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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

М ак р о эко н о м и к а  как  сам о сто я тел ьн ая  н аучн ая  д и сц и п л и н а  и м еет 
огромное значение в познании эконом ических процессов и явлений, особенно 
в современной России, где новое поколение эконом истов нуж дается в серьез
ной теоретической базе, которая п озволила бы осм ы сливать происходящ ие 
перемены, видеть тенденции экономического развити я и управлять ими. В по
следние 20—30 лет наиболее развиты е страны  вступили в эпоху постиндуст
риализма. Н а этом ф оне происходит невиданное по масш табам и скорости дви 
ж ени е к р ы н о ч н ы м  о тн о ш ен и я м  р я д а  стр ан , в к л ю ч ая  Р о сси ю , с р ан ее  
господствовавш ей системой плановой централизованной эконом ики. В таком 
глобальном процессе, как развитие ры ночной эконом ики, именно м акроэко
номическая теория ф орм ирует основы экономического мы ш ления.

В связи  с этим наряду с традиционны м теоретическим курсом макроэко
номики в данном учебнике представлены новейш ие тенденции развития ры ноч
ных систем и в масштабах национальных экономик, и в мировом хозяйстве. О со
бое внимание при этом уделяется российским экономическим реалиям.

У чебник продолж ает серию «Э кономическая теория и российская п рак
тика». В нем представлены  ш ирокий спектр современны х эконом ических тео
рий и их прилож ение к проблемам российской  эконом ики. Т акой подход п ол 
ностью отвечает как западным, так и последним российским  стандартам  курса 
макроэкономики для  вузов экономического проф иля.

П ри работе над учебником авторам  приш лось реш ать целы й ряд п ро
блем теоретического и методологического характера, поскольку ещ е нет усто
явш ихся взглядов на многие из них. Рассм отрим  некоторы е принципиальны е 
позиции авторов, определивш ие содерж ание и структуру учебника.

С одерж ание м акроэкономической теории в качестве предмета изуче
ния определяется состоянием  и уровнем ее развити я как науки, находящ ейся 
на переломном этапе становления. В России отход от догматического м арк
сизма в 90-е годы XX в. привел к появлению  неоднозначны х тенденций в эко 
номической теории. Л ом ка слож ивш ихся представлений вы разилась в разм ы 
вании ее границ, в отказе от системности в изучении общ ества, а ведь именно 
это всегда бы ло сильной стороной наш ей науки. О своение богатства мировой 
экономической теории вы ливалось зачастую  в бездумное некритическое п ри 
нятие лю бых полож ений западной эконом ической  мысли.

В месте с тем у российской эконом ической  науки имеется достаточны й 
багаж, с которым она мож ет и долж на участвовать в общем научном прогрессе. 
Больш ие достиж ения в экономической теории предш ествовавш его периода, 
особенно в области планирования и эконом ико-м атем атических методов ана-
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лиза, обусловленные потребностями практики, сделались возможными благо
даря талантам, честности, объективности многих исследователей. Работавший 
в этой области академик Л.В. Канторович стал лауреатом Нобелевской пре
мии, другой нобелевский лауреат, американский экономист В. Леонтьев, в ос
нову своих таблиц «затраты — выпуск» положил идеи межотраслевого балан
са, применявшегося в советской практике планирования.

Какие процессы происходят в западной экономической теории, на ко
торую некоторые ученые столь жестко ориентируются сегодня? В начале XXI в. 
возникла ситуация, аналогичная той, что сложилась в первой половине 70-х 
годов XX в., когда преобладающее неокейнсианство не смогло дать рекомен
дации по структурной перестройке и экономическая теория прошла через кри
зис, пока не были найдены необходимые решения. Сейчас проблемы на много 
порядков сложней.

В настоящее время идет поиск новой парадигмы. Согласно определе
нию Т. Куна «парадигма — признанные всеми научные достижения, которые 
в течение определенного времени дают модель постановки проблем и их реше
ний научному сообществу»1.

Наиболее значимой тенденцией представляется начавшийся переход от 
«голого» эмпиризма, изучающего только факты экономической действитель
ности, к так называемому рационализму, т.е. к изучению скрытых от наблюде
ния сущностей и построению соответствующих концепций. Рационализм не 
есть нечто абсолютно новое. К рационалистам относятся самые различные эко
номисты: А. Смит, К. Маркс, К. Менгер, У. Джевонс, Л. Вальрас, Л. Мизес и др. 
Эмпиризм к настоящему времени одерживает верх над рационализмом.

Однако в последнее время стало ясно, что глобальные сдвиги в миро
вом и национальных хозяйствах не могут быть адекватно отражены и объяс
нены только путем эмпирических наблюдений, целый ряд теоретических по
ложений идет вразрез с действительностью, многие теории применимы только 
для определенных условий и т.п. Процессы системных трансформаций, осо
бенно переход от командно-административной экономики к рыночной, не под
даются анализу лишь в рамках эмпиризма. Рационализм вновь стал востребо- 
эанным. В теории нужны новые гипотезы, невыводимые только из наблюдений. 
В экономической политике также требуются и гипотезы, и обобщения.

Экономисты-исследователи не должны чрезмерно преувеличивать ни 
роль инструментария, техники (как это принято в западной макроэкономике), 
ни роль идей (как практиковалось марксистами).

В связи с этим в учебнике наряду с теориями, представляющими 
mainstream (неокейнсианство, неоклассика и неоклассический синтез), рассмат
риваются и некоторые другие. Так, особая глава посвящена институционально
му и неоинституциональному направлениям, в ряде глав прослеживается вос
производственный аспект, присущий российской экономической науке, имеются 
«врезки», посвященные эволюционной теории и теории самоорганизации.

1 Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. И.
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Таким образом, авторы исходили из того, что макроэкономика являет
ся наиболее эклектичной среди экономических наук, поэтому постарались 
представить широкий спектр теоретических взглядов и позиций.

Научная традиция российской экономической школы, всегда придавав
шей большое значение методологии, требует определенности в этом вопросе. 
Симптоматично, что и в западной экономической науке в 80-е годы XX в. на
чался методологический бум, продолжающийся до сих пор.

Один из таких методологических вопросов состоит в следующем. В сре
де преподавателей экономической теории ведется дискуссия о чрезмерной или 
недостаточной формализации экономической теории, применении математи
ческих моделей в преподавании этого предмета. На наш взгляд, подобные спо
ры затрагивают лишь надводную часть айсберга, а основная его масса, скры
тая от глаз, — это неопределенность общих методологических основ анализа 
экономических систем.

Макроэкономические системы чрезвычайно сложны, и невозможно 
получить исчерпывающую информацию о них для того, чтобы формулировать 
♦железные» законы и строить модели, полностью адекватные реальности. Опи
сание с конечной точностью недостижимо в силу особенностей внутренней 
структуры экономических явлений. На помощь приходят различные формы 
изложения. Ни одно сложное явление нельзя полностью представить при по
мощи одного языка. Простой пример — известная притча о слепцах, ощупыва
ющих слона. Один держал его за хобот и сказал, что слон подобен змее. Другой 
держал слона за ногу и заявил, что он похож на колонну, третий, обхватив ту
ловище, стал спорить с остальными, поскольку слон, по его мнению, как гора.

Применительно к макроэкономическим явлениям следует иметь в виду 
то, что требуется их вербальное (словесное), математическое и графическое 
описание. Было бы неправильным опираться только на один из подходов. Эко
номические явления невозможно познать исключительно при помощи одного 
языка изложения, так как они относятся к системам высшей категории слож
ности. Математические методы являются инструментом количественного и 
символического нахождения алгоритмов функционирования экономических 
систем. Кроме того, не существует убедительных математических моделей для 
целого ряда экономических явлений. Поэтому в учебнике для изложения ма
териала используются все доступные языки. Поддержку своей позиции авто
ры учебника находят во взглядах лауреата Нобелевской премии Мориса Алле: 
♦Большая часть современной теоретической литературы постепенно перешла 
под контроль чистых математиков, более озабоченных математическими тео
риями, нежели анализом реальности... Никогда не будет лишним повторить 
следующее: для экономиста, как и для физика, основная задача — не использо
вание математики ради нее самой, а применение в качестве средства исследо
вания и анализа конкретной реальности. Задача, следовательно, состоит в том, 
чтобы никогда не отрывать теорию от практики»1. Чрезмерное употребление

1 Алле М. Экономика как наука. М., 1995. С. 97—98.
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математики и увлечение «простыми» моделями с линейной зависимостью 
М. Алле назвал «дикой эконометрикой».

Продолжая российскую экономическую традицию, авторы постара
лись изложить материал в строгой логической последовательности. Учебник 
состоит из нескольких разделов, объединенных тематикой и определенным 
уровнем абстракции, при этом во главе угла стоят реальные экономические 
процессы. Так, довольно представительным является раздел, посвященный 
экономической роли государства, инструментам и методам государственно
го регулирования. Деятельность государства рассматривается также по на
правлениям экономической политики: политика занятости, социальная по
литика, инвестиционная политика, политика доходов и др. Вопросы открытой 
экономики лишь обозначены в учебнике.

Специфика данного учебника заключается в наличии большого разде
ла, посвященного теоретическим аспектам макроэкономического равновесия 
на уровне регионов, а также региональной политике. Авторы не ставили перед 
собой задачу максимального охвата теорий и концепций этого направления. 
В учебнике представлен оригинальный очерк теории, в котором сделана по
пытка применения положений концепций макроэкономического равновесия 
к анализу национальной экономики России как сложного образования, состо
ящего из регионов.

Включение данного раздела в учебник преследовало и чисто методи
ческую задачу. Это своего рода учебная модель для обсуждения проблем раз
вития национальной экономики в терминах (категориях) теории. Мы пола
гаем, что к нему целесообразно обращаться при изучении отдельных тем курса.

Учебник предлагает не только освещение основных проблем макроэко
номики, но и комплекс методических дополнений, помогающих организовать 
эффективный учебный процесс. Каждой теме предшествует перечень вопро
сов, связывающих теоретические положения с актуальными проблемами эко
номики России. После основного текста темы следует список контрольных 
вопросов. Данный методический материал позволяет многие проблемы рас
сматривать в режиме самообучения.

Во втором издании исправлены и дополнены отдельные темы. В част
ности, добавлен параграф, посвященный анализу сущности, принципов и форм 
кредита. Пересмотрены и обновлены материалы, касающиеся основных направ
лений экономической политики государства.

В учебник добавлен глоссарий, который включает основные теорети
ческие категории макроэкономики. Также обновлен список рекомендуемой ли
тературы.

Ректор Финансовой академии 
при Правительстве Российской Федерации профессор А.Г. Грязнова, 

заведующая кафедрой экономической теории 
профессор H.H. Думная



ВВЕДЕНИЕ

МАКРОЭКОНОМИКА

П редм ет м акроэконом и ки  (m acroeconom ics) — законом ерности  
ф ун кц и он и рован и я  нац иональной  экон ом и ки  в целом. Т аково  
м ож ет бы ть ее определение в первом  приближ ении . О днако оно 
будет неполны м , если не уточн ить те аспекты , которы е охваты 
вает эта эконом ическая наука. М акроэконом ика анализирует в за 
им одействие, взаи м овли ян и е важ н ей ш и х сегментов н ац и он аль
ной  эк о н о м и к и , и ли , что  то  ж е сам ое, н ародн ого  х о зяй ств а : 
ры нков труда, денег, капиталов, товаров и услуг, природны х р е 
сурсов. В соврем енны х условиях важ ное значение приобрело так 
ж е изучение взаим одействия нац иональны х эконом ик.
О собая составн ая часть предм ета м акроэкон ом и ки  — государ

ственная м акроэконом и ческая п оли ти ка и основанное на ней регули 
рование н ац иональной  эконом ики.

И так, в предм ете м акроэконом и ки  м ож но вы членить тр и  состав
ные части:

1) нац и он альн ая  эконом ика;
2) государственная эконом ическая  п о ли ти ка и регулирование;
3 ) взаим одействие нац иональны х экон ом и к в рам ках  мирового 

хозяйства.

ра зв и т и е  м а к р о э к о н о м и к и  ка к  н а у к и

Э коном исты  всегда делали  поп ы тки понять, как, по каким  зак о 
ном ерностям  ф ун кц и он и рует  экон ом и ка в целом. Н о м акроэко
ном ика стала отдельны м разделом  эконом ической науки со своим 
предметом только в X IX —XX вв. Н ачало этому процессу было по
лож ено в работах  Ж .Б . Сэя, Л . В альраса, В. П арето и др. И х тео
рии  составляю т ф ундам ент классической и современной неоклас
сической ветви  в м акроэконом ике. В основе данного теорети че
ского подхода леж и т представление о том, что в кон курентной  
ры ночной эконом ике имеется автом атический м еханизм  установ
лен и я  общ его равновесия на уровне п олной  зан ятости  трудосп о
собного населения.
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Окончательное выделение макроэкономики в самостоятельный 
раздел экономической теории произошло в первой половине XX в. и свя
зано с именем Дж.М. Кейнса и его книгой «Общая теория занятости, 
процента и денег» (1936 г.). Эта работа, в которой изложена новая систе
ма взглядов на рыночную экономику после Великого кризиса 1929— 
1933 гг., ознаменовала поворотный пункт в экономической науке и дала 
мощный стимул к развитию макроэкономического анализа. Она содер
жит теоретическое обоснование причин, по которым рыночная эконо
мика может терять способность автоматически поддерживать полную 
занятость. Кейнс показал, что равновесный уровень дохода может воз
никать и в условиях недоиспользования производственных ресурсов об
щества. При этом помимо теоретического анализа Кейнсом были разра
ботаны принципы антикризисной политики государства.

Дальнейшее развитие макроанализа шло как по линии углубле
ния и развития кейнсианских идей (неокейнсианство), так и путем пе
ресмотра их на основе классических представлений (неоклассики). 
Среди ученых, внесших заметный вклад в развитие и становление мак
роэкономики, следует отметить таких, как Р. Харрод, А. Хансен, Д. Хикс, 
М. Фридмен, Р. Лукас. Были концепции синтеза этих двух направле
ний (А. Хансен, П. Самуэльсон).

Макроэкономика представляет собой очень своеобразную науку, 
в которой практически на все основные проблемы имеются альтерна
тивные взгляды, представленные конкурирующими теориями.

ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Национальная экономика — система высшей степени сложности. 
Как же удается исследовать бесчисленную массу фактов, по
казателей и т.п., характеризующих столь своеобразный объект? 
Это стало возможно при помощи специальных методов анализа. 
Основным методом макроэкономического анализа является мак

роэкономическое моделирование. При построении моделей использу
ется соответствующий понятийный аппарат и особые совокупные, 
т.е. объединенные, или агрегированные, показатели. С их помощью 
можно рассматривать тысячи отдельных рынков как единый рынок стра
ны, где взаимодействуют совокупный спрос и совокупное предложение. 
Для анализа рынка на макроуровне пользуются такими совокупными 
показателями, как валовой внутренний продукт (ВВП), валовой нацио
нальный доход и средний уровень цен. Причем используются показатели, 
характеризующие не только статику, но и динамику экономических про
цессов, например, темпы роста реального ВВП, темпы инфляции.
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Применительно к каждой модели существуют собственные до
пущения, касающиеся степени агрегирования, условий, при которых 
рассматриваются те или иные процессы: закрытая или открытая систе
ма, краткосрочный или долгосрочный временной отрезок и т.п.

Макроэкономическое моделирование не является только формаль
ным делом. Нобелевский лауреат Морис Алле отмечает: «В научной раз
работке, т.е. в создании теорий и моделей, определяющую роль всегда 
играет творческая интуиция. Именно благодаря ей и происходит на базе 
уже приобретенных знаний выбор понятий и взаимосвязей между эти
ми понятиями, что позволяет представить реальность в ее существен
ных чертах...»1

Лишь в этом случае модель не является схоластической и получа
ет признание научной общественности.

ТРИ ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАКРОЭКОНОМИКИ

В масштабах национальной экономики наиболее важными и ост
рыми проблемами являются три: безработица (занятость), инф
ляция (цены), экономический рост. Из этого следует централь
ная проблема: каким должен быть объем выпуска продукции, 
чтобы обеспечить решение трех указанных задач.
Разумеется, вопросы ставятся несколько шире, и, соответствен

но, макроэкономика исследует проблемы экономического роста и эко
номических циклов, занятости, инфляции, анализирует состояние го
сударственного бюджета и платежного баланса страны. Составными 
частями макроэкономики являются теории денег, инфляции, занято
сти, теории роста и теории циклов и др. Координация действий эконо
мических субъектов и взаимосвязь различных рынков, реального и де
нежного секторов экономики исследуются в рамках теории общего 
экономического равновесия.

РАСШИРЕНИЕ РАМОК МАКРОАНАЛИЗА

Конец XX — начало XXI в. ознаменовались усилением интерна
ционализации хозяйственной жизни, которая вступила в стадию 
глобализации. Из этого следует, что значение национальных гра
ниц резко уменьшилось. Национальные экономики становятся 
все более открытыми, происходит не только их взаимовлияние, 
но и взаимопереплетение и взаимопроникновение. Бывшие внеш-

1 Алле М. Указ. соч. С. 99.
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ние факторы экономического развития стали как бы внутренни
ми для национальных экономик.
В этой связи содержание предмета макроэкономики расширяется. 
Во-первых, к трем основным проблемам, находящимся в цент

ре макроэкономического анализа (безработица, инфляция, экономи
ческий рост) добавилась четвертая — внешнеэкономическое равно
весие, отраженное в платежном балансе. Приобрели большое значение 
открытые макроэкономические модели, учитывающие влияние внеш
них факторов на национальную экономику. Во многих случаях за
крытые модели могут быть рассмотрены лишь с известной долей ус
ловности. Тем не менее в курсе макроэкономики в первую очередь 
изучаются закрытые модели как важнейший прием анализа — от про
стого к сложному.

Во-вторых, мировое хозяйство с его системой международных 
экономических отношений также становится предметом макроэконо
мического анализа. Для этого пока используются теории и инструмен
тарий, применяемые при изучении национальных экономик. Но этот 
объект исследования требует специфических теорий и методов анали
за. По всей видимости, он выделяется в особую теоретическую дисцип
лину, не имеющую общепринятого названия (международная эконо
мика, мегаэкономика и т.п.)1.

ГОСУДАРСТВО И РЫНОК

Должно ли государство осуществлять вмешательство в экономи
ку? Каковы его пределы? А может ли оно в лице правительства 
вообще-то улучшать экономическую ситуацию, скорректировав 
ход экономических процессов? Вот далеко не полный перечень 
возникших по этому поводу вопросов.
Экономическая роль государства в национальной экономике, 

направления, объем и пределы его вмешательства в рыночную систе
му — вопрос дискуссионный. Существует широкий спектр мнений 
по этому поводу.

На одном полюсе находятся сторонники либерализма, выступа
ющие за минимальное участие государства в экономике. Классик ли
берализма Людвиг фон Мизес считал, что государство должно защи
щать частную собственность и обеспечивать общие условия ее

1 См., например: Сакс Дж Д., Даррен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. 
М.: Дело, 1999.
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функционирования, «чтобы ровный и мирный ход развития общества 
никогда не прерывался гражданскими войнами, революциями и вос
станиями»1.

На другом полюсе — Дж.М. Кейнс и неокейнсианцы, выступаю
щие за всеобъемлющее государственное регулирование и значитель
ную государственную собственность.

Между этими крайними позициями существует еще много от
тенков.

Таким образом, и по вопросу государственного вмешательства 
8 рыночную экономику макроэкономическая теория однозначного от
вета не дает.

На практике в большинстве рыночных экономик роль государ
ства довольно значительна. Поэтому в макроэкономической теории 
существенное внимание уделяется вопросам выработки целей, задач, 
инструментов и направлений государственного регулирования. И гра
ницы его в общем виде могут быть определены от противного: вмеша
тельство допустимо до тех пределов, пока не подрываются рыночные 
механизмы.

РОССИЙСКИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ

Макроэкономика в основном изучает рыночную экономику. По
этому принципиально важно определить, применима ли она к со
временным российским реалиям? На наш взгляд, да, применима. 
Итоги более чем десяти лет экономических реформ в России по

казывают, что механизмы командной экономики устранены, и начали 
развиваться рыночные отношения. Сменилась национальная экономи
ческая система, созданы основы рыночной экономики.

Разумеется, не решены еще специфические проблемы периода 
трансформации, т.е. переходной экономики. Однако переход к рынку, 
создание рыночной инфраструктуры в России столь продвинулось, что 
начинают действовать макроэкономические закономерности рыночной 
системы.

В различных сферах экономики переход к рынку произошел не 
в равной степени. В соответствующих темах об этом еще пойдет речь.

Итак, основные позиции определены. Приступаем непосред
ственно к основному курсу макроэкономики.

1 МизесЛ. Либерализм. М., 2001. С. 42—43.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА РАЗДЕЛ I



ПОНЯТИЕ О ВОСПРОИЗВОДСТВЕ. 
СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ т е м а  1

1.1. Народнохозяйственный кругооборот
1.2. Теоретические национальных счетов

1.2.1. Проблема идентификации товара иди услуги
1.2.2. Проблемы двойного счета и не поступающих на рынок благ

1.3. ВВП как основной показатель производства и потребления
1.4. Основные макроэкономические показатели

1.4.1. Система национальных счетов
1.4.2. Национальное богатство

1.5. Модели воспроизводства 
Контрольные вопросы

В теме 1 обратите внимание на связь с теорией следующ их ак
туальных проблем российской экономики:

■ как подсчитывается национальный продукт российской экономики;
■ учитывает ли государственная статистика продукцию приусадебных хо

зяйств и садово-огородных участков, потребляемую самими хозяйствами;
■ создает ли инспектор ГИБДД какую-то услугу для общества или, наобо

рот, его труд оплачивается за счет вычетов средств у тех, кто действитель
но производит товары (или услуги);

■ насколько велика роль теневой экономики в народном хозяйстве;
■ каков экономический потенциал России в сравнении с другими странами;
■ какими показателями измеряется уровень развития нашей страны;
■ какими показателями измеряется уровень инфляции в России;
■ как велико национальное богатство России, существуют ли стоимостные 

оценки природных богатств страны.

1.1. НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРУГООБОРОТ

В отличие от любой маш ины или иной механической системы 
эконом ика обладает свойством  непреры вности ф ункционирования. 
Содержание экономических отнош ений при этом, разумеется, претер
певает глубокие изменения, но само ф ункционирование экономики, 
несмотря на перемены, не останавливается ни на минуту; человечество
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продолжает производить, распределять, обменивать и потреблять эко
номические блага. И сследование этого процесса известно в науке как 
проблема общественного воспроизводства.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО

Общественным воспроизводством называют процесс непрерыв
ною самоподдержания и самовозобновления экономической акт ив
ности в рам ках отдельной страны или мирового хозяйст ва в це
лом. И зучая воспроизводство, следует в первую очередь понять, 
почему оно вообще возможно. И здесь проявляется коренное от
личие макроэкономического анализа от анализа м икроэконом и
ческого.
М икроэкономика по самой своей сути имеет дело с открытыми 

системами. Например, отдельная фирма, в принципе, может неограни
ченно долго производить экономические блага. Реализуя свою продук
цию, она получает средства для закупки новых партий сырья, найма 
рабочих, замены износивш егося оборудования. Д алее с их помощью 
производятся новые экономические блага, вновь осущ ествляется их 
продажа на рынке, затем следует очередной виток закупки факторов 
производства и т.д. Поэтому вполне правомерно говорить о сущ ество
вании воспроизводственных процессов на микроуровне.

Обратим внимание на то, что воспроизводственный цикл не зам 
кнут; продажа готовой продукции осущ ествляется за пределами ф и р 
мы, там же производится и закупка необходимых ей факторов произ
водства. М и кроэкон ом и чески й  анализ, следовательно, м олчаливо 
подразумевает, что рынок (как некий неиссякаемый источник) всегда 
готов поставить фирме все необходимое. В частности, предполагается, 
что на продукцию фирмы  действительно будет предъявлен платеж е
способный спрос; что на рынке окаж утся в достаточном количестве не
обходимые ей свободные факторы производства; что на них будут ус
тановлены  доступны е цены и т.д. И ны м и словам и, непреры вность 
воспроизводства на микроуровне обеспечивается лиш ь открытостью 
системы (в нашем примере — фирмы, но то же самое относится и к до 
мохозяйствам, и к другим субъектам рыночной экономики). То есть 
субъект м икроэконом ики не самодостаточен, он сущ ествует только 
благодаря постоянным актам обмена с внешней средой.

Воспроизводственные процессы на макроуровне в масштабе госу
дарств реализую тся в закрытой системе, если не принимать во внимание 
международные экономические связи. В дальнейшем мы убедимся, что 
вовлечение в анализ внеш неэкономических связей принципиально не
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меняет сути воспроизводственных процессов в макроэкономике, позво
ляя лишь несколько уточнить их содержание. О снову воспроизводства, 
даже при современном высоком уровне интернационализации эконо
мик, в больш инстве стран, вклю чая и Россию, составляют процессы на 
внутреннем рынке. Таким  образом допустимо, что каждая страна мо
жет рассчитывать на сбыт произведенной продукции только на соб
ственном рынке и на получении там же факторов производства. И уж 
тем более это справедливо, если мы говорим о воспроизводстве в рам 
ках всей мировой экономики, так как поступления товаров и услуг и з
вне просто не бывает. М акроэкономическая система закрыта в том 
смысле, что условия для продолжения хозяйст венны х процессов долж
ны постоянно воссоздаваться внутри нее.

Другими словами, микроэкономический анализ допускает, что 
условия воспроизводства на рынке благоприятны, и сосредоточивается 
на изучении способности субъекта экономики воспользоваться этими 
условиями. А макроэкономический анализ призван объяснить механизм 
возникновения и поддержания внутри экономики благоприятных усло
вий воспроизводства и выяснить, возможны ли (и если да, то в каких 
случаях) наруш ения воспроизводственных процессов.

НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРУГООБОРОТ

Теоретической основой анализа воспроизводства больш инство 
современных школ экономической теории называю т концепцию 
народнохозяйственного кругооборота. Под народнохозяйст вен
ным кругооборотом понимается процесс движения экономических 
благ и денеж ных средств между субъектами экономики, обеспе
чивающий поддержание существования каждого из них и всей си
стемы в целом. Выделим наиболее важные с точки зрения вос
производства моменты (рис. 1.1).
Основные субъекты рыночной экономики — фирмы и домохо

зяйства. М ежду ними происходит постоянны й обмен экономическими 
благами и деньгами.

Домаш ние хозяйст ва  — это относительно обособленные хозяй
ственные единицы, в собственности которых находятся экономические 
ресурсы, вклю чая рабочую силу, которые снабжаю т экономику произ
водственными ф акторами и взамен получают доходы.

Фирмы  выступаю т как относительно обособленные хозяйствен
ные единицы, в которых происходит соединение факторов производ
ства и производятся готовые продукты или услуги с целью получения 
прибыли.
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Продукты

а сходы Доходы
х  на ресурсы от ресурсов ^

Предприятия (издержки) Домашние
(фирмы) хозяйства

^  Доходы Расходы /
от продаж

Продукты

Движение денег; Движение благ

Рис. 1.1. Простая схема народнохозяйственного кругооборота

Д ом аш ние хозяйства поставляю т на ры нок ресурсов ф акторы  
производства, где их приобретаю т ф ирм ы . В ходе производства ф и р 
мы использую т ф акторы  прои зводства в качестве ресурсов и с их 
помощ ью  вы пускаю т готовы е изделия, которы е затем  поставляю тся 
на ры нок продуктов. Д ом охозяйства в свою очередь на доходы  от 
реали зац и и  ф акторов производства приобретаю т на ры нке п р о д у к
тов готовы е и здели я  и тем самым получаю т предметы  потребления, 
необходим ы е для  ж изни. Ф и рм ам  же доходы  от продаж  даю т в руки 
денеж ны е средства, позволяю щ ие вновь закуп ить ресурсы  и п родол
ж ить производственную  деятельность. Т аким  образом  осу щ ествл я
ется процесс воспроизводства: и ф ирм ы , и дом охозяй ства п остоян 
но получаю т из кругооборота как  м атериальны е средства для своего 
сущ ествования и развития, так и деньги, необходим ы е для их п р и 
обретения на ры нке.

Обратим особое внимание на следующие важные стороны этого 
процесса.

1. Потоки денег и экономических благ в ходе кругооборота все
гда равны по величине (сбалансированы) и противоположны по направ
лению . П ричина этого очевидна: каждый субъект экономики уплачи
вает за экономическое благо сумму, точно равную его рыночной цене. 
Следовательно, любые рыночные операции могут быть представлены 
в виде бюджета или бухгалтерского счета, где каждая сумма повторя
ется дважды: на стороне доходов и на стороне расходов. Скажем, п о
купка автомобиля ВАЗ «десятки» вы разится в счете в виде двукратно-
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го повторения суммы 150 тыс. руб. А именно: в первый раз — в качестве 
стоимости самой машины, а во второй раз — в качестве эквивалентного 
сокращения денежны х сбережении домохозяйства. У ниверсальность 
бухгалтерского счета как способа описания отнош ений внутри эконо
мики позволила создать систему национальны х счетов — основную 
форму макроэкономической статистики.

2. П оскольку расход одного субъекта является доходом другого, 
и наоборот, то все бюджеты оказы ваю тся связанны м и между собой. 
Собственно говоря, это и служит причиной уже упомянутой зам кнуто
сти макроэкономики как системы — она не может быть иной, коль ско
ро все обменивающ иеся экономическими благами и деньгами субъек
ты н аходятся  вн утри  нее. В связи  с этим  народнохозяйст венны й  
кругооборот часто определяют также как совокупность бюджетов эко - 
комических субъектов в их взаимосвязи.

АКСИОМА КРУГООБОРОТА

Из замкнутости макроэкономики как системы вытекает так на
зываемая аксиома кругооборота. Она заклю чает ся в том, что ве
личина обращающихся в народном хозяйст ве потоков экономиче
ских благ неизменна на всех эт апах своего движения.
Как известно, экономика отнюдь не исчерпывается только про

изводством. О на охватывает нескольких взаимосвязанных сфер: про
изводства, распределения, обмена и потребления. Согласно аксиоме 
кругооборота потоки экономических благ в каж дой из этих сфер будут 
количественно равны. Строго говоря, равенство наблюдается в трех 
(производство, распределение, потребление), а не четырех сферах. Ведь 
обмен охватывает не все произведенные блага, часть из них использу
ется самим производителем и не поступает на рынок. Дух аксиомы, 
однако, не наруш ается и применительно к сфере обмена: сумма посту
пивших и не поступивш их в сферу обмена благ все равно соответству
ет общему объему производства в стране. Когда производитель сам 
потребил свой продукт, можно условно считать, что он продал его сам 
себе. Распределены (а в дальнейш ем и перераспределены) могут быть 
лиш ь те экономические блага, которые до этого были произведены. 
А потребляет блага каждый субъект экономики лиш ь в той мере, в кото
рой они достались ему в ходе распределения (перераспределения). 

Аксиома кругооборота имеет важное значение:
■ для теоретического понимания макроэкономических процес

сов. Ведь из нее следует принципиальная  возможность (ф ормулировка 
будет ясна из последующих глав) нормального хода воспроизводствен-
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пых процессов в рыночной экономике. В самом деле, при рационально 
склады ваю щ ихся структурны х пропорциях произведенная в стране 
продукция может быть успешно реализована. Ведь общий объем про
изводства в стране и общий объем доходов всех субъектов равны, сле
довательно, последние способны предъявить платежеспособный спрос 
на все выпуш енные товары и услуги;

■ для статистического описания реальных процессов в народ
ном хозяйстве. Судьба всех экономических благ может быть последо
вательно зафиксирована на разных стадиях их движения. Соответствен
но этому может быть изучена структура производства, распределения 
и потребления всего, что было изготовлено в стране.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Совокупность обращающихся в народнохозяйственном кругообо
рот е экономических благ принято называть национальным про
дуктом (Я П ). Н ациональны й продукт в силу аксиомы кругообо
рота может быть представлен как:
1) сумма произведенных в стране товаров и услуг;
2) сумма распределенных (а в дальнейш ем перераспределенных) 

благ или, что то же самое, сумма доходов всех субъектов экономики;
3) сумма всех направлений использования (потребления) благ. 
Д ля национального продукта характерны  стоимостная ф орма

выраж ения и временная определенность.
Н еобходимость стоимостной ф орм ы  связан а с тем, что каче

ственно товары и услуги, входящ ие в НГ1, не сопоставимы. Н евозм ож 
но прямое суммирование, скажем, пищ евых продуктов, услуг, ин вес
тиционны х товаров. С оразм ерим ы м и они стан овятся  только через 
ры ночные цены. И дело тут не только в чисто статистической пробле
ме подсчета Н П  как некого единого показателя. Гораздо важнее то, 
что совокупны й спрос в стране всегда имеет конкретное количествен
ное вы раж ение в денеж ны х единицах. И от соответствия стоимости 
Н П  этой величине зависит возмож ность реализации произведенны х 
экономических благ на рынке. Тем самым уровень цен, их динамика, 
весь комплекс проблем инф ляции, денеж ного обращ ения и т.п. п ри 
обретаю т важнейш ее значение для хода воспроизводственны х процес
сов и, соответственно, долж ны заним ать значительное место в м акро
экономическом  анализе.

Временная определенность национального продукта вы раж ает
ся в том, что он всегда подсчитывается за определенный период време
ни (чащ е всего за год). Строго говоря, без точного указания временно-
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го периода лю бая величина НП еще нп о чем не говорит: одно дело, 
если соответствующ ий объем НИ произведен за один квартал, и совсем 
другое, если тот же объем товаров и услуг изготовлен за год.

Ф актор времени проявляет себя и в другом. Н ациональный про
дукт — это всегда текущ ий объем производства, распределения, потреб
ления, а не накопленны й за предыдущ ие периоды размер богатства. 
Причем различие между текущ ими и аккумулированны ми показате
лями может быть разительным. Так, в 2000 г. в России производство 
легковых автомобилей лиш ь немногим превыш ало 1 млн штук, тогда 
как весь имею щ ийся парк превысил 20 млн.

Н аконец  отм етим , что национальны й продукт — это сугубо т е 
оретический п о к азател ь1. Это, так сказать, и деализированн ы й образ 
всей вы пущ енной за  год продукции. К он кретн ы й  же подсчет Н П  
сталкивается с м ногочисленны м и теоретически м и и п р акти чески 
ми трудностям и, так что публикуем ы е статистические показатели  
никогда вполне не соответствую т идеалу и имею т м ногочисленны е 
погреш ности.

1.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
Н а пути перехода от идеального показателя национального про

дукта к реальному сущ ествует ряд проблем, причем некоторые из них 
имеют не технический, а теоретический характер.

ТРИ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

И з них наибольш ее значение имеют следующие:
■ проблема идентификации товара или услуги (аналогичный круг 

вопросов в марксистской теории называется проблемой производитель
ного труда);

■ проблема двойного счета;
ш проблема денежного выражения стоимости не поступающих 

на рынок продуктов.
Рассмотрим их последовательно.

1.2.1. ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ
П роблема идентификации товара (или услуги) состоит в том, что 

часто трудно отличить производство экономических благ от их потреб-

' В литературе советского периода и и некоторых более поздних работах схожий 
теоретический показатель 61.1.Ю принято называть совокупным общественным продук
том (С О П ).
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ления. На первый взгляд сложность отделения одного от другого мо
жет показаться надуманной: ведь в обыденной жизни человек с такой 
трудностью не сталкивается. Доходы невозможно перепутать с расхо
дами, а создание какого-то продукта с его потреблением. Однако на 
макроэкономическом уровне границы между этими понятиями теря
ют четкость и часто становятся размытыми.

Создает ли инспектор ГИБДД какую-то услугу для общества 
или, наоборот, его труд оплачивается за счет вычетов средств у тех, 
кто действительно производит товары (или услуги)? Если опреде
ленное благо в результате деятельности ГИБДД создается (а в этом 
трудно сомневаться, учитывая проблемную дисциплинированность 
водителей), то оно должно быть включено в стоимость НП. Если же, 
как говорят многочисленные недоброжелатели, деятельность инс
пекторов сводится к вымогательству взяток, то услуга не создается, 
а оплата дорожной милиции идет за счет перераспределения дохо
дов создателей реальных экономических благ. Соответственно не 
может быть и речи о включении подобной «услуги» в состав НП. 
Категорично ответить, какая из точек зрения верна, достаточно слож
но. Зададимся, например, вопросом: возрастет ли богатство росси
ян, как это всегда бывает при росте НП, если увеличить количество 
инспекторов ГИБДД?

Разумеется, реальные трудности, связанные с проиллюстри
рованной нашим примером проблемой, куда серьезней. Мы избрали 
его только потому, что дорожная автоинспекция регулярно замыка
ет рейтинги популярности силовых структур в социологических 
опросах россиян; это значит, что многие сомневаются в реальности 
их услуг обществу. Но как вообще определить, что является това
ром (или услугой) и что, следовательно, должно включаться в объем 
произведенного НП?

Разные школы экономической науки отвечают на этот вопрос по- 
разному.

УЗКИЙ подход

В России этот подход известен главным образом в марксистс
кой версии, но вообще имеет долгую историю, восходя еще к 
физиократам. Его сторонники ограничивают НП в основном со
вокупностью произведенных товаров. То есть, чтобы считаться 
частью национального продукта, товар должен быть материа
лизован в неком физическом объекте, который легко увидеть, 
пощупать, взвесить и т.п., т.е. самым наглядным образом убе-
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диться в реальности его существования. Преимущество узкого 
подхода состоит в том, что он определяет бесспорную нижнюю 
границу произведенного в стране НП. Если товары созданы в 
данном периоде, то они вне всякого сомнения поступают в на
роднохозяйственный кругооборот.
Очевидный же недостаток узкого подхода состоит в том, что 

он игнорирует практически все услуги. Некоторые услуги все же учи
тываются и при узком подходе. Например, такие «материальные» 
усЛуги, как стирка белья. Чистое белье как бы считалось в данном 
случае иным товаром, в сравнении с грязным. Или услуги грузового 
транспорта. Уголь на электростанции рассматривался как товар с 
большей стоимостью, чем тот же уголь на месте добычи. Но это все 
же исключения. Производство большинства услуг при узком подхо
де не считалось вкладом в создание НП. Концертное исполнение 
песни, например, не материализуется ни в каком предмете. В ту же 
секунду, как смолк голос певца, он без следа растворяется в воздухе. 
Включать такую «нематериальную» субстанцию в объем националь
ного производства сторонники узкого подхода считают неверным. 
Они полагают, что певец не только не создает НП, но, напротив, 
живет за счет перераспределения в свою пользу материальных благ, 
созданных другими: ест хлеб, выращенный крестьянами, носит одеж
ду, пошитую рабочими, и т.д.

Подобный негативизм по отношению к услугам выводит из со
става НП торговые, финансовые, многие бытовые услуги (например, 
услуги парикмахерских), всю сферу образования и здравоохранения, 
науку, общественные услуги (оборону, правосудие) и многое другое. 
В наше время в этот же список не учитываемых в рамках узкого под
хода благ добавились информационные и коммуникационные услу
ги, вся быстро растущая сфера услуг для бизнеса (маркетинг, консал
тинг, аудит и т.п.).

В итоге складывается почти абсурдная ситуация: от */2 до 3/4 насе
ления развитых стран занято именно в сфере услуг. Значительную часть 
всей совокупности экономических благ, которые производятся в стра
не, также составляют услуги. И все это не считается производством 
национального продукта!

Отметим, что для России выбор подхода к подсчету НП не был 
абстрактной теорией. В советскую эпоху узкий подход считался един
ственно верным, а отрасли экономики, производившие услуги, посто
янно находились в небрежении. Печально знаменитые очереди в со
ветских магазинах были следствием не только товарных дефицитов, 
но и нехватки самих магазинов — государство не желало развивать «не
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производительную» сферу торговли, равно как и многие другие отрас
ли сферы услуг.

ШИРОКИЙ подход

Полной противоположностью узкому являлся широкий подход, 
пользовавшийся популярностью в первой половине XX в., глав
ным образом среди экономистов неоклассической школы. Его 
суть состояла во включении в состав НП всех рыночных благ. 
Критерием осуществления услуги служила ее оплата. Услуга 
певца включалась в состав НП потому, что люди платили деньги 
за билеты на его концерт. Просто решался и вопрос количествен
ной оценки размеров этой услуги — по величине она приравни
валась к сумме, уплаченной слушателями.
Бесспорным преимуществом широкого подхода является его ис

ключительная гибкость. В частности, весьма полно учитываются все виды 
товаров и услуг, какие бы формы они ни принимали. Более того, он хо
рошо приспособлен даже для учета новых, ранее не потребляемых раз
новидностей экономических благ. Скажем, хитроумные правила посе
щения некоторых сайтов Интернета (посетитель, получающий услугу, 
например «скачивающий» программу, сам за нее не платит, зато плата 
взимается с рекламодателей, информацию о продукции которых попут
но видит посетитель сайта), разумеется, не существовали во времена 
выработки широкого подхода, поскольку такая форма ведения бизнеса 
даже сейчас является экономической диковиной. Но принципы включе
ния соответствующих услуг в НП вполне очевидны — их стоимость бу
дет учтена в соответствии с той платой, которую внесут рекламодатели.

Недостаток широкого подхода состоит в том, что фактически 
любая выплата денег считается признаком осуществления услуги. 
Но всегда ли это так? Непомерное разрастание российского чиновни
чества — неоспоримый факт: в России чиновников сейчас много боль
ше, чем было в СССР, включавшем кроме России еще 14 республик 
и громоздкий центральный аппарат планового управления. То, что чи
новники получают заработную плату (причем регулярней большинства 
сограждан) — также факт. Таким образом, налицо оплаченная услуга. 
Но следует ли и впрямь считать, что рост рядов чиновничества увели
чил производимый в стране национальный продукт? Отсутствие убе
дительного ответа на подобные «проклятые» вопросы является слабой 
стороной широкого подхода. К тому же при последовательном его про
ведении услугами приходится считать даже разнообразные курьезы: 
«труд» безработного (общество выплачивает ему пособие за согласие
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мириться с такими условиями жизни, при которых он не имеет рабо
ты) и подаяние нищему (услуга нищего состоит в том, что подаяние 
позволяет более благополучным гражданам успокоить свою совесть).

МЕТОДИКА ООН

Современный подход к подсчету национального продукта посте
пенно сложился в ходе развития теории макроэкономики (отме
тим в первую очередь труды американских экономистов У. Мит
чела и П. Студенского) и закреплен в современных методиках 
ведения национальных счетов, совместно разработанных ООН, 
МВФ, Мировым банком, ОЭСР и Евростатом. По своей концеп
ции он бесспорно ближе к широкому, чем к узкому подходу, но 
исключает наиболее заметные недостатки первого.
1. В его рамках четко проводится граница между трансакцией 

(сделкой, из которой пользу извлекают обе стороны) и трансфертом 
(односторонней передачей тех или иных благ). Лишь трансакции слу
жат признаком предоставления услуг и основанием для зачисления со
ответствующих сумм в НП. Что касается государственных трансфер
тов (выплаты пенсионерам, безработным и т.п.) или частных (скажем, 
прибавки к студенческой стипендии, получаемые от родителей), то они 
не входят в НП.

2. В национальный продукт не включаются сделки с подержанным 
имуществом, так как оно является продукцией предыдущих периодов.

3. В национальный продукт не включаются сделки с ценными 
бумагами и прирост их стоимости. Поскольку в биржевой игре присут
ствует значительный элемент спекуляции, подобные сделки свидетель
ствуют не об изменении объемов производства НП, а о колебаниях бир
жевой конъюнктуры.

ПРОБЛЕМА ПОДСЧЕТА НП КАК ОТРАЖЕНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА

Внимательный читатель несомненно заметил, что даже современ
ные методики, одобренные самыми авторитетными международ
ными организациями, хотя и преодолели недостатки узкого под
хода, однако не избавлены полностью от слабостей подхода 
широкого. Знакомому с реальностями жизни человеку, знающе
му, какое множество бесполезных, а то и просто вредных дел 
финансируется и оплачивается в нашем мире, трудно смириться 
с мыслью, что многие так называемые «услуги» являются вкла
дом в национальный продукт.
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Как показала современная институциональная теория прав соб
ственности, корень этой проблемы произрастает не из слабости ее на
учного анализа, а из несовершенства самой экономики. При идеальной 
спецификации прав собственности, когда каждый компонент «пучка» 
прав для каждого собственника определен и невозможно нарушение 
ни одного из прав, любая трансакция действительно свидетельствует 
о реализации на рынке товара или услуги и может быть включена в НП. 
В такой идеальной рыночной экономике, например, не может быть лиш
них чиновников или не нужно раздутой армии. Налогоплательщики 
как собственники в состоянии строго проследить за реализацией своих 
прав, они наймут, например, ровно столько генералов, сколько надо для 
получения услуги «национальная безопасность».

Напротив, чем менее эффективна институциональная структу
ра экономики, тем больший объем товаров и услуг в экономике произ
водится без всякой пользы, не становится реальными экономическими 
благами. Для России, а ранее СССР, эта проблема особенно остра. Зна
чительная часть военной продукции, изготовленной в советское вре
мя, была излишней, фактически являлась растратой, а не созданием НП. 
Огромный бюрократический аппарат современной России также во 
многом работает не на оказание услуг населению, а сам на себя.

Только совершенствование институциональной структуры обще
ства (правовых рамок функционирования экономики, демократических 
институтов, эффективности государственного управления, разнообраз
ных форм экономической самоорганизации, например обществ защи
ты прав потребителей и т.п.) способно превратить показатель нацио
нального продукта из «бумажного» в реальное мерило экономических 
благ, произведенных, распределенных и потребленных в стране.

1.2.2. ПРОБЛЕМЫ ДВОЙНОГО СЧЕТА
И НЕ ПОСТУПАЮЩИХ НА РЫНОК БЛАГ
Существенная проблема национального счетоводства — это про

блема двойного счета.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И КОНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Она связана с тем, что лишь немногие из обращающихся на рын
ке товаров и услуг являются конечными продуктами. Большин
ство же из них представляют собой продукты промежуточные. 
Так, железная руда используется не как конечный продукт, а как 
сырье для производства металла, который, в свою очередь, часто 
включается в длинные технологические цепочки. Сталь, скажем,
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превратится в прокат, из проката отштампуют деталь легкового 
автомобиля, и только он уже станет предметом потребления для 
человека.
Но для фирмы, действующей в добывающей промышленности, 

железная руда — готовая продукция. Она будет продана на рынке и, 
в принципе, должна быть включена в состав национального продукта. 
Купившая железную руду металлургическая компания произведет из 
нее стальной прокат и продаст его. Естественно, в цене прокатного ли
ста будет содержаться и цена использованной при его изготовлении 
железной руды. Если включить стоимость проката в НП, то цена же
лезной руды будет учтена в нем дважды. В изготовленных из прокат
ного листа деталях автомобильного кузова цена железной руды будет 
включена в НП уже трижды, а при продаже готового автомобиля — че
тырежды.

Совершенно очевидно, что такая статистическая процедура не 
измеряет реальный объем национального продукта, а искажает как его 
объем, так и структуру. Ведь вклад того или иного товара в НП будет 
тем больше, чем больше ступеней технологической цепочки он прошел, 
И чем чаще его (или содержащие его) изделия последовательно прода
вались на рынке.

На первый взгляд, эту проблему легко решить, включая в состав 
НП только конечные продукты. В действительности, однако, это лишь 
видимость решения. На самом деле выделить, какой продукт является 
конечным, а какой — нет, практически невозможно. Во-первых, о мно
гих товарах лишь его владелец знает, используется ли он (и если да, то 
в какой части) как конечный продукт. Нельзя же, в самом деле, считать 
машину, везущую директора на службу и обратно, конечным продук
том, а ее же во время служебных поездок — промежуточным. Во-вто
рых, в экономике весьма распространены замкнутые технологические 
Цепочки. Например, из железной руды выплавляют чугун, из него из
готовляют железнодорожные рельсы, а по ним возят металл и руду. 
Какой из продуктов следует в этом случае безусловно назвать конеч
ным, определить невозможно.

ПРИЧИНА УЧЕТА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

Чтобы избежать двойного счета, товары и услуги учитываются 
в НП не по рыночным ценам, а по специально исчисляемой добав
ленной стоимости. Для этого из цены вычитается стоимость това
ров и услуг, пошедших на промежуточное потребление (т.е. пол
ностью потраченных или трансформировавшихся) при произвол-
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ств е  д а н н о г о  п р о д у к т а . Н а п р и м е р , с т о и м о с т ь  м е т а л л а  б у д ет  
уч тен а  за  вы четом  ц ен ы  руды  и угля; п р о к ата  — за  в ы чето м  цены  
стал ьн о й  заго то в к и  и т.д. В есь ж е  п р о и зв ед ен н ы й  н ац и о н ал ьн ы й  
п р о д у кт  п р и м ет  ф о р м у  сум м ы  п р и р о ста  стои м остей , д о б а в л е н 
н ы х  н а  к а ж д о й  с т а д и и  п р о и з в о д с т в а . Е го  н а з ы в а ю т  н а ц и о 
н ал ьн ы м  п родуктом , о ч и щ ен н ы м  от дво й н о го  счета.

ВАЛОВЫЕ И ОЧИЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НП

П о д сч ет  н а ц и о н а л ь н о го  п р о д у к т а  в особы х, о т л и ч а ю щ и х с я  от 
р ы н о ч н ы х , ц ен ах  (н е  по общ ей  сто и м о сти , а  по сто и м о сти  за  в ы 
ч ето м  д в о й н о го  сч е та ) п р и в о д и т  к в аж н ы м  п о с л е д ств и я м . И с 
ч и с л ен н ы й  так и м  сп о со б о м  Н П  б олее  то ч н о  о т р а ж а е т  н е к о то 
р ы е п ар ам етр ы  в о с п р о и зв о д с т в е н н ы х  п р о ц ессо в . Н а п р и м е р , он 
то чн ее  о тв еч ает  н а  в а ж н ей ш и й  в о п р о с  о том , к а к о й  о б ъ ем  э к о 
н о м и ч е с к и х  б л аг  п р о и зв ед ен  в  данном  году, но о д н о в р ем ен н о  
это т  п о к а за те л ь  п ер естает  б ы ть  то ж д еств ен н ы м  н аб л ю д аем о й  
н еп о ср ед ств ен н о  н а  р ы н к е  м ассе  то в ар о в  и у слуг, к о то р ы е  в с е 
гда  п ред стаю т в р ы н о ч н ы х , а  не сп е ц и а л ь н о  п р е п ар и р о в а н н ы х  
цен ах .
П р и  это м  д л я  о д н и х  ц ел ей  эк о н о м и ч е с к о го  а н а л и за  о к а зы в а ю т 

с я  б о л ее  п о л е зн ы м и  о ч и щ ен н ы е , а  д л я  д р у ги х  — н е о ч и щ е н н ы е  и л и  
вал о вы е п о к азател и  Н П . С каж ем , если  м ы  х оти м  оц ен и ть  зн ач ен и е  ю ве
л и р н о й  п р о м ы ш л ен н о сти  в э к о н о м и к е  Р о сси и , то  п ри бегн ем  к  о ч и щ ен 
ны м  п о к азател ям . В едь и м ен н о  он и  о тр аж аю т в к л ад  д ан н о й  о тр асл и  в 
н ац и о н ал ьн о е  п р о и зво дство . И  он н а в е р н я к а  о к аж ется  зан и ж ен н ы м : 
как о в а  будет  д о б ав л ен н ая  сто и м о сть  д р аго ц ен н о стей , если  из и х  цен 
вы честь  стои м ость  и сп о л ьзо в ан н ы х  зо л о т а  и б р и л л и ан то в ?  Е сл и  ж е мы 
и зуч аем  стр у кту р у  п о тр еб и тел ьск о го  сп р о са  н асел ен и я , то  п р ави льн ее  
р ассчи ты вать  зн ач и тел ьн о  б о льш и й  по разм ер ам  вал о во й  п р о д у кт  ю ве
л и р н о й  п ром ы ш лен н ости . В едь в м агази н е  п р и х о ди тся  п л ати ть  п олную  
ц ен у  д р аго ц ен н о стей , а  не то л ь к о  о п л ач и в ать  р або ту  ю вели ров.

Д ал ее  м ы  убеди м ся , что  ц елы й  р я д  п о к азател ей  си стем ы  н а ц и о 
н ал ьн ы х  счетов  о тли ч ается  д р у г  от д р у га  и м ен н о  степ ен ью  о ч и стк и  от 
д во й н о го  счета.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЛАГА, НЕ ПОСТУПАЮЩИЕ НА РЫНОК

С е р ь е зн о й  п р о б л е м о й  н а ц и о н а л ь н о г о  с ч е т о в о д с т в а  я в л я е т с я  
вк л ю чен и е  в н ац и о н ал ьн ы й  п р о д у кт  то вар о в  и услуг, не п о сту 
паю щ и х н а  ры нок .

32



Р еч ь  и д ет  п реж де  всего  о трех  к атего р и я х  эк о н о м и ч еск и х  благ:
1) п р о д у к ц и я , п р о и зв о д и м ая  н ату р ал ь н ы м и  хозяй ствам и ;
2) п ром еж уточ н ы е продукты , н ах о д ящ и еся  во вн у тр и ф и р м ен н о м  

«(©роте;
у 3 ) эк о н о м и ч еск и е  блага, п р о и зв о д и м ы е  п ри  сам о о бсл у ж и ван и и .

