темпов инфляции, доверия населения к власти, нали
чия или отсутствия шоков совокупного спроса и совокупного пред
ложения и др.

Т аким  образом, выбор правительством той или иной  системы 
обменного курса в каждой стране осуществляется с учетом множ е
ства объективных и субъективных факторов как  эконом ического, 
так и политического характера.
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Выводы

ВЫВОДЫ:

1. Платежный баланс — это статистический отчет о торговых и фи
нансовых сделках между резидентами и нерезидентами за определен
ный период, обычно за год. Платежный баланс имеет форму бухгалтер
ских счетов и основан на принципе двойной записи.

2. В платежном балансе выделяют два основных счета: текущих 
операций и операций с капиталом и финансовыми инструментами. Из
менение офицалъных резервов и чистые ошибки и пропуски являются 
балансирующими статьями.

3. Счет текущих операций в макроэкономической теории обозна
чается аббревиатурой ИХ, счет движения капитала — как /  — 5.

Основное макроэкономическое тождество выражается формулой: 
ИХ+ (I  — Б) = 0, т. е. суммирование сальдо всех счетов платежного ба
ланса в итоге должно быть равно 0.

4. Дефицит или профицит платежного баланса означает, что саль
до счета текущих операций и сальдо счета движения капитала взаимно 
не уравновешивают друг друга. Если ИХ + ( /  — 5) < 0, то наблюдается 
дефицит платежного баланса; если ИХ + (1 — 5) > 0, говорят о профици
те платежного баланса.

5. Сальдо счета валютных резервов ЦБ обозначается символом АЛ. 
Изменения валютных резервов в результате действий ЦБ позволяют све
сти сумму всех статей платежного баланса с нулем: ИХ + ( / — 5) + ДЛ = 0.

6. Обменный курс валюты — это соотношение валют различных 
стран. Номинальный обменный курс показывает относительную цену ва
лют двух стран. Реальный обменный курс представляет собой относитель
ную цену, или пропорцию обмена товаров, произведенных в двух странах.

7. Эффективный обменный курс — индекс, характеризующий по
ложение валюты определенной страны по сравнению с валютами ее ос
новных торговых партнеров. В качестве весов индекса принимаются 
объемы внешней торговли.

8. Закон единой цены означает, что один и тот же товар не может 
продаваться в условиях свободной конкуренции одновременно в раз
ных местах по разным ценам. Закон единой цены, примененный к меж
дународным рынкам, называется теорией паритета покупательной спо
собности (ППС).

9. Система фиксированного обменного курса означает, что ЦБ ус
танавливает официальное соотношение валют между странами и гаран
тирует его поддержку.

10. Валютная интервенция означает, что ЦБ покупает или продает 
иностранную валюту из своих международных резервов в тех случаях, 
когда на валютном рынке обменный курс отклоняется от его фиксиро
ванного уровня.
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11. Девальвация — это официально объявленное снижение курса на
циональной валюты в условиях системы фиксированного обменного кур
са. Ревальвация — это официально объявленное повышение курса нацио
нальной валюты в условиях системы фиксированного обменного курса.

12. Система свободно плавающего обменного курса означает, что ЦБ 
допускает свободные колебания обменного курса под влиянием спроса и 
предложения на валютном рынке. При плавающем курсе ЦБ не проводит 
валютные интервенции и его золотовалютные резервы не изменяются.

13. И зменения обменного курса в условиях свободного плавания 
называются обесценением или удорожанием валюты. Плавающий об
менный курс автоматически регулирует дефицит (профицит) платеж
ного баланса путем обесценения (удорожания) отечественной валюты.

14. Система управляемого, или «грязного», плавания означает, что 
ЦБ не фиксирует обменный курс, но допускает валютные интервенции 
для предотвращения резких колебаний обменного курса.