И сторически  самой больш ой частью  неры ночны х благ бы ла продук
ции натуральных хозяйств. Во всех традиционны х обществах основная часть 
экономических благ п рои зводи лась и потреблялась в зам кнуты х, сам о
обеспечиваю щ ихся хозяй ствах  (ф еодальное поместье, крестьянская об
д а н а  и  т.п.), почти  н е им евш их кон тактов с в неш ним  м иром  и не вступ ав
ших в р ы н о ч н ы е  о тн о ш ен и я . В н аш е в р е м я  п о д л и н н о е  н ату р ал ьн о е  
хозяйство м ож но встретить ли ш ь в наиболее труднодоступны х районах 
Азии, А ф ри ки , А м ерики  и  А встрали и. О дн ако  элем енты  натурального  
хозяйства сохранили сь и в более разви ты х общ ествах. С каж ем, до сих  пор 
велика степень сам ообеспечения у  ж и телей  российской  деревни. (Н е  слу 
чайно росси й ски й  сельский  ж и тель очень часто с гордостью  описы вает 
свое хозяйство  как  натуральное: У  пас все свое: и картош ечка, и  молочко, 
и огурчикиI) Н е  поп адая на рынок, такого рода п родукц ия тем не менее 
мож ет составлять значительную  часть Н П  страны .

Б о л ь ш о й  с п е ц и ф и к о й  о тл и ч аю тся  и р азн о о б р азн ы е  п о л у ф а б р и 
каты  и п р и сп о со б л ен и я , н ах о д ящ и еся  во вн у тр и ф и р м ен н о м  обороте. 
О н и  не т о л ь к о  не п о сту п аю т на р ы н о к , но, к ак  п рави ло , и не им ею т 
точн ы х р ы н о ч н ы х  ан алогов . Ведь, скаж ем , готовы е на % ко р аб л и  н и кто  
н и когда не п р ед л агает  к  п род аж е (е с л и  не сч и тать  случаев  в ы н у ж д ен 
ного сбы та  н а  л о м  — всп о м н и м  п еч ал ь н ы й  ко н ец  не д остроен н ого  в те 
в р ем ен а  с у п е р с о в р е м е н н о го  к р е й с ер а  « В а р я г» ) . Тем не м ен ее , е сл и  
в о п р ед ел ен н о м  году  кр у п н ы й  к о р аб л ь  б ы л  п остроен  л и ш ь  н а  2/3, это, 
очевидно, не основани е, чтобы  совсем  не у ч и ты вать  его стои м ости  в р а з 
м ерах  п р о и зв ед ен н о го  Н П .

Н аконец , край не ш ирока и разнообразна сф ера сам ообслуж ивания. 
В нее входят п ри готовляем ая дом а пищ а, уборка ж илищ , стирка и м ногое 
другое, что п ри н ято  назы вать «домаш ней работой». А кром е того, каж ды й 
человек ещ е моется, причесы вается, чисти т боти н ки  и т.п. Ч тобы  понять, 
насколько больш ая часть национального  продукта  изготовляется  в п ро
цессе сам ообслуж и вания, достаточно спросить себя, во сколько обош лась 
бы  каж дой семье ее зам ена покупны м и продуктам и и услугами.

ТРУДНОСТИ УЧЕТА НЕРЫНОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Б о л ь ш о й  в кл ад  благ, не п о сту п аю щ и х  н а  ры нок , в со зд ан и е  н а 
ц и о н ал ьн о го  п р о д у кта  сочетается  со  с то л ь  ж е б ольш и м и  т р у д н о 
ст я м и  в и х  учете.
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Самой очевидной проблемой является  отсутствие данны х о не 
вы ходящ их на рынок продуктах. Е сли ф ирм а еще как-то сообщает о 
размерах своего незаверш енного производства, то добиться от каждого 
владельца приусадебного хозяйства информ ации о том, сколько меш 
ков картош ки он накопал в этом году, невозможно. И  уж  совсем неуме
стно ждать от домаш ней хозяйки статистики поджаренных за год ом 
летов или метража подметенных полов.

О днако дело не только в трудностях сбора инф орм ации. Вне 
рыночных условий еще труднее идентиф ицировать товары и услуги, 
поскольку неясно, где начинается их производство, а где идет «просто 
жизнь». (Почесал себе нос — это услуга? Навоз от коровы  — это произ
водство удобрений?)

Н аконец, слож на и количественная оценка не поступивш ей на 
ры нок продукции. Какова ры ночная цена оснастки конвейера для про
изводства «ГАЗелей», созданной, как известно, практически полностью 
собственными силами завода? Если не проводить специального аук
циона (а  «ГАЗ» его проводить, конечно, не станет), ответ на этот воп
рос может быть весьма приблизительным.

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ, ИЛИ ТЕНЕВАЯ, ЭКОНОМИКА

Еще одним сектором экономики, учет продукции которого со
ставляет большую проблему для  статистики, является  теневая 
экономика. Теневая экономика представляет собой часть народ
ного хозяйства, в рамках которой осущ ествляю тся деловые опе
рации, лежащ ие вне правового поля. В силу нелегальности тене
вой экономики ее продукция полностью или частично скрывается 
экономическими агентами от оф ициального (в том числе стати
стического) учета.
В теневую экономику входят:
во-первых, не запрещ енные законом  экономические операции, 

проведенные с наруш ением правовых норм и потому скрытые контр
агентами сделок от учета («серый рынок»);

во-вторых, криминальные, т. е. прямо запрещ енные законом виды 
хозяйственной деятельности («черны й ры нок»).

Теневая экономика существует в каж дой стране. Обычно, по оце
ночным данным, ее размеры находятся в пределах 10—20% националь
ного продукта. Однако слабость власти, коррупция, крим инализация 
общества, непомерный налоговый гнет, кризисы  и разруха после боль
ших социальных потрясений, а также ряд других ф акторов способны 
резко увеличить ее долю.
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, В России в первое десятилетие реформ (1985—1995 гг.) доля те
невой экономики по разным оценкам составляла от 25 до 45% нацио
нального продукта, тем или иным способом в ней участвовало около 
150 м лн человек, т.е. более половины совокупной рабочей силы страны. 
Таким образом, теневая экономика в России по размерам резко превы 
шала среднемировой уровень.

И зменения в этом плане начались лиш ь в последние годы, что 
в первую очередь связано с общей стабилизацией экономической си 
туации в стране, сделавш ей более выгодным легальное оформление сде
лок. Большую роль сыграли и государственные меры, носившие репрес
сивный х арактер  по отнош ению  к тен евой  эконом ике (н ап ри м ер , 
усиление борьбы с «отмыванием» крим инальны х доходов) или подры 
вавшие ее экономическую  привлекательность (например, сниж ение 
налогов).

ПРИНЦИП РЫНОЧНОГО ЭКВИВАЛЕНТА

П риняты й в национальной статистике способ устранения опи
санных трудностей отличается не столько теоретической выве- 
ренностью, сколько прагматизмом.
Во-первых, основная часть товаров и услуг, производимых нату

ральными хозяйствами и в порядке самообслуживания, не учиты вает
ся. С теоретической точки зрения это достойно сожаления, но полу
чить ин ф орм ац и ю  из зам кн утого  н атуральн ого  х о зяй ства  или  из 
внутреннего мира семьи затруднительно.

Однако, смиривш ись с таким пробелом в информации, важно по
мнить, что это искаж ает реальную картину. И  степень искаж ения тем 
бйльнее, чем менее рыночны й характер имеет экономика — уровень 
самообеспечения всегда выше в менее развиты х национальных хозяй 
ствах. Н апример, когда мы видим в таблице считанные сотни долларов 
Национального продукта, приходящ иеся в год на каждого россиянина, 
И сравниваем их с соответствующ им показателем для СШ А, исчисля
емым ты сячами долларов, необходимо помнить, что в реальности наше 
отставание по производству Н П  не имеет столь угрожающего характе
ра, как показы вает статистика. Следует учитывать, что в России куда 
выше уровень нерыночного самообеспечения.

Во-вторых, для  некоторых особо важ ных товаров, не вы ходящ их 
на рынок, используется принцип рыночного эквивалента. В соответствии 
с ним нерыночные товары (услуги)  сначала учит ываю т ся в нат ураль
ны х единицах, а затем им приписываются цены, которые имеют анало
гичные продукты, поступающие в ры ночны й оборот.
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Именно так, например, в российской статистике рассчитывается 
продукция приусадебных участков населения, дающих около полови
ны сельскохозяйственной продукции страны. Другой крупной статьей 
нерыночных услуг, пересчитываемых по рыночному эквиваленту, яв
ляются «услуги жилищ». Если человек проживает в собственном доме, 
то в НП включается сумма, равная арендной плате, которую он должен 
был бы платить, если бы снимал это помещение.

В-третьих, производство некоторых официально не учтенных 
экономических благ можно оценить по косвенным показателям. На
пример, по объемам выпуска или потребления тех товаров, которые 
технологически связаны с неучитываемыми, но сами при этом хорошо 
известны по официальным данным. Так, объем производства в «серой 
экономике» часто оценивают по размерам потребления электроэнер
гии. Действительно, с целью уклонения от налогов предприятие может 
скрыть от статистического учета часть выпускаемой продукции. Но без 
электроэнергии даже якобы несуществующую продукцию выпустить 
невозможно. Поэтому счета по оплате электроэнергии часто говорят 
о реальном объеме производства больше, чем официальный отчет, пред
ставленный в налоговые органы.

НЕОБХОДИМОСТЬ АППРОКСИМАЦИИ

Мы убедились в том, что на пути реального подсчета националь
ного продукта стоит ряд принципиальных трудностей, равно как 
и в том, что полностью разрешить их невозможно. Ни один ис
численный статистикой показатель НП никогда не будет точно 
соответствовать теоретическому идеалу. Чтобы преодолеть эту 
трудность, наука прибегает к методу аппроксимации, т.е. после
довательного приближения к точному описанию реальности с 
помощью использования целой системы показателей. Каждый 
из них более верно описывает какую-то сторону макроэкономи
ки, а вся система в целом дает достаточно объективное представ
ление об общей картине народного хозяйства.

1.3. ВВП КАК ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Основным макроэкономическим показателем, для реального ста

тистического измерения производства и потребления национального 
продукта является валовой внутренний продукт (ВВП). Как следует из 
аксиомы кругооборота, ВВП может быть определен в любой из фаз вос
производственного процесса.
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ВВП В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА

* В сфере производства валовой внутренний продукт определяет
ся как стоимость товаров и у  слуг, произведенных на территории 
данной страны за определенный период времени (чаще всего за 
год). При такой трактовке ВВП выступает как результат деятель
ности основных секторов экономики за год.
Существуют две основные классификации секторов экономики. 
Согласно первому варианту классификации они подразделяются 

по основному содержанию деятельности:
■ сельское хозяйство (как правило, включая лесное и рыбное хо

зяйство);
■ промышленность (в широком понимании сюда часто включа

ют и строительство);
■ сфера услуг (часто включая транспорт).
Такой подход удобен для анализа отраслевой структуры произ

водства валового внутреннего продукта.
Во втором варианте классификации делается акцент на степень 

переработки вещества природы. С этой точки зрения выделяются:
■ первичный сектор, непосредственно использующий природ

ные материалы;
■ вторичный сектор, в котором обрабатываются продукты дру

гих отраслей экономики (т.е. природные материалы, уже подвергши
еся воздействию человека);

■ третичный сектор, непосредственно обслуживающий челове
ка и его производственную деятельность.

Другими словам^}, в первичном секторе добывается вещество 
природы, во вторичном — оно подвергается разнообразной обработке, 
в третичном — «обработке» подвергаются сам человек и созданные им 
производства и организации (в том числе фирмы).

Между обоими вариантами классификации существует опреде
ленная взаимосвязь. Так, первичный сектор включает сельское хозяй
ство и добывающую промышленность, вторичный — обрабатывающую 
промышленность, а третичный — сферу услуг.

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ВВП

Почти вся история человечества прошла под знаком подавляю
щего господства первичного сектора в производстве ВВП. Вторич
ный же сектор — обрабатывающая промышленность — практиче
ски отсутствовал. Лишь в XVIII—XIX вв., после промышленного
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переворота, он стал быстро расти. В первой половине XX в. вто
ричный сектор стал преобладающим, причем максимальных ве
личин его доля достигала в 50-е годы.
Несколько сложнее была динамика доли третичного сектора, за

метную роль в экономике он играл всегда: слуги и торговцы, трактир
щики и портные обслуживали личные потребности человека еще в тра
диционной экономике. Индустриализация первоначально сократила 
роль сферы услуг. Бытовая техника заменила слуг даже в богатых до
мах, а на смену портным пришла швейная промышленность.

Но со второй половины XX в. начался новый рост третичного 
сектора. Среди личных  услуг все шире стали распространяться услуги, 
не столько обслуживающие физические нужды человека, сколько об
легчающие его существование в современном сверхсложном обществе 
(услуги юристов, финансистов, дизайнеров, архитекторов, а также ус
луги в сферах образования и здравоохранения). Кроме того, резко воз
росла роль бизнес-услуг. Компаниям и организациям все чаще стали 
нужны специализированные услуги научно-исследовательских цент
ров (подразделений университетов, собственных лабораторий крупных 
фирм и т.п.), рекламных агентств, консалтингов, аудиторских и адво
катских фирм. Самые же последние десятилетия прошли под знаком 
взрывного роста услуг в сфере компьютеров и информатики, включая 
Интернет.

В конце XX в. именно третичный сектор выдвинулся на первые 
роли в экономике. В настоящее время в развитых странах доля третич
ного сектора составляет 60—80% всего ВВП.

Общее направление изменения структуры ВВП состояло в уг
лублении косвенного характера производства. Сначала люди непосред
ственно добывали необходимые им природные продукты, что выража
лось в преобладании первичного сектора. Затем акцент переместился 
на создание машин, и уже с их помощью стали производиться необхо
димые людям блага. Соответственно, наибольшей стала доля вторич
ного сектора (машины производит обрабатывающая промышленность). 
Наконец, наступила эпоха, когда главным стала не техника как тако
вая, а заложенные в ней знания и умение эффективно и качественно 
производить и использовать ее. В связи с этим в ВВП стали преобла
дать современные отрасли третичного сектора, производящие знания, 
подготавливающие квалифицированного работника и улучшающие 
институциональную структуру общества.

Можно сказать, что в современной экономике направляется все 
больше ресурсов на формирование высокообразованного и творчески 
работающего человека, на создание у него сильной мотивации к труду,
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^обеспечение его прав, на совершенствование деятельности тех орга
низации, где он работает. В итоге косвенное производство стало трех- 
С^упенчатым: эффективно работающие, занятые в конкурентоспособ- 
ныхфирмах (первая ступень) выпускают совершенную технику (вторая 
ступень), и только она используется для производства необходимых 
Людям благ (третья ступень).

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ;
почему в российском ВВП падает доля услуг?

Производство услуг считалось в СССР непроизводительным трудом, не уве
личивающим, а расходующим валовой внутренний продукт страны. Не уди
вительно, что сфера услуг финансировалась по остаточному принципу: 
на нее выделялись деньги тогда, когда другие, считавшиеся более важны
ми, потребности народного хозяйства в инвестициях были удовлетворе
ны. А такое случалось не часто. В итоге в стране хронически не хватало 
магазинов, столовых, прачечных, парикмахерских, фотоателье и т.п.

Еше в 1990 г. третичный сектор (сфера услуг) создавал лишь 35% 
ВВП РСФСР, остальные 65% приходились на товары, изготовлявшиеся 
в первичном и вторичном секторах экономики (рис. 1.2). Причем 55% ВВП 
давала промышленность —  Советский Союз не случайно называли вели
кой индустриальной державой. Но в настояшее время преобладание пер
вичного и вторичного секторов —  это явный анахронизм. В развитых стра
нах Европы и Америки такая структура производства ВВП наблюдалась 
в 40— 50-е годы XX в.

При переходе к рынку ситуация резко изменилась. В 1992— 1996 гг. 
казалось, что вся страна бросилась торговать. Множились магазины и ки
оски, появлялись частные кафе и ресторанчики. На рынках число продав
цов, прямо из сумок торговавших импортными куртками, трикотажем 
и обувью, едва ли не превосходило число покупателей. Одновременно бур
но расцвели банки, а также страховые, пенсионные и другие организа
ции, предоставлявшие невиданные ранее финансовые услуги. Появилось 
множество фирм, оказывавших услуги бизнесу. Постепенно набирали вес 
производители программного обеспечения для компьютеров и другие 
фирмы, действующие в сфере информационных технологий.

Роль сферы услуг в производстве ВВП быстро увеличивалась. 
За 1991— 1996 гг. она возросла примерно на 15% и (с некоторыми коле
баниями по годам) сравнялась с долей товаров в ВВП. А к 1998 г. стало 
уже значительным преобладание сферы услуг в производстве ВВП: на нее 
приходилось 58%, тогда как на выпуск товаров —  42%, т.е. почти в полто
ра раза меньше. Структура производства ВВП в России стала напоминать 
структуру ВВП современных развитых стран.

Далее, однако, развитие экономики России пошло вразрез с мировы
ми тенденциями. С 1999 г. доля услуг вновь стала сокращаться. По оцен
кам, этот процесс в 2000 г. дополнительно усилился. Доля услуг и доля 
товаров в произведенном ВВП вновь стали примерно равны.

Надо ли печалиться по этому поводу? Ухудшилась ли структура про
изводства ВВП? Ответ на эти вопросы, видимо, отрицателен.
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Рис. 1.2. Структура произведенного ВВП  (1990—2000 гг., % )

Аело в том, что рост доли сферы услуг в начале 90-х годов объяснялся 
не только увеличением их объема (что, бесспорно, было остро необходимо), 
но и тяжелейшем кризисом в промышленности. В значительной мере доля 
услуг в ВВП росла потому, что заводы останавливались, а выпуск товаров 
сокращался. На рубеже нового века, однако, появились первые признаки 
преодоления кризиса. Впервые за десятилетие реформ начался рост промыш
ленного производства. Естественно, что в этих условиях доля товаров в ВВП 
повысилась, а доля услуг упала. К тому же значительная часть услуг (особен
но в сфере финансово-банковской деятельности), производившихся в пер
вой половине 90-х годов, имела спекулятивный, а то и мошеннический ха
рактер. Финансовый кризис 1998 г. сильно сократил возможности такой 
деятельности, что дополнительно уменьшило долю услуг в ВВП.

Сокращение доли услуг в ВВП в этих условиях следует поэтому рас
сматривать как признак обшего оздоровления экономики. Вероятно, 
в ближайшие годы она еше несколько снизится, и лишь постепенно нач
нется новый рост уже на иной основе, на основе подлинной модерниза
ции российской экономики, насыщения ее современными видами услуг.
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ВВП В СФЕРЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Валовой внутренний продукт в сфере распределения определяет 
ся как сумма всех первичны х доходов и м ат ериальны х затрат
субъектов экономики за определенный период времени.
При подсчете на этой стадии хозяйственного кругооборота ВВП 

состоит из трех компонентов:
1) доходов владельцев факторов производства;
2) амортизационных отчислений;
3) косвенных налогов.
К первичным доходам владельцев факторов производства отно

сятся:
■ оплата труда наемных работников (заработная плата, вклю 

чая премии, доплаты, надбавки и т.п., исчисленные до уплаты налогов) 
плюс отчисления работодателей на социальное страхование;

■ валовая прибы ль и валовые смешанные доходы (или  чистая 
прибыль и чистые смешанные доходы).

Первый из этих компонентов является и самым большим из всех. 
В России в 90-е годы доходы владельцев факторов производства состав
ляли 60—80% ВВП. Другими словами, можно сказать, что основная часть 
всего произведенного в стране за год распределяется между владельцами 
факторов производства. Речь идет о первичном распределении доходов. 
Позже мы увидим, что с помощью налогов и дотаций государство вме
шивается в этот процесс и существенно изменяет картину.

В системе национальных счетов (1993 г.) доходы от собственно
сти (рента, проценты и др.) не относятся к первичным доходам, посколь
ку выплачиваются в ходе дальнейш его распределения последних.

Амортизационные отчисления, соответствующ ие потреблению  
(износу) основного капитала, сущ ественно меньш е по масш табам . 
В России в те же годы они колебались от 10 до 25% ВВП.

Природа этого компонента двойственна. С одной стороны, его 
включение в ВВП представляет собой элемент двойного счета. В конце 
концов, и стоимость израсходованной электроэнергии, и стоимость и з 
носившегося станка входят в издержки готовой продукции. И если мы 
считаем двойным счетом вклю чение стоимости израсходованных ре
сурсов в цену готовой продукции в первом случае (электроэнергия), 
то нет никаких оснований не считать их таковы м и во втором случае 
(станок). Если же учесть, что сроки службы основного капитала обыч
но превышают один год, то можно сказать, что амортизация представ
ляет собой стоимость продукции, изготовленной в предыдущ ие годы, 
но учтенной в ВВП данного периода. Д ругими словами, ВВП, вклю ча
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ющий в свой состав величину амортизации, являет ся отнюдь не идеаль
ным измерителем т екущ их объемов производства.

Вместе с тем износ основного капитала во многом независим от 
производства. Так, моральный износ оборудования и его ф изический 
износ второго рода не связаны  с размерами и интенсивностью  произ
водства. П оэтому воссоздание эквивалента стоимости потребленного 
основного капитала в форме готовой продукции — отнюдь не автома
тический процесс. Если производство остановится (дерево гниет, ме
талл рж авеет и т.д.), то потери стоимости основного капитала будут 
продолжаться, а создание эквивалентного по стоимости объема гото
вой продукции прекратится.

В этом смысле вклю чение амортизационны х отчислений в со
став ВВП оправдано. Чтобы хозяйственны й кругооборот мог продол
жаться, необходимо постоянно компенсировать износ основного кап и 
тала. И ли по-другому: прежде чем делить доходы между владельцами 
факторов производства, из стоимости ВВП необходимо вычесть издерж
ки, связанны е с выбытием основного капитала.

Вклю чение третьего компонента — косвенных налогов, состав
ляю щ их 10—20% ВВП, заслуж ивает отдельного комментария. Прежде 
всего поясним, что косвенные налоги взимаю тся не с определенного 
лица, обязанного его уплатить, а вклю чаю тся в цену товара (услуги).

Следовательно, объем ВВП, подсчитанный в сфере производства, 
замаскированно, через цены товаров и услуг вклю чает сумму косвен
ных налогов. Например, в последние годы от 60 до 80% цены водки 
составляли косвенные налоги. И  вклад ликеро-водочной промы ш лен
ности в производство ВВП вклю чал соответствующ ие суммы. П оэто
му в соответствии с аксиомой кругооборота в сфере распределения кос
венные налоги также долж ны  быть вклю чены  в ВВП. В противном  
случае равенство произведенного и распределенного ВВП  наруш ится.

Чисты е косвенные налоги являю тся первичными доходами го
сударства.

ВВП В СФЕРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

В сфере потребления В В П  выступает как сумма всех затрат, на 
которые пошла произведенная за определенный период времени 
продукция.
О сновными компонентами ВВП (принятое обозначение в ф ор

мулах — К) в сфере потребления являю тся:
1) личное потребление (С );
2) валовые инвестиции ( /в);
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3) государственные закупки товаров и услуг (£ ) ;
4) чистый экспорт (Х„).
Часто описанную структуру потребления ВВП выражаю т в виде 

формулы
У = С  + 4  + С + Х„.

Она особенно ценна тем, что не только характеризует потребле
ние, но и описывает структуру макроэкономического спроса. Ведь в ры 
ночной экономике могут быть потреблены только оплаченные блага.

Самым большим компонентом в структуре потребления ВВП я в 
ляется личное потребление. В 1999 г. исчисляемый статистический ана
лог этого теоретического показателя (конечное потребление домашних 
хозяйств и некоммерческих организаций) составлял в Р Ф  54%. Личное 
потребление — наиболее устойчивая и консервативная часть ВВП. Люди, 
как правило, стремятся сохранять привычный уровень потребления, не
смотря на самые разнообразные политические и экономические катак
лизмы. Спрос, предъявляемый домаш ними хозяйствами на предметы 
потребления, является поэтому своего рода стабилизатором ВВП.

Валовые инвестиции представляю т собой вложения в эконом и
ку для производства товаров и услуг. По натуральной форме они я в л я 
ются: либо 1) влож ениями в основной капитал (в оборудование, соору
жения, инфраструктуру), либо 2) изменением материальных запасов 
(сырья, полуфабрикатов, нереализованной готовой продукции и т.п.).

По стоимости валовые инвестиции представляю т собой сумму 
амортизационных отчислений, соответствующих потреблению (износу) 
основного капитала (А ), и чистых инвестиций, являю щ ихся капитало
вложениями, направленными на расш ирение производства (/„). То есть

16 = А + 1 п.

Следует иметь в виду, что количественно валовые инвестиции 
иногда превыш ают размеры вложений, необходимых для компенсации 
потребления (износа) основного капитала, иногда равняются им, а иног
да уступают им по величине. И ны м и словами, показатель чистых и н 
вестиций может быть полож ительным или отрицательным. Точнее, воз
можны три варианта:

1)/„ = /я - Л > 0 ;
2 ) / л =  /в - Л  =  0;
3) /„ = -  Л < 0.

Если чисты е инвестиции полож ительны , то идет расш ирение 
хозяйственного потенциала страны . П ри нулевом  значении чистых 
инвестиций производственный потенциал не меняется: валовых инве
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стиций только-только хватает, чтобы компенсировать потери, связан
ные с износом. Наконец, отрицательная величина чистых инвестиций 
указывает на сокращ ение потенциала страны: валовых инвестиций не
достаточно даж е для компенсации износивш егося оборудования.

Валовые инвестиции — весьма динамичный и изменчивый ком
понент ВВП, поскольку величина вложений прямо связана с наличием 
прибыльных сфер применения капитала. А последних много в перио
ды процветания экономики и почти не остается в моменты кризисов. 
Например, за годы кризиса трансформации экономики в России доля 
валовых инвестиций упала с 37% в 1991 г. до 15% в 1999 г.

Государственные закупки товаров и услуг связаны с вы полнени
ем тех политических, экономических и социальных функций, которые 
осущ ествляет современное государство. Они простираю тся от закупки 
вооружений для армии до приобретения канцелярских принадлеж но
стей для чиновников или оплаты  прогнозов развития конъюнктуры, 
заказанны х экспертам-экономистам. В 1999 г. доля государственных 
закупок товаров и услуг составляла в Р Ф  15% ВВП.

Чистый экспорт Х„ (в деловой литературе чаще называемый саль
до внешней торговли) представляет собой разность между экспортом 
(X )  и импортом (М):

Х п = X  -  М.

Как и всякая разностная величина он весьма подвижен, посколь
ку зави си т  и от динам ики  экспорта, и от динам ики им порта. Так, 
в 1998 г. в Р Ф  чистый экспорт составлял 7% ВВП, а в 1999 г. — уже 
15%. Этот скачок неудивителен: ведь стоимость российского экспорта 
резко увеличилась из-за роста мировых цен, а девальвация рубля при
вела к сокращ ению импорта.

НОМИНАЛЬНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ ВВП

К ратко рассмотрим вопрос о денежном изм ерении ВВП. Б у д у 
чи стоимостным показателем, ВВП зависит от уровня и струк
туры  цен, в которы х изм ерены  входящ ие в него блага. В связи  с 
этим различаю т номинальный и реальный валовой внут ренний  
продукт.
Номинальным ВВП  называется валовой внутренний продукт, под

считанный в реальны х (т екущ их) ценах определенного периода:

= С?,,;,

гае — номинальный ВВП;
Р, , — пена;
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период.
На величину номинального ВВП большое воздействие оказыва

ют инфляционные процессы. Достаточно вырасти ценам, чтобы он так
же повысился. В России, например, в 1991 г. ВВП составлял 1,4 трлн 
руб., в 1992 г. — 19,0 трлн руб., в 1993 г. — 171,5 трлн руб. И  весь этот 
головокружительный рост был связан исключительно с изменением цен. 
В натуральном же выражении производство в эти годы только падало.

Чтобы избавиться от инфляционны х воздействий, вычисляется 
реальный валовой внутренний продукт  (его также называют валовой внут 
ренний продукт в постоянных ценах). Д ля этого произведенная продук
ция выражается в ценах определенного (его называют базовым) года:

Например, если за базу принят 1998 г., то и в ВВП 2000 г., и в ВВП 
2001 г. стоимость товаров и услуг вклю чается в тех ценах, которые су
ществовали в 1998 г.

(2,, — количество I-го товара (или услуги), произведенного в стране в данный

ПОНЯТИЕ ДЕФЛЯТОРА ВВП

Сравнивая номинатьны й и реальны й ВВП, можно получить и з
меритель инфляционны х процессов в стране. Его принято назы 
вать дефлятором ВВП'.

Д ефлятор ВВП = Р , Р р с а л ы ,  =
= 2Д,,(а(,,/2Рсшв,,.ха(1.

Д ефлятор ВВП отличается двумя важ нейш ими особенностями:
1) это единственный из показателей инфляции, учитываю щ ий 

изменение цен всех производимых в стране товаров и услуг;
2) помимо изменений цен на величину деф лятора ВВП влияет 

изменение товарной структуры ВВП.
П рокомментируем оба этих момента. О хватывая всю совокуп

ность товаров и услуг, дефлятор В В П  являет ся самым представитель
н и ц  из показателей роста цен в стране. Д ело в том, что в своей повсе
дневной ж и зн и  человек: а) с тал к и вается  не со всем и товарам и  и 
услугами и б) не имеет представления о значимости той или иной цены 
Для экономики в целом. В дефляторе же ВВП обе этих помехи измерению 
инфляции устранены. Он позволяет отслеж ивать не только динамику 
Цен на хлеб, но и, скажем, малозаметную для больш инства людей, но 
существенную для всей экономики динам ику цен на трубы большого 
Диаметра. Причем деф лятор учитывает все цены — пропорционально 
экономической значимости данных товаров. Возвращ аясь к формуле
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дефлятора, отметим, что каж дая цена домножается там на (ф, т.е. вл и я 
ет на величину деф лятора тем в больш ей степени, чем больше соответ
ствующих товаров производится в стране.

Однако у дефлятора ВВП есть важная особенность. Предположим, 
что в текущем году по сравнению с базовым не было никаких изменений 
цен, но изменилась структура производства. Конкретнее, стали выпус
кать больше дорогих и меньше дешевых товаров. Д ефлятор ВВП отра
зит и эти сдвиги, хотя в строгом смысле они не являю тся ценовыми.

Приведем пример. Н а рубеже X IX —XX вв. алю миний был так 
же дорог, как золото, но и производили его в ничтожных количествах. 
Если пересчитать современный огромный объем выпуска алю миния, 
скажем, в ценах 1890 г., то получится фантастически больш ая величи
на. Вполне возможно, что в 2001 г. все прочие товары и услуги вместе 
взятые окаж утся «дешевле», чем вы плавленны й алюминий. Понятно, 
что такой результат противоречит здравому смыслу: при всей важности 
алюминиевой промышленности она отнюдь не является главенствую
щей в современной экономике. Следовательно, при резких изменениях 
структуры производства дефлятор В В П  не может точно констати
роват ь динамику цен в стране.

КОРЗИНА ЦЕН

Чтобы подобные изменения структуры производства не мешали вер
но оценивать инфляционные процессы, используются индексы цен с 
постоянной структурой, которые часто называют также корзинами ирн. 
П редставим себе реальную  корзину, в которую сложен опреде

ленны й набор пищевых продуктов: батон хлеба, 1 кг колбасы, 1 кг сыра, 
банка сгущенки, пачка сахара и т.д. П ри наличии данных о цене каж до
го товара общую цену товаров в такой корзине легко установить на 
любое время. А сопоставляя их динамику, можно определить, как в це
лом изменились цены на продовольственные товары. О братим вним а
ние на то, что для подобных корзин цен характерна постоянная струк
тура (в набор всегда входит один батон хлеба, 1 кг сыра и т.д.), поэтому 
их изменения связаны только с динамикой цен.

И ндексы  (по имени того, кто впервые применил их в расчетах, 
часто называю т индексами Л аспейреса) рассчитываются по принципу 
корзины цен:

/„ =  Е Р , ,  х О о ./Е Р о ., х а . ,  ,

где Р , , — цена 1-го товара (услуги) в текущем периоде;
Р0 > — цена г'-го товара (услуги) в базовом периоде;
2 ол — объем производства (потребления) в базовом периоде.
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ВАЖНЕЙШИЕ ИНДЕКСЫ ЦЕН

На практике кроме уже описанного деф лятора ВВП наибольш ее 
значение для макроэкономического анализа имеют; 1) индекс по
требительских цен (ИПЦ); 2 ) индекс цен реализации готовой про
дукции; 3 )  индекс цен приобретения т екущ их ресурсов.
Индекс потребительских цен построен как корзина цен по струк

туре потребления среднего домохозяйства и вклю чает цены несколь
ких сотен продовольственных и непродовольственных товаров, а так 
же платных услуг. И П Ц  являет ся важнейшим измерителем инф ляции  
для населения. Именно он, в частности, используется при исчислении  
реальной заработной платы.

И ндекс цен реализации готовой продукции показывает изм ене
ние цен на свою продукцию предприятиям и-производителям и и отра
жает ценовую компоненту изм енения доходов предприятий страны. 
Напомним, что валовой доход равен произведению  объема производ
ства на цены; ТК = Р{2- В России он рассчитывается по предприятиям  
промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспорта. 
Индекс цен приобретения текущ их ресурсов отражает закупочные цены 
на сырье, энергию и другие ресурсы (кроме зарплаты  — цены ресурса 
ТРУД) и ценовую компоненту роста переменных издержек.

С опоставление двух последних индексов позволяет составить 
представление об изменении ф инансового полож ения предприятий. 
Если, скажем, цены на ресурсы растут быстрее цен на готовую продук
цию, оно ухудшается. В противополож ной же ситуации — улучш ается.

1.4. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.4.1. СИСТЕМА НАПИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
Система национальных счетов (СНС) представляет собой записан

ную в форме бухгалтерских счетов систему показателей, отражающих р аз
ные стороны воспроизводственных процессов в экономике страны.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СНС

Н аиболее важными из используемы х в современной С Н С  пока
зателям и являю тся:
1) валовой внутренний продукт (В В П ) и валовой национальный 

Доход (ВИ Д);
2) чисты й внутренний продукт (Ч В П ) и чисты й национальны й 

Доход (ЧНД);
3) национальны й доход (Н Д );
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4) личны й доход (Л Д );
5) располагаемый личный доход (Р Д ).
Н а рисунке 1.3 схематически изображено соотнош ение между 

этими показателями.
Каждый из показателей С Н С  наиболее приспособлен для изуче

ния определенных сторон воспроизводства, а вся система в целом опи
сывает основные связи, сущ ествующ ие в макроэкономике.

Рассмотрим подробней сущность каждого нз показателей и мак
роэкономические проблемы, для изучения которых они используются.

тя

ВВП(ВНД)* ЧВП(ЧНД)* НД* ЛД РД

Рис. 1.3. Основные показатели системы национальных счетов:

А — амортизация: Т -- косвенные налоги: 77? — трансферты; Тп — прямые 
налоги: 5  — сбережения; С — потребление

* отличаются на сальдо первичных доходов из-за границы;
**■ отличаются на сальдо до первичных доходов из-за границы;
*** в современной статистике не подсчитывается.

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ

Общую характеристику ВВП мы уже представили в предыдущем 
параграфе. Д ля каких целен используется экономистами этот по
казатель?
Во-первых отметим, что именно ВВП является исходным пока

зателем всей системы национальных счетов. Прочие показатели полу
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чаются из ВВП расчетным образом: путем прибавления к нему или 
вычитания из него определенных компонентов. Кстати, именно поэто
му ВВП обычно подсчитывается более оперативно, чем иные макро
экономические показатели. Д ля экономиста-практика это обстоятель
ство имеет важное значение, поскольку для принятия верных решений 
очень важно знать, что происходит в экономике страны в данный момент, 
а любая задерж ка посту пления информации грозит ошибками.

Во-вторых, динам ика ВВП является  важнейш им показателем 
состояния конъю нктуры в стране: циклических колебаний экономиче
ской активности, глубины структурных и иных кризисов и т.п. По су
ществу падение или рост ВВП служ ат основным критерием перехода 
экономики от кризиса к подъему и наоборот. В частности, практиками 
давно замечено, что о перемене тенденций в экономике можно уверен
но говорить, если объем ВВП три квартала подряд изменяется в одном 
и том же направлении (три квартала растет или три квартала падает). 
В России такой поворотный пункт выхода из затянувш егося кризиса 
трансформации экономики был пройден в 2000 г.

В-третьих, ВВП используется для анализа проблем денежного 
обращения и инф ляции. Н ормальное выполнение функции денег как 
средства обращ ения возможно только при наличии определенных про
порций между размерами денежной массы и массы товаров и услуг 
в экономике. И з всех показателей системы национальных счетов имен
но ВВП больше других приспособлен для оценки массы товаров и ус
луг, произведенных в стране. Прочие показатели отличаю тся более вы 
сокой степенью очистки от двойного счета, что само по себе хорошо, но 
не позволяет оценить, на какую общую сумму в экономике совершаются 
акты купли-продажи. А значит, сложно становится сопоставлять с ними 
и обращающуюся в стране денежную массу.

В-четвертых, ВВП является наиболее часто употребляемым м е
рилом уровня развития страны и уровня ж изни в ней. Д ля этого чаще 
всего используется показатель ВВП в расчете на душ у населения. В по
следние годы Россия вы глядит в подобных рейтингах не лучш им обра
зом: она оказы вается ниже не только всех развитых, но и многих разви
вающихся стран.

С разу оговоримся: наиболее употребляем ы й не значит самый 
лучший. Д алее мы убедимся, что для названных целей целесообразней 
использовать показатели располагаемого дохода и национального бо
гатства. Но они подсчитываю тся далеко не во всех странах и не так ре
гулярно как, ВВП, а потому менее удобны для текущ их м еж дународ
ных сопоставлений. Укажем и на еще одну слож ность, делаю щ ую  
подобные сопоставления весьма условными: почти все рейтинги осно
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вываются на пересчете ВВП  в доллары  по действую щ ему валютному 
курсу, а такой пересчет не учитывает разницы мировых и внутренних 
цен. Как показывают углубленные исследования, реальный уровень раз
вития России в настоящ ее время хоть и не так высок, но тем не менее 
существенно выше тех оценок, которые даю тся на основе долларовой 
величины ВВП н адуш у населения.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
велик ли ВВП России по международным масштабам?

В начале почти каждого года и по «круглым датам» в прессе появляются со
поставления ВВП разных стран за истекший период (см., например, табл. 1.1). 
Рассматривая подобные таблицы, профессиональный экономист должен 
понимать, что о реальном объеме производства в той или иной стране они 
в большинстве случаев говорят очень мало. Дело в том, что чаше всего 
при составлении сравнительных таблиц происходит перевод данных о ВВП 
той или иной страны из ее национальной валюты в доллары США по сло
жившемуся на момент подсчета официальному валютному курсу. Но ва
лютный курс —  далеко не лучшее мерило экономических реалий. Каждый, 
кому хоть раз приходилось выезжать за границу, знает, что в России на 
100 долларов можно купить одно количество товаров и услуг, в США — 
другое (кстати, по большинству товаров значительно меньшее), а в Афга
нистане —  третье, существенно большее, чем в обеих названных странах.

Таблица 1.1
Оценка ВВП России в сравнении с ведущими странами по ППС

(в млрд дол. и в %)

ВВП в 1990 г., ВВП в 1997 г. ВВП в 2000 г.

Страна в млрд дол. в млрд 
дол.

в % от 
мирового 

ВВП

в млрд 
дол.

в % от 
мирового 

ВВП

США 7 980 7 075 20,6 9 875 21,1
Япония 24 ООО 2 640 7,7 3 320 7,1

КНР 1 765 3 670 10,7 5 090 10,9

Ф РГ 1 445 1 625 4,7 2 145 4,6

Ф ранция 1 075 1 160 3,4 1 515 3,2

Италия 1 010 1 НО 3,2 1 455 3,1

Великобритания 990 1 110 3,2 1 455 3,1

Россия - 580 1,7 1 250 2,7

Индия 980 1425 4,1 1 995 4,3

Бразилия 800 1 000 2,8 1 085 2,3

Справочно:

СССР 1 490 (5,6%)

РС Ф С Р 990 (3,8%)
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В 60-е голы XX в. пол эгидой ООН была проведена программа «Меж
дународные экономические сопоставления». Для обеспечения достовер
ности и сопоставимости данных в основу международных подсчетов был 
положен паритет покупательной способности (ППС), т.е. особый, специ
ально подсчитываемый курс перевода национальных денежных единиц в 
доллары, при использовании которого в любой стране на один «расчет
ный доллар» можно купить одинаковое количество товаров и услуг. С тех 
пор подобные расчеты повторяются каждые пять лет.

С одной стороны, в настоящее время ВВП России по абсолютным 
масштабам заметно уступает всем ведущим развитым странам и ряду круп
ных развивающихся. С другой стороны, данные за 2002 г. показывают, что 
в стране существует значительный экономический потенциал, и после пре
одоления трансформационного кризиса Россия вполне может занять пя
тое— шестое место в мире по объемам производства.

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

Близким, хотя и не тождественным ВВП показателем является ва
ловой национальный доход (В Н Д ). Это как бы «двойник» ВВП, 
несколько по-иному учнтывающий^внешнеэкономические связи. 
Дело в том, что существует различие между тем, в какой стране 

создан и какой стране принадлеж ит национальны й продукт. В послед
ние годы, например, в Россию  приезж ает множ ество рабочих из стран 
СНГ, где заработные платы ниже, а ж изнь тяж елее, чем в Российской 
Федерации. Часть создаваемого ими национального продукта вы пла
чивается в виде заработной платы и далее делится на две части; одна 
потребляется в России на покупку товаров и услуг, а другая вы возится 
на родину. В состав национального продукта какой страны входят эти 
вывезенные средства?

Если судить по тому, где была произведена данная продукция, 
то она входит в национальны й продукт России. А если задаться вопро
сом, какой стране принадлеж ат соответствующ ие блага и кем они бу
дут потреблены, то следует назвать страну, откуда прибыл работник. 
Схожая проблема возникает и при международном движ ении капита
ла. Часть прибыли от переданных за долги «Газпрому» украинских неф 
теперерабатывающих предприятий после вывоза в Россию будет по
треблена именно в этой стране, но создана она на Украине.

Чтобы учитывать эти оба одинаково важных подхода к нацио
нальному продукту и использую тся два разных показателя. ВВП отве
чает на вопрос, где создан продукт, а ВНД — какой стране он принадле
жит. Соответственно, оба показателя оказываю тся взаимосвязанными, 
а именно:

В Н Д  = ВВП + Сальдо первичных доходов из;за  границы.
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Принципиальное различие между ВВП и ВИД заклю чается в сле
дующем: ВВП измеряет поток конечных товаров и услуг, а В Н Д  — по
ток первичных доходов. С количественной стороны они различаю тся 
на сальдо первичных доходов, полученных из-за границы, т.е. разницу 
между доходами резидентов данной страны, полученными из-за гра
ницы, и доходами нерезидентов, переданными за границу. Если сальдо 
первичных доходов из-за границы равно нулю, то ВВП равен ВНД.

ЧИСТЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ И ЧИСТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ доход

Чистый внутренний продукт (ЧВП ) получается путем вы чит а
ния из ВВ П  амортизационных отчислений, т.е. отличается от пос
леднего тем, что уменьш ен на величину потребления (износа) 
основного капитала. В силу этого Ч В П  точнее, чем ВВП, пока
зывает, какова стоимостная величина созданных в стране в дан
ном году благ. Ведь часть стоимости готовой продукции, равная 
величине амортизации, по сущ еству лиш ь компенсирует убыль 
основного капитала, созданного в прош лые периоды. Ее изъятие 
из объема ВВП очищ ает его от двойного счета.
С оответственно чистый национальны й доход (Ч Н Д ) определя

ют путем вы читания из В Н Д  ам ортизации (потреблени я основного 
капитала).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

Следую щая стадия очистки достигается с помощью показателя 
национального дохода (Н Д ). Но на сей раз речь идет не об очистке 
от двойного счета, а об освобождении от искажения цен в результа
те государственного вмешательства. Национальный доход равняет 
ся чистому внутреннему продукту за вычетом косвенных налогов. 
Д ействительно, косвенные налоги вклю чаю тся в цену товаров и 

услуг. Однако эти доходы государства не связаны  с внесением им ка
ких-либо ресурсов в производственны й процесс, не свидетельствуют 
об участии государства в создании национального продукта. И ными 
словами, косвенные налоги через повыш ение издержек увеличиваю т 
цены, но не создают каких-либо экономических блат. П оказатель НД 
очищен от такого искажающ его влияния.

М ожно определить НД и по-другому. Напомним, что ВВП в сфере 
распределения состоит из доходов владельцев ф акторов производства, 
амортизационных отчислений и косвенных налогов. П ри подсчете НД 
два последних компонента изы маю тся из его стоимости. Поэтому Н Д
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равняется сумме первичных доходов владельцев факторов производства. 
После заверш ения перераспределительны х процессов ф актические 
доходы владельцев факторов производства могут сильно отличаты я 
^п ер в о н ач ал ьн ы х , скажем, в силу сущ ествования подоходного н ало
га, разнообразных выплат субсидий и т.п. П оказатель национальною  
дохода имеет глубокий экономический смысл. С труктура НД является 
важнейшим показателем распределения доходов разных слоев населе
ния и социальной стратиф икации общества.

О сновными компонентами Н Д являю тся;
1) вознаграждение за труд;
2) доходы некорпорированного сектора (мелких производителе!?;;
3) доходы от собственности.
В больш инстве развитых стран вознаграждение за труд состав

ляет 70—80% НД, несколько процентов приходится на доходы мелки.,: 
производителей (этот компонент Н Д вы деляется особо потому, ч > 
доходы владельцев мелких предприятий и семейных фирм являю тся 
смешанными — их невозможно разделить на прибыль в качестве соб
ственников и зарплату  в качестве работников ^собственных ф ирм ), 
а оставшаяся часть 15—20% приходится на все виды доходов от соб
ственности (процент, прибыль акционерных обществ и ренту).

В России ситуация более запутанная. О ф ициальная оплата тр у 
да наемных работников составляет около 45% НД. П ри вклю чении 
в подсчеты ш ироко распространенных доходов от неофициальной за 
нятости доля ф актора труд в Н Д повыш ается примерно до 60%. О дна
ко скрываю тся от учета (и, разумеется, от налогооблож ения) не только 
трудовые доходы, но такж е прибыли и рента. Если принять во вним а
ние и это обстоятельство, то доля оплаты труда наемных работников 
Должна быть оценена в 50—55%.

Это очень низкий показатель, свидетельствующ ий о недооценке 
фактора труд, в особенности же о заниж енное™  заработков квалиф н- 
ЦИрованных^спецпалистов, получающ их в сравнении со своими зап ад 
ными коллегами мизерные зарплаты. Элементы социальной напряжен 
ности в р о сси й ск о м  о бщ естве  в зн а ч и те л ь н о й  степ ен и  св язан ы  
с описанной структурой НД.

Этот важный макроэконом ический показатель в современной 
статистике не подсчитывается.

личный доход

Личный доход (Л Д) рассчитывается путем вычитания из ЧПД 
косвенных налогов и добавлением сальдо частных и государствен-



ныхтрансфертов, а также вторичных (или перераспределенных) 
доходов, в том числе полученны х в виде процентов. Среди всех по
казателей СНС он лучш е других описывает уровень и ст рукт уру  
доходов физических лиц  до уплат ы  налогов.
Доходы домохозяйств не сводятся только к доходам от реализа

ции факторов производства. Значительную  роль играют разнообраз
ные пособия и дотации, получаемые разными слоями населения от го
сударства: '

■ пособия по безработице;
■ пособия по нетрудоспособности, бесплатные и льготные л е 

карства и другие платеж и системы социального страхования;
■ пенсии, стипендии и т.п.
О дновременно, само население платит государству известны е 

суммы неналогового характера. Н апример, взносы в пенсионны й фонд 
не являю тся налогами, поскольку они в конце концов возвращ аю тся 
к плательщ ику, но тем не менее уменьш аю т реальны й размер дохода, 
находящ егося в настоящ ий момент в распоряж ении домохозяйств. Н а
конец, разнообразны е частны е трансф ерты  (дарен ия, спонсорство, 
благотворительность и т.п.) увеличиваю т доходы  одних лиц и сни ж а
ют у других. В современной интернационализированной эконом ике 
все больш ую роль играю т и трансф ерты , производим ы е с гражданами 
и орган и зац и ям и  других стран. Это обстоятельство  весьм а акту ал ь
но и для  России , поскольку  как российское государство, так  и его 
граж дане сохранили  тесны е связи , в том числе и ф инансовы е, с бы в
ш ими сою зны ми республикам и. Н априм ер, ж ивущ и е в странах  П ри
балтики  ветераны  С оветской  А рм ии и М ВД получаю т российскую  
пенсию.

Л ичны й доход учитывает сальдо всех этих трансфертов и добав
ляет его к факторны м доходам. Как правило, сальдо трансфертов яв л я 
ется положительным, поэтому личны й доход по величине больш е на
ционального дохода.

РАСПОЛАГАЕМЫЙ ЛИЧНЫЙ ДОХОД

Располагаемый личный доход (РД) равняет ся личному доходу за  
вычетом прямых налогов. Он показывает, какими суммами м о
гут реально распоряж аться домохозяйства. Этот показатель осо
бенно важен для:
■ анализа уровня ж изни в стране;
■ изучени я эф ф ективности  вы полнен ия государством  своих 

ф ункций. С тепень социального неравенства в стране определяется
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непервичными доходами разных групп населения, а той структурой 
доходов, которая склады вается после проведения государством всех 
трансфертов и сбора им всех налогов;

ш анализа структуры покупательных возможностей населения 
по тем или иным социальным слоям (может быть прямо использован 
в маркетинговых целях).

Важное значение для макроэкономического анализа имеет и и с
пользование располагаемого дохода; РД  идет либо на потребление, либо 
на сбережение. П ропорции, в которых они соотносятся, предопределя
ют ресурсную базу капиталовлож ений в эконом ику страны (инвести
рована может быть только сбереж енная часть РД, а не потребленная).

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
современная российская система национальных счетов

Система макроэкономических показателей, существовавшая в Советском 
Союзе, базировалась на марксистской теории воспроизводства и сильно 
отличалась от принятых в остальном мире стандартов. После 1992 г. в Рос
сии осуществляется постепенный переход на международно признанную 
СНС, с учетом специфики экономики РФ , находящейся на переходном 
этапе к рыночным отношениям.

Бухгалтерская форма представления показателей в СНС означает, 
что каждый показатель вводится с помощью двух таблиц: «Ресурсы» и «Ис
пользование». Компоненты, составляющие каждую из этих таблиц, в сум
ме дают одну и ту же величину. Таким образом, в соответствии с аксио
мой кругооборота ресурсы по стоимости всегда точно равны их 
использованию.

Наибольшее значение в современной российской СНС имеют семь 
счетов.

1. «Счет товаров и услуг» лает представление о валовом объеме об
ращающихся в экономике товаров и услуг (как отечественных, так и им
портных) без очистки от двойного счета.

2. «Счет произволства» выделяет из этой массы товары и услуги, про
изведенные в России, и подразделяет их использование на промежуточ
ное потребление (тот самый компонент двойного счета) и создание ВВП.

3. «Счетобразованиялохолов» показывает структуру распределения ВВП.
4. «Счет первичного распрелеления доходов» вводит показатель на

ционального дохода и показывает величину первичных доходов владель
цев факторов производства.

5. «Счет вторичного распрелеления лохолов» отражает преобразова
ние национального дохода в располагаемый доход в результате передачи 
и получения трансфертов субьектами экономики.

6. «Счет использования располагаемого лохола» показывает исполь
зование РА на потребление и на сбережения.

7. «Счет операций с капиталом» показывает использование сбереже
ний на накопление основного капитала и на изменение запасов оборот
ных средств.
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Таким образом, в своем современном виде российская макроэконо
мическая статистика в целом соответствует теории системы национальных 
счетов.

1.4.2. НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО

ТЕКУЩИЕ И АККУМУЛИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Все показатели С Н С  отражаю т (хотя и по-разном у) текущ ий 
объем производства, распределения, потребления, но не накоп
ленное за предыдущ ие периоды богатство. М ежду тем, его вели
чина во многих отнош ениях является определяю щ ей для верной 
оценки макроэкономических параметров экономики.
Приведем простой пример. Ввод в эксплуатацию новых станций 

метрополитена даже в крупных городах — нечастое явление. В Москве 
в 60—70 годы XX в. редко вводилось ежегодно более двух-трех станций, 
а в последнее, сложное время за год часто не появлялось ни одной. То есть 
текущее «производство» станций нередко равнялось нулю. Как это от
ражалось на уровне и качестве ж изни москвичей? Если не принимать во 
внимание многих пострадавших, кто непосредственно живет или рабо
тает рядом со станциями, строительство которых было отложено, то зна
чительное число жителей города даже не было задето заминкой в строи
тельстве . В едь у д обство  п ер ем ещ ен и я  по М оскве  о п р е д е л яе тс я  
в основном не новыми станциями, а густотой уже действующей сети.

Сходная ситуация сущ ествует и во многих других сферах: от об
щего жилого ф онда страны до парка автомобилей, от совокупной мощ 
ности электростанций до густоты сети автомобильных дорог. Во всех 
этих случаях решающее значение имею т не текущ ие, а накопленные 
или, как принято говорить, аккумулированные показатели. Важнейшим 
из них является национальное богатство.