ОСНОВНЫ Е ПОНЯТИЯ:

платежный баланс 
счет текущих операций 
счет операций с капиталом и ф и

нансовыми инструментами 
торговый баланс 
дефицит платежного баланса 
обменный (валютный) курс 
номинальный обменный курс 
реальный обменный курс 
эффективный валютный курс 
паритет покупательной способ

ности (ППС) 
плавающий валютный курс 
обесценение валюты 
удорожание валюты 
фиксированный валютный курс 
девальвация валюты 
ревальвация валюты 
управляемое («грязное») плавание

ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ:

1. Классифицируйте каждую из названных операций (экспорт или 
импорт капитала) с точки зрения американской экономики:

а) нью-йоркский банк предоставляет правительству Пакистана ссу
ду в 500 тыс. долл.;

balance o f  payments;
current account;
capital and financial account;

trade balance;
balance o f  payments deficit;
exchange rate;
nominal exchange rate;
real exchange rate;
effective exchange rate;
purchasing power parity (PPP);

floating exchange rate; 
currency depreciating; 
currency appreciating; 
fixed exchange rate; 
currency devaluation; 
currency revaluation; 
managed (dirty) floating.
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Тесты и задачи

б) богатый калифорниец приобретает винный завод в Грузии;
в) российский олигарх приобретает акции известного футбольного 

клуба в США;
г) американский импортер российского кваса организует для этого 

краткосрочный заем в российском «Агробанке».

2. Счет текущих операций платежного баланса включает все, за ис
ключением;

а) товарного импорта;
б) чистых доходов от инвестиций;
в) транспортных услуг иностранным государствам;
г) изменений в прямых инвестициях стран за рубежом;
д) изменений официальных валютных резервов;
е) чистых текущих трансфертов.

3. Дефицит платежного баланса отражается формулой:
а ) 5 >  /;
б) ИХ  > 0;
и ) М Г + ( / - 5 ) < 0 ;
г) ДЛ < 0.

4. Немецкий телевизор стоит 500 евро. Аналогичный по качеству 
российский телевизор — 25 ООО руб. Номинальный обменный курс со
ставляет 35 руб. /  1 евро. Рассчитайте реальный обменный курс рубля.

5. Каким должен быть номинальный обменный курс евро, для того 
чтобы при указанных в задаче 4 ценах на немецкий и российский теле
визоры соблюдался закон единой иены?

6. В условиях фиксированного обменного курса ЦБ может урегули
ровать дефицит платежного баланса посредством:

а) продажи пакета акций крупной телекоммуникационной компании;
б) девальвации национальной валюты;
в) введения повышенных таможенных пошлин на импортируемые 

товары;
г) дополнительной эмиссии наличной национальной валюты.
7. Преимуществами системы свободно плавающего обменного кур

са является:
а) увеличение официальных валютных резервов ЦБ;
б) автоматическое урегулирование неравновесия платежного ба

ланса;
в) увеличение определенности при осуществлении международных 

сделок;
г) уменьшение угрозы инфляции в стране.



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
(Цифры в скобках означают номер лекции, где дается определе

ние термина)

А втом атическая (н едискреп ионн ая) н а 
логово-бю дж етная политика  (12) 

А втом атические стабилизаторы  (12) 
А втоном ное потребление (6) 
А втоном ны е инвестиц ии  (6) 
А втоном ны е расходы (6) 
А сим м етричная ин ф орм ац ия (3)
Банк (8, 9)
Б анкнота  (8)
Банковские  депозиты  (8)

— срочны е
— текущ ие 

Банковские  резервы  (8)
— обязательны е
— избы точны е 

Бум (7)
Бю дж етны й деф иц ит (12)

— первичны й
— структурны й
— ци кли ческий
— ф актический

Бю дж етны й проф ицит (излиш ек) (12) 
Валовой внутренний продукт (В В П ) (2)

— реальны й
— ном ин альны й

Валовой национ альны й  продукт (В Н П ) 
( 2 )

Валовой национ альны й  доход (В Н Д ) (2) 
В е к се л ь (8)
В неш ние эф ф екты  (3)
В ы игрыш  от торговли (13)
«Голландская болезнь» (13) 
Г осударственны е расходы (2, 6, 12) 
Государственны й бю джет (12) 
Государственны й долг (12)

— внеш ний
— внутренний  

Д екретны е деньги (8)
Д енеж н ая база (деньги повы ш енн ой  э ф 

ф ективн ости ) (8)
Д енеж н ая масса (8)
Д енеж ны е агрегаты  М1, М2, М З Д  (8) 
Д енеж н ы й  м ультипликатор (8) 
Д епози тн ы й  м ультипликатор (8)

automatic fisca l policy

automatic stabilizers 
autonomous consumption 
autonomous investment 
autonomous spending 
asymmetric information 
bank  
bank note 
bank deposits 

time 
current 

bank reserves 
required 
excess 

boom
budget deficit 

primary  
structural 
cyclical 
actual 

budget surplus
gross domestic product ( GDP) 

real
nominal 

gross national product ( GNP)

gross national income ( GNI)  
bill
externalities 
gains from  trade 
Dutch disease 
government expenditure 
government budget 
national debt 

external 
internal 

f la t  money
monetary base (high money efficiency) 

money stock
money supply M l,  M2, M3, L 
money multiplier 
deposit multiplier
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Предметный указатель