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО

Национальное богатство (НБ)  — это совокупность ресурсов и ино
го имущества страны, создающая возможность производства то
варов, оказания услуг и обеспечения жизни людей.
Ф актически речь идет о стоимостной оценке всего богатства стра

ны, в какой бы форме оно ни выступало. В его состав, в частности, вхо
дит следующее.

1. Невоспроизводимое имущество'.
■ сельскохозяйственные и несельскохозяйственны е земли;
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■ полезные ископаемые;
■ исторические и художественные памятники и произведения.
2. Воспроизводимое имущество:
■ производственны е активы (основной и оборотный капитал);
■ непроизводственны е активы  (им ущ ество и запасы  домохо

зяйств и некоммерческих организаций).
3. Нематериальное имущество:
■ интеллектуальная собственность (патенты, торговые марки, 

объекты авторского права и т.п.);
м человеческий капитал (продукты  сферы услуг, в частности, об

разование, здравоохранение, ю риспруденция и т.п., овещ ествивш иеся 
в знаниях, проф ессиональны х навыках и здоровье населения, а также 
в эффективной институциональной структуре общества).

4. Сальдо имущественных обязательств и требований по отно
шению к зарубеж ным странам.

В теоретическом плане главными особенностями показателя на
ционального богатства являю тся следующие.

1. В этом показателе учитываются все имеющиеся в стране эконо
мические блага по состоянию на определенную дату, а не созданные за 
определенный период. Больш ая часть стоимости ВВП каждого года по
требляется в тот же период и потому не входит в состав национального 
богатства (так, на дату измерения, скажем, на 1 января 2002 г. почти все 
пищевые продукты, которые были произведены в течение 2001 г., уже не 
существуют). Более долгоживущие блага (например, оборудование, по
требительские товары длительного пользования) на время входят в со
став национального богатства, но через несколько лет, по мере износа, 
выбывают из него. И лиш ь незначительная часть текущего ВВП (чаще 
всего сооружения, инфраструктура — тот самый «водопровод, сработан
ный еще рабами Рима», и человеческий капитал) входят в Н Б надолго.

Н ациональное богатство, таким образом, представляет собой не 
измеритель потока экономических благ в ходе народнохозяйственного 
оборота, а мерило его результатов, так сказать, «сухой остаток», воз
никший в результате многих циклов производства ВВП.

2. Значительную  часть национального богатства составляют при
родные блага (земля, полезные ископаемые и т.п.), не являю щ иеся ре
зультатом хозяйственной деятельности человека. Н есмотря на «неру
котворный» характер этих богатств, их стоимость связана с уровнем 
Развития экономики, причем эта взаим освязь имеет очень слож ны й 
характер.

Стоимость одних природных благ растет, а других падает в ходе 
технического прогресса. Скажем, стоимость залежей урановых руд пос

57



ле изобретения атомной бомбы и появления атомных электростанций 
резко вы росла, в то ж е время стоимость дров как энергоносителя упала.

3. Т олько  с помощ ью  показателя  нац ионального  богатства дела
ется поп ы тка ком плексно учесть нем атериальное имущ ество.

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО РОССИИ

П ри всей теоретической  при влекательн ости  показателя  нац ио
нального богатства его полноценный ф акт ический подсчет не осу
ществлен в наст оящ ее время ни в одной ст ране м ира. Д ело  в том, 
что как  оценка невоспроизводим ого  им ущ ества, так  и оценка н е
м атери альн ого  им ущ ества со п р яж ен а  с очен ь зн ачи тельн ы м и  
трудностям и.
К ак оценить стоим ость разведанны х, но не добы ты х природны х 

ископаем ы х? О чевидно, что без достоверны х прогнозов о будущ их (со 
ответствую щ их врем ени добы чи) цен ах  ответи ть на такой  вопрос не
возм ож но, как, впрочем, невозм ож но и предугадать эти  цены. С колько 
стоит м осковский  К рем ль и л и  новгородский Д ети н ец ? Здесь  м ы  такж е 
н еи збеж н о сталкиваем ся с прои звольн ы м и , зави сящ и м и  от личного  
м нени я экспертов оценкам и. С колько стоит торговая м арка автом оби
лей  «Л ада»? В ряд  ли  м ож но претендовать на достоверны й ответ, пока 
«А втоВ А З» не вы ставит ее на продаж у. В опросы  подобного рода м ож 
но продолж ать неограниченно долго, не получая на них при  соврем ен 
ном уровне разви ти я  эконом ической  науки обоснованны х ответов.

В связи  с этим  реально даваем ы е оценки национального богат 
ства обычно учит ы ваю т  только те его составные част и7 стоимость 
кот оры х мож ет быть определена на  основе хозяйст венной практ ики. 
В Ф Р Г , наприм ер, из всех ком понентов н ац ионального  богатства пол 
ностью  учиты вается воспрои зводи м ое им ущ ество и частично — невос
производим ое (учи ты вается  оценка зем ли, но не учиты вается  оценка 
п олезны х ископаем ы х и объектов истори и  и и скусства).

В России, где в отличие от развиты х стран с ры ночной эконом и
кой ры нок зем ли находится в неразвитом состоянии, подсчитывается еще 
м еньш ая часть Н Б  — только воспроизводимое имущ ество. П ри таком 
толковании структура российского Н Б  вы глядит следую щ им образом:

■ основной капитал составляет 90—95% национального богатства;
■ оставш аяся часть Н Б  п ри м ерн о в равны х долях  приходится 

на оборотны й кап итал  и домаш нее им ущ ество.
В ряд  л и  в ближ айш ее врем я в Р оссии  п о явятся  более полны е 

оцен ки  Н Б . И  все же в теоретическом  плане и гнори ровать сам ы е об
щ ие подходы к национальном у богатству, так сказать, его ф илософ и ю  —
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неверно. К ак мы видели, нац иональное богатство дей стви тельно охва
тывает практи чески  все эконом ические блага, находящ иеся в расп оря
жении страны . И м ен н о  поэтом у н ац иональное богатство явл яется  л у ч 
шим изм ерителем  уровня разви ти я  страны  и ж и зн и  населения.

Н а практи ке противоречие м еж ду трудностью  подсчета Н Б  и его 
теоретической важ ностью  д ля  оценки клю чевы х параметров националь
ной эконом ики разреш ается  с пом ощ ью  ком плексного  ан ализа теку 
щих показателей С Н С  и доступны х д ля  оценки  ком понентов Н Б . Н а 
пример, д ля  оцен ки  уровн я  ж и зн и  в той и л и  иной стране (табл. 1.2) 
наиболее корректн о одноврем енно использовать:

■ В В П  н а д у ш у  населения;
■ поддаю щ иеся учету элем енты  Н Б  (скаж ем , автомобили, теле

визоры, телеф оны  и т.п., находящ иеся в собственности населения);
■ н еэк о н о м и ч еск и е  п ар ам етр ы , х ар ак тер и зу ю щ и е  «качество  

жизни» (к  этом у терм и ну мы вернем ся в других главах), наприм ер про
долж ительность ж изни.

Таблица 1.2

Некоторые показатели уровня жизни в ряде крупнейших стран мира в 1999 г.

Страна ВВП 
на душ у 
населе

ния, дол.

Число 
ж ителей 
на один 
телефон

Число 
жителей 
на один 

телевизор

К алорий
ность

питания,
ккал

П родолж и
тельность

ж изни,
лет

США 30 025 1,3 1,2 3 671 77

ФРГ 21 930 1,8 1,8 3 522 76

Япония 23 840 1,5 1,6 2 956 80

Мексика 8 055 7,6 5,5 3 181 74

Бразилия 6 680 10,0 3,6 2 824 67

Россия 4 3 1 0 5,9 2.7 3 300 68

КНР 3 650 22,4 4,1 2 703 71

Пакистан 2 4 1 0 56,1 45,2 2 377 63

Индия 1 680 65,3 16,6 2 243 62

Нигерия 1345 260,5 26,3 2 312 53

Тяж елейш ий кризис, все последнее десятилетие XX в. терзавш ий 
Россию, резко  ослож нил ж и зн ь людей, но не разруш ил потенциал стра
ны. Н икуда не проп али  природны е богатства, в основном сохранился 
(а отчасти и при ум нож и лся — мы имеем в виду навы ки работы  в услови
ях ры нка) человеческий капитал, остались наиболее ценные и долгож и
вущие компоненты  воспроизводимого имущ ества (здания, сооруж ения, 
инфраструктура). Конечно, не обош лось и без потерь: устаревш ие без
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обновления машины, разруш енные (а отчасти и разворованные) техно- 
лш нческие линии, утраченные научные школы, снизивш аяся длитель
ность жизни людей — этот список можно продолжать. И все же общий 
потенциал страны, ее национальное богатство пострадали существенно 
меньше, чем текущее производство и, следовательно, могут служить стар
товой площадкой для долговременного роста.

1.5 МОДЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА
В истории экономической мысли с целью вы яснения качествен

на ; х и количественных характеристик воспроизводственных процессов 
нееднократно предпринимались попытки моделировать народнохозяй
ственный кругооборот.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Первой известной моделью кругооборота являлась созданная в 1758 г. 
таблица Кенэ. Ее автор —  лейб-медик маркизы де Помпадур Франсуа Кенэ, 
на склоне лет занявшийся изучением экономики, уподобил хозяйство стра
ны знакомой ему как врачу системе кровообращения в человеческом орга
низме. Тем самым Ф . Кенэ фактически ввел в науку идею замкнутого кру
гооборота вещественных и денежных потоков в народном хозяйстве.

В модели Кенэ рассматривался обмен благами трех основных клас
сов тогдашнего общества: крестьян, землевладельцев и ремесленников. 
Таблица Кенэ была первой моделью, описавшей кругооборот денег и то
варов в экономике. Таким образом, Кенэ наметил фундаментальные под
ходы к макроэкономическому моделированию, став его основоположни
ком.

Наибольший вклад в моделирование воспроизводственных процес
сов в XIX в. внес Карл Маркс. Суть моделей Маркса состояла в выделении 
двух подразделений общественного воспроизводства: производства 
средств производства и производства предметов потребления. Эти моде
ли позволяли определить пропорции между выпускником продукции обо
ими подразделениями, которые необходимы как для постоянного сохра
нения из года в год одинакового объема производства (так называемое 
простое воспроизводство), так и для роста национальной экономики (рас
ширенное воспроизводство).
Современным развитием  анализа структурных условий воспро- 

изиочетва стала разработанная экономистом Василием Леонтьевым, 
эмигрировавшим из Советской России в СШ А ,модель «затраты — вы
ну: к» (ее также называю т межотраслевым балансом).

М одель В. Л еонтьева строится на излож енны х ранее представ
лениях о системе национальны х счетов и ш ироко используется как в 
и-'., х государственного регулирования экономики, так и частным биз
нес' м для оценки общего развития народного хозяйства в целом и его 
• : п.пых секторов.
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О сновная идея модели состоит в прилож ении аксиомы круго
оборота к конкретным отраслям. Если производство равно потребле
нию, то можно составить своего рода шахматную таблицу (м атрицу), 
в которой будет показано, какие продукты и в каких количествах по
требляет каж дая отрасль и куда в свою очередь уходит ее продукция.

Точнее составляю тся три взаим освязанны х матрицы (рис. 1.4):
■ межотраслевых потоков промежуточных продуктов;
■ структуры образования ВВП (создания добавленной стоимости);

Промежуточный спрос Конечный спрос
Итого

1 2 3 Всего С к в X Всего

Источ
ники

проме
жуточ

ных
про

дуктов

1 N

2 У

3

Всего О Р О

А

Источ 1V 2
ники

добав к
ленной
стои Т-Б
мости

М

Всего Р

Итого О

Рис. 1.4. М атрица Леонтьева:

1 — сельское хозяйство; 2 — промышленность; 3 — сфера услуг; А — амор
тизация; XV — доходы фактора труда; л — доходы от собственности;
Г -5  — косвенные налоги за вычетом субвенций; М  — импорт; С — лич
ное потребление; 1ё — валовые инвестиции; б  — государственные закуп
ки товаров и услуг; X  — экспорт

■ структуры использования ВВП (конечного спроса). 
Расположенные по горизонтали строки таблицы отражают ис

точники создания продукции.
В левом верхнем квадранте дана отраслевая структура произвол

ь н а  промежуточных продуктов, в дальнейш ем подвергаю щ ихся пере
работке другими отраслями. Это тот самый компонент двойного счета, 
0 котором говорилось ранее. В нашем демонстрационном примере мы
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взяли  всего лиш ь три укрупненны е отрасли или сектора экономики: 
сельское хозяйство, промыш ленность, сферу услуг. С оставляемые же 
для практических целей меж отраслевы е балансы вклю чаю т десятки 
и сотни отраслей и подотраслей.

В левом нижнем квадранте представлены источники поступаю
щей в народнохозяйственный кругооборот добавленной стоимости: вклад 
факторов производства ( \У— труд, л — доходы от собственности), амор
тизация (А), косвенные налоги на продукты за вычетом субсидий ( 7 - 5 ) ,  
а также внешний источник экономических благ — импорт (М).

По вертикали расположены столбцы, отражаю щ ие потребление 
или спрос на продукцию. Причем в левом верхнем квадранте это про
межуточный спрос все тех же трех укрупненны х отраслей или секто
ров экономики: сельского хозяйства, промыш ленности, сферы услуг. 
Каждая клеточка этого квадранта, таким образом, показывает, в каких 
количествах и какой отраслью будет потреблена произведенная про
дукция. Например, клеточка, помеченная буквой М показывает, какая 
часть сельскохозяйственной продукции поступит в промыш ленную 
переработку.

В верхнем правом квадранте отражен конечный спрос (потреб
ление) продукции: личное потребление (С ), валовые инвестиции (1е), 
государственные закупки товаров и услуг (С ) , а такж е экспорт (X ). 
П роизведенная отраслями экономики продукция, не пош едш ая на про
межуточное потребление, может быть использована лиш ь на эти цели. 
М ожно, например, определить, какая часть продукции промыш ленно
сти уш ла на экспорт (клетка У).

Наконец, клетки нижнего левого квадранта показываю т отрас
левую структуру вклада разны х источников в создание добавленной 
стоимости. Например, клетка 2  показывает, какова доля ф актора труд 
в добавочной стоимости сельскохозяйственной продукции.

Суммы всех столбцов и всех строк долж ны  совпадать.

( 2 - а

или О + Р  = О + Р, или Р =  Р.

Действительно, если расшифровать величину Р по строкам и столб
цам, мы получим

А + \¥ + к  + ( Т - 8 )  + М = С  + 1е + С  + Х,

а это выражение бесспорно верно, так как, если вычесть в нем из обеих 
частей равенства импорт (М ), оно легко превращ ается в хорошо знако
мые формулы  ВВП по распределению  и потреблению:

А + ]У + п + ( Т -  б )  = С + 1В + в  + (X  -  М )  = У.
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Таким образом, на уровне конкретных отраслей матрица Л еонть
е в а  демонстрирует верность аксиомы кругооборота, показывая равен
ство объемов поступаю щ их из всех источников экономических благ 
и суммы всех направлений их использования.

ИЗ И С ТО РИ И  ВОП РОСА

Василий Васильевич Леонтьев (1906— 1998) —  американский экономист, 
лауреат Нобелевской премии по экономике 1 973 г., которой он был удос
тоен за разработку метода «затраты— выпуск» и его применение к важ
ным экономическим проблемам. Главное направление его исследований — 
изучение взаимозависимостей внутри экономической системы. Свой ме
тод Леонтьев использовал при построении межотраслевых балансов эко
номики США. Он развил интерактивные модели Кенэ в работах «Исследо
вание структуры американской экономики» (1953 г.) и экономический 
анализ модели «затраты— выпуск» (1966 г.). Метод «затраты — выпуск» стал 
основой планирования во многих странах с рыночной экономикой1.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В чем особенности макроэкономического анализа экономики?
2. Ч то такое народнохозяйственны й кругооборот? Как это по

нятие соотносится с понятием «воспроизводство»?
3. В чем состоит аксиома кругооборота?
4. В чем состоит проблема идентиф икации товаров и услуг при 

определении объема национального продукта (узки й  и ш и
рокий подходы, методика О О Н )?

5. О пиш ите проблему двойного счета.
6. К ак учитываю тся при исчислении национального  продукта 

товары и услуги, не поступаю щие в рыночный оборот.
7. К акова структура ВВП в сфере производства.
8. О пиш ите структуру ВВП в сфере потребления.
9. О пиш ите структуру ВВП в сфере распределения.

10. П еречислите основные показатели системы СНС.
11. О пиш ите модель «затраты — выпуск» В. Леонтьева.

1 Леонтьев В. Экономические эссе. М., 1990.



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАВНОВЕСИЕ ТЕМ А 2

2 .1 . Обшее и частичное экономическое равновесие. Сущность общего (макро
экономического) равновесия

2.2 . Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный спрос — сово
купное предложение»

2 .3 . Анализ потребления, сбережений и инвестиций как составных частей со
вокупного спроса

2 .4 . Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Теория мульти
пликатора

2 .5 . Макроэкономическое равновесие в модели /5 —
Контрольные вопросы

В теме 2 обратите внимание на связь с теорией следующ их  
актуальных проблем российской экономики:

■ какие факторы оказывают в России наибольшее влияние на динамику со
вокупного предложения;

■ как формируется совокупный спрос и почему в России сушествует необ
ходимость его стимулирования;

■ какую роль в стабилизации экономики могут играть психологические пред
почтения людей;

■ от чего зависит инвестиционный климат в стране;
■ что такое мультипликатор и как наше поведение влияет на сто величину;
■ как может повлиять на совокупный доход стремление людей больше сбе

регать, чем потреблять.

2.1. ОБШЕЕ И ЧАСТИЧНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ.
СУШНОСТЬ ОБЩЕГО (МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО)
РАВНОВЕСИЯ
П рактически на протяж ении всего периода рыночных реформ 

в России сменяющие друг друга правительства утверждали, что они про
водят политику, направленную на достижение макроэкономической ста
билизации. В действительности же периоды относительной стабилиза
ции сменяются в России периодами кризисов и стагнаций, затем вновь 
относительная стабильность, за которой маячит очередной кризис. Воз
никает вопрос: может ли государство в принципе способствовать стаби
лизации экономики, и если да, то при помощи каких способов?

Очевидно, что, прежде чем отвечать на эти вопросы, необходимо 
выяснить параметры того состояния, которое в экономике называют 
стабильным или равновесным, а такж е каков механизм достиж ения 
подобного состояния.



ПОНЯТИЕ РАВНОВЕСИЯ

Равновесие — универсальное понятие, используемое почти во всех 
т очных и ест ест венных науках. Его прим еняю т при анализе 
сложных систем, в рамках которых отдельные части взаим освя
заны и взаимодействуют. В подобных условиях возникает про
блема обеспечения устойчивого и согласованного ф ункциониро
вания всех частей системы. Н е является исключением и такая 
сложная система, как экономика, которая также состоит из мно
жества разнообразных элементов, находящ ихся между собой во 
взаимозависимости и в разного рода взаимодействиях, что пред
полагает наличие определенной согласованности между ними. 
Разговор о том, что в экономике «все зависит от всего» начинает

ся с первых шагов по освоению экономической теории. Вспомним, на
пример, модель кругооборота ресурсов, продуктов и дохода. В обыден
ной жизни такая всеобщая взаимозависимость, пожалуй, нагляднее всего 
проявляется в периоды нефтяных кризисов. Так было в 70-х годах XX в., 
когда четырехкратное повышение цен на нефть привело не только к ро
сту цен на все энергоносители, но и к сокращению объемов производ
ства, всплеску инфляции, безработицы, к перераспределению доходов. 
Оно стимулировало также новый виток научно-технического прогресса 
с характерным для него переходом на ресурсосберегающие технологии.

Подобная «цепочка» зависимостей при колебании цен на нефть 
наблюдается и в настоящ ее время — от изменения структуры затрат и 
Доходов в отрасли, всплесков инф ляции и безработицы до социальных 
изменений в отдельных странах и в мировом сообществе в целом.

Анализ условий достиж ения согласованности взаимозависимых 
Процессов и является предметом теорий, изучающих равновесие в эко
номике. Равновесие означает не только сбалансированность, но и устой
чивость, т.е. либо отсутствуют тенденции к изменению, либо существу
е т  механизмы, восстанавливающие отклонения от равновесия. Теорию 
экономического равновесия иногда называют теорией экономической 
статики, в отличие от теорий экономической динамики, к которым отно
сятся теории экономического роста и экономических циклов. При этом 
Диализ равновесия означает не только описание параметров устойчивых 
состояний, но и причин их нарушения и механизмов восстановления.

р а в н о в е с и е  и ОБЩИЕ п р о п о р ц и и  в э к о н о м и к е

Д остижение макроэкономического равновесия возможно в том 
случае, когда устанавливается п р о п о р ц и о н а л ь н о с т ь  и  с б а л а н с и -

1 Макроэкономика. Теория и пракж кл 6 5



рованность между взаимосвязанными экономическими процес
сами. Соответствие долж но достигаться между следующими па
раметрами экономических систем:
■ производством и потреблением;
■ совокупным спросом и совокупным предложением; 
м товарной массой и ее денежным эквивалентом;
■ сбережениями и инвестициями;
■ рынками труда, капитала, потребительских благ и пр. 
Достижение соответствия между перечисленными взаимосвязан

ными параметрами экономической системы будет означать установле
ние так называемых общ их пропорций в экономике. О тсутствие рав
новесия при таком подходе означает, что какие-то сферы экономики 
не сбалансированы. Н аруш ение общих пропорций будет проявляться 
в таких явлениях , как и н ф л яц и я , безработица, спад производства, 
уменьш ение объема национального продукта и сниж ение реальных 
доходов населения.

ЧАСТИЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ

Анализируя поведение обособленных экономических субъектов — 
производителей и потребителей на отдельных (локальных) рын
ках, можно сделать вывод, что стремление фирмы к максимиза
ции прибыли, а потребителя к максимизации полезности приво
дит к установлению равновесия на отдельно взятых рынках.
О достиж ении равновесия при таком подходе мы говорим, когда 

поведение субъектов экон ом и чески х  отнош ен ий  характери зуется  
стремлением к достижению равновесия. П ри этом разнонаправленные 
силы имеют возможность одинаково воздействовать на ту или иную 
ситуацию, например взаимодействие спроса и предложения в услови
ях соверш енной конкуренции. Это равновесие может наруш аться в ус
ловиях несоверш енной конкуренции, когда интересы экономических 
субъектов, обладающ их монопольной властью, превалирую т над инте
ресами остальных участников экономического процесса. Анализ подоб
ных ситуаций называется анализом частичного равновесия. Основы 
анализа частичного равновесия залож ены  в трудах А. М арш алла.

К частичным пропорциям относится соответствие элементов в рам
ках отдельных функциональных и организационных компонентов эконо
мической системы. Мы рассматриваем частичные пропорции, когда ана
лизируем спрос и предложение на отдельных рынках товаров и услуг и на 
рынках факторов производства. Анализ частичного равновесия необхо
дим, но недостаточен, если речь идет о хозяйственной системе в целом.
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СТАБИЛЬНОСТЬ ОБЩ ЕГО РАВНОВЕСИЯ И П РИ ЧИ НЫ  ЕГО НАРУШЕНИЯ

На уровне макроэкономики закономерно возникаю т вопросы: 
гарантирует ли  достижение частичного равновесия, пусть даже 
на всех рынках товарных и факторных, достиж ение общего рав
новесия в масштабе всей хозяйственной системы; будет ли по
добное м акроэкономическое равновесие единственно возм ож 
ным; будет ли оно устойчивым?
Следует отметить, что рассогласование или неравновесие в мас

штабах всей хозяйственной системы может быть вызвано как обособ
ленностью отдельных ее сфер, порождаемой процессом общественного 
разделения труда, специализацией и кооперированием, так и динамиз
мом развития. В этом случае ситуация в экономике постоянно изменя
ется под воздействием множества разнообразных факторов; техничес
кого прогресса, условий производства, спроса и др. Возникаю т иные 
представления об оптимальных пропорциях. Отсюда очевидно, что мак
роэкономическое равновесие, если оно в данное время имеет место, вряд 
ли будет стабильно. Неизбежно его постоянное нарушение.

Но если так, то возникает вопрос; есть ли смысл «останавливать 
прекрасное мгновение», есть ли смысл исследовать ситуацию, которая 
похожа на некий абстрактный труднодостижимый идеал? Ответ сколь 
очевиден, столь и важен. Подобного рода анализ, как и создание на его 
основе моделей идеального и реального макроэкономического равнове
сия, важен, помимо прочего, тем, что он может быть «точкой отсчета», 
дающей исходные параметры для анализа причин нарушения равнове
сия — типичной экономической ситуации, которая представляет собой 
некое постоянное колебание вокруг состояния равновесия. Другими сло
вами, анализ динамичных экономических процессов, которые можно 
охарактеризовать также как состояние «равновесия — неравновесия», 
возможен только на основе представлений о параметрах того состояния, 
которое принято называть общим экономическим равновесием (О Э Р ).

Отсюда понятно, почему проблемы частичного и общего равно
весия, а такж е выбор способов и средств обеспечения общего равнове- 
сия относятся к числу центральных проблем экономической теории, 
во многом определяю щ их ее философскую  базу.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Исследование процессов, характеризующих экономическую систему в це
лом, в том числе и проблем общего экономического равновесия, происхо
дило на протяжении всей истории экономической науки.

Истоком теории общего равновесия можно считать идею А. Смита 
о «невидимой руке», когда свободное взаимодействие индивилумов,
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их стремление к собственной выгоде ведет не к хаосу, а к «естественному 
порядку», способствует достижению интересов общества. Используя со
временные термины, можно сказать, что это и есть условия достижения 
общего экономического равновесия. Среди тех, кто внес достаточно ве
сомый вклад в подобного рода исследования, можно назвать;

Ф . Кенэ (1 694— 1 774), разработавшего схему простого воспроизвод
ства на примере Франции XVIII в. В труде «Экономическая таблица» он 
показал, как продукт и доход создаются и циркулируют между крестьяна
ми, землевладельцами, купцами и ремесленниками;

Ж.-Б. Сэя (1 767— 1832), исследовавшего «национальные счета 
страны» и доказывавшего в своем «Трактате о политической эконо
мии», что совокупный спрос и совокупное предложение всегда урав
новешиваются;

К. Маркса (1818— 1883), создавшего схемы простого и расширенно
го капиталистического воспроизводства, исследовавшего проблемы кру
гооборота капитала, теории циклов кризисов.

В XX в. макроэкономический анализ выделился в особое научное на
правление и стал интенсивно развиваться.

ЛЕОН ВАЛЬРАС О СИСТЕМЕ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ

О снователем теории общего экономического равновесия спра
ведливо считаю т известного ш вейцарского эконом иста Л еона 
Вальраса (1834—1910), которому удалось показать через систе
му уравнений, как связаны  между собой различны е ры нки в рам
ках национальной экономики, и математически доказать прин
ципиальную  возможность общего равновесия.
Общее равновесие по Вальрасу — это ситуация, при которой рав

новесие устанавливается одновременно на всех ры нках — рынках п о
требительских благ, денег и труда, а достигается оно в результате гиб
кости системы относительных цен.

Равновесие на отдельных рынках означает: н а  р ы н к а х  п о т р е б и 
т е л ь с к и х  б л а г  спрос и предложение уравновеш ены так, что у произво
дителей не остается нереализованной продукции, а у потребителей — 
вынуж денных сбережений; н а  р ы н к е  д е н е г равновесие означает, что 
спрос на деньги со стороны экономических субъектов, т.е. их желание 
держать деньги в виде наличных или банковских депозитов, равен пред
ложению, т.е. выпущ енному банковской системой количеству денег — 
равновесие между ними обеспечивается гибкой ставкой  процента; 
н а  р ы н к а х  т р у д а  равновесие между спросом на труд и его предлож ени
ем регулируется равновесной ставкой реальной заработной платы так, 
что все желающ ие могут найти работу.

П еречисленны е ры нки с одной стороны  взаим освязаны , с д р у 
гой — достаточно обособлены . В озникаю т вопросы : каков м еханизм
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координации меж ду данны м и ры нкам и и гарантирует ли он д о сти 
жение внутренней  согласован ности  меж ду ры нкам и и в эконом ике 
в целом?

Л. Вальрас исходил из предполож ения, что ры ночные кон трак
ты могут пересм атриваться в течение определенного периода врем е
ни, и относительны е цены (цена одного товара, вы раж енная в дру
гом) б удут  м е н я т ь с я  п р и  и зм е н е н и и  с п р о с а  на т о в ар  и л и  его 
предложения. В результате корректировки условий торговли на ры н
ках устанавливается такой набор относительны х цен, при которы х 
совпадают ж елания покупателей купить, а производителей — продать. 
Иначе говоря, благодаря взаим ному согласованию  цен и количества 
товаров и ресурсов нет избы точного спроса и предлож ения. В конеч
ном виде систему уравнений Вальраса мож но представить в следую 
щем виде:

т т
]Г />хХ, .=2>.хГ. ,
/=] /=1

где Я, — цены конечных товаров и услуг г-го вида;
X, — количество товаров и услуг его  вида; 
и, — цены производственных ресурсов /-го вида;
У, — количество производственных ресурсову-го вида; 
т — количество конечных товаров и услуг, потребляемых в национальной 

экономике;
п — количество производительных ресурсов, затрачиваемых на производство.

Д анное уравнение можно прокомментировать следующим обра
зом: общее предложение созданных товаров и услуг в денежном вы ра
жении долж но быть равно общему спросу на них, как сумме доходов,
приносимых всеми ф акторами производства их собственникам.

Вальрас, показав возможность описания экономики через систе
му уравнений, в которой число уравнений равно числу неизвестных, 
Доказал тем самым принципиальную  возможность анализа эконом и
ческого равновесия.

О писанные Вальрасом условия установления общего равнове
сия, т.е. н еокласси ческая  м одель ценовой координации, хотя и дает 
возможность объяснить определенные экономические реалии, безуслов
но. не является всеобъемлющей. О днако это отнюдь не умаляет ее зн а
чение.

Работа Вальраса «Элементы политической экономии» (1874 г.) 
явилась одной из первых работ, развиваю щ их математическое направ
ление в экономических исследованиях. В рамках математического на
правления экономические идеи формализую тся, переводятся на мате
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матический язык, что позволяет строить мате!матические модели эко
номики, с помощью которых обосновываю тся и проверяю тся различ
ные теоретические гипотезы и практические рекомендации.

Вальраса часто обвиняю т в формализме, говорят о том, что он 
описал картину, которая ничего не дает, кроме уверенности, что все в 
конечном итоге образуется. Существуют и иные оценки. Т ак Блауг пи
шет, что «вся современная микро- и макроэкономическая теория мо
жет рассматриваться как совокупность различны х способов придать 
системе общего равновесия операциональность: в методе частичного 
равновесия М аршалла... в кейнсианской теории дохода... в леонтъев- 
ском анализе “затраты — вы пуск”. С каждым днем становится все бо
лее очевидно, что Ш умпетер был прав, назвав “Э лементы ” Вальраса 
Великой Хартией современной экономической теории»1.

2.2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 
В МОДЕАИ «СОВОКУПНЫЙ СПРОС —
СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
Современный макроэкономический инструментарий основан на 

ан ализе агрегированных или совокупны х величин, суммирую щ их 
характеристики многих тысяч рынков, составляю щ их национальную 
экономику и позволяю щ их анализировать хозяйственную  систему как 
единый ры нок страны. Ранее уже описывались такие м акроэкономи
ческие агрегаты, как объем валового внутреннего продукта — сумми
рующ ий объемы товаров и услуг, или уровень цен — объединяющ ий 
цены всей совокупности товаров и услуг.

МОДЕЛЬ ДО — 4S

С реди аналогичны х агрегированны х величин  — совокупны й 
спрос (A D  — от англ. aggregate dem and) и совокупное предложе
ние (А 5 — от англ. aggregate supply). Взаимодействие между ними 
определяется с помощью модели AD  — AS, которая является ис
ходной базовой моделью для анализа макроэкономического рав
новесия. С ее помощью можно не только изучать проблемы об
щего объема производства, инф ляции, эконом ического роста, 
но и вы явить влияни е эконом ической политики  на ситуацию 
в национальной экономике.

1 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Д ЕЛ О  ЛТД., 1994. С. 540.
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Как и на уровне отдель
ных ры нков, на м акроуровне 
пересечение А Б  и А 5 показыва
ет равновесны й объем прои з
водства и равновесный уровень 
цен (рис. 2.1). И наче говоря, 
экономика находится в равно
весии при таких значениях ре
ального национального продук
та  и тако м  у р о вн е  цен , при  
которы х  объем  совокуп ного  
спроса равен объему совокуп
ного предложения.

О братите вни м ан ие на 
то, что если рынки отдельных 
товаров анализируются в таких 
параметрах, как цена и количе

ство, то модель А В  — Л 5 строится в иных координатах. Количество — 
это объем выпуска, т.е. реальный валовой внутренний продукт, или со
вокупный доход. Вместо цен на отдельные товары используется единая 
совокупная цена или, точнее, показатель среднего уровня цен всей сово
купности товаров и услуг, выраженный в форме ценового индекса.

НЕРАВНОВЕСИЕ В МОДЕЛИ А О — А5

Спрос и предлож ение на макроэкономическом уровне подвер
жены колебаниям  и могут находиться в равновесном или нерав
новесном состоянии. Рассмотрим два типа неравновесия — де
ф ицит и перепроизводство. Причем один тип неравновесия — 
дефицит, т.е. избыточный спрос при недостатке предложения, 
больше характерен для централизованно управляемой эконом и
ки; другой — перепроизводство, избыточное предложение при 
недостаточном спросе — для рыночной.
Так, деф и ц и т или неравновесие при избы точном  спросе был 

характерен для России периода плановой экономики и первых пере
строечных лет до либерализации цен (1917—1992 гг.). Типичная ситу- 
аЧия для такого вида неравновесия — покупатели не могут найти необ
ходимый товар. Д ля ситуации после либерализации, которую мы имеем 
возможность наблюдать и в настоящее время, характерен избыток пред
ложения, а это означает трудности со сбытом. Очевидно, что первая 
Ситуация предпочтительнее для продавцов, вторая — для покупателей.

объем производства 
производства

Рис. 2.1. Равновесный объем производства 
и равновесный уровень цен
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При всей важности исследования локальны х рынков существу
ют вопросы, на которы е подобны й подход не п роясняет суть дела, 
но способна ответить совокупная модель. Среди таких вопросов — что 
определяет общий уровень цен в стране, под влиянием  каких факторов 
происходят колебания национального дохода и чем определяется его 
общий объем.

П реж де чем мы перейдем  к ан али зу  данны х проблем , дадим 
характеристику понятий «совокупный спрос» и «совокупное предло
жение» с учетом определяю щ их их факторов.

СОВОКУПНЫЙ СПРОС

Совокупный спрос — реальный объем валового внутреннего про
дукта, который потребители готовы приобрести при каждом 
данном уровне цен, или общая сумма расходов на конечные това
ры  и услуги, произведенные в стране (рис. 2.2). АО складывается 
из расходов на потребление, инвестиционны х расходов, государ
ственных расходов и чистого экспорта (экспорт минус импорт). 
Чем определяется спрос? Самый простой ответ — количеством 

денег у субъектов экономических отнош ений. И наче говоря, совокуп
ный спрос может быть представлен как агрегированный денежный  
спрос на реальный валовой внутренний продукт при соответствую
щем уровне цен. Зависим ость спроса от динамики цен можно показать 
с помощью уравнения количественной теории денег:

М У = Р У ,
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отсюда

у - М ^
Р  ’

или

где У — реальный объем выпуска, на который предъявлен спрос;
М  — количество денег в экономике;
V — скорость обращения денег;
Р  — уровень пен в экономике.

И з приведенных формул следует, что связь между объемом про
изведенной продукции ( У) и уровнем цен в экономике (Р )  отрицательна 
при определенном постоянном предлож ении денег.

КРИВАЯ СОВОКУПНОГО СПРОСА

Совокупный спрос иллюстрируется графической моделью в виде 
кривой совокупного спроса (А О ). О на показывает количество 
товаров и услуг, которые готовы приобрести потребители, бизнес 
и правительство при каждом данном уровне цен. К ривая А О  от
ражает ту же зависимость, что и приведенная формула, — по мере 
роста цен (Р ) уменьш ается величина реального объема выпуска, 
на который предъявляется спрос (У), т.е. действует закон убы ва
ния спроса. И наче говоря, рост уровня цен приводит к сокращ е
нию во всех компонентах, образую щ их реальный совокупны й 
спрос, — в потреблении, инвестициях, правительственных рас
ходах и чистом экспорте.
Кривая совокупного спроса внешне похожа на кривую ры ночно

го спроса, однако между ними есть немаловажны е различия. Так, если 
рыночную кривую спроса на продукт мы строим исходя из того, что 
Неизменны цены на другие продукты и услуги и неизменен потреби
тельский доход, то кривая совокупного спроса отражает возмож ны е 
изменения общ его уровня цен, которое в свою очередь может вести 
к изменению реального выпуска (У).

Ценовые ф а к т о р ы  д о

П ри объяснении убывающего характера кривой А Б  указываю т на 
три важнейшие причины. Во-первых, действие эффекта процен
тной ставки (эфф ект Кейнса). Чем выше процентная ставка, тем 
ниже, при прочих равных условиях, величина совокупного спроса,
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предъявляемого на реальный объем выпуска, в том числе и в силу 
того, что растет цена кредита и сокращается реальный доход. Так, 
при фиксированном объеме денежной массы рост спроса на деньги 
повышает их цену — процентную ставку. Более высокая процент
ная ставка сокращает объем покупок на денежные суммы, взятые в 
кредит, т.е. сокращается реальный доход и совокупный спрос. 
Повышение уровня цен (РТ) => увеличивает спрос на деньги (М бТ) => 

растет процентная ставка (гТ) => уменьшается совокупный спрос (Л£)4).
Соответственно более низкая процентная ставка поощ ряет к за

имствованиям  как население, так и фирмы, что ведет к увеличению  
расходов на потребительские и инвестиционные товары. Д анны й эф 
фект иногда называю т именем Дж.М . Кейнса, поскольку он анализи
ровал последствия изменений процентной ставки.

Вторая причина — эф ф ект богатства (эф ф ект Питу). Рост цен 
приводит к уменьш ению (обесценению ) реальной стоимости финансо
вых активов. Это касается как самих денег, так и накопленных ф инан со
вых активов с ф иксированной ценой, например счета в банках или 
облигации.

Повышение уровня цен (Р Т) => ведет к уменьш ению  реальной 
стоимости финансовы х активов (М /Р-1) => уменьш ению потребления 
(С 4) => уменьш ению совокупного спроса (А В 1 ).

Падение же уровня цен ведет к увеличению реальной стоимости 
денег, т.е. потребители могут за те же суммы приобрести большее коли
чество товаров и услуг. Рост покупательной способности создает ощу
щение увеличения богатства. Этой закономерности придавал особое зна
чение Артур Пигу (1877—1959), отсюда и название — «эффект Пигу».

Третья причина — эфф ект импортных закупок, или эф ф ект об
менного курса. В результате сниж ения курса национальной валюты 
товары, произведенные в данной стране, становятся относительно бо
лее деш евыми. Подобное изменение относительных цен ведет к умень
шению импорта и увеличению экспорта, т.е. увеличивается чисты й экс
порт (разность между экспортом и импортом), а следовательно, растет 
совокупный спрос.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
особенности проявления ценовых эффектов в российской экономике

Все три названных эффекта достаточно наглядно проявляются в экономи
ке России. Так, высокие процентные ставки —  одна из причин уменьше
ния инвестиционного, а следовательно, и совокупного спроса. Причем их 
величина, препятствуя росту инвестиций, способствовала переходу эко
номики к «квазиденьгам», взаимозачетам, бартеру, что негативно отра
жается на состоянии производства в современной России.
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Что касается эффекта Пигу, то в послереформенной России накопи
лось немало как позитивных, так и негативных примеров. Так, негативные 
последствия для материального положения населения и совокупного спро
са имела либерализация цен в 1992 г. Ее следствием стало обеднение на
селения и сокращение совокупного спроса. Противоположная тенденция 
проявлялась в 2000— 2001 гг., когда при относительной стабильности иен 
и росте доходов отмечено увеличение совокупного спроса.

Еше одна причина —  рост импортных закупок. Гражлане России отда
вали предпочтение импортным товарам в ущерб национальным именно тог
да, когда цены на национальные товары росли, а на импортные оставались 
относительно стабильными. Импорт уменьшал российский чистый экспорт, 
а следовательно, и национальный доход, и совокупный спрос. Ситуация из
менилась на противоположную после дефолта 1 998 г. и девальвации рубля, 
когда увеличение иен на ряд импортных товаров привело к сокращению 
ввоза товаров, к росту совокупного спроса и национального дохода. 
Приведенные выш е причины объясняю т конфигурацию  кривой 

АО, отражающую обратную зависимость между уровнем цен и сово
купным спросом.

НЕЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ А Р

Смещение кривой А О 0, показанное на рис. 2.3, может быть вы 
звано разнообразны ми причинами, влияю щ им и на изм енения 
расходов домаш них хозяйств, бизнеса и правительства. Так, рост 
налогов, при прочих равных условиях, отразится левосторонним 
сдвигом (кривая А О ,), что будет характеризовать сокращ ение и 
инвестиционного, и потребительского спроса. Рост государствен
ных расходов, напротив, мож ет привести к правостороннем у

сдвигу (кривая /Ш 2).
Среди ф акторов, влияю 

щих на сдвиг кривой А О 0, следу
ет отметить:

■ уровень благосостояния, 
адаптивны е ож идания, налоги 
и трансфертные платежи;

■ процентные ставки, суб
сидии и льготные кредиты, нало
ги, новые технологии, инновации;

■ изменения государствен
ных расходов;

■ колебания валю тны х 
к у р со в , в аж н ей ш и е  со б ы ти я  
в мировой политике.^ ис- 23. Изменение совокупного спроса
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Факторы сгруппированы в соответствии с их воздействием на со
ставные части совокупного спроса — потребительские, инвестицион
ные и государственные расходы, а также чистый экспорт.

СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

П о д  с о в о к у п н ы м  п р е д л о ж е н и е м  понимают все конечные това
ры и услуги, которые производятся в стране, или реальный объем 
производства при каждом данном уровне цен. Графическая мо
дель совокупного предложения — к р и в а я  с о в о к у п н о г о  п р е д л о 
ж е н и я  ( А 5 ) ,  которая отражает прямую или положительную за
висимость, т.е. такую зависимость, когда более высокому уровню 
цен соответствует и больший объем производства. Неценовые 
факторы, влияющие на предложение и вызывающие сдвиг кри
вой А5  в сторону увеличения или сокращения, могут быть связаны 
с изменениями технологий, колебаниями цен на ресурсы, изме
нениями в налоговой политике, в структуре рынка производи
тельности труда, правовых нормах и пр. (рис. 2.4а).
Как и все процессы в экономике, изменения в совокупном пред

ложении отражают индивидуальную ситуацию в той или иной стране, 
в том числе состояние ее производственного потенциала, а также научно- 
технического и культурно-образовательного уровня нации. Ситуация 
в современной России с резким сокращением по сравнению с доперестро
ечным периодом объема потенциального выпуска, как известно, явилась 
следствием комплекса причин. В частности это разрыв производствен
ных связей после распада СССР, неудачи в попытках преодолеть струк
турные диспропорции, стагфляция, политическая нестабильность и пр.

КРИВАЯ Д5: РАЗЛИЧИЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФОРМЫ

По вопросу формы кривой А5 не существует единства мнений. 
В частности, она по-разному интерпретируется в классической 
и кейнсианской школах (рис. 2.46). Вертикальный отрезок кри
вой А5 отражает ситуацию, когда экономика приближается к со
стоянию, обеспечивающему полную занятость (уровню потенци
ального В В П ). Э тот отрезок кривой А5 п ри нято  назы вать 
«классическим». Горизонтальная, или пологая, часть кривой со
ответствует объему производства, значительно ниже потенциаль
ного ВВП. Этот отрезок кривой часто называют «кейнсианским». 
Следует отметить, что классическая и кейнсианская модели ха

рактеризуют экономику в разных временных интервалах. Классический
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Кейнсианский
отрезок

Промежуточный
отрезок

, Классический 
отрезок

 >-
Объем производства
(а)

 >
Объем производства
(б )

Рис. 2.4. Изменение совокупного предложения

подход позволяет анализировать экономику в долгосрочном периоде, 
в котором номинальные цены на ресурсы и товары, являясь относи
тельно «гибкими», успевают приспособиться друг к другу. Д ля крат
косрочного периода, рассматриваемого в кейнсианской модели, харак
терна относительная «жесткость» номинальных цен.

Но главные различия в интерпретации кривой /15 в классиче
ской и кейнсианской школах отражают различия в ответе на основной 
вопрос анализа равновесия на макроуровне — к а к о м у  у р о в н ю  з а н я т о 
сти, и с п о л ь з о в а н и я  п р о и з в о д с т в е н н о го  п о т е н ц и а л а  с о о т в е т с т в у е т  р а в 
новесны й о б ъ е м  п р о и з в о д с т в а , н а с к о л ь к о  п о л н о  в  у с л о в и я х  м а к р о 
э к о н о м и ч е с к о го  р а в н о в е с и я  и с п о л ь з у ю т с я  и м е ю щ и е с я  у  о б щ е с т в а  
Р е с у р с ы .

КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ_____________________

Экономисты классической школы исходили из того, что рыночная 
система в долгосрочном периоде обеспечивает полное использова
ние ресурсов в экономике. Причем, возникающие иногда диспро
порции преодолеваются в результате автоматического саморегули
рования рынка. Благодаря ему, в конечном счете, в экономике 
всегда достигается объем производства, соответствующий пол
ной занятости (У = У*).
Кривая А5 в классической модели вертикальна и фиксирована на 

Уровне потенциального объема производства (рис. 2.5). Изменение сово

77



купного спроса не влияет на реальный 
объем производства и занятость, а име
ет следствием только изменение цен.

К лассические представления 
о рыночной экономике отражены в тру
дах А. Смита, Д. Рикардо, Т. Мальтуса, 
Д.С. М илля и развиты позднее в тру
дах Л. Вальраса, А. Маршалла, А. Пигу 
и др. Эти экономисты исходили из то
го, что цены на конечную продукцию 
и факторы производства являются до
статочно гибкими для того, чтобы при
водить в соответствие совокупны й 
спрос и совокупное предложение даже 
в краткосрочном периоде.

ЗАКОН СЭЯ

Один из исходных постулатов данного подхода основан на так 
называемом законе Сэя, согласно которому «предложение това
ров создает собственный спрос». И наче говоря, реальный сово
купный спрос всегда достаточен для потребления того объема то
варов и услуг, которы е производит национальная экономика, 
используя имеющиеся в ее распоряжении факторы производства. 
Следовательно, между совокупными расходами и совокупным 
предложением всегда устанавливается равновесие, и нет причин 
опасаться кризиса перепроизводства, когда /Ш  <  А5, т.е. совокуп
ный спрос недостаточен для реализации произведенных товаров. 
И действительно, совокупны й спрос зависи т от совокупного 

предложения. Увеличение совокупного предложения, т.е. рост объема 
производимых благ и услуг, — это одновременно и увеличение дохода, 
а следовательно, увеличение спроса. Национальные счета свидетельству
ют, что национальный продукт и национальный доход в основном рав
ны между собой. И если общество полностью расходует совокупный до
ход, то это означает, что между совокупными расходами и совокупным 
предложением автоматически устанавливается равновесие.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Возникает вопрос: что происходит, если часть получаемого до
хода уходит в сбереж ения? Одним из постулатов классической

Рис. 2.5. Равновесие на 
классическом отрезке Д5
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модели является  утверждение, что если деньги могут приносить 
процент, то разумные люди не станут держ ать их в ликвидной 
форме. Деньги, отданные под процент, как правило, являю тся 
источником инвестиций. Если объем инвестиций (I ) будет ра
вен объему сбереж ений (5 ) , то соблюдается одно из исходных 
условий макроэкономического равновесия;

/ = 5 .
Соблюдение данного тождества означает, что равновесие между 

совокупным спросом и предложением не наруш ается.
Экономисты -классики сознавали, что реш ения о сбережениях 

и инвестициях принимаю тся разны ми людьми, чьи цели и поступки 
могут не совпадать. О днако на денежном рынке, по мнению классиков, 
существует механизм, который способствует достиж ению  равновесия 
между сбережениями и инвестициями. Он основан на колебаниях став
ки процента. С установлением равновесной ставки процента наступа
ет равенство между объемом сбережений и объемом инвестиций.

Согласно классической модели колебание цен, которое способ
ствует сохранению равновесия в экономике, происходит не только на то
варном и денежном рынках, но и на рынке труда. Снижение цен на 
товарных ры нках приводит к снижению заработной платы или возник
новению безработицы, если оплата труда останется в прежнем разме
ре. В последнем случае предлож ение труда превысит спрос. Рабочие 
под давлением безработицы вынуж дены соглаш аться на более низкие 
ставки оплаты труда. И ставки будут сниж аться до тех пор, пока пред
принимателям не станет выгодно нанимать всех желающ их работать 
при более низкой заработной плате. Иначе говоря, рыночные силы дей
ствуют в направлении достиж ения равновесия и на рынке труда, что 
ведет к полной занятости рабочей силы, а если и существует безрабо
тица, то лишь «добровольная», т.е. не больше ее естественного уровня.

Еще один важный аспект классической модели связан с анали
зом влияния денег. П оскольку общий уровень цен изменяется в том же 
направлении, что и количество денег в обращ ении, то при данном со- 
вокупном предложении увеличение количества денег в обращении при
водит к росту совокупного спроса. Отсюда задача поддерж ания равно
весия в системе предполагает контроль за предлож ением  денег как 
°сновы стабильности цен и совокупного спроса.

рОЛЬ ГОСУДАРСТВА В КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Классическая концепция макроэкономики определяет роль го
сударства. Если рынок обладает регуляторами, способными обес-
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п е ч и в а т ь  п о л н о е  и с п о л ь з о в а н и е  и м е ю щ и х с я  р е с у р с о в , т о  в м е ш а 
т е л ь с т в о  г о с у д а р с т в а  я в л я е т с я  и з л и ш н и м . В р а м к а х  к л а с с и ч е с к о й  
т е о р и и  б ы л  с ф о р м у л и р о в а н  п р и н ц и п  нейтральности государства. 
О н о  д о л ж н о  в о з д е р ж и в а т ь с я  о т  в л и я н и я  н а  э к о н о м и ч е с к и х  
с у б ъ е к т о в , д е й с т в у ю щ и х  в у с л о в и я х  к о н к у р е н ц и и , и с т а р а т ь с я  
п р е д о т в р а щ а т ь  н е г а т и в н ы е  р е з у л ь т а т ы  с в о е й  с о б с т в е н н о й  д е я 
т е л ь н о с т и .

К Е Й Н С И А Н С К А Я  М О Д Е Л Ь

Н а  о с н о в е  д о с т а т о ч н о  с т р о й н о й  к л а с с и ч е с к о й  т е о р и и  м о ж н о  б ы л о  
у с п е ш н о  а н а л и з и р о в а т ь  э к о н о м и ч е с к у ю  с и т у а ц и ю  и о б о с н о в ы 
в а т ь  н е о б х о д и м у ю  г о с у д а р с т в е н н у ю  п о л и т и к у  в п л о т ь  д о  к р и з и 
с а  3 0 -х  го д о в . X X  в. О д н а к о  м н о г о л е т н ю ю  д е п р е с с и ю  и  м а с с о в у ю  
б е з р а б о т и ц у  т е х  л е т  т р у д н о  б ы л о  о б ъ я с н и т ь  н а  о с н о в е  к л а с с и 
ч е с к о й  т е о р и и . Л о г и ч н о е  о б ъ я с н е н и е  с и т у а ц и и  д а в а л  а л ь т е р н а 
т и в н ы й , у ж е  у п о м и н а в ш и й с я  н а м и , к е й н с и а н с к и й  п о д х о д . Е го 
с т о р о н н и к и  в ы с к а з ы в а л и  с о м н е н и я  п о  п о в о д у  с п о с о б н о с т и  к о н 
к у р е н т н о г о  м е х а н и з м а  а в т о м а т и ч е с к и  п р и в о д и т ь  с и с т е м у  к  р а в 
н о в е с н о м у  с о с т о я н и ю , с о о т в е т с т в у ю щ е м у  п о л н о й  з а н я т о с т и . 
К л а с с и к и  с ч и т а л и , ч то  ц ен ы  я в л я ю т с я  п о д в и ж н ы м и  и  ги б к и м и . 

К е й н с и а н с к а я  м о д е л ь  и с х о д и л а  и з  т о го , ч то  ц е н ы  и  з а р а б о т н а я  п л а т а  с л а 
б о  м е н я ю т с я , о с о б е н н о  в  краткосрочном периоде. И  д е й с т в и т е л ь н о , у ж е  
в п е р в ы е  д е с я т и л е т и я  X X  в. н а л и ч и е  м о н о п о л и й  и  п р о ф с о ю з о в , з а к о н о 
д а т е л ь с т в о  о  м и н и м а л ь н о й  з а р а б о т н о й  п л а т е  и д р у г и е  ф а к т о р ы  п р и в е л и  
к  то м у , ч то  ц е н ы  и  з а р а б о т н а я  п л а т а  п е р е с т а л и  б ы т ь  п о д в и ж н ы м и .

К е й н с и а н с к а я  к о н ц е п ц и я  о т в е р г л а  и  т о  п о л о ж е н и е  к л а с с и ч е с к о й  
т е о р и и , с о г л а с н о  к о т о р о м у  п р е д л о ж е н и е  с о з д а е т  с о б с т в е н н ы й  сп р о с . 
К е й н с  у т в е р ж д а л ,  ч т о  с у щ е с т в у е т  о б р а т н а я  п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н а я  
с в я з ь  — совокупный спрос создает предложение. Е с л и  с о в о к у п н ы й  
с п р о с  н е д о с т а т о ч е н , т о  и  о б ъ е м  п р о и з в о д с т в а  н е  б у д е т  р а в е н  п о т е н ц и 
а л ь н о м у  ( п р и  п о л н о й  з а н я т о с т и ) .  П р и  н е г и б к о с т и  ц е н  э к о н о м и к а  д о л 
го е  в р е м я  в ы н у ж д е н а  п р е б ы в а т ь  в  с о с т о я н и и  д е п р е с с и и  с в ы с о к и м  у р о в 
н ем  б е з р а б о т и ц ы .

В г р а ф и ч е с к о й  и н т е р п р е т а ц и и  к е й н с и а н с к о й  м о д е л и  с  н е г и б к и 
м и  ц е н а м и  с о о т в е т с т в у е т  г о р и з о н т а л ь н ы й  о т р е з о к  к р и в о й  с о в о к у п н о 
го п р е д л о ж е н и я . К о г д а  п р е д л о ж е н и е  д о с т и г а е т  п о т е н ц и а л ь н о г о  о б ъ е м а  
п р о и з в о д с т в а , к р и в а я  п р и о б р е т а е т  в е р т и к а л ь н ы й  в и д  ( п у н к т и р н ы й  о т 
р е з о к  к р и в о й  А 5  н а  р и с . 2 .6 ) .

К а к  в и д н о  и з  р и с . 2 .6 , е с л и  к р и в а я  с п р о с а  с д в и г а е т с я  в л е в о , то  в ы 
п у с к  п р о д у к ц и и  п ад ает . О н  м о г  б ы  с о х р а н и т ь с я  в  п р е ж н е м  р а з м е р е  (к а к
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в п р е д ы д у щ е й  м о д е л и )  з а  с ч е т  с н и ж е 
н и я  цеп . О д н а к о  е с л и  к о л е б а н и я  цен  
не п р о и с х о д и т , то  в о зм о ж е н  д о с т а т о ч 
н о  д л и т е л ь н ы й  с п а д  п р о и з в о д с т в а , 
ч то  и п р о и с х о д и л о  в годы  В е л и к о й  
д е п р е с с и и . М о д е л ь  и л л ю с т р и р у е т  то  
п о л о ж е н и е  к е й н с и а н с к о й  к о н ц е п ц и и , 
ч то  о б ъ е м  п р е д л о ж е н и я , п л и  р е а л ь 
н ы й  о б ъ е м  п р о и з в о д с т в а ,  к о т о р ы й  
п р е д п р и н и м а т е л и  б у д у т  п о д д е р ж и 
в ать , о п р е д е л я е т с я  с п р о с о м , с л е д о в а 
т е л ь н о , м о ж н о  у т в е р ж д а т ь , ч то  с н и 
ж е н и е  с о в о к у п н о г о  с п р о с а  ( о т  /Ш , 
к А1)> на  ри с . 2 .0 )  п р и в е д е т  к у м е н ь 
ш е н и ю  р е а л ь н ы х  о б ь е м о в  п р о и з в о д 
с т в а  (о т  У, к У2). 

д а н н о й  с и т у а ц и и  с о в о к у п н ы й  с п р о с  и с о в о к у п н о е  п р е д л о ж е н и е  
будут у р а в н о в е ш е н ы  { А П  =  /15 ), н о  н а  у р о в н е , д а л е к о м  о т  п о т е н ц и а л ь н о 
го о б ъ е м а  (У * > Ух >  У2), т .е . с н е п о л н о й  з а н я т о с т ь ю  р е с у р с о в . И  т а к о е  
п о л о ж ен и е  м о ж е т  с о х р а н я т ь с я  д о с т а т о ч н о  д о л го . П р и ч е м  с а м о  п о  с е б е  
это п о л о ж е н и е  н е  и з м е н и т с я . И з б е ж а т ь  б о л ь ш и х  п о тер ь , д л и т е л ь н о й  б е з 
р або ти ц ы  м о ж н о  ч е р е з  а к т и в н у ю  м а к р о э к о н о м и ч е с к у ю  п о л и т и к у  г о с у 
дарства, н а п р а в л е н н у ю  н а  с т и м у л и р о в а н и е  с о в о к у п н о г о  сп р о са .

РОЛЬ Г О С У Д А Р С Т В А  В К Е Й Н С И А Н С К О Й  М О Д Е Л И

С о г л а с н о  к е й н с и а н с к о й  м о д е л и  р а в н о в е с н ы й  о б ъ ем  п р о и з в о д с т в а  
м о ж е т  н е  с о в п а д а т ь  с о б ъ е м о м , с о о т в е т с т в у ю щ и м  п о л н о й  з а н я 
т о с т и . И  е с л и  т а к о е  н е с о о т в е т с т в и е  в ы з в а н о  н е э ф ф е к т и в н о с т ь ю  
с о в о к у п н о г о  с п р о с а  в у с л о в и я х  д е п р е с с и в н о й  э к о н о м и к и , то  п р е 
о д о л е в а т ь  е г о  н е о б х о д и м о  с  п о м о щ ь ю  и н с т р у м е н т о в  г о с у д а р 
с т в е н н о г о  р е г у л и р о в а н и я  э к о н о м и к и . Т а к , г о с у д а р с т в о  м о ж е т  
в ы с т у п и т ь  и н в е с т о р о м , п о л о л и  ни  н е д о с т а т о к  и н в е с т и ц и й  с о о т 
в е т с т в у ю щ и м  у в е л и ч е н и е м  б ю д ж е т н ы х  р а с х о д о в .
К е й н с и а н с к а я  к о н ц е п ц и я  я в и л а с ь  т е о р е т и ч е с к и м  о б о с н о в а н и е м  

Нового п о д х о д а  к  р о л и  г о с у д а р с т в а  в р ы н о ч н о й  э к о н о м и к е . В  о т л и ч и е  
°т к л а с с и ч е с к о й  и д е и  о н е й т р а л ь н о с т и  г о с у д а р с т в а  в н е й  доказана не
обходимость координирующего вмешательства государства. И д е я  
^полной з а н я т о с т и  б е з  и н ф л я ц и и »  у т в е р д и л а с ь  в о б щ е с т в е н н о м  с о з н а 
нии и в г о с у д а р с т в е н н о й  э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к е  в 4 0 —5 0 -х  го д а х  X X  в. 
Так, для д о с т и ж е н и я  м а к р о э к о н о м и ч е с к о г о  р а в н о в е с и я  в к о р о т к о м

Рис. 2.6. Равновесие на кейнсианском 
отрезке /15
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периоде в странах с развитой рыночной экономикой совокупный спрос 
регулируется посредством налогово-бюджетной и денежно-кредитной 
политики.

Кейнс и его последователи считали, что государство должно спо
собствовать выводу экономики из кризиса, проводя экспансионистскую 
финансовую и денежно-кредитную политику. В периоды кризисов ре
комендовалось не только расширять государственные расходы, но и 
стимулировать инвестиции частного сектора через снижение налогов, 
низкую ставку процента (политика «дешевых денег») и т.п. Иначе го
воря, рекомендовалось проводить любые действия, которые стимули
ровали бы потребительские, инвестиционные, государственные расхо
ды и чистый экспорт в целях увеличения производства и снижения 
безработицы.

2 .3 . А Н А Л И З  П О Т Р Е Б Л Е Н И Я , С Б Е Р Е Ж Е Н И Й  И  И Н В Е С Т И Ц И Й
К А К  С О С Т А В Н Ы Х  Ч А С Т Е Й  С О В О К У П Н О Г О  С П Р О С А

В предыдущем параграфе мы отмечали, что совокупный спрос 
( У), стимулировать который предлагается в рамках кейнсианского под
хода, состоит из спроса на потребительские товары (С ), на инвестиции 
(/), правительственных расходов (С ) и чистого экспорта (Х„):

У = С  + 1 + С  + Хп.

Согласно классической концепции уровень совокупных расходов, 
определяемый совокупным доходом, всегда достаточен для закупки про
дукции, произведенной в условиях полной занятости. Кейнсианский 
подход, поставив под сомнение данное утверждение, исходит из того, что 
объем спроса отдельных экономических субъектов формируется под воз
действием разных побудительных мотивов, включая психологические 
факторы. Со времен Кейнса в инструментарий экономической науки 
вошли понятия «склонность», «ожидания», «предпочтения» и т.п. Дан
ные понятия уже в виде конкретных экономических показателей позво
ляют не просто учитывать психологические факторы, но и измерять их 
влияние при анализе макроэкономического равновесия.

ПОТРЕБЛЕНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ АО

Итак, посмотрим внимательнее на компоненты совокупных рас
ходов. Начнем со спроса на потребительские товары — важней
шей составляющей совокупного спроса (С). На потребление при
ходится, как правило, больше 50% общей величины совокупного
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спроса. Эта величина колеблется в разных странах от 68% в США 
до « 52% в Швеции и России. Но значительные социальные про
граммы в Швеции и их малый удельный вес в постреформенной 
России приводят ситуацию с расходами населения на потребле
ние к разным последствиям, несмотря на схожесть показателей. 
Потребительский спрос определяется как платежеспособный 
спрос, или как сумма денег, которая тратится населением на при
обретение потребительских благ. Спрос зависит от многих факто
ров, включая уровень цен, экономические ожидания, накоплен
ное богатство, традиции в обществе, уровень налогообложения, 
политическую, а также демографическую ситуацию, привычки 
людей, ставки процента по потребительским кредитам, ожида
ния инфляции и др. Таких факторов исследователи потребитель
ского поведения насчитывают несколько десятков. Однако со 
времен Дж.М. Кейнса определяющим фактором при анализе по
требления стал доход.
Структура потребления как отдельного человека, так и семьи 

достаточно индивидуальна. Люди тратят деньги в соответствии со сво
им доходом и укладом жизни. Однако есть и некоторые общие приори
теты. Так, нетрудно представить расходы любой семьи по степени их 
значимости, на питание, одежду, жилье, транспорт, медицину, образо
вание. При этом расходы малоимущих семей приходятся в основном 
на питание и самые необходимые повседневные нужды. При росте до
ходов семей увеличиваются расходы на одежду, предметы длительно
го пользования, отдых, развлечения, сбережения и т.п.

МОДЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Существуют некие усредненные модели поведения потребите
лей, например такие, как схемы Энгеля, по имени открывшего 
их статистика XIX в. Эрнеста Энгеля. Их называют также «каче
ственными схемами поведения». В соответствии с ними по мере 
роста доходов общее потребление благ нарастает, но в разных 
пропорциях. Так, по мере роста доходов сокращается удельный 
вес расходов на питание, зато увеличиваются расходы на отдых, 
развлечения, путешествия, растут также и сбережения.
Интерес к потребительскому поведению постоянно присутству

ет в экономической науке. Можно отметить вклад в разработку этой 
проблемы С. Кузнеца, проверявшего на основе статистических мате
риалов концепцию Кейнса. Среди наиболее известных моделей потре
бительского поведения:
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■ м одель м еж врем енного потребительского  вы бора И . Ф ишера;
■ теори я  «ж изненного цикла» Ф . М одельяни;
■ теори я  перм анентного дохода М. Ф р и д м е н а 1.
Н азванны е модели связы ваю т поведение потребителей с доходом,

по-разном у трактуя причины  изм енения в потребительском  поведении.
И так, потребительское поведение изм ен яется  под воздействием  

м ногих ф акторов, главны м  из которы х яв л яется  л и ч н ы й  р а с п о л а г а е 
м ы й  д о х о д . О пределим  потребление как часть дохода, которая  исполь
зуется  для  п ри обретения товаров и услуг.

СБЕРЕЖЕНИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ДОХОДА

Н епотребляем ую  часть дохода или  часть, остаю щ ую ся после осу
щ ествления всех потреби тельских расходов, составляю т с б е р е 
ж е н и я , т.е. с б е р е г а е м а я  ч а с т ь  д о х о д а .
Е сли представители классической  ш колы  связы вали  стремление 

населения к сбереж ению  с в е л и ч и н о й  п р о ц е н т н о й  с т а в к и , то К ейнс от
м етил, что склонн ость населения сберегать обусловлена преж де всего 
и з м е н е н и я м и  в  д о х о д е . П ом им о дохода стрем ление к сбереж ению  ф о р 
м ируется под вли ян и ем  больш ого спектра разнообразны х причин — 
от ж елан и я  обеспечить себе эконом ическую  незави си м ость, скопить 
деньги на старость, реш ить проблем ы  подрастаю щ их детей  и так  далее, 
вплоть до элем ентарной скупости .

О бъем  национальны х сбереж ений — важ нейш ий показатель р аз
вития экономики. Это один из 10 агрегатов С Н С  наряду с таким и, как 
ВВП , В Н Д  и пр. Он требуется не только  для  ан ализа уровня ж изни, но и 
как один из источников ф инан си рования инвестиций. Н е случайно в 
развиты х странах весьма береж но относятся к сбереж ениям  граждан.

П равительства практи чески  всех развиты х стран  стараю тся сти 
м улировать население к сбереж ению , освобож дая проц ентны й доход 
от налога, как  в Я понии, или  вы плачивая дополнительны е прем ии по 
сберегательны м  счетам на дли тельн ы й  срок, как  в Германии. Тем  са 
мым государства пы таю тся способствовать росту и н вестиц ий  и в це
лом  эконом ическом у росту.

И З РО ССИЙСКО Й ПРАКТИКИ:
склонность российского населения к сбережениям

В СССР периода плановой экономики отсутствовал рынок сбережений 
в классическом понимании этого термина, т.е. как упорядоченный финан-

1 См.: История экономических учений: Учебное пособие/Под ред. В. Автономо
ва, О. Ананьина. Н. Макашовой. М., 2000.
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совый оборот, в котором процент является стимулом вкладов в банки, 
в предприятия, в долговые обязательства с целью увеличения будущего 
потребления. Для такого рынка важно не только то, что сбережения явля
ются главнейшим источником инвестиций, но и то, что выбор населением 
формы накопления может выступать основой принятия инвестиционных 
решений.

В советском обществе деньги накапливались для будуших покупок 
и никак не связывались с инвестиционными решениями, что закономерно 
для строя, при котором не было места частной экономической инициати
ве. Прерогатива принятия инвестиционных решений принадлежала цент
ру, и в соответствии с доктриной о «преимущественном развитии произ
водства средств производства по сравнению с производством предметов 
потребления» большая часть инвестиционных ресурсов направлялась на 
расширение производства капитальных благ, накопление капитала и под
держание высокого уровня военного производства.

Переход к рынку достаточно быстро восстановил «психологическую» 
склонность населения к сбережению. Вспомним активный интерес насе
ления к различного рода финансовым компаниям и зарождающемуся рынку 
ценных бумаг. Однако процесс создания рынка сбережений приобрел, в си
лу ряда причин, деструктивный характер. Среди причин можно назвать 
создание жульнических финансовых компаний, построение финансовых 
пирамид и безвозмездная конфискация сбережений государством с по
мощью девальвации, инфляции, дефолта. В настоящее время рынок сбе
режений в России можно оценить как неразвитый. Граждане предпочита
ют хранить сбережения дома в валюте. На повестке дня по-прежнему стоит 
задача создания рынка сбережений. Она крайне актуальна, поскольку 
обьем наличности в «чулках» оценивается в миллиарды долларов, а стра
на ошушает нехватку финансовых ресурсов для преодоления инвестици
онного кризиса.

ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ И СБЕРЕЖЕНИЯ

О бщ ий уровень и динам ику  потреблен и я  и сбереж ений исследу
ют с пом ощ ью  таки х  инструм ентов, как ф у н к ц и я  п о тр ебл ен и я  
и ф у н кц и я  сбер еж ен и я :
а) потребление (С )  как  ф у н кц и я  дохода (К ):

С - { ( У ) ;

б) сбереж ения (5 ) , равны е разни це м еж ду доходом ( У) и потреб
лением (С ):

5 =  У -  Су и ли  5 =  У -  ((У ).

М ож но д ать  гради ческую  ин терп ретац и ю  дан ны м  ф у н кц и ям . 
Ф ункция потреблен ия показы вает зави си м ость потребления от р асп о 
лагаемого дохода. Е сли бы весь доход ш ел на потребление, то ситуация 
характеризовалась бы  прям ой под углом 45° в координатах «доходы — 
расходы». В реальной ж и зни  этого не происходит. О пи раясь на логику
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Рис. 2.7. Функция потребления

Рис. 2.8. Функция сбережения

здравого смысла, мы легко 
спрогнозируем, что потреби
тель тратит полностью весь 
располагаемый доход тогда, 
когда доход равен «прожи
точному минимуму» (точка£ 
на рис. 2.7).

Рост дохода за пределы 
указанной величины позволит 
не только увеличить потребле
ние, но и сберегать часть дохо
да (5). Уменьшение дохода ве
дет к тому, что приходится 
расходовать сбережения пре
дыдущих периодов (отрица

тельные сбережения).
Графическая интерпрета

ция функции сбережения, т.е. 
сбережения от располагаемого 
дохода, представляет собой как 
бы зеркальное отражение функ
ции потребления (рис. 2.7). По
строенная в координатах «сбере
жения — доход», она наглядно 
демонстрирует описанные выше 
ситуации в потребительском по
ведении, возникающие при изме
нении дохода — нулевое (точка 
Е), отрицательное (слева от точ
ки Е) и положительное (справа 
от точки Е ) сбережения (рис. 2.8).

СКЛОННОСТЬ К ПОТРЕБЛЕНИЮ И СБЕРЕЖЕНИЮ

Для того чтобы выяснить, от чего зависит угол наклона функций 
потребления и сбережения, необходимо ознакомиться с показате
лями, характеризующими тенденции изменения потребления и 
сбережения по мере роста доходов. Это так называемые склонность 
к потреблению и к сбережению. Названные понятия введены 
Дж.М. Кейнсом, который писал по поводу одного из них: «Основ
ной психологический закон, на который мы можем положиться
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не только «apriori», исходя из нашего знания человеческой приро
ды, но и на основании детального изучения опыта, состоит в том, 
что люди склонны, как правило, увеличивать свое потребление с 
ростом дохода, но не в той мере, в какой растет доход»1.
Итак, показатели, отражающие психологический фактор и харак

теризующие склонность населения к потреблению и сбережению, мож
но выразить следующим образом.

Средняя склонность к потреблению и сбережению:
а) средняя склонность к потреблению (average propensity 

to consume — APC), исчисляемая по формуле

Л пг. Потребительские расходы С 
A i С  — — ,

Располагаемый доход Y

показывает, какая часть располагаемого дохода используется на потреб
ление;

б ) средняя склонность к сбережению (averagepropensity to save — 
APS), исчисляемая по формуле

Л пс Сбережения SАго  = ■“ — ,
Располагаемый доход Y

показывает, какая часть располагаемого дохода используется на сбере
жения.

Показатели, которые мы описали выше, важны для характерис
тики тенденций в потребительских расходах. Так, по мере роста распо
лагаемого дохода доля дохода, направленная на потребление, умень
шается, т.е. АРС уменьшается, a APS, напротив, увеличивается, что 
отражает ситуацию увеличения сбережений у потребителей по мере 
роста дохода — богатые люди имеют больше возможности сберегать, 
чем бедные. Однако такая тенденция наблюдается в краткосрочном 
периоде. В долгосрочном плане АРС и APS, как правило, стабилизиру
ются, отражая относительную устойчивость потребительского поведе
ния при отсутствии «форсмажорных» обстоятельств.

ПРЕДЕЛЬНАЯ СКЛОННОСТЬ К ПОТРЕБЛЕНИЮ И СБЕРЕЖЕНИЮ

Но возникает вопрос, что происходит с потреблением и сбережени
ем, когда изменяется доход. Для ответа на него используются показа
тели, характеризующие реакцию потребителя на изменение дохода.

1 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978. С. 90.
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Предельная склонность к потреблению и сбережению:
а) предельная склонность к потреблению (marginal propensity to 

consume — MPC), исчисляемая по формуле

Изменения в сбережении AS 
Изменения в доходе ДY ’

показывает, какая часть прироста дохода (Д Y) используется на прирост 
потребления (ДС) или какова доля прироста расходов на потребление 
при любом изменении располагаемого дохода;

б) предельная склонность к сбережению (marginal propensity 
to save — MPS), исчисляемая по формуле

, Изменения в сбережении AS
MPS = ---------------------------------- = ----- ,

Изменения в доходе ДY

показывает, какая часть прироста дохода (Д Y) используется на прирост 
сбережения (Д5) или какова доля прироста расходов на сбережения 
при любом изменении располагаемого дохода.

Сумма предельной склонности к потреблению (MPC) и предель
ной склонности к сбережению (M PS) для любого изменения дохода 
всегда равна единице;

MPC+M P S ^  + ̂ ^ ^ - Y  
AY AY AY

Это дает возможность выражать один показатель посредством 
другого;

MPC + M PS  -  1, или MPS = 1 -M PC.

Показатели предельной склонности к сбережению (M PS) и пре
дельной склонности к потреблению (MPC) не менее значимы при ана
лизе макроэкономического равновесия, чем предельные величины в мик
роэкономике, в которой маржинализм стал основным методом анализа.

Так, функции потребления и сбережения с использованием по
казателей MPC и MPS могут быть представлены в следующем виде.

Ф у н к ц и я  п о т р е б л е н и я :

С = с + МРС( Y -  Т),

где с — автономное потребление, величина которого не зависит от размеров дохода;
MPC — предельная склонность к потреблению;

Y — доход;
Т — налоговые отчисления.
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Функция сбережения:
5 = 5 + MPS( Y -  Т),

гдe s  — автономные сбережения:
MPS — предельная склонность к сбережению.

Если рассматривать функции потребления и сбережения как не
прерывно дифференцируемые, то MPC и MPS есть не что иное, как про
изводные этих функций (AC/AY; A S/AY). Данные показатели и будут 
определять крутизну (tg угла наклона) функций потребления и сбере
жения (см. рис. 2.7, 2.8).

ИНВЕСТИЦИИ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СОВОКУПНЫХ РАСХОДОВ (АО)

Вторая составляющая совокупных расходов — и н в е с ти ц и о н н ы е  
р а с хо д ы , которые можно определить как денежные вложения, 
увеличивающие объем инвестиционных (производительных) 
товаров. Инвестиционные расходы могут быть направлены как 
на увеличение объема капитала предприятия, так и на сохране
ние этого объема на прежнем уровне. Соответственно принято 
различать ч и сты е  и н в е с ти ц и и  (инвестиции нетто), которые рав
ны увеличению объема капитала, обеспечивающему прирост про
изводства, и вал овы е и н в е с т и ц и и  (инвестиции брутто), равные 
чистым инвестициям плюс расходы на замещение старого капи
тала (амортизация).
Инвестиционные расходы, как правило, составляют около 20% 

от общего объема совокупного спроса, т.е. значительно меньше расходов 
на потребление. Однако, поскольку от их размера зависят колебания дело
вой активности не только в текущем периоде, но и темпы экономического 
роста в будущем, значение инвестиций трудно переоценить.

Различают следующие направления вложений инвестиционных 
средств:

■ производственные инвестиции (оборудование, здания, соору
жения);

■ инвестиции в товарно-материальные запасы (ТМ З) (незавер
шенное производство, сырье, материалы, готовые изделия);

■ инвестиции в жилищное строительство.
Следует различать а вто н о м н ы е  и н в е сти ц и и , определяемые внеш

ними факторами, их величина не зависит от национального дохода, 
И сти м ул и руе м ы е  (производные, индуцированные) и н в е с т и ц и и , вели
чина которых зависит от колебаний совокупного дохода (К).

Зависимость инвестиций от совокупного дохода можно предста- 
нить графически (рис. 2.9).
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Инвес- А 
тиции (/)

Объясняется такая

Индуци
рованные
инвестиции

зависимость тем, что рост 
ВВП ведет к увеличению 
п р ед п р и н и м ател ьск о й  
при бы ли  и появлению  
стимулируемых инвести
ций.

А налогично мно-

Рис. 2.9. Функция инвестиций

Автономные
инвестиции

У

жеству концепций потре
бительского поведения 
сущ ествует ряд теорий, 
п о -разн ом у о б ъ ясн яю 
щих как динамику инве
стиционного спроса, так 
и логику принятия инве

стиционных решений. Среди них можно назвать;
■ неоклассическую концепцию, связывающую уровень инвести

ций с предельным продуктом капитала, ставкой процента и правилами 
налогообложения;

■ кейнсианскую концепцию, в которой формирование инвести
ционного спроса обусловлено оценкой инвестиционных проектов на 
основе дисконтирования, исходя из критерия доходности на вложен
ный капитал;

■ модели инвестиций в жилищное строительство;
■ ^-теория Дж. Тобина, связывающая объемы инвестиций с ко

лебаниями на рынке ценных бумаг;
■ теории, основанные на рационировании кредита, и пр.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ

Если при характеристике потребительских расходов мы отмечали 
их относительную устойчивость, особенно в долгосрочном перио
де, то инвестиционные расходы отличает изменчивость и динамич
ность. Это неудивительно, если учесть огромное количество фак
торов, влияющих на инвестиции.
Ф ункция инвестиционного спроса отражает зависимость объема 

инвестиций от ставки процента (рис. 2.10), которую инвестор сопос
тавляет с ожидаемой нормой прибыли. Кривая показывает динамику 
объема инвестиций при изменении ставки процента.

На рисунке 2.10 видно, что между ставкой процента и объемом 
требуемых инвестиций существует обратная связь.
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Рис. 2.10. Изменение 
инвестиционного спроса

Реальную ставку про
цента и ожидаемую норму 
при бы ли  мож но отнести  
к основным факторам, влия
ющим на объем инвестиций. 
Изменение этих факторов 
графически означает дви
жение вдоль кривой инвес
тиционного сп роса(вверх- 
вниз).

Среди факторов, вли
яющих на динамику инвес
тиций (сдвигающих кривую 
ин вести ц и он н ого  спроса 
вправо и влево), можно вы
делить следующие:

■ ожидаемый спрос
на продукцию;

■ налоги на предпринимательскую деятельность;
■ изменения в технологии производства;
■ динамика совокупного дохода;
■ инфляционные ожидания;
■ правительственная политика.
Следующие две составляющие совокупных расходов 

ственные расходы (С )  и чистый экспорт (Х„).
государ-

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЧИСТЫМ ЭКСПОРТ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ АО

Государственные расходы (G )— это прежде всего денежные сред
ства на закупки государством на рынках благ. Объемы этих за
купок определяю тся состоянием государственного бюджета. 
Общая тенденция после Второй мировой войны для стран с ры 
ночной экономикой такова: размеры государственного бюджета, 
его расходных статей известны на год вперед. Мы будем считать 
их величиной автономной, т.е. не зависящ ей от совокупного до
хода ( Y), и обозначим функцию спроса государства на рынке благ 
как G = const. Такой подход не отрицает того очевидного факта, 
что государственное влияние на совокупный спрос определяет
ся не только величиной сумм статей расходов, утвержденных в 
бюджете, но и мероприятиями государства в сфере фискальной 
и денежно-кредитной политики.
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На величину чистого экспорта (Х„) также воздействует комплекс 
разнообразных причин, среди которых важнейшие — курс националь
ной валюты, величина издержек и цен в странах, торгующих друг с дру
гом, конкурентоспособность производимых товаров. Чистый экспорт — 
это сальдо торгового баланса страны, и мы также будем рассматривать 
его как величину постоянную.

2 .4 . К Е Й Н С И А Н С К А Я  М О Д Е Л Ь  М А К Р О Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  
Р А В Н О В Е С И Я .  Т Е О Р И Я  М У Л Ь Т И П Л И К А Т О Р А

МОДЕЛЬ «ДОХОДЫ — РАСХОДЫ»

Рассмотренная в модели .4D — AS проблема достижения равнове
сия между совокупным спросом и совокупным предложением мо
жет быть интерпретирована как проблема достижения равновесия 
между созданным валовым внутренним продуктом (совокупное 
предложение) и планируемыми со стороны населения, бизнеса 
и государства расходами (совокупный спрос). Модель равновесия 
«совокупный доход — совокупные расходы», или «доходы — рас
ходы», или так называемый кейнсианский крест (крест Кейнса) 
является достаточно востребованной. Она используется при ана
лизе влияния макроэкономической конъюнктуры на нацио
нальные потоки доходов и расходов. Она, в частности, наглядно 
показывает, какое влияние на совокупный доход может оказывать 
изменение каждой из составляющих совокупных расходов. 
Условия равновесия на рынке благ в кейнсианской модели оп

ределяются исходя из того, что равновесие достигается только тогда, 
когда планируемые расходы (совокупный спрос) равны реальному вы
пуску (совокупное предложение). Приведем графическую интерпре
тацию определения равновесия в модели «доходы — расходы», кото
рую также называют крестом Кейнса (рис. 2.11).

При ее построении мы используем функции, с которыми позна
комились ранее.

1. Функция совокупных расходов:
Е  -  С + /  + G + Х„.

2. Функция потребления:
C = c  + M P C ( Y  -  Г).

3. Функция сбережения:
S  = s + M P S ( Y -  Т).
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Рис. 2.11. Модель «доходы — расходы» (крест Кейнса)

4. Функция инвестиций:
I  = i = const.

5. Функция государственных расходов:
G = g  = const.

Для простоты изложения предположим, что чистый экспорт ра
вен нулю. Вспомним, что с, s, i u g  — это автономные (экзогенные) ве
личины, т.е. такие, которые не зависят от величины совокупного дохо
да текущего года.

Исходным моментом для построения данной модели служит ли
ния под углом 45° к горизонтальной оси, в любой точке этой линии со
вокупные доходы равны совокупным расходам. Пересечение данной 
линии в точке £3 с функцией планируемых расходов (С  + I  + G + Х„), 
изображаемой как функция потребления, сдвинутая на величину ( /  + 
+ G + X„), показывает величину совокупного дохода, при котором уста
навливается макроэкономическое равновесие. Наклон функции потреб
ления, как было от мечено в предыдущем параграфе, отражает предельную 
склонность к потреблению, т.е. изменение в потреблении по сравнению 
с изменением в доходах.

Если объем производства ниже равновесного (слева от точки £3) — 
это означает, что покупатели готовы приобретать товаров больше, чем 
фирмы производят, т.е. AD > AS. Фирмы начинают снижать запасы и на
ращивать производство, т.е. доходы и планируемые расходы выравни
ваются. И наоборот, в случае превышения объемов производства над
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планируемыми расходами (справа от точки Е3) фирмы столкнутся с 
трудностями реализации и вынуждены будут сокращ ать производ
ство до вы равнивания АИ  и А5. Д ля производителя подобные коле
бания означают, что ф актические инвестиции могут вклю чать в себя 
как запланированны е инвестиции, так и незапланированны е, кото
рые, как правило, отражаются в изменении товарно-материальных 
запасов, т.е. именно последние вы полняю т функцию  вы равниваю 
щего механизма.

Важный вывод, который следует из этой модели, следующий: рас
ходы определяют уровень производства. Иначе говоря, данная модель 
иллюстрирует идею Кейнса о том, что чем больше совокупный спрос 
(Е2 > £(), тем больше равновесный объем национального дохода (про
дукта), т.е. того объема производства, к которому тяготеет национальная 
экономика (У2 >  К,).

МОДЕЛЬ «СБЕРЕЖЕНИЯ — ИНВЕСТИЦИИ»

Наряду с моделью «доходы—расходы» для определения равно
весного объема производства можно использовать модель «сбе
режения — инвестиции». Если не принимать во внимание вме
шательство государства и внешнюю торговлю, то и инвестиции 
( /) , и сбережения (5 )  можно рассматривать как разницу между 
доходом (У) и потреблением (С).
Поскольку I  = У -  С  и 5  = У -  С, то I  = 5.
На рисунке 2.12 приводится графическая интерпретация этого 

условия.
При объеме производства (У3), который больше равновесного 

выпуска (У,), превышение уровня сбережений, ожидаемого произво
дителями, означает сокращение потребления и как следствие — сни
жение фирмами производства и выпуска (рис. 2.12). Аналогично не
стабильной будет и противоположная ситуация.

Н а практике это означает, что для поддерж ания нормального 
функционирования экономики необходимо иметь механизм, кото
рый бы аккумулировал сбереж ения и направлял их на инвестици
онные цели, способствуя тем самым достиж ению одного из важ ней
ших условий макроэкономического равновесия — равенства между 
клю чевыми экономическими параметрами: инвестициями и сбере
жениями: /  = 5.

Эту задачу призваны выполнять финансовые структуры (инсти
туциональные инвесторы), входящие в денежно-кредитную систему 
общества.
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Рис. 2.12. Условие I = Б

ПАРАДОКС БЕРЕЖЛИВОСТИ

Данная модель может быть использована для иллюстрации так 
называемого «парадокса бережливости». Традиционно принято 
считать, что увеличение сбережений благоприятно сказывается 
на экономическом положении как отдельных граждан, так и стра
ны в целом. Кейнс обратил внимание на то, что при определен
ных условиях увеличение сбережений может приводить к неже
л ательн ы м  последстви ям  д ля  эконом ики . Если население 
увеличивает сбереж ения (сдвиг кривой сбережения в л е в о -  
вверх), то при прочих равных условиях сокращаются потребле

ние и совокупный спрос, а следо
вательно, и равновесны й объем 
производства. Это, в свою очередь, 
означает снижение дохода, и жела
ние увеличить сбережения не ока
жет в конечном итоге влияния на 
их величину. Ф актический уро
вень сбережений может и не изме
ниться (рис. 2.13).

П арадоксальность данной 
ситуации связана еще и с тем, что 
согласно классическим представ-

к Инвестиции. 
Сбережения (/, в) 5 ,

✓ &
✓

✓✓
Егу ' /

У \
/ \

'  I /
I
I
I

I
I
I
I ----- ►

У2 У\

Вис. 2.13. Парадокс бережливости
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лениям увеличение сбережений должно способствовать увеличению ин
вестиций, а следовательно, вести не к уменьш ению , а к росту совокуп
ного дохода. Согласно кейнсианскому подходу часть инвестиционного 
спроса пронзводна от динамики дохода. У величение сбережений озна
чает сокращ ение потребления и продаж и приводит к сокращ ению со
вокупного дохода. Уменьшение дохода, которое происходит из-за не
совпадения плани руем ы х сбережений: и ин вести ц и й , м ож ет быть 
достаточно ощутимым вследствие того, что сниж ается доход на вели
чину, пропорциональную мультипликатору.

МУЛЬТИПЛИКАТОР

Любое изменение расходов, составляю щ их совокупный спрос, — 
потребительских, инвестиционных, государственных приводит 
в действие так называемый мультипликативны й процесс, выра
жаю щ ийся в превыш ении приращ ения совокупного дохода над 
приращением автономного спроса.
Простейшая модель мультипликатора может быть представлена так:

А У = М р АЕ,

где А У' — прирост национального дохода (продукта);
Мр — числовой коэффициент, именуемый мультипликатором;
АЕ — прирост совокупны': расходов.
Мультипликатор можно определить как коэффициент, показы

вающий, на сколько возрастет равновесный доход  при увеличении 
совокупного спроса.

М еханизм действия мультипликатора гаков: любой дополнитель
ный расход (АЕ) становится в экономическом кругообороте доходом тех 
лиц, которые реализуют товары или услуги. Таким образом, на следую
щем витке экономического кругооборота этот доход может вновь стать 
расходом, увеличивая тем самым совокупный спрос на товары и услуги.

М ультипликативны й (нарастаю щ ий или множ ительны й) про
цесс иногда сравниваю т с кругами, расходящ имися но воде от брош ен
ного камня. Затухание «волн» при действии механизма м ультиплика
тора св язан о  с тем, ч го в каж дом  эко н о м и ч еско м  обороте час ть 
дополнительного дохода не поступает вновь в оборот — она сберегает
ся. Эта связь мультипликатора с поведением истребителя, его склон
ностью как к потреблению, так и к сбережению находит отражение в 
формуле мультипликатора

1 -  МПС МРА ’
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гд еМ , — мультипликатор;
MPC — предельная склонность к потреблению;
MPS — предельная склонность к сбережению.

Из приведенной формулы следует, что чем больше дополнитель
ные расходы на потребление и меньш е на сбережения, тем больше при 
прочих равных условиях величина мультипликатора. А при увеличе
нии доли сбереж ений и уменьш ении доли потребления в доходе дан 
ный коэфф ициент становится меньше.

П отребление и сбереж ения в обы чны х услови ях  достаточно 
стабильны, иначе говоря, они «пассивно» при спосабливаю тся к и з 
менению уровня дохода. П оэтом у особую  значим ость эф ф ект м ул ь
типликатора имеет в тех случаях, когда изм ен ен ия происходят в и н 
вестиционных или государственны х расходах. Это обусловлено и 
тем, что и те, и други е расходы  м огут исп ользоваться  как н еп осред
ственные ры чаги в л и ян и я  на объем нац ионального  производства, 
обеспечиваю щ ие эконом ический  рост.

П редполож им , что в течение определенного периода прирост 
инвестиций (A I)  составил 100 млн руб., предельная склонность к  сбе
режению (M P S) равна '/) и соответственно мультипликатор равен 3. Тог
да согласно формуле АВВП = A I х М р произойдет прирост националь
ного продукта на 300 млн руб.

О днако эф ф ект м ультипликатора действует при любом изм ене
нии совокупных расходов, т.е. не только тогда, когда они растут, но и 
когда уменьш аются. Более реалистично для российской практики дан 
ный пример долж ен звучать так: сокращ ение инвестиций на 100 млн 
Руб. при мультипликаторе, равном 3, приведет к уменьш ению ВВП на 
300 млн руб.

акселератор

С эф ф ектом  м ультипликатора тесно связано действие эф ф екта 
акселерации. Оно означает, что сущ ествует связь между прирос
том спроса (дохода и продаж) и приростом инвестиций для рас
ш ирения мощностей, производящ их товары, на которые вырос 
спрос. И наче говоря, изменения в спросе на инвестиции рассмат
риваю тся как ф ункция от изменения дохода, при этом инвести
ции увеличиваю тся в большей степени, чем прирост дохода:

/  = /г ДУ,

где А — коэффициент акселерации;
I — производные (стимулированные) инвестиции;

ДУ — изменение дохода.
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Э ф ф ект акселератора в самом общем виде означает, что измене
ние в объемах продаж готовой продукции ведет к изменениям в спросе 
на средства производства, производящ ие эту продукцию.

Инвестиционный акселератор — коэффициент, показывающий 
зависимость изменения инвестиций от изменения дохода. Аналогич
но м ультипликатору воздействие механизма акселерации двусторон
не, т.е. его действие может проявляться не только в приросте инвести
ций, но и в их сокращ ении.

Так, сниж ение объема продаж  ведет к сокращ ению  дохода и 
уменьш ению инвестиций в п-е количество раз, равное величине аксе
лератора.

М ежду м ультипликатором  и акселератором существуют и раз
личия. Если мультипликатор характеризует некое разовое непосред
ственное воздействие на доход со стороны спроса в текущ ем году, то 
эф ф ект акселератора показы вает связь между инвестициями текущего 
года и расш ирением производства в следующем году.

С вязь между этими показателями можно условно представить 
в виде схемы (рис. 2.14).

Рис. 2.14. Взаимосвязь между мультипликатором и акселератором

И з данной схемы ясно, что автономные инвестиции вызывают 
действие эф ф екта мультипликатора, что способствует росту дохода. 
Следую щий за этим рост спроса и объема продаж ведет к появлению 
стимулированных инвестиций и действию эф ф екта акселератора.

ИНФЛЯЦИОННЫЙ И РЕЦЕССИОННЫЙ РАЗРЫВЫ

З ад ача  ан ал и за  м акроэкон ом и ческого  равн овеси я  не только 
определить равновесный объем производства, но и дать ему оцен
ку, т.е. сравнить, как соотносится равновесный объем производ
ства с потенциальным объемом производства при полной зан я
тости и ш ирокими инвестиционны ми возможностями.
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С помощью модели А И  — А 5 мы давали такую оценку, показывая, 
что равновесный ВВП бывает значительно ниже потенциального. Рав
новесный и потенциальный объемы производства можно сравнить с по
мощью модели «доходы — расходы».

Помимо ситуации, когда равновесный и потенциальный объемы 
равны между собой, возможны еще два случая:

1) равновесный объем произ
водства меньше потенциального; эта 
ситуация именуется рецессионным  
разрывом;

2) равновесный объем произ
водства больше потенциального; по
добную ситуацию  называют инфля
ционным разрывом.

Рец есси он н ы й  разры в (рис. 
2.15) — это ситуация, при которой 
совокупные расходы недостаточны 
для достиж ения объема прои звод
ства на уровне полной зан ято сти  
(У*), и равновесие устанавливается 
на уровне, далеком от потенциаль
ного (У0 <  У*).

На рисунке 2.15 показано, насколько совокупные расходы меньше 
тех, которые обеспечили бы объем производства на уровне полной заня
тости. Дальнейший спад расходов может привести к спаду производства, 
причем с мультипликационным эффектом. Выходом из подобной ситуа

ции может быть стимулирование 
спроса, и прежде всего такой его 
составляющей, как инвестиции.

Н а рисунке 2.16 приводит
ся гр а ф и ч е с к а я  и л л ю с т р а ц и я  
противополож ной экон ом и чес
кой ситуации — инфляционного 
разрыва, когда совокупные рас
ходы превыш ают доход.

Спрос на товары превыша
ет размеры того, что экономика 
может произвести, в результате 
начинаю т расти цены. Высокие 
цены ведут к возрастанию доходов 
бизнеса, но требование работниковРис. 2.16. Инфляционный разрыв
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увеличить заработную плату из-за повышения стоимости жизни может 
способствовать раскручиванию инфляционной спирали «заработная пла
та — цены», что чревато негативными последствиями для экономики.

Во избеж ание возможных негативных последствий необходимо 
воздействовать на причины, порождающие избыточный спрос. Если же 
данная ситуация связана с избытком денег в экономике, то выходом из 
нее может быть проведение более ж есткой денежно-кредитной поли
тики. Если же она порож дена процессами в бюджетной сфере — необ
ходимо оздоровление бюджета.

Оба случая несовпадения совокупных расходов с уровнем реаль
ного выпуска, соответствующего полной занятости, можно проиллю 
стрировать, используя модель А О  — Л5. Причем, если в модели «кейн
сианский крест» цены фиксированы , т.е. модель не позволяет показать 
изменение цен, то модель А О  — Л 5  (рис. 2.17а и б) может быть полезна 
для анализа процессов, связанны х с динамикой цен.

Н а рисунке 2.17а отражена ситуация дефляционного разрыва, т.е. 
величина совокупных расходов (точка Л) не достигает уровня дохода, 
соответствующ его полной занятости. Д ля преодоления подобной си
туации государство долж но использовать ф искальную  и денеж но-кре
дитную  политику, стимулирую щ ие совокупные расходы.

Н а рисунке 2.176 увеличение спроса вызывает рост цен, т.е. и з
меняется номинальны й объем расходов при неизменном реальном вы 
пуске. И нф ляционны й разры в такж е можно ликвидировать средства
ми фискальной и денежно-кредитной политики, только направлены они

(а) (б)
Рис. 2.17. Дефляционный разрыв
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должны быть в данном случае на реш ение задачи, противополож ной 
той, которая реш алась в случае деф ляционного разрыва. При наличии 
инфляционного разры ва необходимо уменьш ать совокупные расходы.

Итак, согласно кейнсианской концепции равновесие на рынке 
благ зависит от величины совокупных расходов. И зменения в состав
ляющих совокупный спрос расходах — в потреблении, инвестициях или 
государственных расходах — оказываю т мультиплицированное воздей
ствие на совокупный доход. Причем роль «первой скрипки» вы полня
ют инвестиции, потребление более пассивно приспосабливается к и з
менению уровня совокупного дохода.

2 .5 . М А К Р О Э К О Н О М И Ч Е С К О Е  Р А В Н О В Е С И Е  В М О Д Е Л И  IS —  LM

М одели макроэкономического равновесия, рассмотренные нами 
в предыдущих параграфах данной главы, описы вали ры нки товаров 
и услуг или «реальный» сектор экономики без учета денежных ф акто
ров. Включение в анализ общего равновесия денежного рынка возможно 
с использованием модели IS  — LM, которая хотя и несколько услож ня
ет анализ, но одновременно дает больш ие возмож ности для исследова
ния взаимодействия ры нков товаров и денег.

Модель I S — LM  базируется на кейнсианских теоретических пред
посылках. Впервые она была представлена Д ж .Р. Хиксом в его знам е
нитой статье «М истер Кейнс и классики» (1937 г.), а более широкую 
известность приобрела после выхода книги А. Хансена «Денежная тео
рия и ф искальная политика» (1949 г.). Отсюда одно из ее наименова
ний — модель Х икса — Хансена.

Н азвание «модель IS  — LM» указы вает на то, что общее эконо
мическое равновесие достигается при равновесии товарных и денеж 
ных рынков. На рынках благ равновесие становится возможным, когда 
Инвестиции (7 — от англ. investm ent) равны сбереж ениям (5  — от англ. 
saving), что и отраж ает кривая 75. Н а рынке денег равновесное состоя
ние предполагает, что спрос на деньги — т.н. предпочтение ликвидно
сти (£ — от англ. liquidity) равен их предлож ению  (М  — от англ. money). 
Данное состояние отражает линия LM.

Связую щ им звеном товарного и денежного рынков выступает 
процентная ставка. О на является не только важнейш ей характеристи
кой денежного рынка, но и не менее значима для рынка товарного.

С тавка проц ента — это затраты  н а  получен и е креди тов  для  
финансирования инвестиционных проектов, т.е. ее величина во

КРИВАЯ /5
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многом определяет, выгоден ли инвестору тот или иной инвес
тиционный проект. Отсюда инвестиции можно рассматривать как 
функцию ставки процента:

1 -К г ) .

(а)

Б у, Доход, выпуск

(б)

Рис. 2.18. Формирование кривой /5

Чем выше ставка процента при 
прочих равных условиях, тем ниже 
уровень инвестиционных расходов 
и наоборот. Графически эту обрат
ную зависимость отражает функция 
(на рис. 2.11). Воспользуемся этой 
функцией для построения кривой К. 
На рисунке 2.18а представлен гра
фик планируемых инвестиций, кото
рый показывает, что в экономической 
системе при прочих равных услови
ях рост ставки процента (от г{ к г2) 
ведет к уменьшению уровня плани
руемых инвестиций (от I  (г{) к I  (г2) 
на величину ДI).

Но нам известно, что измене
ние инвестиций влияет на величину 
равновесного уровня дохода. Графи
чески эту зависимость иллюстриру
ет модель «кейнсианский крест» (см. 
рис. 2.11), который показывает вели
чину равновесного дохода при дан
ном уровне инвестиций.

Показанное на рис. 2.18а уве
личение ставки процента от г, к гг, 
за которым последовало сокращение 
планируем ы х инвестиций на А/, 
приводит к смещению графика пла
нируемых затрат в модели «кейнси
анский крест» (рис. 2.186) и, как 
следствие, уменьшению уровня на
ционального дохода от У, к У2.

Используя функцию инвести
ций и модель «кейнсианский крест», 
мы можем показать, как изменяется 
совокупный доход при изменении
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ставки процента. Эту зависимость отражает кривая 75 (рис. 2.18в), для 
построения которой были использованы соответствующие друг другу 
значения (У^,) и ( У2г2). Кривая 75 имеет отрицательный наклон, иллю
стрируя то обстоятельство, что увеличение ставки процента от г, к г2 
ведет к уменьшению планируемых инвестиций, и как следствие умень
шается совокупный доход от У, к У2.

Поскольку равновесный уровень дохода означает соблюдение 
условия 5= 7, можно утверждать, что кривая 75 показывает различные 
сочетания между процентной ставкой и совокупным доходом при ра
венстве между сбережениями и инвестициями, т.е. при равновесном 
состоянии товарных рынков. Во всех точках выше кривой 75 объем за
планированных расходов меньше совокупного дохода, т.е. имеет место 
перепроизводство товаров и услуг. Д ля всех точек ниже кривой 75 
характерен дефицит на рынках товаров и услуг.

КРИВАЯ ш

(б)
Рис. 2.19. Формирование кривой ЬМ

В тех же координатах, т.е. процент
ная ставка и доход, в которых мы 
построили кривую 75 — кривую 
равновесия товарных рынков, мы 
можем построить кривую равнове
сия денежного рынка I.М.

Денежный рынок представ
лен на рис. 2.19а. Вертикальная 
кривая предложения денег Мв оз
начает, что величина предложе
ния фиксирована. Мы будем ис
ходить из того, что предложение 
определено центральным банком 
страны, а цены в краткосрочном 
периоде неизменны.

Что касается функции спро
са на деньги, то при ее рассмотре
нии можно провести аналогию 
с функцией спроса на любое дру
гое благо. Как известно, спрос на 
товары  сокращ ается при росте 
цены и увеличивается при росте 
дохода. Спрос на деньги в самом 
общем виде можно выразить как

103



функцию дохода (прямая зависимость) и номинальной ставки процен
та (обратная зависимость)

М й  =  Ь  ( г ,  У).
Данное преставление о ф ункции спроса на деньги соответствует 

кейнсианской теории ставки процента и ее наиболее простой интер
претации — теории предпочтения ликвидности. Увеличение дохода при 
таком подходе от У, до У2 будет приводить к увеличению спроса на день
ги от Ьх (^УД до Ь2 (г2У2) и повышению ставки процента от г{ к г2, что 
отражено на рис. 2.19а.

Кривая ЬМ  на. рис. 2.196 — графическое отражение связи между 
ставкой процента и совокупным доходом при равновесии рынка денег. 
Аналогично кривой /5  вид кривой ЬМ  мы определили, ориентируясь 
на пару точек (^У ,) и (г2У2), т.е. на такое сочетание величины дохода 
и процентной ставки, при которых спрос на деньги (£ ) равен их пред
ложению (М).

Положительный наклон кривой ЬМ  (рис. 2.196) показывает, что 
равновесие на денежном рынке будет поддерживаться, если увеличению 
реального дохода будет соответствовать более высокая ставка процента.

Точки ниже и выше кривой ЬМ  характеризуют неравновесное со
стояние денежного рынка. Во всех точках ниже кривой ЬМ  спрос на 
деньги больше их предложения (£  >  М ), во всех точках выше кривой 
ЬМ  предложение денег больше, чем спрос на них (Ь < М).

/5 — Ш

На рисунке 2.20 кривые /5  
и ЬМ  изображ ены  вместе. 
Точка, в которой они пере
секаются, — точка экономи
ческого равновесия (точка 
£ ) фиксирует такое соотно
шение ставки процента (г£) 
и уровня дохода (У£), при 
котором достигается равно
весие как в товарном (р е
альном) секторе экономики, 
так и в денежном. Другими 
словам и, при таком  соот
нош ении ставки процента 
и дохода нет излишка и дефи-

Рис. 2.20. Равновесие на товарном 
и денежном рынках
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цита ни на товарном, ни на денежном рынке, а совокупный спрос,
соответствующий подобной ситуации, называется эффективным
спросом.
Для других точек, отмеченных на рис. 2.20, мы имеем либо рав

новесие на денежных рынках (точки А, С) при отсутствии равновесия 
на товарных, или равновесие на товарных (точки В, И ) при отсутствии 
равновесия на денежных. Например, в точке А  низкая ставка процента 
будет стимулировать избыточные инвестиции со всеми вытекающими 
из этого последствиями. А в точке В, напротив, чрезмерно высокая став
ка процента не позволит обеспечить достаточный объем инвестиций 
в экономику. Указанные отклонения в состоянии равновесия оценива
ются как неблагоприятные экономическими субъектами, и, как след
ствие, возникаю т действия, которые способствуют восстановлению 
равновесия.

Сдвиги кривых /5  и 1М  отражают проводимую экономическую 
политику. К сдвигу кривой /5  приводят мероприятия бюджетно-нало
говой политики, т.е. изменения государственных расходов и налогов. 
Кривая 1М  сдвигается вследствие изменений в денежно-кредитной 
политике.

Модель /5  — ЬМ  (модель Хикса — Хансена) — это полная кейн
сианская модель, рассматривающая процессы, происходящие в товар
ном (реальном) и денежном секторах экономики в их взаимодействии.

С момента ее создания она стала основной моделью для теорети
ческого анализа тех или иных решений в сфере экономики. Причем 
анализ с помощью модели /5  — ЬМ  принимаемых решений и их воз
можных последствий проводится вне зависимости от того, в рамках 
какого теоретического направления предлагаются те или иные эконо
мические решения, те или иные варианты проведения экономической 
политики.

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П Р О С Ы
1. Что означает понятие «макроэкономическое равновесие»?
2. Какие явления характерны для экономики, находящ ейся 

в состоянии неравновесия?
3. Какую макроэкономическую модель и почему можно считать 

базовой для анализа ситуации «равновесие — неравновесие»?
4. В чем суть классического подхода к проблеме макроэконо

мического регулирования?
5. Перечислите и объясните причины отрицательного наклона 

кривой совокупного спроса.
6. Какими причинами можно объяснить:
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а) уменьшение совокупного предложения;
б) увеличение совокупного предложения.

7. Что показывают функции потребления и сбережения?
8. Какими причинами объясняется действие мультипликаци

онного эффекта?
9. Какие факторы влияю т на размер и динамику инвестиций?

10. Покажите с помощью графика, как определить равновесный
ВВП:
а) методом сопоставления совокупных расходов и объемов 
производства;
б) с помощью модели «сбережения — инвестиции».



ЦИКЛИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ. ФОРМЫ КРИЗИСОВ ТЕМА 3

3.1. Сущность и причины экономического цикла
3.2. Фазы циклического развития
3.3. Современные особенности экономических колебаний
3.4. Основные формы кризисов 

Контрольные вопросы

В  т е м е  3 о б р а т и т е  в н и м а н и е  н а  с в я з ь  с т е о р и е й  с л е д у ю щ и х  а к 
туа л ь н ы х п р о б л е м  р о с с и й с к о й  э к о н о м и к и :

■ может ли современный ученый обнаружить элементы экономической цик
личности при исследовании развития советской и централизованно пла
нируемой системы народного хозяйства;

■ почему переходная экономика России оказалась охваченной широкомас
штабным кризисом;

■ какова качественная природа долговременного спада (депрессии), кото
рый пережила российская экономика;

■ правомерно ли рассматривать экономический кризис 90-х годов XX в. 
в России как циклический кризис;

■ необходимо ли России опираться на рыночные механизмы хозяйствова
ния при современном выходе из кризиса.

3 .1 . С У Щ Н О С Т Ь  И  П Р И Ч И Н Ы  Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  Н И К Л А

Одним из ключевых признаков рыночной экономики является 
ее цикличность, т.е. периодические колебания экономической актив
ности , выражающиеся в более или менее регулярном повторении спа
дов и подъемов производства.

Известно, что спады производства спорадически обнаруживались 
в отдельных странах и регионах мира задолго до возникновения ры 
ночной системы экономики. Они возникали в основном в результате 
Действия неэкономических факторов (природных, политических, де
мографических, социальных), таких как засухи, наводнения, землетря
сения, войны, эпидемии и революции. Подобного рода чрезвычайные 
си туа ц и и  нередко оборачивались широкомасштабной хозяйственной 
р а з р ухо й , для ликвидации которой требовались годы и даже десятиле
ти я . Очевидно, что и по сей день экономическая жизнь общества (при 
Дюбом типе ее организации) не застрахована от негативного воздей
ствия всех названных факторов.
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Однако на протяжении двух последних веков сложилась и про
должает развиваться в различных формах экономическая цикличность 
как особая закономерность и принцип функционирования рыночной сис
темы экономики.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦИКЛИЧНОСТИ

Экономическая цикличность относится к числу наиболее важ
ных макроэкономических проблем, она оказывает прямое или 
косвенное воздействие на все субъекты рыночной экономики: 
домашние хозяйства, бизнес и государство. В силу своей слож
ности и многогранности аспектов эта проблема, несмотря на бо
лее чем полуторавековую продолжительность ее исследования, 
остается дискуссионной.
Достаточно широкое распространение имеет попытка объеди

нения различных вариантов объяснения краткосрочных и долгосроч
ных изменений экономической активности в о б щ у ю  теори ю  э к о н о 
м и ч е ск и х ф л ук туа ц и й  (от латинского слова АиШиаНо — колебание). 
При этом в рамках определенных направлений и школ современной 
экономической теории ученые изучают колебания хозяйственной 
конъюнктуры:

■ с целью выяснения коренных причин и факторов этих колебаний;
■ для прогнозирования развития отдельных секторов и отрас

лей хозяйства регионов и стран;
■ для разработки стратегии и тактики поведения фирм в рыноч

ной среде обитания;
■ для определения мер государственного воздействия на эконо

мику с помощью таких форм макроэкономической политики, как ан
тициклическая и антикризисная, инвестиционная и структурная, внеш
неэкономическая и, наконец, политика занятости и экономического 
роста.

ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦИКЛИЧНОСТИ

Экономическая цикличность — это объективная форма разви
тия рыночной экономики. Она представляет собой волнообраз
ное движение хозяйственной конъюнктуры (деловой активно
сти) при регулярном чередовании ее подъемов и спадов (от 
кризиса до кризиса). Именно цикличность выступает в каче
стве одной из главных форм наруш ения м акроэконом ического 
равно ве си я .
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Считая циклы признаком макроэкономической нестабильности 
рынка, следует иметь в виду, что они выражаются в органическом един
стве периодически повторяющихся процессов не только нарушения 
равновесного состояния экономики, но и его последующего естествен
ного восстановления. Без экономических потрясений (кризисов) ры
ночная система не могла бы развиваться. Присущая ей своеобразная 
пульсация предпринимательской деятельности проявляется на макро
уровне. Она состоит в сочетании сужающегося и расширяющегося об
щественного воспроизводства, предопределяет в конечном счете ритм 
и динамизм жизни рынка.

Между прочим, любой развивающейся системе (идет ли речь 
о природе, обществе, человеческом организме или экономике) объектив
но свойственна определенная цикличность. Что же касается непосред
ственно экономических кризисов, то будучи периодами «больной» 
(а порой — «тяжелобольной») экономики они одновременно образуют 
то переходное состояние (перелом) в течении болезни, за которым не
избежно следует стадия оживления и подъема. Далеко не случайно од
ной из базовых функций рыночной системы в целом является функ
ция санирования, оздоровления. При этом имеет место сложный 
процесс периодически наблюдающегося, т.е. циклического, оздоровле
ния рынка. Он опирается в настоящее время в России, в условиях сме
шанной экономики, как на механизмы рыночного, конкурентного са
морегулирования (самооздоровления), так и на государственную 
макроэкономическую политику.

Отправной точкой циклического развития рыночной экономи
ки с некоторой долей условности можно считать 1825 г., когда в Анг
лии разразился первый кризис перепроизводства. Он положил начало 
периодическим колебаниям экономической конъюнктуры, которые 
достаточно регулярно повторялись в течение всего XIX в. со средним 
промежутком 8—10 лет. Постепенно в русло цикличности вовлекались 
и другие капиталистические страны. Самым глубоким и наиболее про
должительным в XIX в. явился мировой экономический кризис 1873— 
1878 гг. В XX в. побил все рекорды по глубине экономического спада 
мировой кризис 1929—1933 гг. (так называемая Великая депрессия) 
(табл. 3.1). В этот период общий объем промышленного производства 
капиталистических стран сократился на 46%, внешнеторговый обо
рот — на 67%, число безработных достигло 26 млн человек (почти чет
вертая часть всех занятых в сфере материального производства), а ре
альные доходы населения уменьшились в среднем на 58%. С тех пор 
экономические циклы становятся объектом особого пристального изу
чения.
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Производство чугуна, стали и цемента в 1929, 1932 годах 
______________________   (млн т)

Таблица 3.1

Германия Англия США

1929 г. 1932 г. 1929 г. 1932 г. 1929 г. 1932 г.
Чугун 13,2 3,9 7,7 3,6 44,2 8,9
Сталь 16,0 5,6 9,8 5,3 57,3 13,8
Цемент 7,0 2,8 4,8 4,3 29,5 13,2

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Еше в 60-х годах XIX в. на экономическую цикличность со средней продол
жительностью 10 лет обратил внимание французский статистик К. Жуглар, 
и тогда же первую попытку теоретического объяснения этого явления пред
принял К. Маркс. «Как небесные тела, •— заметил он, —  однажды начавшие 
определенное движение, постоянно повторяют его, совершенно так же и 
общественное производство, раз оно вовлечено в движение попеременно
го расширения и сокрашения, постоянно повторяет это движение».

Достаточно образно высказался о цикличности в самом конце XIX в. 
патриарх американской экономической мысли Дж.Б. Кларк: «В современ
ном мире на экономические циклы смотрят примерно так же, как древние 
египтяне —  на разливы Нила. Это явление повторяется через некоторые 
промежутки времени, имеет важнейшее значение для всех, а его действи
тельные причины скрыты от взгляда». В начале XX в. известный русский 
экономист М.И. Туган-Барановский в книге «Основы политической эконо
мии» писал об этой закономерности функционирования рынка следующее: 
«Самой загадочной и поражаюшей особенностью капиталистического раз
вития является свойственная ему цикличность. Рост капиталистического 
производства идет не по прямой, а по волнообразной линии, причем по
следовательные подъемы и падения этих волн совершаются с такой пра
вильностью, которая напоминает явления не социального, а биологиче
ского, даже неорганического порядка. Были даже попытки привести в связь 
эту периодичность с периодичностью астрономических явлений».

ПРИЧИНЫ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ экономики

Ч то же действительно леж ит в основе экономической ци клич
ности? Какие причины порождаю т волнообразное развитие р ы 
ночного хозяйства, которое, кстати сказать, давно (и особенно 
после Второй мировой войны ) утратило «правильность» и оди
наковую  продолжительность самих циклов в отдельных странах, 
а равно и синхронность своего движ ения в мировых масштабах. 
П режде всего необходимо отметить, что цикличность представ

ляет собой сложный м ногоф акторны й процесс, и исследование ее при
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чин неизбежно вы зы вает множ ественность теоретических концепций. 
Например, немецкий экономист Г. Ш мелдерс насчитал свыше 200 раз
личных факторов, порождающих кризисы.

Если же попытаться выделить наиболее важ ные теоретические 
положения, на которых основано изучение причин циклического раз
вития и кризисов, то следует прежде всего рассмотреть три клю чевых 
направления.

ЦИКЛИЧНОСТЬ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Первое направление связывает экономическую цикличность с на 
учно-техническим прогрессом, с этапами научно-т ехническойре- 
волюции. В этом направлении в больш ей или меньш ей степени 
вы ясняется по сути эволю ция основных факторов производства 
(зем ли, капитала, труда и предпринимательских способностей), 
находящ ихся под воздействием различны х ф орм  самого научно- 
технического прогресса.
К. М аркс одним из первы х учены х-эконом истов в 60-х годах 

XIX в. обратил внимание на трансформацию  капитала как непосред
ственную причину периодичности кризисов, которая связана с процес
сом массового обновления основного капитала, обусловленного в свою 
очередь средним сроком ф ункционирования его наиболее активного 
элемента — промыш ленного оборудования. Этот процесс обновления, 
порождаемый прогрессом науки и техники, он назвал «материальной 
основой» экономического цикла. При этом сами кризисы  К. М аркс рас
сматривал как результат временного и частного разреш ения основного 
противоречия капитализм а — противоречия меж ду растущ им общ е
ственным характером производства и частной формой присвоения его 
результатов (т.е. частной собственностью ). Он считал, что данное про
тиворечие может быть полностью разреш ено только при смене капита
лизма социализмом, опираю щ имся исклю чительно на общественную 
собственность на средства производства. Однако на современном этапе 
рыночной экономики, продолжающей динамично развиваться в смешан
ной, регулируемой государством форме, обнаруживаю тся процессы ее 
Усиливающейся социализации, порождаемые расш ирением коллектив
но-частной собственности, диффузией собственности, демократизацией 
капитала при наличии государственной собственности. П ри этом на
блюдается возрастание социальной ответственности частного бизнеса 
и общей социальной ориентации рыночной системы экономики.

В XX в. экономисты начали связы вать периодичность кризисов 
с обновлением отдельных элементов не только основного, но и оборот
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ного капитала (в частности, товарных запасов). А нглийский экономист 
Дж. Китчин вы двинул концепцию «малых циклов» продолжительно
стью от двух с половиной до четырех лет. Подход к цикличности с точ
ки зрения процессов обновления, вызы ваемы х в конечном счете науч
но-техническим прогрессом, был распространен в дальнейш ем даже на 
так называемые «основные фонды» домаш них хозяйств, куда включа
лись потребительские блага длительного пользования (легковые авто
мобили, мебель, холодильники, телевизоры  и т.д.).

В рам ках данного н ап равлени я представляет интерес теория 
«длинных волн экономической активности», разработанная русским 
экономистом Н.Д. Кондратьевым в сложных условиях становления со
ветской экономической науки. Эта теория бы ла обоснована им в таких 
трудах, как «М ировое хозяйство и его конъю нктура во время и после 
войны» (1922 г.), «Спорные вопросы мирового хозяйства и кризиса (от
вет наш им кри ти кам )»  (1923 г.) и «Больш ие циклы  конъюнктуры» 
(1925 г.). Проведя развернутое исследование экономического развития 
Англии, Ф ранции и СШ А  с конца X V III в., Н.Д. Кондратьев сумел об
наруж ить в мировом хозяйстве три больш их цикла: I — с 1787-го по 
1814 г. (повы ш ательная волна) и с 1814-го по 1851 г. (пониж ательная 
волна); II — с 1844-го по 1875 г. (подъем) и с 1870-го по 1896 г. (спад); 
III — с 1896-го по 1920 г. (новая повы ш ательная волна). С редняя про
долж ительность «циклов Кондратьева» составляла 50—60 лет, а в их 
основу автор полож ил скачкообразный характер научно-технического 
прогресса, периодические револю ции в технике и технологии произ
водства. В озникновение «длинных волн» связано с тем, что «пучки» 
крупны х инноваций (например, изобретение двигателя внутреннего 
сгорания, автомобиля, самолета и т.д.) дают импульс экономической 
активности на несколько десятилетий, пока их влияние не сходит на 
нет. О днако экономические взгляды  Н.Д. Кондратьева, сделавш его по
пытку непредвзято проанализировать реальную динамику ведущих ка
питалистических стран, приш лись не ко двору в условиях сталинской 
идеологизации науки. В 1938 г. талантливы й ученый был репрессиро
ван как теоретический апологет капитализма и погиб в ГУЛАГе, а его 
посмертная реабилитация состоялась только в 1987 г.1.

В конце 30-х годов XX в. австрийский экономист Й. Ш умпетер 
выдвинул общую теорию  циклов разной продолжительности, которые 
при своем сочетании обеспечивали определенную амплитуду макро-

' Избранные труды Кондратьева недавно опубликованы: Кондратьев Н.Д. Боль
шие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 2002.
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экономических колебаний. Эта теория такж е опиралась на научно-тех
нические ф акторы  экономического прогресса. В своей известной кни
ге «Циклы деловой активности. Теоретический, исторический и стати
стический анализ капиталистического процесса» (1939 г.) Й. Ш умпетер 
предложил концепцию  так называемой «трехцикличной схемы» эко
номической динамики, в рамках которой были объединены полувеко
вые циклы Кондратьева, 10-летние циклы Ж углара и двухлетние Кит- 
чина. О писы вая их взаим освязь, Ш умпетер делал вывод, что более 
продолжительный цикл необходимо вклю чает менее продолжительные 
периоды развития, в результате чего «размах каждой более длинной 
волны создает близость равновесия для волны  следующего порядка». 
При этом главной движущ ей силой цикличности является  инноваци
онная деятельность предпринимателей, массовые инвестиции в основ
ной капитал. Это обнаруживается во внедрении новых технологий и 
новых форм организации производства. А следовательно — в появле
нии новой продукции и откры тии новых рынков. Ш ирокое распрост
ранение инноваций вызывает подъем производства, а следующий за ним 
спад (депрессия) выступает в качестве своеобразной адаптации хозяй
ственной ж изни к изменивш имся условиям , порожденным экономи
ческим бумом.

В другой книге «Капитализм, социализм и демократия» (1942 г.) 
Шумпетер отмечал: «О сущ ествление долгосрочных инвестиций, когда 
условия быстро меняю тся, представляет собой почти столь же риско
ванное упражнение, как и стрельба по цели, которая не только плохо 
видна, но и движ ется притом рывками». О днако только такой тип дви
жения рыночной экономики обеспечивает ей в перспективе динам ич
ный рост. Д ля подтверж дения подобного вывода автор приводил об
разный пример: «Автомобиль, снабж енны й тормозами, может ехать 
быстрее по сравнению  с автомобилем, которы й их не имеет». Кроме 
того, важную  роль в реализаци и  п редприн им ательских  инноваций 
Шумпетер не случайно отводил кредиту, обеспечиваю щ ему возмож 
ность вовлечения в хозяйственны й оборот дополнительны х эконом и
ческих ресурсов.

ЦИКЛИЧНОСТЬ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ФАКТОРЫ

Вторым направлением, в рам ках которого изучают ся причины  
цикличности рынка, выступает совокупность денеж но-кредит
ны х теорий цикла. Сюда можно отнести концепцию  американ
ского экономиста И. Ф иш ера, которы й рассматривал кризис как 
результат наруш ения равновесия меж ду спросом на деньги и их
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предложением, а само регулирование денежного обращения счи
тал главным механизмом воздействия на колебания рыночной 
конъюнктуры. Денежно-кредитные факторы оказались эпицент
ром внимания и монетарной теории цикла Ф. Хайека, удостоен
ного Нобелевской премии по экономике в 1974 г. Важное место 
в этой теории занимает проблема избыточного или недостаточ
ного инвестирования, а в качестве решающей причины экономи
ческого спада называется кредитно-денежная экспансия, прово
димая банковской системой. Следовательно, непосредственным 
фактором, вызывающим переход от бума к кризису, становится 
отказ банков от дальнейшего расширения кредитов, и даже ка
кое-либо дополнительное впрыскивание денег в осуществляемые 
инвестиционные проекты может, по мнению Ф. Хайека, лишь 
отсрочить «час расплаты».
Начиная с 70-х годов XX в. большое распространение получает 

денежная концепция цикла американского экономиста М. Фридмена, 
заслужившего звание лауреата Нобелевской премии в 1976 г. В соот
ветствии с этой концепцией главную роль в динамике цикла играет 
нестабильность предложения денег, основным виновником которой 
является само государство. Взамен государственной антициклической 
политики, приводящей к резким колебаниям денежной массы в обра
щении, предлагается ее жесткое регулирование с допустимым прирос
том 3—4% в год.

В русле названного направления заметное место в течение послед
него десятилетия XX в. занимает анализ различных денежных шоков. 
Одним из характерных примеров подобного анализа можно считать 
объяснение современной цикличности экономики так называемыми 
«неожиданными денежными шоками», с которым выступил лауреат 
Нобелевской премии 1995 г. американский экономист Р. Лукас. В его 
теории достаточно обоснованно выдвигается проблема активного по
ведения хозяйственных субъектов (предпринимателей), способных 
спровоцировать различные шоковые ситуации, порождающие кризис, 
вопреки рациональным ожиданиям от мер государственного воздей
ствия на экономику.

Следует также отметить, что именно шоковые факторы (случай
ные или неожиданные, внутренние или внешние), возникающие в де
нежно-кредитной сфере, играли в прошлом и продолжают играть се
годня важную роль в таком естественном дополнении экономических 
циклов, как финансовые потрясения. Известный российский ученый 
А.В. Аникин в своей последней книге (он ушел из жизни в 2001 г.) «Ис
тория финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко»
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(2000 г.) справедливо пишет следующее: «Рыночная экономика не су
ществует без финансовых потрясений. Возможно, это цена прогресса, 
цена, которую человечество платит за мощную динамику материаль
ной цивилизации двух последних столетий. Вместе с тем из истории 
видно, что перманентных кризисов не бывает, что в рыночной эконо
мике заложены также и возможности выхода из кризиса. Речь здесь 
идет не только о финансовых кризисах, являю щихся элементами эко
номического цикла, но и о больш их инфляциях, о периодах тотально
го насилия над экономикой, о порождаемых войнами расстройствах 
финансов. В истории заключается урок оптимизма».

ЦИКЛИЧНОСТЬ И БИПОЛЯРНАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

И  наконец, третьим направлением, раскрывающим фактическую 
основу циклических колебаний, можно считать различные теории, 
опирающиеся на анализ изменений в биполярной структуре рынка, 
т.е. в соотношении между спросом и предложением на макроэконо - 
мическом уровне. В этих теориях (разумеется, при их очевидной 
взаимосвязи с концепциями первого и второго направлений) речь 
идет о рассмотрении динамики, с одной стороны, совокупного 
спроса, а с другой — совокупного предложения. Пристальное вни
мание уделяется здесь, как правило, выяснению факторов, влия
ющих с разной степенью интенсивности на структуру и частоту 
колебаний объемов как спроса, так и предложения.
Среди теорий названного и по сути обобщающего с точки зрения 

макроэкономики направления следует особо остановиться на кейнси
анской трактовке экономического цикла. А нглийский эконом ист 
Дж.М. Кейнс, а в дальнейшим такие его последователи, как английс
кие ученые Р. Харрод и Дж. Хикс и американские — П. Самуэльсон и 
А. Хансен, исследовали цикл с позиции взаимодействия между дина
микой национального дохода, потребления, сбережений и инвестиций.

В предельно кратком изложении кейнсианская концепция цик
ла заключается в утверждении, что сама цикличность обусловлена в 
первую очередь колебаниями эффективного совокупного спроса, охва
тывающего частное потребление домашних хозяйств, валовые частные 
Инвестиции и государственное потребление. М ежду потреблением, 
сбережениями, инвестициями и уровнем национального дохода возни
кают устойчивые связи, определяемые двумя ключевыми коэффици
ентами: мультипликатора (отношение прироста совокупного дохода к 
приросту инвестиций) и акселератора (отношение прироста инвести
ций к приросту национального дохода). Именно эта концепция легла в
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основу ряда математических моделей цикла, где одной их первых была 
модель Самуэльсона — Хикса. Ее экономическое содержание состояло 
в том, что она доказывает неизбежность колебаний совокупного спро
са при реальных, взятых из практики, значениях коэффициентов, 
отражающих соотношение ряда макроэкономических показателей. 
Механизм цикла рассматривался, например, с помощью учета объема 
текущих инвестиций при мультипликационном эффекте их воздей
ствия на национальную экономику (объем ВВП).

Для современной рыночной экономики характерно достаточно 
активное государственное вмешательство. Поэтому ряд новых теорий 
цикла (в рамках и кейнсианского, и монетаристского, и институцио
нального течений) пытается объяснять экономические колебания боль
шей или меньшей результативностью макроэкономической политики 
самого государства, включая и оценку ее явных просчетов и ошибок.

Общий вывод, который необходимо сделать из рассмотренного 
пестрого многообразия теорий циклов и кризисов, заключается в сле
дующем. С точки зрения нарушения и последующего восстановления 
макроэкономического равновесия (расширения и сжатия обществен
ного воспроизводства) любой конкретный цикл (национальный или 
мировой) и каждый конкретный кризис требуют дифференцирован
ного анализа породивших его внутренних и внешних факторов.

3 .2 . Ф А З Ы  Ц И К Л И Ч Е С К О Г О  Р А З В И Т И Я

Экономический цикл принято подразделять на отдельные пери
оды, или фазы.

Существуют две основные классификации фаз циклического 
развития экономики: четырехфазная и двухфазная модели.

ЧЕТЫРЕХФАЗНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Четырехфазная структура цикла, называемая обычно классиче
ской, включает фазы кризиса, депрессии, оживления и подъема. 
Каждой из них свойственны определенные количественные харак
теристики и качественные особенности.
Главным количественным параметром цикла выступает измене

ние таких объемных показателей, как валовой внутренний продукт 
(ВВП) и валовой национальный доход (ВНД). В прошлом на первое 
место ставился объем промышленного производства. Однако в настоя
щее время, учитывая существенное сокращение в сумме ВВП доли как 
промышленного, так и всего материального производства, более пред
почтительным является рассмотрение изменений уровня ВВП в целом
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(последнее, разумеется, не означает, что внутри этого показателя не 
выявляется динамика отдельных его составляющих). Именно общее 
изменение объема производимой продукции (как материальной, так 
и нематериальной) служит основанием деления классического цикла 
на четыре фазы (рис. 3.1).

В первой ф азе  (кризис) происходит падение (сокращение) про
изводства до определенного наименьшего уровня; во второй ф азе 
(депрессия) приостанавливается падение производства, но пока еще от
сутствует какой-либо рост; в третьей ф азе (оживление) наблюдается 
увеличение производства до уровня его наивысшего предкризисного 
объема; в четвертой ф азе (подъем) рост производства выходит за пре
делы предкризисного уровня и перерастает в экономический бум. В дан
ном случае три фазы (кризис, депрессия и оживление) представляют 
собой своеобразный «провал» на пути восхождения производства к бо
лее высокой количественной отметке. Очевидно, что и любой цикл, 
и каждая его фаза имеют определенную продолжительность. Следова
тельно, даже чисто количественная характеристика цикла вместе с вхо
дящими в него фазами позволяет выяснить скачкообразную динамику 
экономики как отдельно взятой страны, так и группы стран.

Рис. 3.1. Четырехфазная классическая модель экономического цикла:
I — кризис, II — депрессия, III — оживление, IV — подъем; А — точка 
первого (предкризисного) максимального подъема производства; 
В  — точка максимального спада производства; Л, — точка второго подъ
ема, при котором достигается предкризисный объем производства; 
А 2 — точка второго максимального подъема производства
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При этом каждая из четырех фаз отличается специфическими 
и достаточно типичными чертами.

В период кризиса сокращается спрос на основные факторы про
изводства, а также на потребительские товары и услуги, возрастает 
объем нереализованной продукции. В результате уменьшения сбыта 
снижаются цены, прибыли предприятий, доходы домашних хозяйств и 
доходы государственного бюджета, растет ссудный процент (деньги 
дорожают), сокращаются кредиты. При увеличении неплатежей нару
шаются кредитные связи, стремительно падают курсы акций и других 
ценных бумаг, что сопровождается паникой на фондовых биржах, про
исходят массовые банкротства фирм и резко растет безработица.

В период депрессии наступает застой в экономике, прекращает
ся сокращение инвестиционного и потребительского спроса, уменьша
ется объем нереализованной продукции, сохраняется массовая безра
ботица при низком уровне цен. Но начинается процесс обновления 
основного капитала, внедряются более современные технологии про
изводства, постепенно формируются предпосылки для будущего эко
номического роста при возникновении так называемых «точек роста».

В  период оживления увеличивается спрос на факторы производ
ства и потребительские блага, ускоряется процесс обновления основ
ного капитала, снижается ссудный процент (деньги дешевеют), растут 
объем сбыта готовой продукции и цены, сокращается безработица.

В  период подъема ускорение сказывается на динамике совокуп
ного спроса, производства и сбыта, на обновлении основного капитала. 
На этой фазе происходит активное строительство новых предприятий 
и модернизация старых, снижаются ставки процента, растут цены и 
увеличиваются прибыли, доходы домашних хозяйств и доходы госу
дарственного бюджета. Циклическая безработица уменьшается до сво
его минимума.

ДВУХФАЗНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

При описании фазовой структуры самой цикличности современ
ные ученые-экономисты обычно используют другой вариант, от
личающийся от классического. В этом варианте цикл распадает
ся на следующие элементы:
1) пик (точка, в которой реальный выпуск продукции достигает 

наивысшего объема);
2) сокращение (период, в течение которого наблюдается сниже

ние объема выпуска продукции и который заканчивается дном, или 
подошвой);

118



3) дно, или подошва (точка, в которой реальный выпуск продук
ции доходит до наименьшего объема);

4) подъем (период, в течение которого наблюдается рост реаль
ного выпуска продукции).

При подобном структурировании экономического цикла в конеч
ном счете в нем выделяют только две основные фазы: восходящую 
и нисходящую, т.е. подъем и сокращение производства, его «взлет» 
и «падение» (рис. 3.2).

Представленная на графике волнообразная кривая отражает цик
лические колебания объема производства (ВВП) с пиками В  и £  и низ
шей точкой спада (дном) Б.  Временной интервал между двумя точка
ми, находящимися на одинаковых стадиях колебаний (в данном случае 
между точками В и £), определяется как один период цикла, состояще
го, в свою очередь, из двух фаз: нисходящей (от В  до Б )  и восходящей 
(от Б  до £).

При этом волнообразная кривая циклических колебаний распо
лагается на графике вокруг прямой линии так называемого «векового» 
тренда, изображающей долговременную тенденцию экономического 
роста валового внутреннего продукта и имеющей положительный на
клон (линия тренда всегда идет в направлении с «юго-запада» на «се
веро-восток»). Что касается интенсивности колебаний, то она измеря
ется их амплитудой, определяемой величиной отклонений точек пика

Рис. 3.2. Современная (двухфазная) модель экономического цикла:
I — нисходящая волна (сокращение производства), II — восходящая вол
на (подъем производства)
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и дна от линии тренда (на графике это расстояния ВС, Б Н  и БГ). В зави
симости от амплитуды колебаний принято различать три основные раз
новидности (три формы) самих экономических циклов: во-первых, схо
дящиеся (или затухающие) циклы, характеризующиеся уменьшающейся 
со временем амплитудой; во-вторых, расходящиеся (или взрывные) 
циклы с увеличивающейся амплитудой; в-третьих, постоянные с неиз
менной в течение некоторого периода времени амплитудой.

Следует добавить, что в ходе рассмотрения конкретных элемен
тов и периодов цикличности в экономической литературе использует
ся достаточно пестрая терминология, отличающаяся порой по содер
жанию от определений классических фаз цикла. В частности, это 
относится к таким понятиям, связанным с нисходящей фазой цикла, 
как депрессия, рецессия, стагнация и стагфляция. Термин депрессия 
отождествляется, например, с длительным, продолжающимся несколь
ко лет спадом производства, который сопровождается высоким уров
нем безработицы. Отсюда и мировой кризис 1929—1933 гг. получил 
название Великой депрессии. Под рецессией понимается также спад 
производства, но наблюдаемый в течение шести или более месяцев под
ряд. Период спада, характеризуемый застойными явлениями в эконо
мике, нередко называют стагнацией, а в случае переплетения кризис
ных процессов с ускорением инфляции (рост цен) он обозначается 
гибридным понятием стагфляция.

3.3. СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
Реальная экономическая динамика — сложный процесс чередо

вания различных по своим количественным и качественным показате
лям фаз позволяет определить некоторые современные особенности 
цикличности.

МОДИФИКАЦИЯ МИРОВЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ

Общее представление о ходе циклического развития экономики 
после Второй мировой войны дают сведения о количественных 
колебаниях промышленного производства в ряде ведущих стран, 
где давно утвердилась рыночная система хозяйства (табл. 3.2). 
Со второй половины 50-х годов XX в. экономические кризисы 

обычно принимали мировые масштабы, охватывая в той или иной сте
пени ведущие страны Америки, Европы и Азии. Исключением стал 
первый послевоенный кризис 1948—1949 гг., серьезно поразивший эко
номику США, одновременно с которым наблюдался бурный экономи
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ческий рост в ФРГ и Японии. 90-е годы ознаменовались неравномер
ностью роста и большими расхождениями в его темпах в ведущих стра
нах современного мира. Так, в 1993 г. Германия, Франция и некоторые 
другие государства Западной Европы переживали в экономике спад, 
а в 1995—1996 гг. — застой. Японию же в 1997—1999 гг. охватил насто
ящий кризис, проявившийся в сокращении производства и финансо
вых потрясениях, который сменился в 2000 г. очень вялым оживлени
ем хозяйственной конъюнктуры.

Следует особо отметить, что с 80-х годов XX в. существенным 
элементом экономических циклов стали финансовые кризисы. За это 
время они потрясли национальные экономики 93 стран (5 развитых и 
88 развивающихся). Наиболее острые финансовые кризисы были харак
терны для 90-х годов, к которым можно в первую очередь отнести за
падноевропейский кризис 1992 г., мексиканский 1994—1995 гг., азиат
ский 1997—1998 гг., российский и латиноамериканский 1998—1999 гг. 
и аргентинский 2001 г.

Наблюдающаяся еще в 70—80-х годах определенная синхрони
зация экономических циклов явно уступила место в 90-е годы их де-

Таблица 3.2
Продолжительность и глубина падения промышленного производства 

(от высшей точки до низшей) в периоды послевоенных мировых кризисов*

Характеристика кризисов США Япония Ф РГ Ф ранция Англия

Кризис 1948—1949 гг.
продолжительность, месяцы; 15 - - - —
падение (или рост), % -9 ,2 +25,0 +48,3 +8,7 +4,7

Кризис 1957—1958 гг.
продолжительность, месяцы; 14 9 8 9 4
падение, % -14 ,3 -8 ,4 0 -5 ,0 -2 ,5

Кризис 1970—1971 гг.
продолжительность, месяцы; 13 4 7 7 11
падение, % -6 ,8 -3 ,0 -5 ,6 -4 ,0 -3 ,2

Кризис 1973-1975  гг.
продолжительность, месяцы; 16 14 21 9 18
падение, % -14 .8 -19 ,5 -10 ,9 -14 ,8 -11 ,0

Кризис 1980-1982  гг. 
продолжительность, месяцы;

I 4
II 17

7 34 28 23

падение, % I -6 ,0
II -11,4

-4 ,2 -9 ,8 -9 ,4 -14 ,6

•Продолжительность в месяцах рассчитана от максимума к минимуму. Для США 
Римскими цифрами обозначены две стадии кризиса: I — 1980 г.; II — 1981 — 1982 гг.
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синхронизации. На этом фоне в течение 10 лет происходил мощный 
подъем экономики США, самый продолжительный в истории страны, 
на долю которой приходится почти треть мирового ВВП. Подобный 
длительный рост во многом непохож на предыдущие повышательные 
фазы цикла. Решающее действие на него оказывают теперь такие внут
ренние факторы, как массовое освоение новых ресурсосберегающих тех
нологий, увеличение доли наукоемкой продукции, приоритетный харак
тер инвестиций в образование, здравоохранение, науку и технологии. 
При этом одним из главных внешних факторов необычайно длитель
ного подъема в США явилась сама десинхронизация мирового цикла, 
при которой в других странах наблюдался либо слабый экономической 
рост, либо кризисные и застойные процессы.

В целом, судя по итогам развития мирового хозяйства за 2000 
и 2001 гг., можно сделать вывод о замедлении темпов роста в группе 
ведущих стран после пика циклического подъема в 2000 г. (табл. 3.3).

Прирост совокупного объема мирового ВВП в постоянных це
нах составил в 2000 г., по оценкам экспертов Всемирного банка, 4%. 
В целом за последние 30 лет среднегодовой темп прироста мирового 
ВВП составил 3,7%.

Что касается экономики США, то и она в результате затянувше
гося инвестиционного бума в настоящее время все более заметно спол
зает в нисходящую фазу цикла.

О ближайших перспективах экономической динамики развития 
стран с возможным переходом национальных циклов на новую восхо
дящую волну (при некотором восстановлении их синхронизации) сви-

Таблица 3.3

Основные макроэкономические показатели развитых стран —
темпы прироста (в % к предыдущему году)

Показатель США Япония Еврозона

1999 г. 2000 г. 2001 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.

ВВП 4,2 5,0 1,3 0,8 1,7 0,5 2,5 3,4 2,4

Валовые
капиталовложения 9,2 9,6 -1 ,3 -0,9 1,3 -1,9 5,2 4,7 3,6

Промышленное
производство 4,1 5,6 0,2 0,8 5,3 -1 ,2 1,9 5,5 1,7

Потребительские
цены 2,2 3,4 2,5 -0 ,3 -0 ,7 -0 ,4 1Д 2,3 1,9

Уровень
безработицы 4,2 4,0 4,5 4,7 4,7 5,0 10,1 9,1 8,7
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детельствуют прогнозы Организации экономического сотрудничества 
и развития1 (табл. 3.4).

Таблица 3.4

Прогноз экономической динамики развитых стран

Показатель США Япония Еврозона

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

Реальный ВВП 
(% прироста) 1,1 0,8 3,8 -0 ,7 -0,1 0,8 1,6 1,5 3,0

Потребительские 
цены (% прироста) 1,8 1,0 1,5 -1 ,7 -1 ,4 -1 ,7 2,5 1,6 1,7

Уровень 
безработицы 
(% рабочей силы) 4,8 6,2 6,0 5,0 5,5 5,4 8,5 8,9 8,8

Между тем полоса длительного процветания послужила некото
рым западным экономистам основой для мнения о полном преодоле
нии цикличности в динамике рыночной экономики. Американский 
профессор Н.Г. Мэнкью, автор оригинальных учебников «Макроэко
номика» и «Принципы Экономикс», считает даже неправомерным само 
использование слова «цикл» для характеристики экономических ко
лебаний в силу их «нерегулярности» и «непредсказуемости».

Однако вся история развития рыночной системы, вплоть до се
годняшнего дня, убедительно свидетельствует о том, что цикличность 
продолжает оставаться одной из ее ключевых закономерностей.

3,4. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КРИЗИСОВ
Отправной фазой циклического движения экономики является 

сам кризис. Поэтому необходимо отметить, что именно этой фазе свой
ственно достаточно большое многообразие форм. В качестве ключевой 
формы здесь непосредственно выступает циклический кризис перепро
изводства, о котором собственно ранее и шла речь.

Однако наряду с этой формой в рыночной экономике имеют ме
сто и такие кризисы, как промежуточный, частичный, отраслевой и 
структурный.

Промежуточный кризис лишь прерывает течение фазы оживле
ния или подъема и не вызывает формирование нового цикла. Он отли

1 ОЭРС — Международная организация, основанная в 1961 г., членами которой 
являются большинство развитых стран мира.
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чается меньш ей глубиной и продолжительностью , чем циклический 
кризис перепроизводства, и, как правило, имеет локальны й характер.

Частичный кризис охватывает не всю экономику, а только опре
деленную область экономической деятельности. К этой форме относят
ся, например, финансовые, валютные, банковские и биржевые кризисы.

Отраслевой кризис имеет сферой своего проявления какую-либо 
отдельную отрасль промыш ленности, сельского хозяйства, строитель
ства, транспорта и т.д.

И, наконец, структурный кризис распространяется на отдельные 
сферы структуры национальной экономики, причем его продолжитель
ность не всегда ограничивается временем одного цикла. К структурным 
обычно относят такие кризисы, как энергетический, сырьевой и т.п.

Сложное переплетение форм кризисов создает несомненно до
полнительны е трудности как для  изучения воздействую щ их на них 
факторов, так и для поиска выхода из кризисны х ситуаций. О днако во 
всех случаях кризис не является абсолю тным тупиком в развитии ры 
ночной системы экономики по той причине, что он обладает способно
стью задействовать объективные и субъективные факторы, обеспечи
ваю щ ие создан ие необходим ы х услови й  д ля  его более и ли  менее 
быстрого преодоления.

Соединение механизмов саморегулирования и государственно
го регулирования рынка предполагает как потенциальную, так и ре
альную возможности выхода из любого кризиса, несмотря на его оче
видные негативные последствия.

КРИЗИСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

Д ля стран, вступивш их в течение последнего десятилетия (или 
даже немного ранее) на путь построения рыночной системы хо
зяйства, характерны специфические особенности экономических 
колебаний.
И звестный польский учены й-экономист Г. Колодко, автор ф ун 

даментального исследования «О т ш ока к терапии. П олитическая эко
номия постсоциалистических преобразований» (2000 г.), во введении 
к книге пишет: «В конце XX века важ нейш ей чертой мировой эконо
мики стал всеобъемлю щий процесс постсоциалистической перестрой
ки. Эти драматические перемены охватили в общей сложности более 
30 стран Европы и Азии с полуторамиллиардны м населением, что со
ставляет четвертую часть всего человечества. П оследствия этого про
цесса имеют ж изненно важное значение не только для этих народов, но 
и для  всего мира».
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Не касаясь многих сторон «великого перехода» от централизо
ванной социалистической экономики к рынку, необходимо в первую 
очередь обратить внимание на тот очевидный факт, что практически 
почти все страны, охваченные сложным процессом трансформации сво
их хозяйственных систем, пережили или продолжаю т переживать спад 
производства, т.е. оказались в состоянии кризиса и депрессии.

КРИЗИС ТРАНСФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

С начала 90-х годов XX в. экономика России переживает один из 
наиболее глубоких и продолж ительных кризисов. За  десятилет
ний период рыночных реформ более чем в два раза сократился 
объем ВВП и выпуски промыш ленной продукции, на четверть — 
сельскохозяйственной, почти в пять раз уменьш ился объем и н 
вестиций. Спад отечественного производства сопровождался и н 
ф ляцией, безработицей, ухудшением материального полож ения 
значительной части населения. Одновременно происходило рез
кое возрастание диф ф еренциации доходов на фоне заметного 
демонтажа различны х форм социальной защиты.
Российский ш ирокомасштабный кризис уже породил массу во

просов. Но едва ли  не самым главным из них, с точки зрения макроэко
номической теории, является вопрос о его месте в общем процессе эко
номических колебаний. Почему переходная экономика России оказалась 
втянутой в столь продолжительный спад производства? Какова внут
ренняя природа спада и правомерно ли характеризовать его в качестве 
сУгубо циклического кризиса?

Д ля ответа на эти взаимосвязанные вопросы постараемся взглянуть 
на проблему с исторической точки зрения и вначале выяснить, насколько 
наша прежняя централизованно планируемая система не была подверже
на каким-либо колебаниям в поступательном развитии производства.

Н аряду с периодами значительного экономического роста эко
номика СССР переж ила и ряд очевидных спадов. К ним можно отнес
ти промыш ленный кризис 1923—1924 гг., вызванный необоснованным 
изменением цен; сельскохозяйственны й кризис 1927—1928 гг., порож 
денный насильственным разруш ением традиционных аграрных отно
шений; голод 1932 г.; глубокий военный кризис 1941 — 1942 гг.; спад 
производства 1952—1953 гг.; кризис всего народного хозяйства 1963 г.; 
Депрессию 1972 г. Далее последовал спад конца 80 — начала 90-х годов, 
явившийся итогом длительного усиления общей неэффективности ого- 
сУДарствленной экономической системы и объективно потребовавш ий 
ее кардинальной трансформации.
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Главной причиной кризисных процессов, характерных для совет
ской экономики в мирных условиях ее развития, можно считать саму 
государственную экономическую политику. Государственный монопо
лизм с помощью командного администрирования далеко не всегда был 
в состоянии добиваться положительных результатов. Это особенно ка
салось гражданских отраслей народного хозяйства при гипертрофиро
ванных масштабах военно-промышленного комплекса. Экономические 
колебания в рамках централизованно управляемой системы нельзя рас
сматривать в качестве циклических хотя бы потому, что в них отсут
ствовал признак регулярной повторяемости.

Что же касается кризиса 90-х годов, т.е. спада и депрессии пери
ода рыночных преобразований, то он явился прямым следствием преж
де всего трех ключевых факторов: во-первых, крайне неблагоприятные 
стартовые условия реформирования отечественной экономики (к ним 
следует отнести как резкое сокращение производства еще в границах 
СССР, так и распад советского экономического пространства, бывше
го в прошлом единым народнохозяйственным комплексом); во-вторых, 
обвальное устранение тоталитарно-государственного управления хо
зяйственными и социальными процессами; и в третьих, явно затянув
шееся создание сугубо рыночных механизмов хозяйствования, целост
ной системы современной рыночной (и, разумеется, смешанной и 
социально ориентированной) экономики.

Два последних фактора как раз и образуют противоречивое един
ство переходного периода, когда провозглашенная государством на заре 
рыночных реформ «шоковая терапия» нередко оборачивалась шоком 
без терапии. В таких условиях недостаточное или деформированное 
развитие рыночных структур не позволяло ликвидировать негативные 
явления в экономике с помощью государственной политики, в кото
рой обнаруживалось немало просчетов и ошибок.

Российский кризис был в конечном счете обусловлен самим пере
ходом от системно-огосударствленной экономики с ее директивным цен
трализованным планированием производства и централизованным рас
пределением ресурсов к экономике рыночной, основанной на обменных 
процессах и регулируемой соотношением спроса и предложения.

По своей внутренней природе этот кризис не является цикли
ческим. Он представляет собой в целом масштабный кризис трансфор
мации.

Однако экономика России начала выходить из кризиса. Дина
мичный подъем (или оживление) национальной экономики должны 
будут непосредственно опираться на формирующиеся рыночные струк
туры и механизмы хозяйствования, а также на определенные формы
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государственного регулирования. Одновременно усиливается интегра
ция отечественного народного хозяйства в мировую экономику.

По мере приближения к целостной системе современной рыноч
ной экономики внутренние и внешние факторы нормальной циклич
ности будут органично включаться в общий тренд поступательного 
движения России по пути экономического прогресса.

Для достижения и закрепления позитивных перемен в экономи
ческой динамике требуется всестороннее и последовательное исполь
зование наиболее эффективных современных форм организации эко
номической жизни общества как на микро-, так и на макроуровне.

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П Р О С Ы

1. Для чего необходимо изучать циклическое развитие рыноч
ной экономики?

2. Раскройте сущность экономической цикличности.
3. Назовите наиболее глубокие и продолжительные экономи

ческие кризисы XIX и XX вв.
4. Объясните взаимосвязь экономических колебаний с научно- 

техническим прогрессом.
5. Охарактеризуйте теории цикла, в которых цикличность обу

словлена действием научно-технических факторов.
6. Охарактеризуйте монетарные теории цикла.
7. Как связана экономическая цикличность с биполярной 

структурой рыночной экономики?
8. Охарактеризуйте четырехфазную модель экономического 

цикла и ключевые особенности входящих в нее фаз.
9. Назовите основные формы кризисов.

10. Охарактеризуйте особенности двухфазной модели экономи
ческого цикла.

11. Каковы основные формы циклов?
12. Объясните модификацию циклического развития во второй 

половине XX в.
13. Почему происходили спады производства в советской эко

номике?
14. Раскройте специфические особенности кризиса в переход

ной экономике современной России. Можно ли считать этот 
кризис циклическим? Охарактеризуйте масштабный кризис 
трансформации.

15. Почему и как в современную отечественную экономику на
чинают включаться элементы цикличности?
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БЕЗРАБОТИЦА ТЕМА 4
4.1. Безработица и ее основные формы
4.2. Последствия безработицы
4.3. Теории безработицы 

Контрольные вопросы

В теме 4 обратите внимание на связь с теорией следующих ак
туальных проблем российской экономики:

■ можно ли считать современную безработицу в российской экономике ре
зультатом проведения рыночных реформ;

■ какое влияние на предложение рабочей силы в России оказывают демо
графический и миграционный факторы;

■ почему в Российской Федерации в течение 1992— 1998 гг. занятость со
кращалась более медленными темпами по сравнению с темпами сниже
ния ВВП;

■ каким образом можно объяснить один из феноменов российского рынка 
труда —  наличие «скрытой» безработицы, с чем связано стремление боль
шинства руководителей отечественного бизнеса сохранить имеющиеся 
кадры и предоставить возможность работать всем сотрудникам, но не
полное рабочее время;

■ может ли Россия в ближайшие годы столкнуться с дефицитом рабочей 
силы;

■ каковы издержки безработицы для отечественной экономики;
■ можно ли достичь в экономике полной занятости.

БЕЗРАБОТИЦА КАК ЯВЛЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА

Безработица — это явление, органически связанное с рынком тру
да. Неполная занятость характеризует такое состояние экономи
ки, когда часть работников не занята производством товаров и 
услуг. Это влечет за собой недопроизводство валового националь
ного продукта, происходит снижение уровня благосостояния на
селения.
Безработица приводит к потере работниками квалификации и 

профессиональных навыков. Она способна сломать судьбы многих
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людей. Те, кто остается без работы на долгие годы, со временем теряю т 
надежду когда-нибудь снова обрести ее. Л ю ди утрачиваю т чувство са
моуважения. П роисходит разруш ение моральных устоев. Распадаются 
семьи. О бщество деградирует.

Следует отметить, что отнош ение к безработице как к социаль
но-экономическому индикатору состояния общества с течением вре
мени менялось.

В 20—30-х годах XX в. размеры  безработицы  в мировом м асш 
табе бы ли значительны  (в  С Ш А  в годы В еликой депрессии 1929— 
1933 гг. каждый четвертый работаю щий оказался безработным). В свя
зи с этим  долгое врем я счи талось, что  безработи ц а п ред ставляет  
социальное зло, с которым необходимо бороться всеми силами и лю 
быми средствами.

Н есколько позж е, в середине XX в., в эконом ической теории 
сформировался принципиально иной взгляд  на безработицу. Она ста
ла рассматриваться как эпизодическое социальное явление, не создаю 
щее серьезных проблем для экономического роста и поступательного 
развития современного общества.

В 90-е годы XX в. уровень безработицы в большинстве экономи
чески развитых стран варьировал в пределах 4—12%. По данным за 1998 г. 
самый низкий уровень безработицы наблюдался в СШ А  — 4,1%.

Японская система пожизненного найма работников длительное 
время в течение 60—90-х годов обеспечивала самую низкую  безрабо
тицу в стране в пределах 1—2%. М еханизм пож изненной занятости иде
ально работал в условиях устойчивого экономического роста. В пери
од стагнации негибкий ры нок труда начал тормозить экономическое 
развитие. В начале 2000 г. безработица в Японии оказалась наиболее 
высокой за всю послевоенную историю — на уровне 4,9%. Однако о ф и 
циально зарегистрированная безработица в Японии продолжает оста
ваться значительно ниже по сравнению со странами Западной Европы; 
Великобритания — 6,3%, Германия — 9,7%, Ф ранция — 11,9%.

В России в 2002 г. около 8% трудовых ресурсов составляли без
работные. П ринято считать, что современная безработица в Российской 
Ф едерации порож дена переходной стадией отечественной экономики 
Крыночным отнош ениям. Ф инансовы й кризис 1998 г. оказал негатив
ное влияние на сферу занятости в стране, вызвав рост уровня безрабо
тицы до 15%.

В связи с этим возникают вопросы: насколько серьезными для эко
номики являю тся издержки безработицы, можно ли в стране достичь 
полной занятости, почему возникает безработица и каковы ее причины?

П опытаемся ответить на поставленные вопросы.
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4.1. БЕЗРАБОТИЦА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ

ПОНЯТИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ

Безработица возникает из-за несоверш енства работы рыночного 
механизма. О на обусловлена превыш ением количества людей, 
желаю щ их найти работу (предлож ение рабочей силы ), над ч и с
лом  им ею щ ихся рабочи х  мест, соответствую щ их п роф и лю  
и квали ф икац ии  претендентов на эти рабочие места (спрос на 
рабочую силу).
Согласно определению  М еж дународной орган изац ии  труда 

(М О Т ) безработным считается лицо, которое в рассматриваемом пе
риоде не имело работы, занималось активным ее поиском и готово п ри 
ступить к ее выполнению 1. По российскому законодательству безра
ботными признаю тся трудоспособные граждане, которые не имеют 
работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в це
лях  поиска подходящей работы и готовы приступить к ней.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: 
особенности определения безработицы в России

В Российской Федерации подсчет безработных осуществляется двумя спо
собами:

1) по методологии МОТ;
2) на основании Закона «О занятости населения в Российской Феде

рации» 1991 г.
Согласно методике МОТ сведения о безработных фиксируют в ре

зультате периодических выборочных обследований и опросов населе
ния, осуществляемых Государственным комитетом по статистике. Как 
правило, выборка охватывает порядка 500 тыс. человек в возрасте от 15 
до 72 лет.

Иначе определяется количество безработных в соответствии с зако
нодательными нормами. По Закону «О занятости...» безработный обяза
тельно должен зарегистрироваться в органах службы занятости. Таким 
образом подсчитывается численность официальных безработных.

Применяемые способы подсчета безработных дают различные резуль
таты. Например, в январе 1999 г. согласно данным МОТ количество без-

1 М О Т  со зд ан а  в 1919 г. в ходе В ер сал ьско й  м и рн ой  к о н ф ер ен ц и и . Ц ел ь  у ч 
р еж д ен и я  М О Т  -  р егу л и р о в ан и е  со ц и ал ь н о -т р у д о в ы х  о тн о ш ен и й  и за щ и т а  п рав  ч е 
л о в ек а . М О Т  — ед и н ствен н ая  о р га н и за ц и я , и м ею щ ая  тр ех сто р о н н ее  п р е д с т а в и т е л ь 
ство . К аж д ая  стр ан а  — у ч ас тн и ц а  М О Т  — и м еет  п р ед став и тел ей  от п р ав и тел ьств а , 
от л и ц а  р аб о тн и ко в  и от п р ед п р и н и м ател ей . С С С Р  стал  чл ен о м  М О Т  в 1934 г., ч л е н 
ств о  бы ло  п р и о стан о вл ен о  в 1939 г. и в о сстан о в л ен о  в 1954 г. П осле  р асп ад а  С С С Р  
Р о с с и я  — п р ав о п р еем н и ц а  С о ветск о го  С ою за в м еж д у н ар о д н ы х  д ел ах  — стал а  ч л е 
ном  М О Т .
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работных в России составило 8 млн 956 тыс. человек; официально зареги
стрировано безработных значительно меньше — всего 1,9 млн человек. 
До середины 2001 г. соотношение между количеством безработных 
по методике МОТ и Государственного центра занятости сушественно не 
изменилось и составило соответственно 6,6 млн человек и 1 млн человек. 
В связи с этим несоответствием закономерно возникает ряд вопросов. 
Как относиться к этим цифрам? Почему по данным выборочных опросов 
безработным себя считает почти каждый десятый россиянин из числа эко
номически активного населения, тогда как зарегистрированных в каче
стве безработных в 5—7 раз меньше?

Причины имеющихся расхождений заключаются в следующем.
Во-первых, в России в обшественном сознании имеет место психо

логическое неприятие безработицы и самих безработных. Это связано 
с тем, что на протяжении 70 лет безработица рассматривалась как неза
конное явление. В годы советской власти наряду с правом на труд была 
законодательно закреплена обязанность каждого трудоспособного граж
данина трудиться. Люди, длительное время не работающие без уважитель
ных причин (кроме инвалидов 1— 2 групп), считались ведушими 
«паразитический образ жизни», тунеядцами, преследовались по закону 
и подлежали уголовному наказанию.

Во-вторых, многие безработные не регистрируются в центрах заня
тости потому, что не надеются найти работу с приемлемыми для них усло
виями труда через государственную службу занятости. Вероятность полу
чения пособия по безработице для обратившегося в центр занятости 
невелика, а размер выплачиваемого пособия, как правило, минимальный.

В-третьих, считается, что результаты опросов населения (по методи
ке МОТ) завышают количество безработных. Часть респондентов, счита
ющих себя безработными, работают, но без договора и трудовой книжки, 
т.е. имеет место «теневая» занятость.