Д епрессия (7)
Д еф лятор  ВВП (2)
Д еф олт (12)
Д и ск р ец и о н н ая  к ред итно-денеж ная  по

ли ти ка  (9)
Д и ск р ец и о н н ая  налогово-бю дж етная 

политика  (12)
«Дно» (7)
Закон  С эя  (6)
Запазды ваю щ ие индикаторы  (7)
Запасы  (см. такж е П о то ки ) (1)
И ндекс Л аспейреса (2)
И ндекс П ааш е (2)
И н ф л яц и о н н ы й  и деф л яц и о н н ы й  (ре- 

ц есси о н н ы й ) разры вы  (6)
И н ъекции  (1*6)
И сти н н ы е сбереж ения (2)
К вази -деньги  (почти -ден ьги ) (8) 
К ей н си ан ц ы  (1 ,6 )
К ом м ерческие банки (9)
К о эф ф и ц и ен т  кап италоем кости  (7) 
К редитно-денеж н ая (м онетарная) п о л и 

тика
К редитны е деньги  (8)
К р и з и с (7)
К ругооборот доходов и расходов ( I)
Л аг регулирования (3)

— лаг распознавания
— лаг реш ения
— лаг воздействия 

Л и кви дн ость  (8)
Л обби зм  (4)
Л огроллин г (4)
М акр о эко н о м и ка  ( I )
М ера ценности  (8)
М одель «АО  — /15» (5)
М одель «кей нсиан ский  крест» (6) 
М онетаристы  (1)
М он етизация деф иц ита  (12)
М онетарное правило (9) 
М ультипликатор (6)
Н аличны е деньги  (8) 
Н алогово-бю дж етная политика (12) 
Н алогово-бю дж етны й (ф искальны й) 

федерализм  (12)
Н езаплан ирован ны е инвестиц ии  (6) 
Н енаблю даем ая эк о н о м и к а  (2) 
Н еокей нси ан цы  (1)
Н еокласси ки  (1, 6)
Новые кей нсиан цы  (1)
Новые классики  (1)

depression
GDP-deflator
default
discretionary monetary policy

discretionary fisca l policy

trough 
Say \'s law 
lagging indicators 
stocks
Laspeyres index  
Paasche index
inflationary and recessinary gap

injections 
genuine savings 
near money  
Keynesians 
commercial banks 
capital to output ratio 
monetary policy

credit money  
slump
circularflow  o f  incomes and  expenditures 
regulation lag

recognition lag 
decision lag 
effectiveness lag 

liquidity 
lobbying 
logrolling 
macroeconomics 
unit o f  account 
AD — A S  model 
Keynesian-cross diagram  
monetarists 
monetization o f  deficit 
monetary rule 
multiplier 
currency 
fisca l policy  
fisca l federalism

unplanned investment 
non-observed economy 
neokeynesians 
neoclassics 
new Keynesians 
new classics
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Предметный указатель

Н о р м а  о б я за т е л ь н ы х  р е зе р в о в  
( 8 ,9 )

О б л и га ц и я  (8 ,9 )
О б щ е с т в е н н ы е  б л а га  (3)

— ч и сты е
— с м е ш а н н ы е  

О ж и в л е н и е  (7)
О п е р а ц и и  н а  о т к р ы т о м  р ы н к е  (9) 
О п е р е ж а ю щ и е  и н д и к а т о р ы  (7) 
О т н о ш е н и е  « н а л и ч н о с т ь  — д е п о зи ты »  

( к о э ф ф и ц и е н т  д е п о н и р о в а н и я )  (8, 
9)

П а р а д о к с  б е р е ж л и в о с ти  (6)
П а р а д о к с  г о л о с о в а н и я , и л и  п а р ад о к с  

К о н д о р с е  (4)
П а р а д о к с  Л е о н т ь е в а  (13)
« П и к»  (7)
П л а н и р у е м ы е  и н в е с т и ц и и  (6)
П о д ъ е м  (7)
П о и с к  р е н ты  (4)
П о л и т и к а  «деш евы х»  д е н е г  (9) 
П о л и т и к а  «дорогих»  д е н е г  (9)
П о т о к и  (см . т ак ж е  З а п а с ы ) (1) 
« П о т о л о к »  и  «пол» к о л е б а н и й  В В П  (7) 
П р е д е л ь н а я  с к л о н н о с т ь  к  п о т р е б л е н и ю  

(6)
П р е д е л ь н а я  с к л о н н о с т ь  к с б е р е ж е н и ю  

(6 )
П р е д л о ж е н и е  д е н е г  (8 , 9) 
П р е д с т а в и т е л ь н а я  д е м о к р а т и я  (4) 
П р о б л ем а  « и м п у л ьс-р асп р о стр ан ен и е»  

(7)
П р о т е к ц и о н и з м  (13)
П р я м а я  д е м о к р а т и я  (4)
Р а в н о в е с и е  н а  р ы н к е  д е н е г  (8) 
Р а в н о в е с н а я  с т а в к а  п р о ц е н т а  (8) 
Р а зр ы в  В В П  (6)
Р а ц и о н а л ь н о е  н е в е д е н и е  (4)
Р е а л ь н ы е  д е н е ж н ы е  за п а с ы  (5 , 9) 
Р е ф и н а н с и р о в а н и е  го су д а р с тв е н н о го  

д о л г а (12)
Р е ц е с с и я  (7)
С и с т е м а  н а ц и о н а л ь н ы х  с ч е то в  (С Н С ) 

( 2 )
С к о р о с т ь  о б р а щ е н и я  д е н е г  (8, 9) 
С о в о к у п н о е  п р е д л о ж е н и е  (Л 5) (5) 
С о в о к у п н ы е  р асх о д ы  (6)
С о в о к у п н ы й  с п р о с  ( АО)  (5) 
С о в п а д а ю щ и е  и н д и к а т о р ы  (7)
С п р о с  н а  д е н ь ги  (8)

— с п е к у л я т и в н ы й

required  reserve ratio  

bond
p u b lic  goods  

pure  
m ixed  

recovery
open m a rke t operations  
lead ing  indicators 
cash — deposits ratio

p a ra d o x  o f  thrift 
C ondorcet p a ra d o x

L e o n tie fp a ra d o x  
p e a k
p la n n e d  investm en t  
expansion  
ren t seeking  
easy m o n ey  po licy  
tight m o n ey  p o licy  

flo w .
ceiling  a n d  f lo o r  G D P flu c tu a tio n s  
m arg ina l p ropencity  to consum e

m arg ina l p ropencity  to save

m oney  supply  
represen ta tive  dem ocracy  
im puls-propagate problem

pro tection ism  
direct dem ocracy  
m oney  m a rke t equilibrium  
equilibrium  in terest rate  
G D P  gap
ra tio n a l ignorance  
rea l m o n ey  balances  
re financing  th e  n a tio n a l d eb t

recession
na tio n a l a cco u n t system

velocity o f  m oney  
aggregate su pp ly  
aggregate expend iture  
aggregate d e m a n d  
co in c id en t ind ica tors  
d e m a n d  fo r  m oney  

specu la tive
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Предметный указатель

— п о  м о ти в у  п р е д о с т о р о ж н о с т и precautionary>
— т р а н с а к ц и о н н ы й transactions

С р а в н и т е л ь н о е  п р е и м у щ е с тв о  (13 ) com para tive  advantage
С р е д с тв о  о б м е н а  (8) m edium  o f  exchange
С р е д с т в о  п л а те ж а  (с р е д с т в о  о т с р о ч е н - s ta n d a rd  o f  d e ffe re d p a y m e n t

н ы х  п л а те ж е й ) (8)
С р е д с тв о  с о х р а н е н и я  с т о и м о с т и  (8) store o f  va lue
С т а б и л и з а ц и о н н а я  п о л и т и к а stab iliza tion  po licy

(7 , 9, 12)
С т а в к а  п р о ц е н т а  (6 , 8, 9) interest ra te
Т а р г е т и р о в а н и е  д е н е ж н о го  п р е д л о ж е  targeting m o ney  supply