Безработные вместе с занятыми людьми формируют рабочую силу 
страны. Следовательно, рабочая сила представлена двумя группами на
селения: одна принимает участие в создании благ, а другая не работает:

Рабочая сила = Занятые + Безработные.

Рабочую силу страны еще принято называть экономически актив
ным населением.

В таблице 4.1 можно проследить динамику занятости населения 
в России за период с 1992-го по 1998 г.

Э К О Н О М И Ч Е С К И  А К Т И В Н О Е  Н А С Е Л Е Н И Е

В создании национального продукта принимает участие только 
экономически активное население. Экономически активным 
представляется та часть населения страны, которая обеспечива
ет предложение своего труда для производства благ.
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(тыс. чел.)

Таблица 4. /
Показатели занятости в России

Год 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Экономически 
активное население, 
всего 74 946 72 947 70 488 70 861 69 660 68 079 66 736

Занятые в экономике 71 068 68 642 64 785 64 149 62 928 60 021 57 860

Безработные 3 878 4 305 5 703 6712 6 732 8 058 8 876

Экономически активное население определяется на основании 
возрастного состава граждан страны. Условно все население можно 
подразделить на три большие группы:

1) от 0 до 19 лет;
2) от 20 до 64 лет;
3) от 65 лет и старше.
Вторая группа граждан в возрасте от 20 до 64 лет считается насе

лением в трудоспособном возрасте. Выделение данной возрастной груп
пы связано с началом трудовой деятельности примерно в двадцатилет
ием возрасте и окончанием ее в возрасте 64 лет (в России — 60 лет для 
ж енщ ин и 65 лет для мужчин). И менно из второй возрастной группы 
определяется категория экономически активного населения, или рабо
чей силы страны. Экономически активное население занято профессио
нальной деятельностью, которая приносит доход.

Военнослужащие представляют особую самостоятельную кате
горию. При определении совокупной рабочей силы число военнослу
жащ их принимается в расчет:
Рабочая сила = Гражданское активное население -г Военнослужащие.

Если же подсчитывается численность гражданского активного 
населения, категория военнослужащ их не учитывается. Разница меж 
ду количеством экономически активного населения и числом военно
служащ их составляет категорию гражданского активного населения: 
Гражданское активное население ^  Рабочая сила -  Военнослужащие.

Анализируя категорию экономически активного населения, необ
ходимо учесть влияние демографического и миграционного факторов.

Предложение рабочей силы в первую очередь определяется уров
нем рождаемости, темпами роста численности трудоспособного насе
ления, а также его половозрастной структурой.

В России среднегодовые темпы прироста численности населе
ния резко сократились с уровня 1% в 70—80-е годы XX в. до отрица
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тельных значений в годы проведения реформ. В 1992—1998 гг. число 
умерших превыш ало число родивш ихся.

Существенное влияние на динам ику рабочей силы оказывают 
миграционные процессы (механическое прибытие и выбытие населе
ния). Огромные потоки мигрантов возникли в России в связи с распа
дом С С С Р. П оявление потоков беженцев и вынужденных переселен
цев происходит из-за усиливш ейся национальной  розни, военны х 
конфликтов, нестабильности социально-экономической и политиче
ской обстановки, ухудшения уровня жизни в отдельных регионах и быв
ших союзных республиках.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: 
грозит ли России дефицит рабочей силы?

Известно, что предложение рабочей силы в любой стране находится под 
влиянием следующей группы факторов:

1) естественный прирост населения — следствие рождаемости и смер
тности людей. В зависимости оттого, какой процесс преобладает, образу
ется естественный прирост или естественная убыль населения;

2) миграция — перемещение людей через границы (выезд из одной 
страны в другую называется эмиграцией, а въезд в страну из-за рубежа — 
иммиграцией);

3) социальная структура работников, характеризующая уровень об
разования и профессионализма, т.е. качество рабочей силы.

Рассмотрим влияние этих факторов на динамику рабочей силы в России.
Современную ситуацию на отечественном рынке труда невозможно 

определить однозначно. С одной стороны имеет место безработица, с дру
гой — наряду с ней нарастает дефицит рабочей силы.

В первую очередь сокращение предложения рабочей силы обусловли
вается естественной убылью населения. С 1992 г. в России происходит абсо
лютное уменьшение численности населения. По данным Госкомстата России 
естественная убыль населения в 1992 г. составила 219,8 тыс. человек, 
в 1993 г. — 750,3 тыс., в 1994 г. — 893,2 тыс., в 1995 г. — 840,2 тыс. человек. 
Естественная убыль стала устойчивой и долговременной тенденцией в боль
шинстве регионов Российской Федерации. По сравнению с январем 1994 г. 
обшая убыль населения страны составила к началу 2000 г., по разным оцен
кам, от 5,7 до 9,7 млн человек, а к 2005 г. составит 9,7 или 16,9 млн человек.

Сокращение численности российского населения сопровождается его 
старением: к 2005 г. доля населения в возрасте моложе трудоспособного 
может сократиться до 15,4% против 23,7% в 1993 г. Это приведет к уве
личению среднего возраста работающих, к снижению их мобильности. 
Во многих районах центральной и западной частей РФ доля пожилых лю
дей среди работающих превышает 30—40% и будет расти в будущем. В ре
зультате возникнут сложности не только с наймом работников для вновь 
создаваемых производств, но и увеличится нагрузка на работающих. 
Необходимо будет все большую часть заработков людей трудоспособного 
возраста направлять на пополнение пенсионного фонда, т.е. возможности 
повышения заработной платы уменьшатся.
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Следующей проблемой, предопределяющей дефицит рабочей силы 
в стране, является увеличивающаяся смертность мужчин в самом продук
тивном трудоспособном возрасте 40—45 лет.

В России мужчина традиционно считался главой семьи, и именно на 
него возлагалась функция обеспечения семейного достатка и материаль
ного благополучия. В ходе осуществления рыночных преобразований 
в отечественной экономике материальное положение большинства рос
сиян ухудшилось. Аля многих людей неразрешимыми стали проблемы получе
ния даже мизерных доходов, неспособности материального обеспечения 
семьи, невостребованности в реальной жизни. Постоянное присутствие 
чувства безысходности и неуверенности в завтрашнем дне, заниженная 
оценка своих способностей и качеств, невыполнение обязательств перед 
близкими людьми порождают страх перед будущим. Человек постоянно 
находится в стрессовом состоянии — одной из причин роста сердечно
сосудистых заболеваний; половина мужчин не доживает до пенсии.

Рассмотрим, каково влияние миграционных процессов в формиро
вании численности населения России.

Тяжелое экономическое положение России, деградация социальных 
условий жизни населения, падение престижа целого ряда профессий и спе
циальностей инженерного и научного труда, стремление больше заработать 
и реализовать свой творческий и трудовой потенциал во многом обусловили 
рост эмиграции из страны в годы проведения реформ. Наиболее активно за 
границу стало уезжать трудоспособное население в возрасте 20— 24 и 30— 
49 лет. А ведь на этот возраст приходится пик зрелого творчества!

В современных условиях выезд населения за границу из РФ стано
вится острой проблемой, получившей название «утечки мозгов» в связи с 
тем, что нашу страну покидают высококвалифицированные специалисты, 
ученые, творческая интеллигенция. Только за период с 1990-го по 1 993 г. 
из России выехало 4,5 тыс. молодых и среднего возраста ученых. Считает
ся, что приток российских научно-технических кадров, например в Изра
иль, помог этой стране уменьшить на 10— 15 лет сроки решения многих 
задач НТП. Число россиян, желаюших выехать на временную работу за 
рубеж, составляет от 2 до 5 млн человек в год.

Однако оценка негативных последствий миграционных процессов в 
отечественной экономике не должна мешать рассмотрению позитивных 
проявлений внешней миграции. В России имеется ряд регионов, для кото
рых миграция стала определяюшим источником восполнения рабочей силы. 
В качестве примера можно назвать Смоленскую, Новгородскую, Псков
скую области, где естественная убыль населения в годы реформ достигла 
опасной черты. И лишь благодаря переселенцам положение улучшилось.

За период с 1992 по 1997 гг. за пределы России выехало более 2,3 млн 
человек. Последствия эмиграции могли быть гораздо ошутимее, если бы 
не встречный поток иммигрантов из стран СНГ и Балтии, который суще
ственно компенсировал потери. В результате прирост населения в резуль
тате иммиграции вырос более чем в три раза за тот же период (1992— 
1997 гг.). Сальдо миграции (разница между числом прибывших и убывших) 
оказалось положительным. В определенной степени иммиграция компен
сировала утечку умов, поскольку в Россию приезжают образованные люди, 
в прошлом занимавшие в союзных республиках достаточно высокие пози-
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ции в науке, наукоемких производствах и других видах деятельности. Хотя 
необходимо учитывать следующее: большинство иммигрантов претендует 
на неквалифицированную работу, а эмигранты —  это в основном квали
фицированные работники.

При анализе процессов формирования рабочей силы гораздо боль
шую значимость по сравнению с количественными характеристиками (ес
тественный прирост, миграция) приобретают качественные показатели 
трудового потенциала, т.е. образовательный и профессиональный уровень 
работников.

Считается, что экономический рост России, как и ее дальнейшее про
цветание в будушем, в первую очередь будут обеспечены за счет интел
лектуального потенциала страны.

К сожалению, качественные параметры трудового потенциала, име
ющегося в России, пока снижаются. После кризиса 1992— 1993 гг. наибо
лее активный трудовой слой был «вымыт» с большинства крупных пред
приятий. Люди приспособились к своей схеме выживания (уход 
в коммерцию, «челночество» и др.) и поэтому потеряли квалификацию. 
Многие технологии на сегодняшний день трудновосстановимы именно по 
причине отсутствия работников высшей квалификации (ведь для этого 
требуются годы и десятилетия). Система ПТУ также в большей мере сдала 
свои позиции. Предприятия самостоятельно осуществляют подготовку 
кадров на производстве. Однако это выгодно при подготовке массовых 
и не очень квалифицированных профессий. Потребность в высококвали
фицированных профессионалах остается необеспеченной.

Ученые все чаше говорят о том, что для успешного вхождения рос
сийской экономики в мировое разделение труда необходимо определить 
8— 10 ключевых технологий, которые станут приоритетными для России 
и смогут сыграть роль локомотива для отраслевых кластеров и для эконо
мики в целом.

Вне всякого сомнения, успех в осуществлении предполагаемых за
дач в первую очередь будет зависеть от качества рабочей силы, т.е. высо
кого уровня профессионализма работников. За счет старых резервов спе
циалистов невозможно обеспечить развитие современных отраслей. 
Подготовка специалистов, уровень образования которых соответствовал 
бы требованиям НТП, является проблемой государственного уровня. Пред
приятия не смогут решить ее самостоятельно. Поэтому необходима комп
лексная, эффективно действующая программа подготовки резерва рабо
чей силы, разработанная государством и координирующая совместные 
усилия ряда институтов: конкретных фирм, научно-исследовательских 
институтов, вузов. В противном случае Россия может столкнуться с про
блемой дефицита рабочей силы.

У Р О В Е Н Ь  Б Е З Р А Б О Т И Ц Ы

Возвращаясь к данным табл. 4.1, характеризующим численность 
экономически активного населения, количество занятых и без
работных, можно определить, какую долю в общем числе заня
тых в экономике занимают безработные. Разделив количество
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безработных на общее число занятых, мы получим показатель
уровня безработицы, или нормы безработицы, выраженный
в процентах:

Число безработных Уровень безработицы = --------------------------- х 100%.
Рабочая сила

Рассчитав уровень безработицы на основании данных табл. 4.1, 
получим следующий результат. Норма безработицы составила:

1992 г. -  5,5%;
1993 г. -  6,3%;
1994 г. -  8,8%;
1995 г. -  10,5%;
1996 г. -  10,7%;
1997 г. -  13,4%;
1998 г. -  15,3%.
В течение семи лет в России происходило резкое увеличение 

уровня безработицы. Наиболее высокие показатели по безработице 
имели место в 1997—1998 гг. Таким образом отечественный рынок труда 
отреагировал на события августовского кризиса 1998 г., когда многие 
предприятия прекратили свое существование или вынуждены были 
значительно сократить объемы производства.

С помощью показателя уровня безработицы можно наглядно 
представить состояние рынка труда в той или иной стране. Тем не 
менее, данный показатель не при всех условиях способен наиболее 
верно охарактеризовать макроэкономическую ситуацию. Уровень 
безработицы нельзя считать абсолютным критерием неблагополу
чия в экономике. Это связано с возможными неточностями при его 
определении.

Для расчета показателей безработицы используют данные, по
лученные с помощью проведения ежемесячных опросов определенно
го количества случайно выбранных домохозяйств. На основании опро
сов о трудовом стаже членов домохозяйств каждого опрашиваемого 
относят либо к занятому, либо к безработному.

В результате многие работающие согласно формальному опре
делению безработного не попадают в категорию занятых. К ним отно
сятся люди, занимающиеся ведением домашнего хозяйства и уходом 
за детьми. Домохозяек можно отнести к категории занятых лишь при 
получении ими денежного вознаграждения за труд, что в семье являет
ся неприемлемым.

Не все неработающие лица попадают в категорию безработных. 
Например, людей, не принимающих никаких усилий в поисках рабо-
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ты, нельзя считать безработными. Официальная статистика учитывает 
только граждан, обратившихся в бюро по трудоустройству за специ
альным пособием.

Работающие неполный день или неполную рабочую неделю так
же не считаются безработными. Данную категорию работников назы
вают частично занятыми.

Безусловно, имеют место и статистические погрешности. Часто 
люди, не ведущие активный поиск работы, не могут дать правдивый 
ответ, рискуя лишиться пособия по безработице. А лица, занятые в «те
невом бизнесе» часто называют себя безработными.

ФОРМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ

Для анализа динамики безработицы используют не только значе
ние уровня (нормы) безработицы. Продолжительность срока, в те
чение которого человек в среднем пребывает в состоянии незаня
тости, составляет показатель продолжительности безработицы. 
За период с 1994 по 1998 гг. среднее время поиска работы рос

сийского безработного увеличилось с 6,7 до 9,1 месяца. На отечествен
ном рынке труда наблюдается тенденция к росту продолжительности 
безработицы.

В зависимости от различной продолжительности периода неза
нятости выделяют следующие формы безработицы: фрикционную, 
структурную и циклическую.

ФРИКЦИОННАЯ БЕЗРАБОТИЦА

Фрикционная безработица отражает текучесть кадров, связанную с 
переменой рабочих мест, сменой места жительства, получением об
разования, выходом из декретного отпуска, переходом с низкоопла
чиваемой работы на более высокооплачиваемую или интересную. 
Эта форма безработицы ограничивается обычно краткими сро

ками. С ростом благосостояния граждан фрикционная безработица 
может увеличиваться. Ее сокращение возможно по мере улучшения 
способов сбора информации о вакантных рабочих местах.

Поскольку часть работников увольняется по собственному жела
нию, то фрикционная безработица считается неизбежной и, как утверж
дают некоторые экономисты, желательной. Фрикционная безработица 
имеет преимущественно добровольный характер. Ее результатом явля
ется повышение благосостояния граждан и более рациональное распре
деление трудовых ресурсов.
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К ак правило, ф ри кц и он н ой  безработицей  охвачено 2—3% эк о 
ном ически  активн ого  населения.

СТРУКТУРНАЯ БЕЗРАБОТИЦА

С труктурная безработица возни кает из-за  несоответствия струк
туры  спроса и предлож ени я на рабочую  силу. С течением  врем е
ни меняю тся потребительские предпочтения. Это, в свою  очередь, 
вы зы вает изм ен ен ие структуры  общ его спроса на рабочую  силу. 
П оэтом у потребность в некоторы х видах проф ессий  сокращ ает
ся. С прос ж е на другие специальности , вклю чая новы е, м ож ет 
стрем ительно расти.
С тр у кту р н ая  безработи ц а связан а  с тех н ологи чески м и  сдви га

м и  в эконом ике, в результате  которы х п рои сходи т обесц енение у р о в 
н я  кв ал и ф и к ац и и  н екоторы х  категори й  рабочей  силы . К ак п рави ло, 
лю ди  м едленно реагирую т на п о явл ен и е  н овы х проф есси й . В р е зу л ь 
тате  структура п р едлож ен и я  труда не отвечает структуре спроса. О к а 
зы вается , у н екоторы х рабо тн и ко в  нет навы ков, необходи м ы х р аб о 
т о д а т е л ю , и о н и  с т а н о в я т с я  б е з р а б о т н ы м и . В д а н н о й  с и т у а ц и и  
и н и ц и атором  уво л ьн ен и я  вы ступ ает работодатель. В качестве  п р и м е
ра м ож но п ри вести  м ассовое внедрение ком п ью теров  на п р ед п р и я ти 
ях, ф ирм ах , в орган и зац и ях , которы е зам ен и л и  и вы сво бо д и л и  б о л ь 
ш о е  к о л и ч е с т в о  п е р с о н а л а  и з  с о с та в а  м а ш и н и с т о к , с ч е т о в о д о в , 
делоп рои зводи телей .

С оврем ен н ы е тем п ы  р азв и ти я  р ы н очн ой  эк о н о м и к и  связан ы  
с научно-технической  револю цией, в результате которой  непреры вно 
изм ен яется  отраслевая  структура народного хозяйства. Так, наприм ер, 
в С Ш А  в 70—80-е годы XX в. во врем я кри зи са  в сталели тей н ой  и авто 
м обильной отраслях  пром ы ш ленности  одноврем енно наблю дался б ы 
стры й  рост отраслей  эл ектр о н н о -вы чи сл и тел ьн о й  техники . В итоге 
огром ном у коли честву  работни ков необходимо бы ло п ерек вал и ф и ц и 
роваться. Э то потребовало колоссальны х средств и времени.

К структурны м  безработны м  относят такж е рабочих с ни зкой  
квали ф и кац и ей  и ли  не им ею щ их производственного  опыта.

С труктурн ы е безработны е не могут сразу  п олучи ть  работу  без 
п ереподготовки  и л и  см ены  м еста ж и тельства. П оэтом у структурн ая  
ф о р м а безработицы  им еет преи м ущ ествен н о  вы н уж ден н ы й  и д о л го 
врем ен н ы й  х арактер  и счи тается  более серьезной  п роблем ой  д ля  э к о 
ном ики.

Н аличие структурной  безработицы  вполне объясн им о в совре
м енной ры ночной эконом ике. Ее значение в рам ках ры н ка  труда во зр а
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стает и требует расш и рения систем ы  подготовки кадров, повы ш ения 
квал и ф и к ац и и  работни ков , син хрон н ой  и слаж ен н ой  работы  служ б 
занятости  с п редприятиям и .

ИЗ РОССИЙСКО Й ПРАКТИКИ:
структурная безработица в отечественной экономике.
Региональный аспект

В настоящее время предприятиям требуются в основном высококвалифи
цированные специалисты. Они находят их с трудом, так как за последнее 
десятилетие многие рабочие стали «челноками» или мелкими торговцами, 
а принимать на предприятие неквалифицированных рабочих по рекомен
дации биржи труда невыгодно. Подготовка высококлассного специалиста 
требует времени и средств. Поэтому предприятия не хотят пополнять свои 
кадры неквалифицированными рабочими.

Возникшее противоречие правительство, например, Свердловской 
области пыталось разрешить административными мерами. Оно ввело кво
ты на устройство неквалифицированных рабочих на предприятиях регио
на. В случае несогласия руководителей осуществлять наем неквалифици
рованных специалистов им приходилось платить штраф.

В Печорском регионе, в отличие от Свердловской области, положе
ние оказалось намного серьезнее. Это связано с проблемой шахтерской 
безработицы. В Печорском регионе очень много поселков, уклад жизни 
которых целиком и полностью зависит от благополучия предприятия, на 
котором работает большинство жителей. Одним из таких является посе
лок Советский, где проживает около 5 тыс. человек. Его жители раньше 
работали на шахте «Юнь-Яга», которая закрылась. Поселок Советский 
относится к моногородам (монопсониям). На весь город имеется одно 
предприятие или единственный работодатель —  шахта. У людей нет выбо
ра места работы, нет возможности иметь свое дело (даже торговое), так 
как у потенциальных покупателей —  таких же безработных —  нет денег.

После массовых сокращений шахтеров на «Юнь-Яге» в 1995 г. в по
селке и его окрестностях закрыли промышленный и книжные магазины, 
Дом культуры и Дом быта. В результате большая часть жителей оказалась 
без работы, люди живут на пособие. Раньше в поселке было четыре небла
гополучные семьи, стало —  100. Искать работу в г. Воркуте и на других 
шахтах региона не имеет смысла, так как проезд к месту работы «съелает» 
основную часть заработка, к тому же транспорт холит нерегулярно. В по
селке Советский работающими являются только пенсионеры (лля них про
езд бесплатный).

Приведенный пример достаточно ясно лемонстрирует следуюший 
факт: структурная безработица часто протекает в весьма болезненных 
формах. Сложность проблемы усугубляется действием социальных и пси
хологических факторов. Для шахтеров закрытие предприятия означает 
не только потерю рабочих мест, но и радикальное изменение всего обра
за жизни, многолетних привычек и устоев. Поэтому социальная зашита 
людей, пострадавших от структурной безработицы, должна осуществлять
ся не только местными органами власти, но и быть в центре государствен
ной политики занятости.
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ УРО ВЕН Ь БЕЗРАБО ТИЦ Ы

С овокупность ф ри кц и он н ой  и структурной безработицы  обра
зует, по м нению  больш ин ства эконом истов, уровень естествен
ной  безраб оти ц ы , со о тветству ю щ и й  п о тен ц и ал ьн о м у  объем у 
ВВП или ситуации м акроэконом ического равновесия. К атегория 
естественного  уровн я  безработицы  впервы е бы ла п редлож ена 
М. Ф ри дм еном  в 1967 г. в речи к А м ериканской  эконом ической  
ассоциации. В 1968 г., незави си м о от М. Ф ри дм ена, ее разр або 
тал  другой ам ерикан ский  эконом ист — Э. Ф елпс.
Ф р и кц и о н н ая  безработица есть результат ди н ам и ки  ры нка тр у 

да. С труктурная ф орм а безработицы  возни кает из-за  терри то р и ал ьн о 
го и л и  проф ессионального  н есоответствия спроса и предлож ени я на 
ры нке труда. Э ти ф орм ы  безработицы  им ею т место и в благопри ятн ы е 
периоды  разви ти я  эконом ики. С ледовательно, естественны й уровень 
безработицы  и есть тот общ ественно м ин им альны й уровень, которы й 
соответствует пон ятию  полной занятости . П ри этом необходим о у ч и 
ты вать, что полная зан ятость вовсе не поголовная зан ятость  н аселе
ния. П олная занятость не исклю чает н аличия определенного естествен
ного уровня безработицы .

Е стественная безработица п редставляет наи лучш ий д л я  экон о
м ики резерв рабочей силы. Э ти работники имею т вы сокую  м обильность 
и способны  бы стро перем ещ аться (в  другую  отрасль или  реги он ) в з а 
висим ости  от потребностей производства.

Е стественны й уровень безработицы  определяется  ш ироким  кр у 
гом социально-эконом ических ф акторов. Это: осущ ествляем ая государ
ством  и н вестиц ионн ая политика; поли ти ка занятости ; уровень и каче
ство  ж и зн и  в стран е; разм еры  д ен еж н ы х  н ак о п л ен и й  у н аселен и я ; 
способность и ж елани е лю дей к получению  новы х зн ан и й  и навы ков к 
труду; доступность пособий по безработице, их величина и п родолж и 
тельность вы платы .

Е стественны й уровень безработицы  не явл яется  постоянной  в е 
л и ч и н о й . П ер и о д и ч еск и  это т  п о к азател ь  п о д вер гается  п ересм отру  
вследствие и н сти туц иональны х сдвигов — изм ен ен ий  в закон ах  и обы 
чаях  общ ества. По м ере р азви ти я  ры ночной  экон ом и ки  прои сходит 
повы ш ение величины  естественного уровня безработицы . Так, н ап р и 
мер, в годы В торой м ировой войны  естественны й уровень б езработи
цы в С Ш А  и странах  Зап адн ой  Европы  составлял  3%. Д л я  60-х годов 
естественны й уровень безработицы  оп ределялся  в 4%. В 80-е годы зн а 
чение этого показателя  возросло до 6 —8%. Э то связано  с изм енением  
дем ограф ического  состава рабочей  силы , приходом  на ры н ок  труда
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женщин, а также со значительным расширением компенсационных 
программ по безработице, позволивших безработным более спокойно 
и тщательно относиться к поиску подходящего рабочего места. В Рос
сии естественный уровень безработицы составляет 5—7%.

Однако существует мнение, согласно которому некорректно ис
пользовать термин «естественный» в отношении безработицы, возни
кающей в результате структурных сдвигов в народном хозяйстве стра
ны. Ведь данный подход признает вполне допустимым наличие 
структурной безработицы, способной породить человеческие трагедии, 
к примеру, в шахтерских городках и поселках Воркуты или Кузбасса.

Поэтому в макроэкономической литературе широко используется 
термин NAIRU (Non — Accelerating — In flation — Rate o f Unemployment) — 
«уровень безработицы в условиях неускоряющейся инфляции». NAIRU 
акцентирует внимание на том, что этот устойчивый уровень безрабо
тицы стабилизирует инфляцию.

ЦИКЛИЧЕСКАЯ БЕЗРАБОТИЦА

Циклическая безработица возникает в связи со спадом производ
ства во время промышленного кризиса.
Изменение ситуации на рынке товаров и услуг приводит к тому, 

что многие производства уменьшают или даже прекращают выпуск 
продукции, увольняя при этом работающих. Это порождает серьезные 
проблемы на рынке труда.

В условиях экономического спада, когда совокупный спрос на 
товары и услуги уменьшается, происходит сокращение производства. 
Это вызывает снижение занятости. Растет безработица, порождая зна
чительную армию незанятых.

. Циклическая форма безработицы характерна для фаз депрессии 
и спада экономического цикла, т.е. для периодов спада деловой актив
ности. С переходом к оживлению и подъему число безработных стано
вится меньше.

Масштабы и продолжительность циклической формы безрабо
тицы достигают пика при спаде экономики и минимума — при подъ
еме. По оценкам западных специалистов, в периоды экономических 
подъемов и спадов величина циклической безработицы может колебать
ся от 0 до 10% и более.

Именно циклический спад производства послужил главной при
чиной возникновения безработицы в годы Великой депрессии 1929— 
1933 гг. В тот период уровень безработицы в США достиг рекордно 
высокой отметки — 25%.
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Для сглаживания негативных последствий такого вида безрабо
тицы необходимы разработка и принятие специальных программ обес
печения занятости, финансируемых государством.

ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

Понятие «полная занятость» не означает полного отсутствия 
безработицы. Мы убедились в том, что фрикционная и струк
турная формы безработицы абсолютно неизбежны. Поэтому уро
вень безработицы при полной занятости равен сумме фрикци
онной и структурной форм безработицы. Или, другими словами, 
уровень безработицы при полной занятости достигается в слу
чае, если циклическая безработица равна нулю.
Нами рассмотрены лишь основные формы безработицы. Вооб

ще в экономике различают более 20 форм безработицы. Ознакомимся 
с некоторыми из них.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА

Институциональная безработица возникает в результате недо
статочно эффективной организации рынка труда. В России, на
пример, не действует Закон об обязательной регистрации сво
бодных рабочих мест. Это приводит к дезинф орм ации  и 
искусственному завышению уровня безработицы.
Работа отечественных бирж труда имеет преимущественно пас

сивный характер и ориентирована на выплату пособий по безработи
це. Активная деятельность, предполагающая изучение конъюнктуры 
рынка труда, прогнозирование его развития, переподготовку и пере
квалификацию работников, слабо представлена в деятельности россий
ских бирж труда.

ДОБРОВОЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА

Добровольная безработица вызвана нежеланием работать у не
которых категорий людей, например, у ряда лиц, принадлежа
щих к маргинальным слоям общества, или у домохозяек в опре
деленных условиях. Незанятость порой объясняется выбором 
людьми своеобразного стиля жизни, психологической установ
кой, определенной независимостью и свободой, а также ограни
ченными потребностями.
Например, достаточное содержание со стороны супруга, необхо

димость выполнения домашних дел и воспитания детей побуждают
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некоторых замужних женщин сделать выбор в пользу добровольного 
отказа от работы.

СКРЫТАЯ БЕЗРАБОТИЦА

Скрытая безработица включает занятых в течение неполной ра
бочей недели или части рабочего дня, а также лиц, формально 
занятых, когда работник лишь числится в штате. В эту катего
рию входят и работники, находящиеся в вынужденных отпусках 
без сохранения заработной платы.
К особенностям скрытой формы безработицы можно отнести 

следующее:
1) этот вид безработицы в любой момент может превратиться в 

открытую форму;
2) масштабы скрытой безработицы определить очень сложно. 
Скрытая безработица порождается различными причинами. 
Во-первых, глубокое нарушение функционирования рыночных

механизмов порождает скрытую безработицу, достигающую колоссаль
ного размаха. В командной экономике формальная ликвидация безра
ботицы была куплена высокой ценой — поддержанием на предприяти
ях избыточной занятости (в СССР последняя биржа труда была закрыта 
в 1930 г.). Скрытая форма безработицы имеет все признаки вынужден
ной, поскольку работник не виноват в том, что ему приходится рабо
тать в экономической среде, где отсутствуют полноценные стимулы к 
труду, порождающие низкую эффективность самого труда. Если, на
пример, на предприятии два сотрудника используют половину своих 
реальных возможностей, то одно рабочее место является лишним. По
рой уровень скрытой безработицы достигает 50%.

Во-вторых, трансформационные процессы в обществе, предпола
гающие переход от одного типа экономической системы к другому типу, 
также являются причинами возникновения скрытой формы безработи
цы. В странах, осуществляющих поворот в сторону современного рыноч
ного хозяйства, такая безработица ощущается особенно сильно. Высо
кий уровень скрытой безработицы в переходных экономиках есть 
следствие неумения работать в новых условиях. В плановой экономике 
каждое предприятие имело гарантированный сбыт, ему определяли ас
сортимент и объемы производимой продукции, называли поставщиков 
и покупателей. Выход в новое экономическое пространство, наличие 
конкуренции потребовали совершенно иных форм и методов работы.

Пик скрытой безработицы в современной России приходится на 
самое начало проведения реформ, период, когда принципиально изме-
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нились условия работы сферы бизнеса. П редприятиям  понадобилось 
время для адаптации. Сокращ ение производственны х мощ ностей в 
стране в этот период составило 40—60%. М ногие фирмы вынуждены 
были часть работников отправить в отпуска без сохранения содержа
ния и перейти на сокращ енный режим работы: три дня в неделю или 
четырех часовой рабочий день вместо восьмичасового.

В-третьих, скрытую форму безработицы могут породить и чисто 
экономические причины, т.е. сами механизмы рынка. В результате кон
куренции наибольшие трудности испытывают неэффективны е пред
приятия. Конкуренция выдавливает нежизнеспособные фирмы с ры н
ка. Банкротство предприятия может быть следствием неправильной 
оценки рыночного сегмента, производства некачественной продукции 
или переключения спроса покупателей на товар-заменитель. В итоге 
возникает безработица особого рода, не имеющая отнош ения к струк
турным сдвигам в экономике, Н ТП  и иным обстоятельствам.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
в чем состоит феномен отечественной «скрытой» безработицы?

Российская «скрытая» безработица появилась не сегодня. Она стала мас
совым явлением еше во времена плановой экономики, несмотря на заяв
ления и утверждения: в СССР безработицы нет.

Чтобы понять особенность процессов в области занятости населения 
в Советском Союзе, необходимо пояснить, что на рынке труда имела место 
монопсония. В роли монопсониста в стране выступало государство, ведь 
именно ему реально принадлежали все рабочие места. Государством в ко
нечном счете диктовался также и уровень заработной платы работников.

Монопсония это монополия покупателя, т.е. ситуация на рынке, ког
да имеется только один покупатель и много продавцов данного товара. 
Исключительность положения монопсониста проявляется в возможности 
диктовать всем продавцам условия приобретения товара, в первую оче
редь — цену.

В СССР государством-монопсонистом устанавливалась заработная 
плата 14̂  (рис. 4.1). Это было ниже равновесного уровня \Уе в условиях 
рынка совершенной конкуренции. В результате предприятиям при такой 
заниженной зарплате приходилось нанимать /., работников вместо 1Е. Наем 
гораздо большего количества работников порождал искусственное сокра
щение безработицы, или скрытую безработицу. Это приводило к сниже
нию уровня заработной платы для всех эффективно работающих, так как 
она была единой для всех занятых.

Подобным действием участие госуларства-монопсониста не ограни
чивалось. Предприятиям диктовался не только уровень оплаты труда, но и 
численность занятых. Количество занятых искусственно завышалось с тем, 
чтобы образовался лаже излишек рабочих мест. В советское время реклам
ные шиты предприятий всегда пестрели объявлениями о найме на работу: 
«Заводу требуются работники следующих специальностей...». Рисунок 4.1 
демонстрирует численность занятых /.2, соответствующую рассмотренной
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Рис. 4.1. Экономические последствия вмешательства государства 
в процесс функционирования рынка труда

ситуации. На участке линия зарплаты работников проходит выше кри
вой предельного дохода (DL = MRP), характеризующей экономически обо
снованный спрос на труд. Это означает: труд работников, принятых на ра
боту сверх количества Lu — убыточен и экономически нецелесообразен. 
Работники получали от обшества больше, чем создавали. Расплачиваться 
за это приходилось всем гражданам страны. Компенсировались убытки за 
счет доходов, создаваемых в обществе. А ведь эти доходы в противном слу
чае могли стать основой роста благосостояния граждан.

Работники, нанятые сверх числа LE, были включены в число работ
ников искусственно. Это и есть скрытая безработица в командной эконо
мике.

Низкий уровень эффективности производства в СССР, обусловлива
ющий завышение спроса на труд, еше в 70—80 годах XX в. привлекал вни
мание зарубежных специалистов. Разницу между фактической численно
стью занятых на предприятиях в СССР и меньшей их численностью, которая 
могла бы быть на них при использовании международно сопоставимых 
условий и технологий, организации экономической деятельности и про
изводительности труда, они называли «сверхзанятостью», или «скрытой 
безработицей». По разным оценкам внутрипроизводственные резервы 
рабочей силы (скрытая безработица) в СССР достигали от 1 5—20 до 40— 
50% трудового потенциала.

В современной российской экономике скрытая форма безработицы 
имеет двойственный характер, т.е. является одновременно и социальным 
«амортизатором», и экономическим «тормозом».

В 1992 г. большинство отечественных предприятий столкнулось с 
отсутствием финансирования, спадом производства, неплатежами потре
бителей и множеством других проблем. В качестве выхода из сложившей
ся ситуации российские предприятия стали вводить неполный рабочий день 
или неделю, неоплачиваемый отпуск, досрочный выход на пенсию и т.п.
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Чтобы лучше разобраться в причинах скрытой формы безработицы 
в отечественной экономике, целесообразно рассмотреть российский 
феномен скрытой безработицы. Он обусловлен следующими причинами:

1) особенностью технологических процессов;
2) наличием в течение ллительного периола социальной инфраструк

туры на предприятиях;
3) характерным для СССР патернализмом руководителей предприятий;
4) сокращением трансакционных издержек на рынке труда;
5) низким уровнем затрат на оплату трула в обших издержках произ

водства.
Рассмотрим более подробно указанные причины. Крупные предпри

ятия со сложным технологическим циклом не могут резко сократить коли
чество работающих лаже в случае значительного сокращения объемов 
производства. Это связано с использованием негибких технологий на оте
чественных предприятиях. В стране большинство предприятий возводи
лось под выпуск конкретной продукции. Потребность в каждом новом 
продукте удовлетворялась в результате строительства нового завода или 
цеха с жесткой технологией. Заводы в большинстве случаев не имеют ре
зервных мощностей для гибкой адаптации. Специфика отечественной про
мышленной структуры требует работы почти всех занятых, даже в случае 
производства лишь 20% продукции. Такая технология характерна для рос
сийской химической промышленности, машиностроения, большинства 
предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Характерной чертой большинства отечественных фирм-гигантов в со
ветский период было наличие разветвленной социальной сферы. Соот
ветственно на таких предприятиях было велико число работников, кото
рые обслуживали жилье и социальную инфраструктуру.

Значительное сокрашение объемов производства на предприятии 
отражалось в первую очерель на уменьшении количества работающих 
в основном производстве. Численность работающих в социальной сфере 
предприятия практически не сокращалась. Технологические особенности 
производства обусловливали неравномерность высвобождения занятых 
в различных подразделениях.

Ключевой установкой для многих руководителей сферы отечественно
го бизнеса являлась ориентация на сохранение трудового коллектива. Руко
водители, идентифицирующие себя с коллективом, к числу наиболее значи
мых проблем относят сохранение кадров. Они абсолютизируют защитные 
функции работодателя и считают, что заработная плата является основным 
источником получения дохолов и выполняют прежде всего воспроизвод
ственную функцию, поэтому предпочитают не увольнять работников. Сами 
же труловые коллективы также ориентированы на сохранение всех работни
ков, даже иеной сокращения заработной платы всем занятым. Работающие 
в большинстве своем спокойно относятся к вынужденным отпускам, и это 
пока не вызывает серьезной социальной напряженности. Частичная заня
тость дает возможность людям заниматься своими саловыми участками, тор
говлей или домашними делами. В итоге их совокупный заработок часто пре
вышает тот, который выплачивался бы при полной занятости на предприятии.

Заинтересованность руководителей предприятий в сохранении основ
ного состава работников полкреплена надеждой на улучшение экономи
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ческой конъюнктуры и увеличение масштабов производства предприятия. 
В этом случае имеет место экономия трансакционных издержек, связан
ных с подбором необходимых работников, наймом и расстановкой кад
ров.

Известно, что доля оплаты труда в обших издержках производства 
в настоящее время на российских предприятиях составляет 10— 1 2%. Это 
делает бессмысленным экономию на рабочей силе. В большинстве стран 
Западной Европы и США аналогичный показатель находится в пределах 
40—50%. Как правило, для российских предприятий характерны не толь
ко сверхзанятость, но и избыточные запасы оборудования, лишние поме
щения, свободные производственные мощности. Спад производства сде
лал эти ресурсы избыточными. Аренда или распродажа излишних 
мощностей позволяет выплачивать заработную плату «лишним» работни
кам. Безусловно, на предприятиях происходит «проедание» основного 
капитала и недоинвестирование, которые в ближайшем будушем крайне 
негативно скажутся на их деятельности.

Работодателю выгоднее осушествлять поддержку частичной занято
сти на предприятии по сравнению с сокращением работников. Снижение 
среднего уровня оплаты труда соответственно приводит и к уменьшению 
величины единого социального налога (36,5% от фонда оплаты труда ра
ботников предприятия) на большую величину, чем сумма зарплат, выпла
чиваемая «ненужным» работникам.

Таким образом, в определенной степени скрытая форма безработи
цы в реформируемой российской экономике выполняла роль своеобраз
ного социального «амортизатора», т.е. происходило искусственное сдер
живание массового высвобождения рабочей силы. Этим можно объяснить 
наличие нелинейной связи между падением объемов производства и сни
жением численности занятых на предприятиях. Другими словами, заня
тость в России в 1992— 1997 гг. сокращалась темпами, существенно усту
павшими темпам снижения ВВП страны. По данным Института экономики 
переходного периода в 1992— 1997 гг. при снижении ВВП страны на 1% 
уменьшение численности занятых в ее экономике составляло в среднем 
всего 0,34%.

В связи с этим уместно напомнить, что в восточноевропейских стра
нах, к примеру, уже в первой фазе реформ безработица достигла уровня, 
количественно соответствовавшего примерно 50% обшего падения про
изводства. В России эта пропорция втри-четыре раза ниже. Быстрый рост 
безработицы — одно из самых болезненных социальных последствий ре
форм в странах иентральной и Восточной Европы. Реализация в России 
восточноевропейского соотношения между сокращением объемов произ
водства и ростом уровня безработицы означала бы, по оценкам специа
листов, 30%-ный уровень безработицы.

Однако неверно расценивать скрытую форму безработицы в отече
ственной экономике только в качестве позитивного явления, препятству
ющего росту социальной напряженности в обшестве.

Скрытая безработица породила развитие неуправляемых негативных 
процессов, таких как неполная занятость, принудительные отпуска, за
держки и невыплаты зарплаты, применение натуральной оплаты труда 
вместо денежной. Работодатели стали часто нарушать элементарные со-
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циально-этические права человека, перестали соблюдать требования по 
охране труда работников предприятия.

Следует отметить, что к концу 90-х годов XX в. скрытая безработица 
стала сокрашаться во многих регионах страны. Уровень скрытой формы 
безработицы не фиксируется рынком труда. Олнако по данным Госком
стата России в 1997 г. 6,5% работников крупных и срелних предприятий 
работали неполное рабочее время, 10,4% работников этих предприятий 
были отправлены в вынужденные отпуска. Доля работников, побывавших 
в подобных отпусках в промышленности в 1997 г., достигла 26%.

ЗАСТОЙНАЯ БЕЗРАБОТИЦА

Застойная безработица вклю чает людей, которые длительное вре
м я не могут трудоустроиться. И  хотя размеры этой формы  безрабо
тицы  незначительны (по данным М О Т  она составляет менее 1%), 
по степени отрицательных последствий застойная безработица не 
имеет себе равных. Люди, долгое время не имею щие возможности 
трудоустроиться, морально подавлены. О ни постепенно теряю т в 
профессиональном плане — знания, навыки, квалификацию . 
Д ли тельн ая  безработица ведет к тому, что н ачинается  процесс 

зан и ж ен и я  лю дьм и своих возм ож ностей, человек  сам наклады вает на 
себя печать «неудачника». Б олее  половины  таки х  безработны х н уж да
ются в соци альн о-психологической  реаби литац ии . Х арактерны м  я в л я 
ется то, что безработны е считаю т равны м и д ля  себя по значим ости  про
блем ы  как м атериальны е, так  и психологические.

П ричин а застойной  ф орм ы  безработицы  состоит в невостребо- 
ванности  некоторы х проф ессий . Э та проблем а я в л яется  характерной 
д л я  м ал ы х  городов  и л и  н асел ен н ы х  п ун ктов , о р и ен ти р о в ан н ы х  на 
определенное производство.

4 .2 .  П О С Л Е Д С Т В И Я  Б Е З Р А Б О Т И Ц Ы

Л ю бое общ ество стрем ится оптим ально и сп ользовать н аходящ и
еся в его распоряж ени и  ресурсы  с целью  р еали зац и и  п рои зводствен н о
го потенциала. Н еполное привлечение ресурсов расцени вается  как  не
удачны й для  данного общ ества выбор, поскольку  наруш ается принцип 
эф ф ективного  и сп ользован ия п рои зводственны х ресурсов.

Н аличие безработицы  в общ естве свидетельствует о недоисполь
зован и и  трудовы х ресурсов. Ч резм ерн ая  безработица, без сом нения, 
отрицательно отраж ается  на всей эконом ике страны .

П о м нению  некоторы х специалистов, потеря работы  способна 
нанести психическую  травму, вы ш е которой  по уровню  стресса лиш ь 
см ерть бли зки х  родственников и ли  заклю чени е в тю рьм у. П оэтом у не

148



случайно в любом государстве безработица считается центральной про
блемой современного общества. Повышение уровня безработицы при
водит к снижению доходов населения, обостряет отношения в семьях, 
может вызвать социальную напряженность в обществе.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ

Безработица приводит к серьезным экономическим и соци
альным издержкам. Одним из главных негативных проявлений 
последствий безработицы является нерабочее состояние трудо
способных граждан и, соответственно, сокращение экономиче
ского потенциала. Следовательно, безработица — это тормоз 
в развитии общества и недоиспользования производственных 
возможностей. В итоге в стране происходит снижение экономи
ческого роста, отставание объемов увеличения валового нацио
нального продукта. Подобные явления можно прогнозировать.

ЗАКОН ОУКЕНА

В качестве главной «цены» безработицы выступает невыпущен
ная из-за нее продукция.
Известный американский экономист Артур Оукен математиче

ски выразил отношение между уровнем безработицы и величиной от
ставания ВВП.

Первоначальное исследование Оукена основывалось на данных 
о развитии экономики США в начале 60-х годов XX в. Исследователь 
вычислил, что превышение на 1% реального уровня безработицы над 
уровнем безработицы при полной занятости приводит к отставанию 
реального объема ВВП на 2% от его потенциального уровня.

Более поздние исследования показали, что для современного эта
па развития экономики значение данного коэффициента составляет 2,5. 
Это означает, что превышение фактического уровня безработицы на 1% 
над величиной естественной нормы безработицы вызывает снижение на 
2,5% объема ВВП по сравнению с тем объемом, которого общество мог
ло достигнуть при использовании своих потенциальных возможностей.

Используя данные по России, можно определить объем недопро
изводства ВВП из-за безработицы.

Естественный уровень безработицы в отечественной экономике 
в 1997 г. составил 5—7%, фактический — 13,4%. Отставание фактиче
ского ВВП от его потенциального уровня составляет:

2,5 х (13,4 -  7) “  16(%).
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Зная объем ВВП России за тот же период (2585,9 млрд руб.), мы 
можем определить абсолютную величину недопроизводства ВВП: 

2585,9 х 0,16 = 413,74 (млрд руб.).

Следовательно, в 1997 г. недопроизводство ВВП из-за безрабо
тицы в стране составило 413,74 млрд руб. Это и есть экономические 
потери общества от безработицы.

Безработица, уменьшая возможности роста ВВП, приводит к со
кращению поступаемых в бюджет налогов в результате снижения на
логооблагаемой базы. Безработица, но мере ее роста, увеличивает рас
ходы государства.

НЕРАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК БЕЗРАБОТИЦЫ

В обществе издержки безработицы неравномерно распределяют
ся среди различных социальных групп населения. Так, напри
мер, уровень безработицы среди молодежи гораздо выше, чем 
среди взрослых граждан. Это происходит потому, что молодые 
люди, как правило, имеют низкую квалификацию. Они чаще 
увольняются работодателем или сами уходят с работы. 
Молодые люди испытывают большие трудности с трудоустрой

ством, о чем свидетельствуют следующие данные: среднестатистиче
ский уровень безработицы в 1997 г. в России составил 13,4%, а для лиц 
в возрасте 20—24 лет — 19%, 25—29 лет — 14,3%, но для группы лиц 
50—59 лет — лишь 10%.

Обычно уровень безработицы среди высококвалифицированных 
специалистов ниже, чем у работников, занимающихся физическим тру
дом. Предприятия предпочитают не увольнять квалифицированных 
специалистов, так как в их обучение вложены значительные суммы 
средств. В случае возникновения потребности в высококлассном спе
циалисте предприятию нужно будет потратить много сил и времени, 
чтобы найти такого работника.

ВНЕЭКОНО М ИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ

Помимо чисто экономических издержек необходимо учитывать 
значительные социальные и моральные последствия безработи
цы, ее пагубное влияние на общественные ценности и жизнен
ные интересы граждан, для большинства которых заработная 
плата является основным источником доходов. Поэтому вынуж
денная бездеятельность значительной части трудоспособного 
населения, да и каждого человека в отдельности, приводит лю
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дей в состояние депрессии. Происходит потеря квалификации 
и практических навыков, разрушаются планы, надежды превра
щаются в иллюзии. Снижаются моральные устои, растет пре
ступность, обостряется социальная напряженность в обществе, 
которая характеризуется увеличением числа самоубийств, пси
хических и сердечно-сосудистых заболеваний. В конечном итоге 
подрывается моральное и физическое здоровье общества.
Это подтверждается рядом примеров, когда экономическая не

стабильность и длительная массовая безработица способны привести к зна
чительным политическим и социальным переменам в государстве. Так, 
приход к власти в Германии Гитлера был во многом предопределен высо
ким уровнем безработицы в стране. Гитлер своей программой обществен
ных работ завоевал поддержку широких слоев обнищавшего населения.

Бесспорны негативные последствия безработицы как для самих 
работников, так и в целом для экономики. В связи с этим одной из ос
новных задач экономической политики любого государства является 
обеспечение полной занятости. Этот тезис впервые был выдвинут Кейн
сом, который полагал, что стимулирование совокупного спроса способ
но вывести экономику на уровень полного использования капитала 
и труда: «Нашей конечной целью может быть отбор таких переменных 
величин, которые поддаются сознательному контролю или управлению 
со стороны центральных властей в рамках той хозяйственной системы, 
в которой мы живем»1.

В чем состоит рецепт Кейнса по регулированию рынка труда? 
Как объясняют причины безработицы представители различных школ 
и направлений в экономике? Каковы концептуальные основы регули
рования рынка рабочей силы?

4 .3 .  Т Е О Р И И  Б Е З Р А Б О Т И Ц Ы

Существуют различные теоретические подходы к анализу меха
низма функционирования рынка труда. Первые научные элементы в 
фундамент анализа занятости были заложены классической экономи
ческой школой.

КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРУДА

По мнению основателя классической политэкономии А. Смита, 
объем занятости в экономике определяется на основе средней

1 Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Экономика. 1992. С. 240.
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ставк и  зар аб о тн о й  п латы  одного  работаю щ его . В св я зи  с эти м  
в ы со к ая  зар аб о тн ая  п л ата  п р ед о п р ед ел яет  н еп о лн о е  и с п о л ь зо 
вани е тр у до вы х  ресурсов . Д ей ств и е  н а  ры н к е  тр у д а  « н еви ди м о й  
руки »  всегда сп особн о  у стан о в и ть  р ы н о ч н у ю  став к у  зар аб о тн о й  
платы .
В р аботах  Д. Р и к ар д о  д ается  п о н яти е  « естествен н о й  н орм ы  за р а 

бо тн о й  п латы », со о тветству ю щ ей  ф и зи о л о ги ч еск о м у  м и н и м у м у , н еоб 
ход и м ом у  д л я  н орм ал ьн о го  в о сп р о и зво д ства  рабочей  си л ы . П р ев ы ш е
ни е зар аб о тн о й  п л ато й  сущ ествую щ его  м и н и м у м а  сп особ н о  у в ел и ч и ть  
п р ед л о ж ен и е  труда, а в д ал ьн ей ш ем  п р и вести  к сн и ж ен и ю  у р о в н я  з а 
работка.

Р ы н о к  труда, к ак  и л ю б ой  д р у го й  р ы н о к , ф у н к ц и о н и р у е т  на о с 
нове за к о н а  Ж .Б . С эя , согласн о  ко то р о м у  п р ед л о ж ен и е  то в а р а  н аход и т  
свой  сп рос в обм ен е н а  д р у го й  товар . П о это м у  на р ы н к е  тр у д а  л егко  
д о сти гается  р авн о веси е  м еж ду  п р ед л о ж ен и ем  и сп росом  на труд.

Рассм отрим  основны е п олож ен ия классической  теории  занятости . 
П р ед стави тел и  этой  ш ко л ы  у твер ж д ал и , что п ри  п о л н о й  за н я то с ти  н е 
в о зм о ж н а  си ту ац и я , когда  у р о вен ь  расходов  будет  н ед остаточн ы м  д л я  
п р и о б р етен и я  п р о д у кц и и . В случае  н ед о статка  общ его  у р о в н я  р асх о 
дов в д ей стви е  вступ аю т ав то м ати ч ески е  р егу л ято р ы : цена, зар аб о тн ая  
плата, ставк а  п роц ен та, в р езу л ьтате  в л и я н и я  ко то р ы х  сн и ж ен и е  о б 
щ их расходов  не п р и в о д и т  к  со кр ащ ен и ю  р еал ьн о го  об ъ ем а  п р о и зв о д 
ства, за н я т о с ти  и д оходов  тр у д ящ и х ся .

Д о сти ж ен и е  п о л н о й  за н я т о с ти  в эк о н о м и к е  сп о со б ству ет  н о р 
м ал ьн о м у  д ей стви ю  м ех ан и зм а  ц ен о о б р азо в ан и я . В у с л о в и я х , когда 
н асел ен и е  сберегает  больш е, чем  и н вести р у ю т  п р ед п р и н и м ател и , п р о 
исход и т сн и ж ен и е  у р о в н я  цен п р о п о р ц и о н альн о  сн и ж ен и ю  у р о в н я  р а с 
ходов, б лаго д ар я  н ал и ч и ю  ко н к у р ен ц и и  м еж ду  п род авц ам и . В р е зу л ь 
тате будет п р о и сх о ди ть  сн и ж ен и е  цен на все ви д ы  ресурсов , в кл ю чая  
трудовы е.

К о н к у р ен ц и я  на ры н ке  труда  сп о со б н а  сн и зи ть  р азм ер  за р а б о т 
ной п л аты  до у р о вн я , когда  п р ед п р и н и м ател я м  будет вы годн о  н а н и 
м ать всех  и м ею щ и хся  на ры н к е  р або тн и ко в . В итоге у стан о в и тся  н о 
в а я , б о л е е  н и з к а я  с т а в к а  р а в н о в е с н о й  з а р п л а т ы . С л е д о в а т е л ь н о , 
и ск лю чается  в ы н у ж д ен н ая  б езр аб о ти ц а  — лю б о й  ж ел аю щ и й  работать  
за  о п р ед ел яем у ю  р ы н ко м  зар або тн у ю  п л ату  м ож ет н ай ти  работу .

Р ы н о ч н ы е  ры чаги  р егу л и р о в ан и я  п осред ством  став к и  п роц ента, 
а такж е  эл асти ч н о сти  цен и зар аб о тн о й  п л аты  сп особ н ы  об есп ечи ть  
п олн ую  зан ято сть  в н ародн ом  х о зяй ств е  стран ы . В св язи  с эти м  пом ощ ь 
государства  в ф у н к ц и о н и р о в а н и и  эк о н о м и к и  я в л я е т с я  и зл и ш н ей  и д а 
ж е вредной.
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М А РК С И ЗМ  О Б  О С О Б ЕН Н О С Т Я Х  РЫ Н К А  Р А БО Ч ЕЙ  С И А Ы

Характерной особенностью капитализма, по Марксу, является 
наличие избыточного предложения рабочей силы по сравнению 
со спросом на нее.
Избыток предложения рабочей силы объясняется Марксом эко

номическими причинами. Феномен безработицы предопределен про
цессом капиталистического накопления и вытекающим из него ростом 
органического строения капитала.

Для капиталиста труд — это такой же фактор производства, как 
и все другие. Он подлежит сочетанию с другими факторами в соответ
ствии с принципом замещения. Существует тенденция к замещению 
живого труда прошлым (рост органического строения капитала).

Если уровень заработной платы поднимается выше стоимости 
рабочей силы, капиталисту выгоднее заменять работников машинами.

В связи с ростом органического строения капитала по мере НТП 
потребность в рабочей силе (переменный капитал) увеличивается мед
леннее, чем в средствах производства (постоянный капитал). В резуль
тате уменьшающегося спроса капиталистов на рабочую силу образует
ся незанятый потенциал работников ™ безработные.

НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА ТРУДА

В конце XIX — начале XX в. в экономической теории сформиро
валось неоклассическое направление.
Н еоклассическая ш кола связана с именами А. М аршалла, 

Й. Шумпетера, Дж. Перри, М. Фелдстайна, Р. Холла.
Согласно их взглядам рынок труда, как и все другие рынки, дей

ствует на основе ценового равновесия. Основным регулятором на рын
ке труда является заработная плата. Именно цена рабочей силы воз
действует на ее спрос и предложение, регулирует их соотношение 
и поддерживает необходимое между ними равновесие. Цена на рабо
чую силу способна гибко и быстро отреагировать на изменение рыноч
ной конъюнктуры, в зависимости от реальной потребности она увели
чивается или уменьшается.

Влияние профсоюзов, установление государством минимально
го размера заработной платы, отсутствие объективной информации 
о рынке труда рассматриваются неоклассиками как «несовершенства» 
рынка.

Наиболее полно и последовательно неоклассическая концепция 
безработицы была представлена английским экономистом А. Пигу в ра-
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боте «Теория безработицы». Эту книгу Кейнс назвал «единственным 
реально существующим детальным изложением классической теории 
занятости».

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Артур Сесил Пигу (1877— 1959) —  любимый ученик А. Маршалла, учитель 
Аж.М. Кейнса. С 1908 г. он после А. Маршалла руководил кафедрой поли
тической экономии в Кембриджском университете. В работах «Безрабо
тица» (1914 г.), «Теория безработицы» (1933 г.), «Занятость и равнове
сие» (1941 г.), «Отклонения от полной занятости» (1945 г.) автор излагает 
классические теории занятости и дохода. Считается, что А. Пигу принял 
на себя основной удар критики этой системы со стороны Кейнса. Впо
следствии Пигу признал, что именно его талантливый ученик указал путь 
к правильному анализу экономики. Он писал: «Те из нас, кто частично не 
был согласен с анализом (Кейнса), испытали тем не менее на себе его 
влияние; и теперь очень трудно вспоминать, на каких же собственно по
зициях мы стояли до этого»1.

Рассмотрим графическую иллюстрацию неоклассической моде
ли (рис. 4.2).

Согласно Пигу, занятость является функцией реального спроса 
на труд. Равновесие на рынке труда определяется через функцию спроса 
на рабочую силу (Оь) и функцию ее предложения (5£). Кривая спроса

Рис. 4.2. Равновесие на ры нке труда 
в неоклассической модели

на труд имеет отрицательный на
клон, так как при более низкой за
работной плате работодатель готов 
нанять большее количество работ
ников, а повыш ение заработной 
платы приведет к сокращению чис
ленности нанимаемых работников.

Предложение труда также за
висит от реальной заработной пла
ты. Более высокая заработная плата 
привлекает большее количество ра
ботников предложить свой труд. 
При невысокой заработной плате, 
соответственно, и желающих нани
маться на работу будет меньше. 
Кривая предложения имеет поло
жительный наклон. Точка равнове

1 Селигмен Б. О сновные течения современной экономической мысли. М.: П ро
гресс, 1968. С. 325.
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сия (Е ) на рынке рабочей силы демонстрирует ситуацию, когда все же
лающие могут найти работу при ставке заработной платы ]¥Е.

Увеличение предложения на рынке рабочей силы вызывает 
перемещение кривой предложения из положения в положение 

вправо вниз. Установится новое равновесное состояние рынка 
в точке Е {. График иллюстрирует и иную (более низкую) заработ
ную плату ]¥Е .

Гибкая заработная плата позволяет продуктивно использовать 
все имеющиеся трудовые ресурсы. Желающие работать согласно опре
деленной сложившейся величине зарплаты ]УЕ или \¥Е могут сделать 
это. Более высокая зарплата Wu установленная при вмешательстве из
вне (профсоюзы, государство), оказывается выше равновесного уров
ня. В этом случае образуется безработица (заштрихованный участок), 
которая является добровольной.

Представители неоклассической школы считают, что безрабо
тица имеет добровольный характер и связана с поиском более высо
кой оплаты. Однако они не объяснили, почему число таких работ
ников составляет примерно 5%, а уровень безработицы  порой 
достигает 13—15%.

К Е Й Н С И А Н С К А Я  К О Н Ц Е П Ц И Я  З А Н Я Т О С Т И

Принципиально иного объяснения функционирования рынка 
рабочей силы придерживаются кейнсианцы. Согласно Кейнсу, 
этот рынок находится в состоянии постоянного и фундаменталь
ного неравновесия. В экономике отсутствует механизм, гаранти
рующий полную занятость. Полная занятость скорее всего слу
чайна, чем закономерна.
«Мысль о том, что конкурентный процесс непрерывно толкает 

экономику к устойчивому состоянию полной занятости всякий раз, 
когда она отклоняется в сторону недоиспользования своего капиталь
ного запаса, пронизывала все макроэкономическое мышление до Кейн
са. Действительно, она была настолько общепризнанной, что зачастую 
скорее подразумевалась, чем открыто доказывалась. Если в теории Кей
нса и содержится что-либо поистине новое, так это именно продуман
ная критика этой веры во внутренние восстановительные силы рыноч
ного механизма. Прочитав Кейнса, можно отрицать каждый отдельный 
элемент ее аргументации, можно подвергать сомнению даже логичес
кую состоятельность всей кейнсианской схемы, но невозможно сохра
нить веру в способность рыночной экономики автоматически поддер
живать полную занятость. Некоторые полагали, что Кейнс не справился
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с теоретическим доказательством, но даже они согласились, что его идея 
подтвердилась на практике. В любом случае кейнсианская револю ция 
ознаменовала подлинный конец «доктрины laissez fa ire  (свободного 
предпринимательства)».

Логические заклю чения экономистов неоклассической школы 
все чаще опровергала действительность. Исторический опыт свидетель
ствовал о периодах длительной безработицы и инф ляции в мире.

Экономический кризис 1929—1933 гг. показал трудности стихий
ного приспособления к новому экономическому равновесию. По мере 
развития рыночной экономики ее механизм саморегулирования начал 
давать сбои. Катастрофическое снижение объема производства в боль
шинстве стран мира породило массовую безработицу (26 млн человек). 
Д ля облегчения бедственного положения трудящ ихся правительства 
СШ А, Англии и Ш веции стали применять такие инструменты регули
рования, как программы общественных работ, замораживание уровня 
заработной платы, выдачу пособий по безработице.

Невозможность преодоления кризиса традиционными методами 
становилась все более очевидной. Н а это указывали многие экономи
сты, предпринимавш ие усилия по разработке новых инструментов эко
номического анализа. В 1931 г. английский экономист Р. Кан обосно
вал эф ф ек ти вн о сть  орган и зац и и  общ ественны х работ в борьбе с 
безработицей1. Согласно утверждению Р. Кана, существует мультипли
кативная связь между начальным увеличением инвестиций и первона
чальной занятостью рабочих, которая может породить впоследствии 
вторичную, третичную и т.д. занятость.

П олитика занятости, проводимая государством в период депрес
сии, способствует активизации других производственных процессов, 
обеспечивает рост занятости в смежных отраслях экономики.

Рассматривая эффект мультипликации, Кейнс имел в виду рас
ходы из государственного бюджета, направленные на организацию и 
финансирование общественных работ. По этому поводу от замечал с 
иронией: «Если бы казначейство наполняло старые бутылки банкно
тами, закапывало бы их на соответствующ ей глубине в бездействую 
щих угольных шахтах, заполняло эти шахты доверху городским мусо
ром, а затем, наконец, предоставляло бы частной инициативе на основе

1 Ричард Ф. Кан (1905—1989) — ученик Дж.М. Кейнса. Его заслугой является 
разработка и введение понятия мультипликатора (от лат. тиМрИсю — умножать) — эф 
фекта от государственного стимулирования инвестиций, который, порождая первич
ную занятость на одном участке хозяйства, «подталкивает» инвестиции на многих вза
имосвязанных участках.
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хорошо испытанных принципов laissez fa ire  выкапывать эти банкноты 
из земли... то безработица могла бы полностью исчезнуть, а косвенным 
образом (это) привело бы, вероятно, к значительному увеличению как 
реального дохода общества, так и его капитального богатства по срав
нению с существующими размерами. Разумеется, более целесообразно 
было бы строить жилые дома и т.п., но если этому препятствуют поли
тические и практические трудности, то и предлагаемый вариант ока
жется лучше, чем ничего»1.

А налогичны е идеи вы д ви гали сь  ш ведским и экон ом и стам и  
Б. У лины м и Э. Линдалем, немецким экономистом Ганом и другими. 
Наиболее развернуто данная система представлена в книге Кейнса «О б
щая теория занятости, процента и денег» (1936 г.).

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

«В истории было лишь несколько случаев, когда к такой трудной для по
нимания науке, как теоретическая экономия, был проявлен интерес ши
роких кругов общественности. До настоящего времени двумя характер
ными примерами того, как сложные понятия органически входят в 
распространенную идеологию, были невидимая рука провидения Адама 
Смита и теория прибавочной стоимости Карла Маркса. В таких случаях 
экономическая теория зачастую использовалась в интересах тшательного 
теоретического обоснования для считавшихся желательными социальных 
мероприятий. Это особенно характерно для критических моментов в жиз
ни общества, когла разлаются настойчивые требования к действию. Тео
ретик, способный дать ответы на животрепешушие вопросы, часто про
возглашается героем. Такова была счастливая доля Джона Мейнарда Кейнса 
(1883— 1946), чье влияние на общественное мнение оказалось самым силь
ным после Смита, Рикардо и Маркса. Сторонники «Нового курса» ухвати
лись за теорию Кейнса в целях оправдания своих действий. Сам Кейнс 
обладал весьма счастливой способностью видеть направление историчес
кого развития и не прочь был намекнуть, что история, по существу, разви
вается по Кейнсу. В 1935 г. он писал Джорджу Бернарду Шоу: «Я полагаю, 
что книга по экономической теории, которую я пишу, в значительной сте
пени революционизирует... отношение в мире к экономическим пробле
мам». И он, конечно, был прав.

Основная работа Кейнса «Обшая теория занятости, процента и де
нег», влияние которой можно сравнить лишь с влиянием «Капитала» Мар
кса и «Богатства наролов» Смита2, показала, что лля уловлетворения со
временных культурных и экономических потребностей обшества 
необходимы правительственные меры. Экономическая теория Кейнса была 
положительно встречена потому, что он сумел выразить общепризнанные 
илеи блестящим языком принципов»3.

! Кейнс Дж.М. Избранные произведения. М., 1993. С. 326.
2 Смит. А. Исследование о природе и причинах богатства народов М.— Л. 1995.
3 Селигмен Б. Указ. соч. С. 493—494.
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Кейнс одним из первых западных экономистов обратил внимание 
на неспособность рыночного механизма к саморегулированию. Основ
ная предпосылка кейнсианства — отсутствие в условиях господства мо
нополий действенной саморегуляции экономики. Поскольку рыночные 
механизмы в значительной мере исчерпали возможность поддерживать 
свою жизнеспособность, следовательно, необходимо государственное 
регулирование экономики для достижения стабилизации.

Наиболее значительными пороками общества рыночного само
регулирования, по мнению Кейнса, являются неспособность к обеспече
нию полной занятости на рынке труда и несправедливое распределение 
доходов. Поэтому во избежание дальнейшего нарастания социальной 
напряженности в обществе государство должно разработать программу 
занятости, социальной защиты безработных и помощи беднейшим сло
ям населения.

Важным направлением в деятельности государства является про
ведение такой финансово-кредитной политики, которая создавала бы 
предпринимателям выгодные условия для вложения капиталов в со
здание дополнительных рабочих мест.

Необходимо отметить, что при формировании кейнсианской 
модели занятости соблюдались определенные принципы.

Во-первых, Дж.М. Кейнс рассматривает краткосрочный период, 
в котором факторы производства не являются взаимозаменяемыми.

Во-вторых, экономика не является экономикой совершенной 
конкуренции. Рынок труда наиболее несовершенен.

В-третьих, цена рабочей силы (заработная плата) — жестко фик
сированная величина. Это объясняется существованием в реальной 
экономике институциональных факторов, препятствующих гибкому 
изменению заработной платы (наличие коллективных договоров и вли
яние профсоюзов).

Согласно условиям кейнсианской модели цена труда не может 
выступать в роли регулятора рынка. Эта роль становится прерогати
вой государства. Уменьшая или увеличивая совокупный спрос, госу
дарство способно устранить неравновесие на рынке труда. Спрос на 
рабочую силу регулируется не колебанием рыночных цен на труд, а со
вокупным спросом или объемом производства.

МОНЕТАРИСТСКАЯ МОДЕЛЬ

По мнению представителей монетаристской школы М. Фридме
на, Ф. Кейгена, К. Бруннера, А. Мольцера, рыночное хозяйство в 
силу внутренних тенденций стремится к стабильности. Если же
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в обществе возникают диспропорции, это происходит в первую 
очередь в результате внешнего вмешательства, например, из-за 
введения государством минимальных ставок заработной платы, 
влияния профсоюзов на действия предпринимателей, или отсут
ствия объективной информации о наличии вакантных рабочих 
мест. Поэтому количество государственных регуляторов следу
ет ограничить. Для уравновешивания рынка труда целесообраз
но использовать такие рычаги, как учетная ставка центрального 
банка, размеры обязательных резервов коммерческих банков на 
счетах центрального банка. Это поможет стимулировать инвес
тиционную и деловую активность и, таким образом, позволит 
увеличить занятость в стране.
Монетаристская модель отрицает необходимость государствен

ного вмешательства для обеспечения занятости и стабилизации эко
номики.

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П Р О С Ы

1. Что в экономике понимают под безработицей? Кого следует 
включать в состав безработных?

2. Укажите, с помощью каких показателей можно охарактери
зовать безработицу. Каково их содержание?

3. Что означает естественный уровень безработицы? Как он 
определяется?

4. Почему величина естественного уровня безработицы подвер
жена изменениям в течение ряда лет? Какие факторы опре
деляют динамику этого показателя?

5. Назовите основные формы безработицы и причины, их по
рождающие.

6. Дайте объективную оценку последствий безработицы.
7. Какую зависимость характеризует закон А. Оукена?
8. В чем состоит принципиальное отличие взглядов предста

вителей различных экономических школ и направлений на 
проблему безработицы?

9. Почему книга Дж.М. Кейнса «Общая теория занятости, про
цента и денег» произвела революцию в экономической тео
рии? В чем проявляется ее революционность?

10. Можно ли согласиться с утверждением, что безработица яв
ляется сугубо негативным явлением в экономике? Аргумен
тируйте свой ответ.
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ИНФЛЯЦИЯ т е м а  5
5.1. Сущность, причины и формы проявления инфляции
5.2. Критерии, виды и социально-экономические последствия инфляции
5.3. Инфляция спроса и инфляция предложения. Их взаимосвязь и взаимо

действие
Контрольные вопросы

В  т е м е  5 о б р а т и т е  в н и м а н и е  н а  с в я з ь  с т е о р и е й  с л е д у ю щ и х  
а к т у а л ь н ы х  п р о б л е м  р о с с и й с к о й  э к о н о м и к и :

■ чем вызван рост цен в российской экономике и суть какого процесса он 
отражает;

■ всякий ли рост цен означает проявление инфляции и чем опасна инфляция;
■ какие формы проявления инфляции характерны для российской экономики;
■ с какими видами инфляции столкнулась российская экономика и какие из 

них являются безопасными для экономики;
■ социально-экономические последствия инфляции и кто выигрывает и кто 

проигрывает от инфляции;
■ каковы особенности инфляции в России: инфляции спроса и предложения;
■ инфляция, налоги, государственные расходы и представительская экономика.

5 . 1 .  С У Щ Н О С Т Ь ,  П Р И Ч И Н Ы
И  Ф О Р М Ы  П Р О Я В Л Е Н И Я  И Н Ф Л Я Ц И И

Одной из центральных проблем для России в ходе социально- 
экономических преобразований стала инфляция.

В начале 90-х годов XX в. катастрофический рост цен наблюдал
ся по всем группам товаров, отражая развал потребительского рынка. 
Произошел обвальный спад промышленного производства. Некоторая 
стабилизация ситуации, наметившаяся к 1995 г., была нарушена кри
зисом 1998 г., когда прожиточный минимум в денежном выражении 
возрос вдвое. Очередной виток цен в 2001 — начале 2002 г. показывает, 
что проблема инфляции остается одной из самых актуальных в рос
сийской экономике. Поэтому вопрос о разработке эффективных мето
дов борьбы с постоянным ростом цен стоит очень остро. Западные пред
ставления о причинах инфляции и способах ее преодоления не всегда
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адекватны применительно к российской действительности, ибо здесь 
корни инфляции лежат в существовавшей ранее административно-ко
мандной системе хозяйствования.

ПОНЯТИЕ ИНФЛЯЦИИ

Инфляция сегодня — одно из наиболее заметных в России и тя
желых по своим социально-экономическим последствиям эко
номических явлений. Для того чтобы выработать действенную 
программу оздоровления экономики, необходима четкая концеп
ция инфляции. Во-первых, она должна базироваться на отноше
нии к инфляции как к макроэкономической категории, прису
щей рыночному хозяйству; во-вторых, необходимо учитывать 
специфический характер российской экономики.
Термин «инфляция» впервые стали употреблять в Северной Аме

рике в период Гражданской войны 1861 — 1865 гг. для обозначения про
цесса разбухания бумажно-денежного обращения. 1п/1айо в переводе 
с латинского означает «вздутие». Суть инфляции сводилась к чрезмер
ному увеличению находящейся в обращении массы бумажных денег 
по сравнению с реальным предложением товаров. Данное экономиче
ское явление проявлялось и раньше, например, во Франции в XVI в. 
при введении бумажных денег Джоном Ло. Инфляция как экономи
ческое явление проявилась тогда в переполнении каналов денежного 
обращения бумажными знаками, покупательная способность которых 
резко падала.

Если следовать марксистской трактовке, то в соответствии с фор
мулой количества бумажных денег, необходимых в обращении, инф
ляция выступает прежде всего как избыток платежных средств, превы
шение их количества в обращении над суммой товарных цен.

С Ц - К + П + В П
О

где КД — количество денег, необходимое в обращении;
С Ц  — сумма цен проданных товаров;

К — товары, проданные в кредит;
П — платежи, по которым наступил срок;

ВП — взаимопогашающиеся платежи;
О — скорость обращения денег.

В идеальных абстрактных условиях данная формула может пра
вильно определить количество денег, необходимых для обращения. Но 
эта характеристика инфляции недостаточна и не выявляет причины 
инфляции.
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Появление денег, не обеспеченных товарами, и было определено 
как инфляция. Отсюда и распространение в некоторых случаях терми
на «инфляция денег» (Ю. Осипов). Вообще погоня денег за товаром 
означает нарушение равновесия между денежной массой и товарным 
покрытием. Словом, инфляция как форма нарушения законов денеж
ного обращения означает нарушение макроэкономического равновесия, 
дисбаланс спроса и предложения.

ИСТОЧНИКИ ИНФЛЯЦИИ

Наиболее ярко инфляция проявляется в росте цен на товары и 
услуги. Речь идет об общем повышении уровня цен. Если время 
от времени повышаются цены на некоторые товары — это еще не 
инфляция, возможно, имеет место удорожание в результате улуч
шения качества товара. Только повышение общего уровня цен 
означает, что идет давление денежной массы на товарную: день
ги обесцениваются — доходы населения снижаются. Несоответ
ствие платежеспособного спроса и товарной массы проявляется 
в том, что спрос на товары и услуги превышает размеры товаро
оборота, что создает условия для того, чтобы производители то
варов и поставщики поднимали цены независимо от уровня из
держек — затрат на создание и реализацию этих товаров. 
Диспропорции между спросом и предложением, превышение 

денежных доходов над потребительскими расходами могут порождаться 
различными причинами. Это прежде всего дефицит государственного 
бюджета (превышение государственных расходов над доходами). Сюда 
же относятся чрезмерное инвестирование, когда объем инвестицион
ных расходов превышает потребности и возможности национальной 
экономики (незавершенное производство в советской практике) и со
кращение поступлений от импортируемых товаров при сильной зави
симости потребительского рынка от внешней торговли.

ИЗ РОССИЙСКО Й ПРАКТИКИ:
развал потребительского рынка в СССР как фактор инфляционных 
процессов

В СССР лисбаланс между материально-вешественными и стоимостными 
пропорциями в экономике возник еще в 60-е годы XX в. Во второй поло
вине 60-х годов рост денежных доходов населения стал все заметнее об
гонять увеличение товарооборота. За период с 1983-го по 1988 г. планы 
по росту денежных доходов, кроме 1982, 1985 и 1986 гг., перевыполня
лись, а планы розничного товарооборота за то же время не выполнялись 
17 раз. С 1986 г. неудовлетворенный спрос на товары начал удваиваться 
каждый год. Волны ажиотажного спроса захлестнули экономику. Анализ
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хозяйственной жизни 60-х годов свидетельствует о постоянном отстава
нии предложения от спроса. Одно время это преподносилось елва ли не 
как преимущество социализма —  рост благополучия трудящихся, прояв
ление «основного экономического закона социализма». Однако некото
рые экономисты в середине 70-х годов забили тревогу: платежеспособ
ный спрос удовлетворялся лишь на 50%. Это был серьезный сигнал о 
неблагополучии, несбалансированности национальной экономики. «Горя
чие», несбалансированные деньги стали основой перераспределения до
ходов через взяточничество и спекуляцию. Началась натурализация об
мена, товары закупались впрок. Обострилось противоречие межлу спросом 
и предложением. Аналогичные процессы в советской экономике наблюда
лись и в производственной сфере. Когда средства производства распре
делялись по фонлам, производители брали все подряд в надежде поме
нять на нужную продукцию.

Мощным катализатором инфляционных процессов стал дефицит го
сударственного бюджета, львиная доля его покрывалась за счет дополни
тельной денежной эмиссии. С 1985-го по 1 989 г. разрыв между доходной 
и расходной частями госбюджета вырос с 1 8 до 120 млрд руб., с 3,5 до 
19% от национального лохода страны в пользу расходной части. Резкий 
рост дефицита государственного бюджета в эти годы объясняется двумя 
факторами: сокращением в результате антиалкогольной кампании поступ
лений в госбюджет от продажи ликеро-водочных и винных излелий (около 
73 бюджета) и сокращением поступлений от внешней торговли. Государ
ство имело значительный доход от разницы иен закупаемых на внешнем 
рынке и затем реализуемых на внутреннем рынке товаров. Достаточно 
сопоставить иену апельсинов, закупаемых приблизительно по 6 коп. за 
1 кг и реализуемых советским трудящимся за 1 руб. 40 коп. С начала 80-х 
годов мировые цены на нефть, газ и цветные металлы резко упали, и пра
вительство было вынуждено сократить импортирование промышленных 
товаров. Потребительский рынок, разогретый ажиотажным спросом, на
чал разрушаться на глазах.

Ситуация усугублялась неэффективной работой банковской систе
мы и кредитного механизма. Если за период 1971— 1985 гг. наличный обо
рот вырос в 3,1 раза при росте производства товаров личного потребле
ния в два раза, то в безналичном обороте остатки банковских ссуд возросли 
в 4,7 раза —  при росте ВОП (так измерялся в те годы национальный про
дукт) в лва раза. Чтобы сбалансировать бюджет, государство начало кре
дитную экспансию. Кредит прелоставлялся широко, не погашался в срок и 
не ориентировал производителей на получение прибыли.

Инвестирование в Советском Союзе приняло угрожающе большие 
размеры. Началось увлечение гигантоманией, что проявилось в утверж
дении дорогостоящих и неэффективных проектов, распылении средств по 
многочисленным объектам, превышении нормативных сроков строитель
ства. В 1989 г. незавершенное строительство в СССР составило слишком 
значительную сумму —  180,9 млрд руб., из них 39 млрд руб. были сверх
плановые. Мало того, что замораживались материальные ресурсы, но при 
этом еше и выплачивалась зарплата —  свыше 6 млрд руб., не имеющая 
товарного покрытия. Через инвестиционную сферу безналичные деньги 
переливались в ничем не обеспеченную наличную массу.
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Ситуацию на потребительском рынке ухудшало положение в аграр
ном секторе экономики, с которым прямо или косвенно связано произ
водство 70% товаров личного потребления. Неэффективное использова
ние средств в сельском хозяйстве (ежегодно вкладывалось до 30% обшей 
суммы инвестиций), огромные потери продукции из-за бесхозяйственно
сти (30—40%), дотации из госбюджета (до 20%) для поддержки низких 
розничных цен на продовольствие привели к отставанию производства 
сельскохозяйственной продукции от спроса, к росту зависимости страны 
от импорта продовольствия.

В конце 80-х годов начался галопирующий рост заработной платы. 
С 1 января 1988 г. в соответствии с Законом «О государственном пред
приятии» трудовые коллективы получили большую самостоятельность 
в области оплаты труда. Денежные доходы населения в 1988 г. возросли 
на 41,4 млрд руб., в 1989 г. —  на 63,8 млрд руб., прирост же национального 
дохода за этот период — 2,4%, а производства товаров личного по
требления —  7,5%. В 1990 г. денежные доходы продолжали расти (14,4% 
за январь— сентябрь), национальный доход вырос на 2,5%, а произ
водство товаров личного потребления на 6%. Зато денежная эмиссия в 
1990 г. в три раза превысила ожидаемую, на 1 рубль приходилось това
ров на 18 коп. (для сравнения в 1960 г. на 1 руб. приходилось товаров 
на 42 коп.). Огромные государственные расходы, связанные с крупны
ми авариями (Чернобыль в 1 986 г.), стихийными бедствиями (землетря
сение в Армении в 1988 г.), подстегнули денежную эмиссию, усилили 
давление денежной массы на товарную, нарушили макроэкономическое 
равновесие. Ученые и практики заговорили о полном развале потреби
тельского рынка.

По исследованию Всесоюзного НИИ конъюнктуры и спроса, из 1000 
товаров без существенных перебоев к концу 1989 г. на рынок поступало 
лишь 106, т.е. средняя степень дефицитности составила 89%, а степень 
доступности —  11 % . Не надо забывать, что в стране осуществлялось госу
дарственное регулирование иен и официальная статистика не признавала 
наличия инфляции. Стали хронически дефицитны: гречневая и овсяная 
крупы, говядина, баранина, свинина, сосиски, сардельки, колбасы, кисло
молочная продукция, творог, сыры, живая рыба, рыба соленая, пряная, 
сливочное масло, кофе, майонез, сахар, чай, кондитерские изделия. На
чали переходить в разряд дефицита свежемороженая рыба, растительное 
масло, мука высшего и первого сорта, ржаной хлеб и другие продукты. 
Решению проблемы не помогали ни купонная, ни талонная системы. В не
которых республиках из-за дефицита наличных денег рубли начали заме
нять купонами многоразового использования (Украина, Беларусь, Узбе
кистан). Практически начало существовать два центра денежной эмиссии, 
против чего предостерегали как отечественные экономисты, так и запад
ные эксперты (Д. Сакс). Тем не менее накачка денежной массы продолжа
лась, резко усилилась инфляция, покупательная способность купонов была 
еше ниже, чем рубля. Единовременный рост розничных иен на потреби
тельском рынке, спровоцированный, по существу, правительством, мас
совый уход товаров в теневую экономику привели к тому, что устранить 
диспропорцию между платежеспособным спросом населения и товарной 
массой могла лишь либерализация цен.
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ИНФЛЯЦ ИЯ КАК ДИСБАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Итак, основным источником инфляции выступает нарушение 
макроэкономического равновесия, разбалансированность эконо
мических процессов. При этом кроме товарно-денежной разба
лансированное™ отмечается также дисбаланс спроса и предло
жения. Разные экономические школы объясняют причины этого 
дисбаланса по-разному.
Кейнсианский подход заключается в том, что причина дисбалан

са определяется чрезмерным спросом при полной занятости. Поэтому 
сторонники этого направления считают, что если уровень использова
ния производственных мощностей низок, то покупательная способ
ность, которую наращивают с помощью бюджетного дефицита и вы
пуска денег, может быть приемлемой и не вести к инфляции.

Сторонники неоклассического подхода ищут источники инф
ляции в чрезмерном росте производства, увеличении расходов или из
держек производства.

То есть одни рассматривают инфляцию со стороны спроса, дру
гие со стороны предложения. В современных экономических условиях 
делаются попытки синтезировать оба подхода, рассмотреть различные 
стороны этого процесса. Если проанализировать инфляцию с позиции 
макроэкономического равновесия, то ясно, что стабильное состояние 
экономики характеризуется равенством на определенный момент вре
мени платежеспособности спроса и общей суммы стоимости всех това
ров (предложений). Причем речь идет и о потребительских товарах, и 
о средствах производства. Если растет только спрос, а ему противосто
ит та же товарная масса (или она растет более медленными темпами), 
то сбалансированность рано или поздно нарушается. Ликвидировать

Уровень А 
Цен (р)

АО-,

это можно через рост цен, что 
ведет к снижению покупатель
ной способности денежной 
единицы и потребности наци
ональной экономики в допол
нительной денежной массе 
(рис. 5.1).

Необходимо обратить

Рис. 5.1. Дисбаланс спроса 
и предложения в макроэкономике

 ►
ВВП (У)

внимание на то, что динамика 
экономических процессов, их 
взаимосвязь усложняют ситуа
цию. Эффекты инфляционных 
процессов могут наступать бы
стро — даже при низком уров-
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не производственных мощностей. Начинается порочный круг: обесце
нение денег ведет к росту дефицита государственного бюджета и к его 
финансированию за счет займов в центральном банке страны, и снова 
увеличивается денежная масса. Не случайно монетаристы считают связь 
между денежной массой и уровнем цен достаточно жесткой. Бюджет
ный дефицит и ускоренная денежная эмиссия вызывают сомнения в дей
ствиях правительства, ведут к спекулятивной утечке валюты, население 
начинает скупать импортные товары. Отсюда и радикальные предложе
ния монетаристов: ограничить государственные расходы и сдержать рост 
денежной массы.

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ

Если люди привыкли жить в ожидании роста цен и учитывать 
это в планах на будущее, то инфляция встраивается в ожидания 
и сама себя подхлестывает. Потребители берут товары впрок, 
усиливая давление на рынок, производители закладывают ожи
дания в цену производимой продукции, идет цепная реакция. 
Конечно, нужна ясная правительственная политика: стабильные 
темпы роста денежной массы, положительное сальдо государ
ственного бюджета и платежного баланса, обменный валютный 
курс должен отражать реальное состояние экономики. И нфля
ция может быть вызвана не только объективными, но и субъек
тивными факторами: чрезмерным воздействием государственной 
власти, недальновидной экономической политикой. По словам 
Л. Эрхарда, «инфляция не обрушивается на нас как проклятье 
или трагически роковое событие. Она всегда вызывается легко
мысленной или даже преступной политикой».

ФОРМ Ы ИНФЛЯЦИИ

Инфляция — это не только нарушение денежного обращения, 
а болезнь всего механизма воспроизводства, результат макроэко
номических нарушений. При этом рост цен выступает как след
ствие, внешний признак инфляции, по которому ее и определя
ют. Так, если цены на все товары и услуги в 1991 г. повысились в
2,6 раза, то в 1992 г. — уже в 26,1 раза. Однако существуют и дру
гие признаки проявления инфляции:
1) падение покупательной способности денежной единицы. Так, 

в результате августовского кризиса 1998 г. покупательная способность 
рубля снизилась в течение месяца в два раза. На 1 рубль стало возмож
но приобрести в два раза меньше товаров и услуг;
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2) изменение валютных курсов (в августе 1998 г. 1 дол. стоил 
6 руб., в ноябре 1998 г. — 14,5 руб., в декабре 2001 г. — 29,3 руб., в янва
ре 2002 г. — 30,6 руб.);

3) изменение условий предоставления кредитов в сторону удо
рожания и сокращения сроков (в начале 90-х годов кредиты предо
ставлялись в лучшем случае на три месяца, а чаще — на один месяц);

4) рост стоимости потребительской корзины на товары первой 
необходимости — пищевые продукты, одежду, обувь, жилье. Количе
ство товаров, входящих в расчеты стоимости потребительской корзи
н ы , может колебаться от 25 в России до 400 в США. В развитых стра
н а х ,  где инфляцию  трактуют шире, в потребительскую корзину 
включают общую сумму затрат потребителя на приобретение товаров, 
их поиск, стояние в очередях за товарами и услугами, дополнительные 
расходы и неудобства из-за вынужденной замены отсутствующего на 
рынке товара другим.

5.2. КРИТЕРИИ, ВИЛЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОСАЕАСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ

ТЕМП ИНФЛЯЦИИ

Несмотря на сложность этого экономического явления, инфля
ция поддается количественному измерению. Наиболее распро
страненным и официальным численным показателем инфляции 
является индекс потребительских цен ( /цен), который определя
ется как отношение общего уровня цен в текущем периоде к ба
зисному периоду, или отношение цены потребительской кор
зины (определенного набора товаров и услуг) в текущем году к 
идентичной потребительской корзине в базисном году. При оп
ределении индекса потребительских цен состав потребительс
кой корзины фиксируется на уровне базисного года. Предпола
гается, что состав потребительской корзины из года в год не 
меняется.

J Цена потребительской корзины в текущем году ^ ^00%
потреб, цен Ц 0 н а  п о т р е б и т е л ь с к о й  К О р З И Н Ы  В баЗИСНОМ ГО Д У

Например, цена потребительской корзины (недельного продук
тового набора на человека в одном из городов России) в декабре 1998 г. 
составляла 474 руб., а в декабре 1999 г. — 587 руб. Чему равен / 1ютреб.цен 

в 1999 г.?
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^ . Це„= §^х100%  = 123,8%.

Следовательно, если уровень цен в 1998 г. принимается за 100%, 
такой же набор товаров подорожал на 23,8%.

Инфляция не предполагает роста цен в равной пропорции и од
новременно. Состав потребительской корзины ограничен и определя
ется на основе анализа поведения потребителей. Ряд экономистов счи
тает, что индекс потребительских цен завышает рост стоимости жизни, 
так как не принимает во внимание изменение стиля поведения (в сфе
ре услуг) и качественные сдвиги (например, улучшение качества това
ров и услуг), а следовательно, могут возникнуть проблемы измерения 
темпов инфляции, их завышения.

Темпы инфляции рассчитываются следующим образом: из ин
декса потребительских цен текущего года вычитается индекс потреби
тельских цен прошлого года, затем эта разница делится на индекс цен 
прошлого года и результат умножается на 100%:

Темп инфляции = пен ток. год, -  7 ,к,треб. «е» п р о ш ло е  года х  т %

^"потреб, цен прошлого гола

Таблица 5.1
Рост цен (1990 г. = 1)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Тыс.
раз

Потреби
тельские 2,6 26,1 9,4 3,1 2,3 1,2 1,1 1,8 1,4 1,2 1,1 21,0

Промыш
ленные 3,4 33,8 о о 3,3 2,7 1,2 1,1 1,2 1,7 1.3 1Д 41,0

Сельского
хозяйства 1,6 9,4 8,1 3,0 3,3 1,4 1,1 1,1 2,0 1.4 1,1 6,4

Грузовые
железно
дорожные
тарифы 2,0 37,4 19,2 4,0 2,4 1,3 1,0 0,8 1,1 1,7 1,1 28,6

Электро
энергия 2,0 59,9 13,8 3,2 2,9 1,3 1,2 -0,9 1,1 1,5 1,2 41,7

И ст очник: Белоусов Р. Первые итоги российской экономики в новом столетии// 
БИК. С. 57.
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Например, индекс потребительских цен в 1998 г. относительно 
предыдущего года составил 184,4%, а в 1997 г. — 111,0%.

Темп инфляции = х Ю0% = 66,1%.
111,0

Темпы инфляции предопределяются тремя основными фактора
ми: платежеспособным спросом, издержками производства и спекуля
тивной прибылью перекупщиков. Платежеспособный спрос зависит не 
только от количества денег в обращении, но и от скорости их оборота 
(в России — одной из самых высоких в мире, так как бумажные деньги 
не пользуются здесь доверием у населения). Издержки производства 
зависят от качества его организации и управления, соотношения дина
мики оплаты и производительности труда, стоимости сырья и энерго
носителей, транспортных услуг и т.д.

Данные по росту цен за период реформ последнего десятилетия 
дают некоторое представление о взаимодействии факторов, определив
ших динамику цен (табл. 5.2).

Таблица 5.2

Индексы потребительских цен на товары и платные услуги
(% к предыдущему году)

Год Продоволь
ственные

товары

Непродоволь
ственные

товары

Платные
услуги

населения

Все товары 
и услуги

1991 236Д 310,7 178,8 260,4

1992 2 626,2 2 673,4 2 220,5 2 608,8

1993 904,9 741,8 2411,2 939,9

1994 314,1 269,0 622,4 315,1

1995 223,4 216,3 322,2 231,3

1996 117,7 117,8 148,4 121,8

1997 109,1 108,1 122,5 111,0

1998 196,9 199,5 118,3 184,4

1999 135,9 139,2 134,1 136,5

2000 117,9 118,5 133,7 120,2

И ст очник: данные Госкомстата России.

Существует другой способ количественного измерения инфля
ции. Это так называемое «правило семидесяти», которое позволяет
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подсчитать количество лет, необходимых для удвоения общего уровня 
цен. С этой целью число 70 делится на ежегодный уровень инфляции:

В нашем примере при темпе инф ляции 66,1% для удвоения уров
ня цен потребуется 70/66,1 = чуть более одного года. П ри темпах и н ф 
ляц и и  6,6% для этого понадобилось бы 10 лет.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ИНФЛЯЦИИ

Первым из трех основных критериев инф ляции является  темп
роста  цен (изм енения / це„).
Второй критерий — степень расхож д ен и я  роста  цен по различ

ным группам (соотносительность роста цен по различны м товарным 
группам).

Третий критерий — ож идаем ость и предсказуем ость инфляции.
Виды ин ф ляци и  с позиций темпа роста цен (количественны е 

характеристики) бывают следующие:
1) ум еренная (п олзучая), когда цены растут менее 20% в год 

(стоимость денег практически сохраняется);
2) галопирую щ ая — рост цен от 20 до 200% в год (деньги начина

ют ускоренно материализоваться в товары);
3 ) гиперинф ляция — цены растут астрономически, расхождение 

цен и заработной платы принимает катастрофические размеры, нару
ш ается благосостояние даже наиболее обеспеченных слоев общества.

Экономические последствия трех видов инф ляции можно срав
нить с итогами стихийных бедствий в сельском хозяйстве. Вред, нане
сенный заморозками, несопоставим с последствиями небывалых м о
розов и тем более наводнениями.

ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ

Чем выше темпы инфляции, тем быстрее люди хотят потратить 
полученные деньги. Дж.М . Кейнс описывает ситуацию  в А вст
рии после П ервой мировой войны, когда люди заказы вали  сразу 
два пива, так как цены росли быстрее, чем пиво выдыхалось. 
Катастрофический характер носила гиперинф ляция в Германии 

в 1922—1923 гг. М инимальны й уровень инф ляции вначале составлял

Количество лет, 
необходимых 

для  удвоения цен Темп ежегодного увеличения ’ 
уровня цен (% )

70
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50% в месяц, затем цены выросли на 10 000%. Скорость обращ ения де
нег увеличилась в пять раз. В ситуации, когда темпы инф ляции превы 
шают 20%, заработная плата долж на вы плачиваться не реже одного раза 
в неделю. В Германии работники настояли на том, чтобы платили зара
ботную плату каждый день, так как деньги полностью обесценивались 
к концу недели.

Н еобходимо отметить, что в начале 90-х годов XX в. система 
платежей в России оказалась не приспособленной к инф ляционны м  
процессам. Заработная плата вы плачивалась в месяц лиш ь двумя пор
циями. Система безналичных расчетов работала еще хуже: для прохож
дения платеж ей требовалось держ ать денег больш е, чем нуж но было 
бы при развитой  системе платеж ей. И сходя из предлож енной класси
фикации, Россия в начале 90-х годов столкнулась с гиперинф ляцией. 
В 1992 г. индекс потребительских цен составил 2608,8%. Еще более 
показательны  гиперинф ляции 1990 г. в Аргентине — 20 000% и в Б о л и 
вии — 12 000%, имевш ие разруш ительны е последствия для экономики 
и приведш ие к смене эконом ического курса.

П ринято считать, что остановить инфляцию  можно с помощью 
жестких фискальны х мер, а также путем приостановления денежной 
эмиссии. Это напрямую сокращ ает инфляцию  и уменьшает скорость 
обращения денег. Подобные решения исходят из того, что практически 
всегда гиперинфляцию  вызывает кризис государственного бюджета, па
дение реальных доходов правительства. После того как инф ляция дос
тигает определенного уровня, она становится неконтролируемой и при
водит к дальнейшему увеличению бюджетного дефицита. Таким образом, 
возникая из-за бюджетного дефицита, гиперинфляция еще более его усу
губляет (эф ф ект Танзи — Оливера). При этом наблюдается тенденция 
уменьшения реальных доходов государства от налогов. Происходят за
держки в налоговых платежах. При росте цен на 50% в месяц задерж ка в 
платежах на один месяц вызывает потерю ‘/3 реального дохода. Как пока
зывает российский опыт, в этот период ухудшается налоговая дисципли
на, предприятия (в том числе крупнейшие компании, например «Газпром») 
не вносят платежи в бюджет месяцами. Реальные государственные расхо
ды не уменьшаются, и бюджетный дефицит растет.

СБАЛАНСИРОВАННАЯ И НЕСБАЛАНСИРОВАННАЯ ИНФЛЯЦИЯ

С точки зрения второго критерия — соотносительности роста цен 
по различны м товарным группам, т.е. по степени сбалансирован
ности роста цен, — различаю т сбалансированную  и несбаланси
рованную инфляцию .
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При сбалансированной инф ляции цены различны х товаров от
носительно друг друга неизменны, а при несбалансированной — они 
постоянно изменяю тся по отнош ению друг к другу, причем в различ
ных пропорциях, что мешает правильно соотносить затраты  в произ
водстве. П роизводители теряю т ориентиры в определении издержек 
производства. Таблица 5.2 иллю стрирует изменения соотнош ения цен 
по продовольственным и непродовольственным товарам и услугам в 
90-е годы XX в. в России.

ОЖИДАЕМАЯ И НЕОЖИДАЕМАЯ ИНФЛЯЦИЯ

По третьему критерию  (ожидаемость и предсказуемость и н ф ля
ции) вы деляю т ожидаемую и неожидаемую инф ляцию . Под 
ожидаемой инф ляцией подразумевается, что она прогнозирует
ся (предсказы вается) заранее. Например, если все фирмы  и на
селение знают, что цены вырастут в 100 раз, то в условиях сво
бодного ры нка они и на свои товары требуют повы ш ения цен в 
100 раз (станки, оборудование, рабочая сила, услуги). Н аиболее 
часты  сочетания сбалансированной и ожидаемой инфляции 
либо несбалансированной и неожидаемой, что особенно опасно. 
П ри инф ляции, которую можно предвидеть и учитывать, имеет

ся возможность скорректировать номинальные доходы (внесение в тру
довые договоры поправок на рост стоимости ж изни), внести изм ене
ния в распределение доходов между кредиторами и дебиторами и т.п. 
Если же ситуация резко меняется, цены быстро растут и и н ф ляц и я 
принимает непредсказуемый характер, то создается неуверенность в 
будущем как у домаш них хозяйств, так и у тех, кто принимает реш ения 
в деловом мире. Слиш ком велик риск при принятии хозяйственны х 
реш ений, инвестиции неж елательны, действия начинаю т принимать 
спекулятивны е направления.

ВИДЫ ИНФЛЯЦИИ ПО ФОРМЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

По форме проявления различаю т инфляцию  трех видов.
1. Подавленная инфляция — цены не повыш аются при резком 
росте неудовлетворенности спроса. Возникает дефицит, товары 
уходят на черный рынок, ассортимент их сокращ ается. Этот вид 
инф ляции характерен для административно-командной эконо
мики с централизованным регулированием цен.
2. Скрытая инфляция: а) снижается качество товаров и услуг при 

неизменном уровне цен; б) оф ициальная статистика не отражает рост
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уровня государственных розничных цен из-за произвольно выбранной 
потребительской корзины; в) ин ф ляция захватывает и инвестицион
ную сферу — растет сметная стоимость основных производственных 
фондов. Подобная ситуация характерна для С С С Р, Болгарии, Рум ы 
нии конца 80-х годов XX в.

3. Открытая инфляция — рост уровня цен, падение покупатель
ной способности денежной единицы, рост стоимости потребительской 
корзины.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: 
переход от скрытой инфляиии к открытой

Либерализация цен в России тяжело отразилась на российской экономике. 
При освобождении рыночных цен с 1 января 1992 г. ожидалось увеличение 
цен за год в три-пять раз. Однако цены на электроэнергию возросли в 60 
раз, железнодорожные тарифы —  в 37 раз. Это усилило давление на ниж
ний предел цен на продукцию промышленности и сельского хозяйства, ко
торые возросли соответственно в 33,8 и 9,4 раза. Резко снизилась рента
бельность предприятий, сократился объем их собственных оборотных 
средств, быстро возросла кредиторская задолженность, зарплата выплачи
валась несвоевременно, контроль над экономикой был потерян. Однако 
нельзя утверждать, что именно либерализация иен породила инфляцию. 
Либерализация обозначила переход от скрытой инфляции к открытой. Ин
фляционный потенциал, подготовивший стартовый ценовой шок, был на
коплен в предшествуюший период тотального товарного дефицита.
Данные об изменении инфляции приведены в табл. 5.3. Если за 1991 г. цены 
увеличились в 2,6 раза, то за 1992 г. —  в 26 раз на фоне промышленного 
спада (20%). Избыточный спрос накануне освобождения иен был необык
новенно высок при слишком большом объеме денег в обрашении относи
тельно сушествовавшего низкого фиксированного уровня иен. Определить 
размер излишка денежной массы в 1991 г. помогла либерализация иен. После 
либерализации цены выросли в 3,5 раза, это значит, что в декабре 1991 г. 
количество денег в обрашении превышало равновесный уровень в 3,5 раза.

Обзор экономики России («Прогресс», 1993, 1994 гг.) за тот период 
свидетельствует, что инфляция начала усиливаться нарастаюшими темпами.

Таблица 5.3
Ежемесячная инфляция

Год Месяц А ю т р . пен Темп прироста /,ютр 11е„

Ф евраль 1,243 38

Март 1,613 30

Апрель 1,962 22
1992 Май 2,197 12

Июнь 2,606 19

Июль 2,893 И

Август 3,153 9
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Продолжение

Год Месяц
7|Ю Тр. Ч ен Темп прироста/потр.цен

Сентябрь 3,531 12

1992
Октябрь 4,344 23

Ноябрь 5,473 26

Декабрь 6,841 25

Январь 8,606 26

Февраль 10,732 25

Март 12,889 20

Апрель 15,338 19

Май 18,099 18

1993 Июнь 21,700 20

Июль 26,474 22

Август 33,358 26

Сентябрь 41,030 23

Октябрь 49,236 20

Ноябрь 57,114 16

Декабрь 64,539 13

1994
Январь 78,092 21

Февраль 85,823 10

На этом фоне возрастали и наличная денежная масса (216 млрд руб. 
в феврале 1992 г. —  13 304 млрд руб. в лекабре 1992 г.). Безналичный 
оборот увеличился с 325 до 23 878 млрд руб. в ноябре 1992 г. И все-таки 
денежная масса отставала от реальных потребностей в силу опережающе
го роста иен на фоне промышленного спала. Индекс реального промыш
ленного производства упал за 1992 г. с 98 до 80%, в январе 1993 г. он 
составил 75%, в январе 1994 г. —  62%. Все это усиливало инфляционный 
процесс. Росла межбанковская процентная ставка —  с 2,5 в январе до 
9,6% —  в лекабре 1992 г. и 1 7,5% в январе 1994 г. Начал расти номиналь
ный обменный курс: 180 руб. за доллар в январе 1992 г., 416 —  в декабре 
1992 г. и 1247 —  в декабре 1993 г. Экономисты заговорили о вхождении 
экономики в устойчивое состояние гиперинфляционных волн. Рост денеж
ной массы и потребительских цен наглядно демонстрирует рис. 5.2.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ

И н ф л яц и я  вы ступает как  постоянны й спутник ры ночного х о зяй 
ства. К  социально-эконом ическим  последствиям  и н ф л я ц и и  м ож 
но отнести:
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------  Рост денежной массы;
------ Инфляция, индекс потребительских цен в месяц (£ + 4)

Рис. 5.2. Рост денежной массы и последующая инф ляция

■ перераспределение доходов и богатства в пользу нем ногочис
ленного слоя населения;

■ отставание цен государственных предприятий от ры ночных цен;
■ скры тая государственная кон ф и скаци я денеж ны х средств у  н а

селения через налоги, при  этом  стары е ставки  налогов делаю т беднее 
даже заж и точны е слои населения;

■ ускорен ная м атери али зац и я  денеж ны х средств в товары , бег
ство от деш евею щ их денег;

■ нестабильность и недостаточность эконом ической  и н ф о р м а
ции для  продавцов и покупателей;

■ отставание ставки  реального процента за кредит от еж егодны х 
темпов и н ф ляц и и , что заставляет  бан ки ров завы ш ать ставки  п роц ен 
та, кредиты  дорож аю т;

■ обратная зависи м ость тем пов роста и н ф л яц и и  от уровн я  без
работицы.

Рассм отрим  их более подробно.
Перераспределение доходов и богатства возникает, наприм ер, 

в том случае, когда долж н и ки  богатею т за  счет кредиторов. В ы плата 
ссуды на строительство  дом а по соглаш ению  происходит в н еи зм ен 
ных ценах, поп равки  на обесценение денег нет. П ри и н ф л яц и и  невы 
годно давать в долг по ф и кси рован н ой  цене. И н ф л я ц и я  перераспреде
ляет  доход от тех, кто дает деньги , в п ользу  тех, кто берет кредит. 
О собенно при  неож иданной (н еп редсказуем ой ) ин ф ляц и и .

В услови ях  и н ф л яц и и  богатею т посредники, зани м аю щ иеся п е
репродаж ей ценны х бумаг, товаров, валю ты . В результате повы ш ения

175



свои х  тар и ф о в  «н аж и ваю тся»  естествен н ы е  м он оп оли и . В се это п р о 
и сх о д и т  на ф о н е  п р о и гр ы ш а от р о ста  цен госу дар ствен н ы х  сл у ж ащ и х  с 
ф и к с и р о в а н н о й  зар аб о тн о й  п латой , пен си он еров , п о л у ч ател ей  стр ах о 
вы х, арен д н ы х  и ко м м у н ал ьн ы х  платеж ей .

Отставание цен государственных предприятий от рыночных, чему 
способствует их долгосрочность, ф иксированность, негибкость, посколь
ку повы ш ение цен госпредприятия долж но обосновы ваться через вы ш е
стоящ ие организации. Н арастает дисбаланс частного и государственного 
секторов, при котором государственны е п р едп ри яти я  терп ят  убы тки.

Скры тая государственная конф искация денежных средств у  на
селения, как  п р ави ло , о тн о си тся  к п о сл ед стви ям  н есб ал ан си р о в ан н о й  
и н ф л я ц и и . П р о гр есси вн о е  н ал о го о б л о ж ен и е  по м ере роста  и н ф л я ц и и  
ав то м ати ч ески  за ч и с л яе т  р азл и ч н ы е  со ц и ал ьн ы е  груп п ы  во все более 
со сто ятел ьн ы е , в то врем я к ак  доход  растет  н о м и н альн о , а не реальн о . 
Г осударство  со би р ает  все возрастаю щ ую  сум м у  н алогов. Д ж .М . К ей н с 
сч и тал  о п асн о й  ф о р м у  скр ы то й  госу дар ствен н о й  к о н ф и с к а ц и и  д ен е ж 
ны х  средств  у н асел ен и я . В С Ш А  с 1985 г. п ы таю тся  п р о в о д и ть  и н д е к 
сац и ю  н ал о го вы х  зако н о в  с учетом  тем п ов  и н ф л я ц и и , од н ако  при  н е 
сб ал ан си р о в ан н о й  и н ф л я ц и и  и о тр ы ве  н о м и н ал ьн о го  зн а ч е н и я  д охода  
от р еал ьн о го  п ерер асп р ед елен и е  д охода  у си л и в ается  и и н д ек сац и я  не 
во сстан ав л и в ает  потери .