н и я  (9)
Т а р и ф  (13) custom s ta r i f f
Т е о р е м а  н е в о зм о ж н о с т и  Э р р о у  (4) Arrow  !'s im possib ility  theorem
Т е о р е м а  Р ы б ч и н с к о г о  (13) R yb c zy n sk y  theorem
Т е о р и я  о б щ е с т в е н н о г о  в ы б о р а  (4 ) public  cho ice  theory
Т е о р и я  п о л и т и ч е с к о г о  ц и к л а  (7 ) p o litica l cyc le  theory
Т е о р и я  р е а л ь н о го  э к о н о м и ч е с к о г о  ц и к - real business cycle theory

л а  (7)
Т е о р и я  Х е к ш е р а  — О л и н а  (13 ) H ecksh er  — O hlin theory
Т о в а р н о -м а т е р и а л ь н ы е  з а п а сы  (6 ) inven tories
Т о в а р н ы е  д е н ь ги  (8) co m m odity  m oney
Т р е н д  (7) trend
У р а в н е н и е  о б м е н а  (8 , 9) equation  o f  exchange
У с л о в и я  т о р го в л и  (13 ) term s o f  trade
У т еч к и  ( 1 ,6 ) leakages
У ч етн ая  с т а в к а  (с т а в к а  д и с к о н т а )  (9) d iscoun t rate
Ф и а с к о , и л и  п р о в а л ы , го су д а р с тв а  (3 , 4) g o vern m en t fa ilu re
Ф и а с к о , и л и  п р о в а л ы , р ы н к а m a rke t fa ilu re

( 3 ,4 )
Ф у н к ц и я  п о т р е б л е н и я  (6) consum ption  fu n c tio n
Ф у н к ц и я  с б е р е ж е н и я  (6) savings fu n c tio n
Ц е л е в а я  ф у н к ц и я  (3) target fu n c tio n
Ц е н т р а л ь н ы й  б а н к  (9 , 14) C entral ba n k
Ч е к  (8) check
Ч и ст о е  э к о н о м и ч е с к о е  б л а го с о с т о я н и е net econom ic w elfare ( N E W )

(Ч Э Б )  (2 )
Ч и с т ы й  э к с п о р т  (5 , 6 , 14) net export
Э к о н о м и ч е с к и й  ц и к л  (б и з н е с -п и к л )  (7) econom ic cycle (business cycle)
Э ф ф е к т  а к с е л е р а т о р а  (7) acce lera tor effect
Э ф ф е к т  б о га т с тв а  (э ф ф е к т  р е ал ь н ы х  д е - rea l b a lances e ffect

н е ж н ы х  за п а с о в )  (5)
Э ф ф е к т  в ы т е с н е н и я  (12) crow ding o u t effect
Э ф ф е к т  и м п о р т н ы х  за к у п о к  (5) fo re ign  purchases e ffect
Э ф ф е к т  м у л ь т и п л и к а т о р а -а к с е л е р а т о р а  

(7)
Э ф ф е к т  п р о ц е н т н о й  с та в к и  (5)

m u ltlp lier-accelera tor e ffect

in terest-ra te  effect
Э к о н о м и к а  п р е д л о ж е н и я  (12) su p p ly -sid e  econom ics
Э к о н о м и ч е с к и й  р о с т  (2) econom ic growth

— э к с т е н с и в н ы й extensive
— и н т е н с и в н ы й in tensive
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 
(Звездочкой отмечены лауреаты Нобелевской премии по экономике)

Барро Роберт (р. 1944) — американский экономист, представитель новой 
классической макроэкономики, или «новых классиков».

Бастиа Фридерик (1767—1832) — французский экономист.
Блауг Марк (р. 1927) — английский экономист, специалист в области исто

рии экономической мысли и методологии экономической теории.
Бланшар Оливье (р. 1948) — американский экономист, представитель шко

лы «новых кейнсианцев».
Даунс Энтони (р. 1930) — американский политолог и экономист, представи

тель теории общественного выбора.
Бьюкенен Джеймс* (р. 1919) — американский экономист, виднейший пред

ставитель неоинституционализма, один из создателей теории общественного 
выбора.

Викри Уильям* (1914—1996) — американский экономист.
Джини Коррадо (1884—1965) — итальянский статистик, экономист, демо

граф, его именем назван коэффициент Джини.
Домар Евсей (1914—1997) — американский экономист, родился в России. 

Представитель неокейнсианства, известен своими работами в области экономиче
ского роста.

Жугляр Клемент (1819—1908) — французский врач и экономист, его именем 
названы среднесрочные «циклы Жугляра».

Кан Ричард (1905—1989) — английский экономист, одним из первых выдви
нул идею мультипликатора.

Кассель Густав (1866—1944) — шведский экономист, один из авторов гипо
тезы паритета покупательной способности валюты.

Кейген Филип (р. 1927) — американский экономист, известен своими рабо
тами в области теории денег. Особую известность приобрел «критерий гиперин
фляции по Кейгену».

Кейнс Джон Мейнард (1883—1946) — выдающийся английский экономист и 
государственный деятель, основоположник кейнсианства.

Китчин Джозеф (1861 — 1932) — английский экономист, статистик, его име
нем названы краткосрочные «циклы Китчина».

Кондратьев Николай Дмитриевич (1892-3 938) — русский экономист, созда
тель теории «длинных волн Кондратьева».

Кбрнаи Янош (р. 1928) — венгерский экономист, широко известен как ис
следователь «экономики дефицита», т.е. социалистической системы хозяйства.

Коуз Рональд* (р. 1910) — американский экономист, выдающийся предста
витель неоинституционализма в экономической теории, один из создателей 
экономической теории прав собственности, автор знаменитой «теоремы 
Коуза».

Кузнец Саймон* (1901 — 1985) — американский экономист, статистик, извес
тен своими работами в области теорий экономического цикла, экономического 
роста, системы национальных счетов.
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Ласпейрес Эрнст (1834—1913) — немецкий экономист, известен как созда
тель индекса Ласпейреса.

Лаффер Артур (р. 1940) — американский экономист, автор знаменитой кри
вой Лаффера.

Леонтьев Василий* (1906—1999) — американский экономист (родился в Пе
тербурге), автор знаменитой таблицы «затраты-выпуск», используемой в макро
экономическом прогнозировании. В теории международной экономики его 
именем назван «парадокс Леонтьева».

Лоренц Макс (1876—1959) — американский статистик, экономист, его име
нем названа известная «кривая Лоренца».

Лукас Роберт* (р. 1937) — американский экономист, один из основателей 
новой классической макроэкономики, отождествляемой чаше всего с теорией 
рациональных ожиданий.

Маркс Карл (1818—1883) — основоположник марксизма, экономист, со
циолог, политический деятель, основатель I Интернационала.

МАршалл Альфред (1842—1924) — английский экономист, родоначальник 
неоклассической школы в экономической теории.

Масгрейв Ричард (р. 1910) — американский экономист, широкую извест
ность получили его работы по экономике общественного сектора.

Милль Джон Стюарт (1801 — 1873) — английский экономист, виднейший 
представитель классической школы, философ и общественный деятель.

Модильяни Франк* (р. 1918) — американский экономист, представитель 
неокейнсианского направления.

Мэнкью Н. Грегори (р. 1958) — американский экономист, представитель школы 
«новых кейнсианцев». Широкую известность приобрели его учебники «Макроэко
номика» (русский перевод 1994 г.) и «Принципы экономики» (первый русский пере
вод 1999 г.).

Мут Джон (р. 1930) — американский экономист, впервые предложивший в 
1961 г. концепцию рациональных ожиданий.

Олин Бертиль* (1899—1979) — шведский экономист, один из авторов «тео
рии Хекшера—Олина».

Олсон Манкур (1932—1998) — американский экономист, один из видных 
представителей теории общественного выбора.

Оукен Артур (1928—1980) — американский экономист, автор известного 
«закона Оукена».

Пааше Герман (1851 — 1925) — немецкий экономист, известен как создатель 
индекса Пааше.

Парёто Вильфредо (1848—1923) — итальянский экономист, социолог, его 
именем назван «оптимум Парето», т. е. эффективное размещение ресурсов.

Пигу Артур (1877—1959) — английский экономист, видный представитель 
неоклассической школы.

Рикардо Давид (1772—1823) — английский экономист, выдающийся пред
ставитель классического направления в экономической теории.

Робертсон Деннис (1890—1963) — английский экономист, известен своими 
работами в области теории денег и экономических циклов.

Ротбард Мюррей (р. 1926) — видный представитель австрийской школы в 
экономической теории.
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Самуэльсон Пол* (р. 1915) — американский экономист, автор знаменитого 
учебника «Экономика», выдержавшего 16 изданий за послевоенные годы.

Сарджент Томас (р. 1943) — американский экономист, представитель «но
вых классиков».

Сисмонди Симонд де (1773—1842) — швейцарский экономист и историк.
Слуцкий Евгений Евгеньевич (1880— 1948) — русский экономист, математик, 

статистик; в макроэкономической экономической теории известен как один из 
авторов концепции «импульс-распространение» при объяснении экономиче
ских циклов.

Смит Адам (1723—1790) — шотландский экономист, философ, выдающийся 
представитель классической школы в экономической теории.

Стиглиц Джозеф* (р. 1943) — американский экономист.
Сэй Жан-Батист ( 1762— 1832) — французский экономист, его именем на

зван известный «закон Сэя».
Таллок Гордон (р. 1922) — американский экономист, представитель теории 

общественного выбора.
Тинберген Ян* (1903—1994) — голландский экономист, автор нормативной 

теории государственного регулирования.
Тобин Джеймс* (1918—2002) — американский экономист, представитель 

неокейнсианского направления в экономической теории.
Фелпс Эдмунд (р. 1933) — американский экономист, известен своими рабо

тами в области теории денег и экономического роста.
Филлипс Олбан (1914—1975) — английский экономист, автор знаменитой 

«кривой Филлипса».
Фишер Ирвинг (1867—1947) — американский экономист, статистик, вид

нейший представитель неоклассической школы, его именем названы «индекс 
Фишера», «уравнение Фишера» (количественное уравнение обмена), «эффект 
Фишера».

Фридмен Милтон* (р. 1912) — американский экономист, основатель школы 
монетаризма в экономической теории.

Фриш Рагнар* (1895—1973) — норвежский экономист, представитель шко
лы эконометрики, один из авторов импульсно-распространительной теории 
цикла.

Хаберлер Готфрид (1900—1974) — американский экономист австрийского 
происхождения. Известен своими работами в области теорий экономических 
циклов и международной торговли.

Хайек Август Фридрих* (1899—1992) — австро-американский экономист, 
виднейший представитель австрийской экономической школы.

Хансен Элвин (1887—1976) — американский экономист, сторонник не
окейнсианского направления.

Харрод Рой (1900—1978) — английский экономист, представитель неокейн
сианства. известен своими работами в области теории экономического роста.

Хекшер Эли (1879—1952) — шведский экономист, один из авторов «теории 
Хекшера—Олина».

Хикс Джон* (1904—1989) — английский экономист, представитель не- 
окейнсианской школы.

Шпитгоф Артур (1873—1959) — немецкий экономист.
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Шумпетер Йозеф (1883—1950) — выдаю щийся австрийский экономист пер
вой половины  XX в., создатель эволю ционной теории эконом ического разви
тия,  синтезировавш ий равновесны й и неравновесны й методы анализа ры ноч
ного хозяйства.

Эрроу Кеннет* (р. 1921) — ам ерикан ский эконом ист, его именем  названа 
«теорема невозможности Эрроу».

Юм Давид (1711 — 1776) — ш отландский ф илософ, историк, экономист.

Авторы эпиграфов

Л екция 1. А.У. Коутс — профессор эконом ической истории Дькж ского уни
верситета.

Л екция 2, 9. Пол Самуэльсон (см. Указатель имен).
Л екция 3. Мюррей Ротбард (см. Указатель имен).

Джозеф Стиглиц (см. Указатель имен).
Л екция 4. Фридрих Гёльдерлин (1770—1843) — немецкий поэт.
Л екция 6. Марк Блауг (см. Указатель имен).
Л екция 7. Йозеф Шумпетер, Пол Самуэльсон (см. Указатель имен).
Л екция 8. Джеймс Болдуин (1924—1987) — американский писатель. Сэмюэль 

Батлер (1835—1902) — английский писатель.
Л екция 10. Фернандо Э. Кордозо — Президент Бразилии в 1994—2002 гг. Ва

силий Леонтьев (см. Указатель имен).
Л екция 12. Патрик Зюскинд — современный немецкий драматург и прозаик, 

автор знаменитого романа «Парфюмер» (р. 1949).
Л екц ия 13. Стенли Фишер — соврем енны й ам ерикан ский  эконом ист 

(р . 1 9 4 3 ).
Л екция 14. Сэмюэль Бриттан — обозреватель газеты «Financial Times». Его 

книга «Капитализм с человеческим лицом» переведена на русский язы к (СПб., 
1998).



\УЕВ - РЕСУРСЫ

www.eks.ru — Федеральная служба государственной статистики, 
ФСГС (бывший Госкомстат России). Данные о величине и динамике номи
нального и реального ВВП, численности безработных, динамике промыш
ленного производства, индексах цен, государственном бюджете, внутрен
нем и внешнем долге, платежном балансе РФ. См. гиперссылку основные 
показатели системы наиионалъных счетов

www.minfin.ru — Министерство финансов РФ. Данные о федеральном, 
региональном, консолидированном бюджетах (план и кассовое исполне
ние), внутреннем и внешнем долге, платежном балансе РФ.

www.cbr.ru — Центральный банк РФ. Данные об объеме и структуре де
нежной массы и денежной базы; процентные ставки по различным финан
совым инструментам, ставка рефинансирования ЦБ, количество коммер
ческих банков, нормативы обязательных резервов, международные резервы 
ЦБ, платежный баланс, внешний долг РФ.

www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба. Данные о бюджетах всех 
уровней власти, объеме и структуре налоговых поступлений.

www.budgetrf.ru — данные о бюджетах всех уровней власти, Бюджетный 
кодекс, Налоговый кодекс и другие нормативные акты и документы.

www.nber.org — Национальное бюро экономических исследований США. 
Данные о количестве, продолжительности и амплитуде колебаний эконо
мических циклов с 1834 г. по настоящее время, объем и динамика ВВП, по
требительских расходов, инвестиций, индексы цен. Даты «поворотных то
чек» последних экономических циклов. Динамика безработицы и ее естест
венного уровня. Статьи по теории экономических циклов.

www.cepa.newschooi.edu/het — сайт по истории экономической мысли. 
Алфавитный указатель имен всех известных экономистов прошлого и на
стоящего, их краткие биографические данные, список основных научных 
трудов каждого экономиста. Обзор основных школ и направлений в эконо
мической теории, в том числе и в макроэкономике, — классическая, не
оклассическая, кейнсианство, неокейнсианство, монетаризм, теория ра
циональных ожиданий и т. д. Статьи об основных теориях, изучаемых в 
курсе макроэкономики, — кейнсианской теории общего экономического 
равновесия, теории экономических циклов, теории экономического рос
та и др.

www.worldbank.orp — Всемирный банк. Данные о различных макроэко
номических показателях стран мира — объеме ВВП и ВНД, промышленном 
производстве, торговле, распределении доходов.
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Web-ресурсы

www.imf.org — Международный валютный фонд. Система национальных 
счетов (СНС-93), ее использование в странах мира; обзор экономического 
развития по странам мира, ежегодные отчеты МВФ, международные рынки 
капитала, международная торговля, паритет покупательной способности, 
«отмывание» денег, коррупция и др.

www.federalreserv.gov — Федеральная резервная система США. Данные о 
структуре кредитно-денежной системы, объеме и структуре денежной мас
сы и денежной базы, различные виды процентных ставок.

www.federalreserve.gov/releases/h6/Current/h6.txt — данные об объеме и 
структуре денежной массы в США (денежные агрегаты М1, М2, М3, I) .

www.iet.ru — Институт экономики переходного периода (Россия). Ежеме
сячные обзоры «Российская экономика — тенденции и перспективы»: де
нежно-кредитная и бюджетная сферы (инфляционные процессы, платеж
ный баланс, номинальный и реальный обменный курс, денежное предло
жение и спрос на деньги, государственный бюджет); реальный сектор 
экономики.

www.inme.ru — Институт национальной модели экономики (Россия). 
www.hse.ru — Государственный университет — Высшая школа экономики 

(Россия).
http://www.libertarium.ru — Коллекция текстов российских ученых по 

проблемам экономической теории и экономической политики, а также пе
реводы статей и книг известных западных экономистов.

www.rbc.ru — Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» (РБК) 
(Россия).

www.akm.ru — Информационное агентство «АК & М» (Россия).

По вопросам  разм ещ ения рекламы в книгах издательства «Эксмо» 
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.

Оптовая торговля книгами «Э ксм о» и товарами «Эксм о-канц»: 
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н. г Видное, 

Белокаменное ш., д. 1. Тел./факс: (495) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16, 
многоканальный тел. 411-50-74 

E-mail: reception@ eksm o-sale.ru

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами  « Эксм о-канц»: 
117192, Москва, Мичуринский rip-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76. 

127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 745-89-15, 780-58-34. 
w w w .eksm o-kanc.ru e-m ail: kanc@ eksm o-sale.ru
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