У  скоренная материализация денежных средств. Б егством  от д е 
ш евею щ и х д ен ег в С С С Р  бы ло  д ач н о е  стр о и тел ьство , п о к у п к а  м ебели , 
зо л о т а  и т.п. В н ач але  90-х  годов с п аден и ем  д ен еж н ы х  д оходов  с н и ж а 
ется  сп рос н а  все товары , в том  ч и сл е  и п р о д о во л ьствен н ы е , но у о п р е 
делен н ого  слоя  н асел ен и я  остается  у сто й чи вы й  спрос на недвиж и м ость, 
м аш и н ы , ан ти к вар и ат .

Н естабильность и недостаточность экономической информа
ции. Ц ен ы  — гл ав н ы й  и н д и като р  р ы н о ч н о й  эк о н о м и к и . К огда они  л и 
х орадоч н о  растут, п о тр еб и тел и  и п р о и зв о д и тел и  п о сто ян н о  о ш и б аю т
ся  в вы боре о п ти м ал ьн о й  цены , п ад ает  у вер ен н о сть  в б удущ и х  доходах , 
н асел ен и е  у тр ач и в ает  эк о н о м и ч ески е  сти м у л ы , сн и ж ается  эк о н о м и ч е 
ская  ак ти в н о сть  п р ед п р и н и м ател ей , р езко  падает  эф ф ек т и в н о с т ь  р а з 
м ещ ен и я  эк о н о м и ч ески х  ресурсов.

Отставание ставки реального процента за кредит от ежегодных 
темпов инфляции. Р еальн ы й  процент = н ом и нальны й процент -  процент 
уровн я  и н ф ляц и и . Н априм ер, в ф еврале 1992 г. в Р оссии  н ом и нальная 
проц ентная ставка составила 3,0, уровень и н ф л яц и и  бы л 38%, следова
тельно, реальная проц ентная ставка составила -2 5 % . Д о  середины  1993 г. 
реальн ая  ставка процента бы ла отрицательной, сильно колебалась. В се
редине 1992 г. она повы силась ( - 3  и -1 % )  в связи  с ж есткой  денеж ной
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политикой. О днако в результате произош ло падение инвестиций и вы пуска 
продукции. И нтересное явлен и е  в российской  эконом ике наблю далось в 
течение первы х 18 месяцев реформ. Ц ентральны й банк не определял ставку 
процента, хотя  устан овил специальную  процентную  ставку д ля  кредито
ван и я  ком м ерческих банков — учетная ставка реф и н ан си рован и я  бы ла 
ниж е ры ночной. Э то  стим улировало  избы точны й спрос на кредиты  цент
рального б ан ка со стороны  ком м ерческих банков.

И н ф л я ц и я  находи тся  в оп ределен н ой  св я зи  с зан ятостью  н аселе
ния. Р о ст  и н ф л я ц и и  м ож ет сочетаться  с вы сокой  зан ятостью  и больш им  
объем ом  п р о и зво д ства , и ли , наоборот, сн и ж ен и е  и н ф л я ц и и  м о ж ет  с о 
п р о во ж даться  сп ад о м  п р о и зв о д ств а  и зн ач и тел ь н ы м  ростом  б езр аб о 
тицы . П р и  сн и ж ен и и  и н ф л я ц и и  на 1% б езр аб о ти ц а  в о зр астает  на 2%.

Н е л ь зя  не отм ети ть , что  у худ ш ен и е  у сл о в и й  на п о треби тельском  
ры нке, р а зв ал  д ен еж н о -к р ед и тн о й  си стем ы  вы зы ваю т н егати вн ы е р е 
акц и и  н асел ен и я , вед у т  к  со ц и ал ьн ы м  и п о л и ти ч ески м  п о тр ясен и ям . 
Н ап ри м ер , в Г ерм ан и и  о б есц ен ен и е  в кл ад о в  средн его  кл асса  п р и вело  к 
при ходу  к  вл асти  Гитлера.

5.3. ИНФЛЯЦИЯ СПРОСА И ИНФЛЯЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СУЩНОСТЬ И ПРИ ЧИ Н Ы  И НФЛЯЦИ И  СПРОСА

И сходя из состоян ия спроса и предлож ени я различаю т два ти п а  и н 
ф ляц и и . К огда возни кает избы ток денег по отнош ению  к коли че
ству предлож енны х товаров и экон ом и ка реагирует повы ш ением  
цен — налицо и н ф л яц и я  спроса. В данной ситуации  обеспечена п ол 
ная занятость, так  как  пром ы ш ленность стим улируется вы соким и 
ценами и  производительны е мощ ности загруж аю тся полностью.
Н а  в о зр астан и е  со во ку п н о го  сп р о са  д ей ству ю т  го су дар ствен н ы е 

расходы  (в о е н н ы е  и со ц и ал ьн ы е  з а к а зы ) , п о тр еб и тел ь ск и е  р асходы . 
Профсоюзы тр еб у ю т  п ер есм о тр а  р азм ер о в  за р а б о т н о й  платы, р астет  
п о к у п ательн ая  сп о со б н о сть  н асел ен и я , кром е того, в у с л о в и я х  эк о н о 
мического б ум а п о вы ш ается  спрос на ср ед ства  п р о и зво д ства  (н а  и н в е 
сти ц и он н ы е т о в ар ы ). Г раф и ческое и зо б р аж ен и е  и н ф л я ц и и , вы зван н о й  
спросом , п р ед став л ен о  на рис. 5.3. Р о с т  р асходов  (п о тр еб л ен и е  н а с е л е 
ния, и н в ести ц и и  частн о го  сектора, го су дар ствен н ы е расх о ды ) см ещ ает  
Кривую со во ку п н о го  сп р о са  А И Х ввер х  и вп раво , в со сто ян и е  Л В 2, эко
номика близка к потенциальному объему производства У*  (п о л н а я  
зан я то сть  и  загр у ж ен н о сть  п р о и зв о д ств ен н ы х  м о щ н о стей ). В р е зу л ь 
тате цен ы  р асту т  и  инфляция, вызванная избыточным спросом, влия-
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Рис. 5 3 .  Графическое изображ ение инф ляции спроса

ет и на рост цен, и на рост реального В В П . Однако это в краткосроч
ном периоде. К ак только  население осознает, что его заработная плата 
упала, то потребует пересм отра трудового соглаш ения, и кри вая  Л5, 
сдви нется  влево в полож ение Л 52. Т ак  будет расти уровень цен, и р а в 
новесны й уровень вы пуска будет возвращ аться к потенциальном у.

ИЗ РОССИЙСКО Й ПРАКТИКИ: 
специфика отечественной инфляции

В современной России инфляция спроса имеет свою специфику. Это свя
зано с нерациональным и жестко спланированным в прошлом рыночным 
механизмом макроэкономических пропорций, прежде всего между про
изводством средств производства и предметов потребления.

Для российской экономики характерна утяжеленная, несбаланси
рованная структура промышленности. Исторически сложилось, что с 
30-х годов XX в. шло преимущественное развитие тяжелой промышленно
сти и замедлялись темпы роста отраслей, произволяших предметы потреб
ления. На тяжелую промышленность в 80-е годы приходилось свыше 90% 
стоимости основных фондов, на легкую —  около 4 %  и пишевую —  6 % '.

Не случайно инфляция спроса в конце 80 —  начале 90-х годов ярче 
всего проявилась в остром дефиците предметов потребления.

Инфляция спроса накапливалась годами, сначала скрыто, потом откры
то. В силу негибкости цен инфляция спроса проявлялась сначала на черном 
рынке. Дефицит товаров даже при низкой покупательной способности еше 
более подталкивал накопившийся спрос на товары личного потребления.

1 Бункииа М.К., Семенов В.А. М акроэкономика. М., 1995. С. 75—83.
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Либерализация иен только усугубила ситуацию, так как была осуще
ствлена в условиях отсутствия рыночного механизма и искаженной струк
туры экономики. Более того, инфляция переплелась с падением промыш
ленного производства. Началась стагфляция, когда спад производства 
в сочетании с ростом иен спровоцировали гиперинфляцию. Спад произ
водства усугублялся не только разрывом хозяйственных связей и отсут
ствием нового хозяйственного механизма, альтернативного администра
тивно-хозяйственному планированию, но осложнялся еше и действиями 
государства. Однолинейный рост (неизбежный) иен без соответствующе
го роста заработной платы лишает людей материальной заинтересованно
сти в труде, налоговая система (построенная в то время так, чтобы изъять 
как можно больше денег у населения и предприятий) окончательно дести- 
мулировала любой вид производственной деятельности. Намерения умень
шить безналичный оборот путем сокращения кредитной эмиссии полностью 
подавили инвестиционную активность. В результате спад производства на
растал, население отвечало ажиотажным спросом на все виды товаров. 
Все это происходило на фоне того, что инфляция спроса может подхлес
тываться поиском населением дополнительных доходов, особенно при 
низкой заработной плате. Таким образом, мы видим, что спрос нарастает 
и при падающем производстве. В дальнейшем рост цен в России не прини
мает катастрофических размеров: темпы инфляции в первой половине 
2000 г. —  12,7%, во второй половине 2001 г. —  15,2%. Причем инфляция 
в 2000 г. на 50% обусловлена ростом цен на пищевые продукты питания, 
на 23% —  удорожанием платных услуг.

ИНФЛЯЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ИЗДЕРЖЕК)

Э кон ом и ка второй половины  X X  в. характеризуется  не только  
и н ф л яц и ей  спроса. Д л я  соврем енной эконом ики  и н ф ляц и я  спро
са есть своего рода ры ночная классика. С ейчас ни одна страна 
достаточно долго не им еет ни полной  занятости , ни свободного 
ры нка, н и  стабильн ы х цен. Ц ены  растут постоянно, даж е в п ери 
од спада (п ри  недогрузке м ощ ностей  на 30% ).
К огда цены  растут в результате роста издерж ек производства в 

условиях н ед о и сп о л ьзо ван и я  п р о и зво дствен н ы х  м ощ ностей , то  мы 
имеем дело с и н ф л яц и ей  предлож ени я (издерж ек).

П овы ш ение (рис. 5 .4) цены предлож ен и я (и здерж ек  п рои звод 
ства) см ещ ает кривую  предлож ени я А 5 1 вверх и влево в полож ение Д 52, 
в итоге спрос и предлож ение балан си рую тся в точке больш ей цены  и 
меньшего У (В В П ). Ч тобы  восстановить объем вы пуска ( У), прави тель
ство долж но стим улировать спрос, потом  м ож ет повториться  весь п ро
цесс. Е сли прави тельство  не пы тается вл и ять  на спрос при и н ф л яц и и  
предлож ения, то возм ож ен спад, если ж е оно пы тается поддерж ать п ол 
ную зан ятость  стим улированием  спроса, то вероятн о появлен и е и н ф 
ляцион ной  спирали .
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Рис. 5.4. Графическое изображение инфляции предложения

В развитой  ры ночной эконом ике спад м ож ет ликвидировать 
первоначальны й рост издерж ек производства (кон куренц ия и б ан к
ротство предприятий с низким  уровнем рентабельности и вы сокими 
издерж кам и).

ИСТОЧНИКИ ИНФЛЯЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Д ля современной экономики характерен монополизм, который 
может быть источником роста издержек. Он проявляется в трех 
формах. Его источники — действия государства, профсою зов и 
самих предприятий (ф ирм ы ).
Каким образом государство способствует росту цен? П рямо и 

косвенно. Н апример, за вы полнение госзаказа устанавливаю тся моно
польно высокие цены. И сполнители заказа уже не стремятся сокращать 
издержки, покупают дорогое сырье и полуфабрикаты . Здесь мы наблю 
даем эф ф ект мультипликатора: рост цен идет по нарастающей. В адм и
нистративно-командной экономике монополия государства сливается 
с монополией промыш ленности, и затратный механизм ценообразова
ния, гласно и негласно одобряемый государством, подталкивает рост 
издерж ек производства.

Государство может способствовать инф ляции через свой ф инан
сово-кредитны й механизм. Так, повысив ставку процента, государство 
в лице центрального банка провоцирует удорож ание кредита. П ред
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приятия не откаж утся от кредита, но, чтобы выплачивать возросш ий 
процент, поднимут товарны е цены и будут покрывать кредит за счет 
потребителя. Высокий уровень налоговых ставок срабатывает в том же 
направлении. Особенно это касается косвенных налогов (Н Д С , акци
зы). В царской России 60% всей налоговой массы приносили косвен
ные налоги (питейны й, табачный, сахарный, соляной, нефтяной, спи
чечный акцизы ) в сумме 401 млн руб. Косвенные налоги плюсуются к 
цене, т.е. являю тся инфляционны м фактором. В январе 2002 г. в России 
введение 10%-ного Н Д С  на лекарства увеличило их цены на 25—30%; 
отмена Н Д С  на печатную продукцию повысила ее цену на 30—37%.

Следующий вид монополии, провоцирующ ий рост издержек про
изводства, — это профсоюзы. Они влияю т на рост издержек производ
ства через заработную плату, которая составляет существенную долю 
издержек. П оэтому требования профсоюзов о повыш ении оплаты труда 
нередко объявляю т чуть ли не главным источником и инфляции спроса 
и инфляции предложения. Речь идет о требованиях увеличить заработ
ную плату выше, чем позволяют экономические условия. Пределы рос
та заработной платы в долгосрочной перспективе определяются повы
шением производительности труда. Когда прибыли низкие, границы 
роста заработной платы узкие. М ожет возникнуть «инфляционная спи
раль»: повышение заработной платы увеличивает издержки — растет цена 
товаров — в силу дороговизны товаров профсоюзы требуют нового по
вышения окладов — в ответ предприниматели опять повышают цены и 
т.д. Цены растут «снежным комом». И  идут споры: предприниматели об
виняют профсоюзы и требуют применить к ним антимонопольное зако
нодательство, профсоюзы и политические партии — предпринимателей.

П равда, те же профсою зы порой косвенно сдерживают и н ф л я
цию предлож ения, поскольку пересмотр трудовых соглаш ений может 
осущ ествляться лиш ь через определенные периоды времени (один год, 
три года и т.д.).

Третий источник инфляции предложения — монополия предпри
ятий (ф и рм ) на установление цен. М арксистская литература рассмат
ривала монополию  предприятий как главную причину инфляции.

К лассический пример — энергокризис 70-х годов XX в. Страны 
Ближнего Востока повы сили цены на нефть, однако сырьевые монопо
лии, несмотря на огромные запасы нефти в СШ А  и т.д., взвинтили цены. 
Подобный рост цен через м ультипликатор привел к подорожанию дру
гих, прежде всего технологически зависимы х от нефти продуктов и 
товаров. В итоге темп инф ляции за 1972—1974 гг. подскочил с 3 до 12%, 
т.е. в четыре раза. А налогичный рост издержек был порожден и в 1978— 
1980 гг. при росте цен на нефть.
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ИЗ РОССИЙСКОМ ПРАКТИКИ: 
специфика инфляции в постсоветский период

В условиях постсоветской экономики инфляция предложения (издержек) 
имеет свою специфику.

1. Издержки производства предприятий по инерции стимулируются 
затратным подходом к ценообразованию.

2. Единство государственной монополии и монополии предприятий при 
слабости всех уровней профсоюзной монополии в системе ценообразова
ния обеспечивает сравнительно невысокий удельный вес заработной платы.

3. Прежняя стоимостная плановая отчетность породила практику 
перманентного ценового роста. С помощью механизма надбавок в ответ 
на повышение оптовых цен растут розничные иены. Это усиливает дисба
ланс спроса и предложения, упирающегося в низкие доходы населения.

4. Изначально слабые советские, а теперь российские профсоюзы, 
не ведут реальной борьбы за повышение жизненного уровня трудящихся, 
практика длительных коллективных договоров не развита. Все слои трудя
щихся одновременно и беспорядочно требуют резкого повышения оплаты 
(особенно социально активные шахтеры и металлурги). Иные, погружаясь 
в нишету, ишут дополнительных заработков, лишь официально числясь на 
работе. Производственные мощности оказываются не загружены, а рабо
чим нужно платить. В условиях рыночной экономики часть таких рабочих 
уже получила бы (в соответствии с коллективным договором) пособие по 
временной безработице за счет фонда по безработице. Когда продукция 
не выпущена, а фирма платит рабочим —  даже мало, —  это рост издер
жек, плата за труд, который не применяется, и цена продукции растет. 
Но главное в том, что и по таким ценам товаров не производится больше.

5. Затратный механизм ценообразования позволяет российским пред
приятиям получить прибыль лаже при спаде производства. А отсутствие 
механизма конкуренции дает возможность существовать и убыточным 
предприятиям при росте издержек производства. Существенно усугубля
ют ситуацию иены на энергоресурсы. Удельный вес платы за электроэнер
гию в себестоимости продукции достигает 48— 50%’. Высокие иены на 
нефть и газ на сложной по природным условиям территории также увели
чивают издержки производства, делают невыгодными рост производства 
промышленной продукции.

6. Налоги и расходы в государственном секторе вызывают такие из
менения на рынке, что определенная часть населения становится нечув
ствительной к ценам. Речь идет об издержках на представительство, кото
рые разрешается вычитать из суммы, подлежащей налогообложению. 
Становится более выгодным (особенно если налоги высоки) наделять сво
их работников значительными представительскими возможностями при 
сравнительно невысокой заработной плате. Это касается не только работ
ников частных фирм, но и чиновников государственных учреждений. Ры
ночный механизм ими игнорируется, работники, наделенные представи
тельскими возможностями, безразличны к росту цен. Использование

1 РошекЮ. Истина в пене//П роф иль. 1999. №  7. С. 22—23.
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служебного транспорта оставляет таких чиновников равнодушными к ро
сту пен на общественный транспорт при его качественном ухудшении. Рост 
иен на железнодорожные и авиабилеты их не волнует —  расходы оплачи
ваются не из своего кармана. Дороговизна ресторанов и путевок в дома 
отдыха не отпугивает, так как покрывается предприятиями и налогопла
тельщиками. Таким образом, культивируются очаги инфляиии, образует
ся рынок, где потребительские товары и услуги оплачиваются не потреби
телем, а налогоплательщиками и работодателями. В таких условиях нет 
заинтересованности в ограничении роста иен. Шведский экономист К. Эк- 
лунд назвал подобное явление представительской экономикой, которая 
в значительной степени присуща России, где непомерно раздуты предста
вительские расходы. Представительская экономика нечувствительна к ие- 
новой конкуренции и стимулирует инфляцию предложения (издержек).

В силу названных факторов в России рыночные методы работают 
неэффективно. Нет подлинной конкурентной борьбы, в том числе между 
государством, предприятиями и профсоюзами. Сочетание технологиче
ской отсталости и монополизма создает на фоне попыток привязки к ми
ровым иенам особую ситуацию, осложняющую вхождение в систему меж
дународного разделения труда из-за высоких издержек, низкого качества 
продукции и воспроизводящейся инфляции.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. М ож но ли утверж дать, что сущ ность ин ф ляци и  сводится 

только к чрезмерному количеству денег в обращ ении?
2. Всякий ли рост цен означает, что мы имеем дело с и н ф ляц и 

ей? Какие формы проявления инф ляции вы знаете?
3. В чем суть кей нсианского  и неоклассического  подходов 

к объяснению  причин инф ляции?
4. К акие критерии положены в основу классиф икации видов 

инфляции? Чем различаются умеренная, галопирующая и ги
перинф ляция?

5. При каких обстоятельствах имеют место подавленная и скры 
тая инф ляция?

6 . Какой вид инф ляции предпочтительней: сбалансированная 
или несбалансированная, ожидаемая или неож иданная?

7. Каковы социально-экономические последствия инф ляции? 
М ожно ли вы играть или проиграть от инфляции?

8. Почему трудно контролировать инфляцию  и как правитель
ство долж но бороться с инф ляцией?

9. Суть и механизм ин ф ляци и  спроса. Ее особенности в рос
сийской экономике?

10. Дайте характеристику инф ляции предлож ения (издерж ек). 
О бъясните специфику источников инф ляции предложения 
в России.
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порта оставляет таких чиновников равнодушными к росту цен на обществен
ный транспорт при его качественном ухудшении. Рост цен на железнодо
рожные и авиабилеты их не волнует — расходы оплачиваются не из своего 
кармана. Дороговизна ресторанов и путевок в дома отдыха не отпугивает, 
так как покрывается предприятиями и налогоплательщиками. Таким обра
зом, культивируются очаги инфляции, образуется рынок, где потребитель
ские товары и услуги оплачиваются не потребителем, а налогоплательщи
ками и работодателями. В таких условиях нет заинтересованности 
в ограничении роста цен. Шведский экономист К. Эклунд назвал подобное 
явление представительской экономикой, которая в значительной степени 
присуща России, где непомерно раздуты представительские расходы. Пред
ставительская экономика не чувствительна к ценовой конкуренции и сти
мулирует инфляцию предложения (издержек).

В силу названных факторов в России рыночные методы работают не
эффективно. Нет подлинной конкурентной борьбы, в том числе между госу
дарством, предприятиями и профсоюзами. Сочетание технологической от
сталости и монополизма создает на фоне попыток привязки к мировым 
ценам особую ситуацию, осложняющую вхождение в систему международ
ного разделения труда из-за высоких издержек, низкого качества продук
ции и воспроизводящейся инфляции.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Можно ли утверждать, что сущность инф ляции сводится 

только к чрезмерному количест ву денег в обращении?
2. Всякий ли рост цен означает, что мы имеем дело с инфляци

ей? Какие формы проявления инфляции вы знаете?
3. В чем суть кейнсианского и неоклассического подходов 

к объяснению причин инфляции?
4. Какие критерии положены в основу классификации видов 

инфляции? Чем различаются умеренная, галопирующая и ги
перинфляция?

5. При каких обстоятельствах имеют место подавленная и скры
тая инфляция?

6. Какой вид инфляции предпочтительней: сбалансированная 
или несбалансированная, ожидаемая или неожиданная?

7. Каковы социально-экономические последствия инфляции? 
Можно ли выиграть или проиграть от инфляции?

8. Почему трудно контролировать инфляцию и как п р а в и т е л ь 
ство должно бороться с инфляцией?

9. Суть и механизм инфляции спроса. Ее особенности в рос
сийской экономике.

10. Дайте характеристику инфляции предложения (издержек). 
Объясните специфику источников инфляции предложения 
в России.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ тема 6

6.1. Экономический рост: сущность, типы, показатели, факторы
6.2. Теории экономического роста
6.3. Научно-технический прогресс: сущность, формы, направления
6.4. Хозяйственная структура и экономический рост в России 

Контрольные вопросы

В теме 6 обратите внимание на связь с теорией следую
щих актуальных проблем российской экономики:

■ почему в 70-е годы в СССР не произошел переход к интенсивному типу эко
номического роста;

■ каковы причины того, что в Советском Союзе при наличии огромных при
родных и людских ресурсов замедлились темпы экономического роста;

■ почему произошел столь значительный спад производства в условиях про
ведения в России экономических реформ;

■ каково влияние дефолта 1998 г. на экономику России:
■ какие факторы могут обеспечить в настоящее время экономический рост 

в России.

6.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: СУЩНОСТЬ, ТИПЫ, 
ПОКАЗАТЕЛИ, ФАКТОРЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Экономический рост представляет такое развитие национально
го хозяйства. при котором увеличиваются валовой национальный 
доход и реальный валовой внутренний продукт как источники 
удовлетворения потребностей общества. Под экономическим 
ростом обычно понимают не кратковременные взлеты реально
го объема общенационального производства, а долговременные 
тенденции увеличения и качественного совершенствования об
щенационального продукта и факторов его производства. 
Экономическое развитие как понятие более полно по сравне

нию с экономическим ростом отражает хозяйственный прогресс.
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Он означает не только умножение результатов производства, но и ста
новление в национальном хозяйстве новых прогрессивных пропорций. 
Они в свою очередь формируют предпосылки последующего развития. 
Экономический рост связан в первую очередь с количественным при
ращением созданной продукции. Он может игнорировать такие важ
ные направления хозяйственного развития, как обновление производ
ства и ассортимента товаров, формирование условий для поддержания 
нормальной экологической среды и др. А именно эти процессы демон
стрируют усложнение развития экономики и переход ее на более высо
кий качественный уровень.

Циклический характер рыночной экономики означает, что на
циональное хозяйство может находиться как в состоянии экономиче
ского роста, так и спада. Спад вряд ли следует рассматривать только как 
период, в котором экономическому развитию нет места. Во время спа
да уходят с рынка неэффективные производства, оставляя в нем ниши, 
которые потом заполнят фирмы, способные выдержать требования 
рынка. В этот период восстанавливается равновесие между совокуп
ным спросом и предложением, на фундаменте которого экономика всту
пает в период оживления.

Таким образом, даже спад представляет собой специфическую 
форму развития, создающую основу для будущего экономического рос
та. Несмотря на ограниченные возможности показателя экономического 
роста фокусировать весь спектр хозяйственного развития, международ
ная практика все же использует его в качестве важнейшего показателя 
развития народного хозяйства.

СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Сущность и значение экономического роста заключаются в по
стоянном разрешении и повторении уже на новом уровне ос
новной проблемы любой хозяйственной системы — противоре
чия между ограниченностью  производственны х ресурсов 
и безграничностью людских потребностей. Экономический рост 
позволяет одновременно увеличивать наличные ресурсы, теку
щее потребление, а также новые дополнительные вложения 
в дальнейшее развитие производства.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Измерение экономического роста осуществляется с помощью 
показателя темпа прироста совокупного дохода или реального
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ВВП в целом или на душу населения. Темп прироста реального 
ВВП выглядит следующим образом:

Х = (  ¥ г ~  ¥ Г1У

где X  — темп прироста реального выпуска;
Г, ~ реальный выпуск текущего года;

} I -  реальный выпуск предшествующего года.
Экономический рост может измеряться как в физическом выра

жении (физический рост), так и в стоимостном (стоимостной рост). 
Использование любого из названных способов предполагает очищение 
показателей экономического роста от инфляционной составляющей. 
Для этой цели измерение физического прироста дается в ценах пред
шествующего периода. При исчислении стоимостного прироста сово
купного дохода (пли ВВП) его величина делится на индекс роста цен 
за отмеченный период.

ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Для экономического роста необходимо, чтобы был задействован 
его потенциал, i.e. использованы необходимые ресурсы. Такими 
ресурсами в первую очередь являются факторы производства, 
которые используются в определенном сочетании, образуя орга- 
п и ческое еды нство.
В экономической литературе еще со времен Ж.Б. Сэя выделяют 

три фактора производства: труд, землю и капитал. Сегодня обращают 
внимание еще на два фактора, от которых в современном мире все 
в большей мере зависит экономический рост: предпринимательская 
способность и научно-технический прогресс (НТП).

Факторы экономического роста могут подразделяться следую
щим образом:

1) факторы предложения (природные ресурсы, трудовые ресур
сы, капитал, технологии);

2) факторы спроса (уровень экономической активности, цикли
ческие колебания);

3) факторы распределения (мотивация труда, социальная ста
бильность).

В любом случае рост экономики в первую очередь зависит от 
возможностей производства it связан с использованием основных ви
дов производственных ресурсов — трудовых, капитальных, природных 
(земельных), имеющихся в ограниченном количестве.
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КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Переход на новое качество экономического роста означает, что
экономическое развитие:
■ осуществляется главным образом в результате использования 

фактора НТП — применения компьютерных, ресурсосберегающих тех
нологий и т.п.;

■ в большей мере, чем в предыдущий период, связано с повыше
нием качества выпускаемых товаров и услуг, на что толкает конкурен
ция качества;

■ имеет ограничители, устанавливаемые правительством в целях 
охраны экологической среды жизнедеятельности человека (нарушение 
этих пределов экономического роста считается социально опасным);

■ имеет социальную направленность, а именно наблюдается рост 
социальной инфраструктуры, улучшение безопасности условий труда, 
приток инвестиций в человеческий капитал, более рациональное ис
пользование свободного времени, обеспечение полной занятости тру
доспособного населения и т.д.

Переход к новому качеству экономического роста обусловлен 
таким уровнем развития производительных сил, который обеспечил 
наполнение рынков товарами. При этом предложение способно полно
стью покрыть и даже превысить платежеспособный спрос. Расшире
ние производства за пределы объема спроса становится затруднитель
ным из-за ограничений возможностей сбыта. Поэтому бизнес 
использует иную стратегию получения дополнительного дохода, свя
занную с улучшением технологических характеристик производства, 
позволяющих повысить качество продукции и обновлять ассортимент.

ИНТЕНСИВНЫЙ И ЭКСТЕНСИВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Именно насыщенность рынка товарами обусловила смену типа эко
номического роста, необходимость перехода от экстенсивного его 
типа (увеличение масштабов производства при сохранении суще
ствующего уровня технологии) к более сложному типу — интен
сивному. Типы экономического роста характеризуются следующим. 
Экстенсивный тип экономического роста предполагает увели

чение выпуска продукции при использовании дополнительных ресур
сов: средств производства, рабочей силы, дополнительных финансовых 
ресурсов.

Интенсивный тип экономического роста связан с ростом эф
фективности производства. Он предполагает увеличение выпуска про
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дукции на единицу используемых ресурсов, улучшение качественных 
характеристик производства. Подобные процессы проявляются:

■ в использовании достижений НТП, обновлении производства;
■ повышении квалификации работников;
■ повышении качества выпускаемой продукции, обновлении 

ассортимента.
Экстенсивный и ншенстшный типы экономическою роста могут 

сочетаться, когда увеличение масштабов производства происходит на 
новой технологической п технической основе. Поэтому особо выделяют 
тот тип экономического роста, который в данный момент преобладает 
в народном хозяйстве. Если доля реального ВВП, полученного в резуль
тате интенсивных факторов роста, превышает 50%, то для экономики 
в целом характерен преимущественно интенсивный тип роста. И наобо
рот, если удельный! вес прироста реальною ВВП за счет этих же факто
ров менее 50% от общего прироста ВВП, — значит, экономическая дина
мика характеризуется преимущественно экстенсивным типом развития.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
почему в СССР замедлились темпы роста?

Россия столкнулась с ограничениями экстенсивного типа экономического 
роста в конце 60-х годов XX в. Это проявилось в обостряющемся дефиците 
рабочей силы. Новое строительство оказалось не обеспечено притоком тру
довых ресурсов. Затем развитие стало сдерживать удорожание прираще
ния материальных {прежде всего природных) ресурсов. Увеличение масш
табов производства потребовало включения в хозяйственный оборот 
полезных ископаемых, находящихся в отдаленных и труднодоступных райо
нах. В народном хозяйстве это вызвало увеличение издержек производства 
и падение доходности, торможение развития производительных сил, что 
привело к краху строя государственного социализма и обусловило необхо
димость перехода страны к рыночной экономике. Такая экономика позволяла 
в долгосрочном периоде более адаптивно приспосабливаться к меняюще
муся спросу, что предполагало необходимость качественно совершенство
вать производство, продвигаясь по пути интенсивного типа экономического 
роста.

На необходимость перехода к преимущественно интенсивному типу 
экономического роста официально стали указывать в начале 70-х годов. 
Однако в условиях государственного социализма эта задача оказалась не
выполнимой. Между тем возможности экстенсивного пути исчерпывались, 
ибо дополнительный спрос на ресурсы неизбежно вел к их удорожанию и па
дению доходности производства. Каждый шаг увеличения производства 
приводил к потерям его эффективности, что в терминологии «экономике» 
получило название отрицательного эффекта масштаба производства. В раз
витых рыночных странах кроме отрицательного эффекта масштаба произ
водства ограничителем экстенсивного роста может стать объем рынка сбы
та, когда предложение превышает емкость рынка.
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В конечном счете в России потребность перехода к интенсивному типу 
экономического роста обернулась сменой модели развития народного хо
зяйства.

Переход на интенсивный тип экономического роста меняет роль 
темпов экономического роста как показателя, отражающего динамизм 
хозяйственных процессов. Темпы роста могут даже несколько снизить
ся. Но это не означает, что экономика начала развиваться менее эф
фективно. При экстенсивном росте экономика в основном сохраняет 
хозяйственные пропорции, свою структурную характеристику и раз
вивается вширь. В условиях интенсивного типа развития в экономике 
происходят прогрессивные структурные изменения. Решение этой за
дачи с одновременным повышением эффективности экономики при
водит к тому, что наращивать темпы становится гораздо труднее. Кро
ме того, в условиях насыщенного рынка ускорение темпов не всегда 
целесообразно, необходима смена стратегии хозяйственного развития, 
которая предполагает структурные перестройки производства. Они ста
новятся неизбежными и в связи с тем, что производство довольно быс
тро морально устаревает. Обеспечение конкурентоспособности в этих 
условиях заставляет сокращать срок эксплуатации действующего обо
рудования и активизировать процесс обновления производства. Влив
шиеся в него новые ресурсы находятся уже на новом уровне эффектив
ности и качества при новых параметрах сочетания между собой.

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Под эффективностью понимается результативность какого-либо 
экономического процесса. В данном случае имеется в виду отно
сительный показатель, соизмеряющий затраты определенного 
фактора и результаты в виде готового продукта, полученного от 
его использования. В макроэкономике таким результатом может 
служить совокупный доход (или ВВП) страны, который необхо
димо соотнести с затратами того или иного ресурса.
Так, показателем эффективности использования трудовых ресур

сов служит показатель производительности труда (Р ) — как частное 
от деления ВВП (7 )  на численность занятых (Ь) в общественном про
изводстве товаров и услуг:

Р= У: I .

Обратным показателем является трудоемкость как частное от 
деления затрат трудовых ресурсов (в виде численности занятых в со
вокупном производстве товаров и услуг или в виде числа отработан
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ных человеко-часов в течение года) на величину совокупного выпуска 
страны, полученного в данном году.

В качестве показателя эффективности использования основно
го капитала обычно используется показатель капиталоотдачи (К0) или 
(ф ондоотдачи) как частное от деления совокупного выпуска ( 7 )  стра
ны на стоимость основного капитала (К ) (основных фондов), занятого 
в национальном производстве:

Ко-У:  К
Обратным показателем является капиталоемкость (ф о н д о ем 

кость) как частное от деления стоимости основного капитала на сово
купный выпуск.

Для характеристики эффективности использования природных 
ресурсов могут применяться различные показатели в зависимости 
от вида этого ресурса. Для сельского хозяйства при анализе эффектив
ности использования земельных угодий могут применяться показате
ли урожайности и некоторые другие показатели.

При экономическом анализе расходования всех основных матери
ально-сырьевых ресурсов пользуются показателями материалоемкости 
(ресурсоемкое™ ) продукта, определяемыми как частное от деления ве
личины затрат всех основных материально-сырьевых ресурсов на вели
чину совокупного выпуска, полученного в данном году. Также могут ис
пользоваться и другие показатели, например энергоемкости продукции 
и т.п. По сравнению с показателями эффективности использования дру
гих факторов производства такие показатели, как ресурсоемкое™ (мате
риалоемкость), энергоемкость и т.п., являются обратными, поскольку здесь 
величина затрат соотносится с величиной результатов, а не наоборот.

Но также могут применяться и прямые показатели эффективно
сти использования материальных ресурсов, такие как ресурсоотдача  
и материалоотдача, рассчитываемые как отношение результата — со
вокупного выпуска — к затратам соответствующих ресурсов.

При экстенсивном типе экономического роста эффективность 
использования факторов производства остается постоянной, неизмен
ной. Это объясняется тем, что рост валового внутреннего продукта или 
национального дохода страны идет в той же степени, в какой количе
ственно возрастает применение необходимых факторов производства.

При интенсивном типе экономического роста результативность, 
производительность, т.е. эффективность использования каждого факто
ра производства (или некоторых из них), возрастает. Новые технологии 
позволяют получить больший результат в виде прироста продукта или 
дохода при тех же самых затратах ресурсов. В первую очередь имеет
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место рост производительности труда, а также могут возрастать капи- 
талоотдача (фондоотдача) и снижаться ресурсосмкость (материалоем
кость) производства.

СТРУКТУРНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

Темпы экономического роста — важный, но отнюдь не един
ственный показатель, характеризующий динамику народного 
хозяйства. Другими не менее важными показателями являются 
структурные перестройки, которые сопровождают процесс со
вершенствования качественных характеристик производства. 
Они свидетельствуют о продвижении страны по пути интенсив
ного типа экономического роста.
Это следует иметь в виду при использовании побудительных 

механизмов экономического роста. Чрезмерное поощрение наращива
ния темпов роста в ущерб комплексному решению экономических про
блем способствует усилению диспропорций в народном хозяйстве и тем 
самым может затормозить экономическое развитие. Такая политика 
имела место в СССР, начиная с периода индустриализации, когда стране 
навязывались «большевистские» (предельно возможные) темпы рос
та. Темпы экономического роста рассматривались как единственный 
и обобщающий показатель эффективности. Позже такой односторон
ний подход был преодолен, когда повышение роли НТП обострило по
требность структурных перестроек как способа продвижения народно
го хозяйства вперед. Однако платой за одностороннее понимание сути 
динамических процессов, которое имело место в предшествовавший! 
период, стало усиление диспропорций.

ИНВЕСТИЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Любой вид экономического роста, будь то увеличение масшта
бов производства или улучшение его качественных характери
стик, требует дополнительных инвестиций. Возможность инве
стиционного процесса и его реализация являются главным 
двигателем и регулятором экономического роста. Осуществле
ние инвестиционного процесса требует от общества создания ряда 
объективных предпосылок. К ним относятся следующие. 
Достаточный уровень сбережений. Если рыночная экономика 

не в состоянии обеспечить работникам доход, позволяющий накап
ливать сбережения, она не способна задействовать инвестиционный 
процесс.
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Развитой финансовый рынок, способный обеспечить приток сбе
режений в руки инвесторов. Там, где рынок не справляется с этой зада
чей, деньги оседают у населения и не участвуют в инвестиционном про
цессе. В определенной степени такая ситуация и до настоящего времени 
все еще характерна для России.

Высокая доходность от инвестиций, способная значительно пе
рекрыть возможные потери, связанные с большими коммерческими 
рисками. Чем выше такие риски, тем более высокие требования ставит 
бизнес по отношению к эффективности инвестиций.

Экономический рост ускоряет рациональное размещение инвес
тиций и повышение эффективности их освоения. При допущении, что 
сбережения попадают в руки инвесторов, можно как и кейнсианская те
ория утверж дать: экономический рост находится в прямой зависимости 
от нормы накопления (сбережений) и эффективности инвестиций.

Эффективность инвестиций имеет важную особенность, которая 
учитывается в рекомендациях правительства различных стран, содер
жащихся в планах-прогнозах. Инвестиции должны формироваться 
на основе выбора оптимального сочетания факторов производства, при
менимого для данной страны. Между тем сами факторы обладают раз
личным потенциалом, который весьма дифференцирован по странам. 
Допустим, рабочая сила в Германии выделяется своей высокой квали
фикацией. Поэтому в Германии выбор направления экономического 
роста основывается на возможно большем использовании этого фак
тора, поскольку именно он способен обеспечить стране наибольший 
прирост реального национального дохода. В Кувейте наибольшей про
изводительностью, т.е. возможностью обеспечить прирост, обладают 
природные ресурсы. Именно они приобретают доминирующее значе
ние при решении вопроса об эффективности инвестиций и экономи
ческого роста.

Таким образом, эффективность инвестиций, предполагающая 
оптимальное сочетание факторов производства, лежит в основе не толь
ко динамизма экономического развития, но и определения его направ
ления, специализации производства.

Современное государство пытается регулировать экономический 
рост, проводя специальную политику в решении хозяйственных и со
циальных проблем.

УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Экономический рост можег прерываться, когда страна попада
ет в состояние хозяйственной стагнации и оказывается не сно-
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собью й нейтрализовать влияние дестабилизирующих факторов. 
В этом случае общество vie может реализовать свои цели, и, бо
лее того, оно не в состоянии предотвратить снижение уровня бла
госостояния своих граждан. Поэтому придание экономическому 
росту устойчивого характера является важнейшей задачей эко
номической политики.
В связи с этим приобретает актуальность определение принци

пов устойчивости процессов хозяйственной жизни общества. Следует 
отметить следующие направления экономического развития, придаю
щие ему устойчивый характер:

■ повышение эффективности производства, позволяющее свое
временно решать возникшие проблемы в условиях изменяющейся 
внешней среды;

■ гармонизация интересов субъектов рынка, ведущая к сохра
нению их рыночных позиций;

■ гармонизация социальных интересов, предотвращающая со
циальные конфл! I кты;

ш движение к общему экономическому равновесию, что пред
ставляет собой формирование условий сбалансированного (равновес
ного) экономического роста, основанного на преодолении сложивших
ся хозяйственных диспропорции;

■ согласование экономического роста с законами развития био
сферы, что создает возможность предотвращения экологических ката
строф, грозящих гибелью биосферы и человека.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Если экономика развивается, сохраняя стабильность и своевре
менно преодолевая возникающие диспропорции, если при этом 
обеспечивается прирост реального ВВП, — значит, ей свойствен 
сбалансированны!! экономический рост. Сбалансированный 
(равновесный) рост экономики предполагает ее развитие как це
лостной системы.
Сбалансированный (равновесный) рост достижим при различ

ных комбинациях ресурсов, при разной эффективности производства. 
Сбалансированный рост и эффективный рост - не тождественные по
нятия, хотя они и предполагают друг друга.

Процесс сбалансирования экономики, по существу, является по
стоянным и бесконечным. Экономика меняется, усложняется, возни
кают потребности в принципиально новом производстве, в расшире
нии ассортимента и в повышении качества выпускаемой продукции. 
Поэтому требования к сбалансированности не могут оставаться преж
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ними. Старые идеалы равновесия морально устаревают, а новые еще 
не успевают устояться. Поэтому естественное состояние народного хо
зяйства не есть достигнутая абсолютная сбалансированность, а эконо
мическое неравновесие. Преодолевая его, общество движется к равно
весию, к сбалансированности как идеалу.

Не та экономика эффективна, которая освободилась от диспро
порций (что недостижимо), а та, которая обладает способностью моби
лизовать имеющийся потенциал и наиболее быстро выходить из сло
жившейся несбалансированности. Выход экономики на траекторию 
сбалансированного роста является гарантом устойчивого и стабильного 
развития. Однако НТП постоянно приводит к необходимости новых 
производственных и хозяйственных решений. В результате достигнутая 
ранее сбалансированность рассматривается уже как диспропорция. Воз
никает движение общества к новому, более высокому уровню экономи
ческого роста.

ПРОБЛЕМА ГРАНИЦ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Экономический рост входит в число основных целей общества. 
Экономика, находящаяся в состоянии роста, обеспечивает воз
можность увеличивать благосостояние своих граждан и решать 
возникающие социально-экономические проблемы. Минималь
ные требования к экономическому росту предполагают необхо
димость превышения его темпов над темпами увеличения населе
ния. То есть речь идет о возможности разрешения основного 
противоречия экономики — между безграничностью общественных 
потребностей и ограниченностью производственных ресурсов. 
Достижение устойчивого экономического роста — это одна 

из важнейших целей макроэкономического регулирования. Именно от 
возможностей экономического роста данной страны зависят: уровень 
ее экономического развития, показатели жизни населения, ее конку
рентоспособность и место в мировом сообществе, в конечном итоге, 
важнейшие перспективы развития страны в будущем.

Казалось бы, чем выше темпы роста, тем лучше, но в данном 
случае может иметь место дисбаланс между накоплением (направле
нием средств на инвестиции, когда производство развивается ради 
производства) и потреблением. Кроме того, бурный рост производ
ства зачастую ведет к загрязнению окружающей среды, к нарушению 
баланса между человеком и природой и к другим нежелательным 
последствиям, В результате возникла концепция «нулевых темпов рос
та» ВВП на душу населения с тем, чтобы избежать всех этих негатив
ных последствий.
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Эта концепция была впервые вы двинута в начале 70-х годов 
в докладе международной исследовательской организации «Римский! 
клуб», подготовленном группой ученых под руководством известных 
американских футурологов Денниса и Донеллы Медоуз. Доклад быст
ро получил известность, поскольку предрекал глобальную катастрофу 
в связи с исчерпанием экономических ресурсов I! загрязнением окру
жающей среды в течение ближайших 100 лет. Предложение о «нуле
вых темпах роста» оказало большое влияние на умы ученых и полити
ков и зас тав и л о  зад у м аться  об оп ти м ал ьн ы х  тем п ах  роста  дл я  
различных групп стран.

Довольно продуктивной является идея о разработке оптималь
ных темпов роста применительно к особенностям определенного этапа 
развития той или иной страны, ее конкретных социально-экономиче
ских целей и задач и многого другого. Например, для слаборазвитых 
«догоняющих» стран темпы роста должны быть более высокими (прак
тика свидетельствует, что это 7 -1 0 -1 7 %  в год), для высокоразвитых 
стран (постиндустриальных), решающих соверш енно другие задачи 
социального развития, темпы роста в количественном выражении мо
гут быть ниже (2 —3%). Важно, чтобы эти темпы роста обеспечивали 
решение тех социальных и экономических задач, которые стоят перед 
страной как в настоящем, так и в будущем, т.е. обеспечивали сбаланси
рованное, пропорциональное развитие накопления и потребления как 
для нынешнего, так и для будущих поколений.

В докладе Римскому клубу (1995 г.) ставился вопрос о повыше
нии эффективности использования ресурсов с целью поддержания не
обходимых темпов роста1.

6.2. ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

В теориях экономического роста проблемы макроэкономического 
равновесия рассматриваются не в статическом, а в динамическом виде 
и в долговременном периоде. Главным вопросом здесь является следу
ющий: как можно увел ич ить объем валового внутреннего продукта (или 
национального дохода) в условиях полной занятости?

КОНЦЕПЦИЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРА-АКСЕЛЕРАТОРА

Существует несколько подходов к анализу экономического роста. 
В частности, концепция взаимодействия мультипликатора и аксе
лератора раскрывает механизм экономического роста: например,

! Дот ш с Э., Доииис  Л. Ф актор четыре. Затрат -  половина, о» дача •••• двойная. М : 
Асайеипа, 2(.К)0.
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инъекции государственных инвестиций через эффект мультипли
катора стимул ируют рост совокупного дохода A Y = k x A I ,  аон в свою 
очередь через акселератор стимулирует дальнейший рост инвести
ций Л/ =■■--■ /? ЛУ и т.д.

£х Д/= A Y^ > h  AY=  А / ...,
где ДУ • прирост совокупного дохода;

А / -  прирост инвестиций; 
к -  мульт'индикатор; 
b — аксеаерагор.

Западны е теории экономического роста усиленно ищут ответ 
на вопрос, какова доля каждого производственного фактора в увеличе
нии выпуска продукции, в росте получаемых доходов. Решение этой 
проблемы важно для поиска оптимального сочетания факторов произ
водства. обеспечивающего увеличение темпов экономического роста.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ

В качестве инструмента такого анализа используется нроизвод- 
ст ве г 1 и ая фу н кии я :

У  -  К / С  I.  X ) .

где У -  совокупны й доход ( иди В В П )  ('трапы:
К  — затраты  капитала;
А   затраты  трудоьы х ресурсов;
.V — затраты  природны х (зем ельн ы х) ресурсен.

Простейшая производствен пая функция исследует воздействие 
на прирост выпуска продукции двух факторов: груда и капитала. Она 
была выведена в 20-х годах XX в. американским экономистом П. Дуг
ласом и математиком X. Коббом, которые на основе статистических 
данных производства пшеницы в СШ А пришли к выводу, что 1% при
роста затрат труда расширяет в ы п у с к  в  3 раза больше, чем 1% приро
ста капитала. Результаты этого эмпирического исследования подска
зы вал и  п р ед п р и н и м ател ю , что с о в ер ш е н с т в о в а н и я  в о б л асти  
использования такого фактора, как груд, предпочтительнее, чем при
влечение дополнительного капитала. В связи с этим в странах разви
той рыночной экономики стали широко применять разработки, по- 
в ы ш а ю щи е эф  с}) е к т и в н о о г ь м о т и в а и и й г р у д о щи е д е я т е л ь ноет и . 
Появляются теории человеческих отношении, социального партнер
ства, целью которых становится обеспечение более высокой отдачи 
от использования человеческого фактора.
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«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

В последнюю четверть XX в. такое восприятие постоянно укреп
лялось. Конкуренция в условиях насыщенного рынка диктовала 
необходимость постоянного повышения качества продукции, об
новления производства и ассортимента. При этом в работнике все 
больше ценилась его способность к нестандартным решениям, 
к поиску нового, адаптивность к постоянно меняющимся услови
ям производства. Только работник, отвечающий названным тре
бованиям, способен внести вклад в обеспечение устойчивых по
зиций продукции на рынке, а тем самым и в рост доходов от ее 
реализации. В современных индустриальных странах квалифика
ция работников становится ключевым фактором конкурентной 
борьбы. Наиболее эффективными считаются вложения в рабочую 
силу (образование, социальные программы и т.д.), пли, по запад
ной терминологии, вложения в человеческий капитал. Именно 
такие затраты и способны задействовать долгосрочные факторы эко
номического роста, основанного на НТП, так как квалифицирован
ная рабочая сила обладает способностью к совершенствованию. 
Экономисты обратились к исследованию проблемы «человече

ского капитала» с начала 60-х годов. Вводится понятие инвестиций 
в «человеческий капитал», означающее совокупность прямых денеж
ных затрат на образование и доход, недополученный за время, затра
ченное на обучение.

Экономисты доказали, что образование прибыльно для индиви
да, если реальная стоимость издержек на образование и прибыль со
ставляют положительную величину. В той степени, в какой зарплата 
отражает реальные продукты труда, вложения в «человеческий капи
тал» являются действительными инвестициями. По подсчетам, в США 
2/ г всего накопленного капитала вложено в «человеческий капитал», 
а именно в учебные заведения, научные, исследовательские програм
мы и центры, обучение специалистов и профессионалов.

Работа Г. Беккера «Человеческий капитал: теоретический и эм
пирический анализ» в 1964 г. признана Шведской королевской акаде
мией наук наиболее значительным вкладом в современную экономи
ческую науку. Беккер проводил различие между общим образованием 
и специальным обучением. По его мнению, общее образование повы
шает в целом мастерство индивида, т.е. его предельную производитель
ность. Однако отдельный предприниматель оплачивает это обществен
ное благо без гарантий получения должного результата в конкретной 
работе и не заинтересован в оплате общего образования граждан и ра
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ботников. Но любой предприниматель имеет прямую заинтересован
ность в специальном обучении работников, поскольку в итоге это при
водит к росту производительности в конкретном бизнесе.

Беккер применил теорию «человеческого капитала» к проблеме 
неравенства доходов. Если конкретный индивид производит инвести
ции в свое обучение, п дальнейшем это приводит к эволюции его воз
можное гей относительно получения больших доходов. Он исследовал 
количественную связь между способностями и образованием, разли
чат «человеческий капитал» вообще и специфический «человеческий 
капитал» фирмы. Интересно утверждение Беккера, что большая мо
бильность молодых работников связана не с традиционными психоло
гическими факторами, а с тем, что старые работники располагают мень
шим временем, чтобы получить прибыль от перемещения, в то время 
как у молодых этого времени остается гораздо больше.

В процессе своих исследований Беккер развил подход к «чело
веческому капиталу» в общую теорию, определяющую распределение 
трудового дохода. Он рассматривает поведение индивидов в данной 
области как рациональное: прежде чем решить, продолжать образова
ние или нет, индивид взвешивает все выгоды и издержки. Как и лю
бой предприниматель, индивид сопоставляет ожидаемую предельную 
норму отдачи от вложений в образование с доходностью альтернатив
ных видов инвестирования. Выводы теории с учетом структуры зара
ботной платы были сформулированы в так называемых функциях 
«заработной платы — человеческого 
капитала», которые отражают соот
ношение между заработной платой 
и человеческим капиталом.

Г. Беккером были выведены 
кривые спроса и предложения инве
стиций в «человеческий капитал» 
и создана универсальная модель рас
пределения личных доходов. Кривые 
спроса на человеческий капитал 
(А и Д )  располагаются на разном 
уровне, что связано с неодинаковы
ми природными способностями ин
дивидов, а кривые предлож ения 
(5  и 5.) отражают их неравные ф и
нансовые возможности (рис. 6.1).
«Человеческий капитал» будет рас
пределяться неравномерно — в завн-

Рнс. 6.1. Спрос, предложение 
и равновесие на рынке человеческого 

капитала:

1 — инвестиции в человеческий капитал: 
() -  число человеческого капитала
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симости от индивидуальных кривых. Наибольшая неравномерность от
мечается в случае, когда более способные индивиды обладают и боль
шими финансовым и возможностями.

Данная модель объясняет неравенство индивидов, связанное 
не только с трудом (доходами), но и с собственностью (имуществом). 
В случае изначально больших возможностей по вложению в «челове
ческий капитал», первоначально доход. 01 таких вложений больше, чем 
от инвестиций в физический капитал, однако с дальнейшим ростом ин
вестиций отдача уменьшается. Таким образом, на определенном этапе 
следует переключаться с инвестирования в «человеческий капитал», 
на вложения в иные активы, с тем чтобы последующие поколения могли 
использовать такие активы для своего образования.

На основании статистических данных Беккер подсчитал, что рен
табельность вложении в человеческий капитал в части получения выс
шего образования составляет 10-15%.

Беккер впервые ввел различие между общими и специфически
ми инвестициями в человеческий капитал. Под общими инвестиция
ми он понимает получение знаний и навыков, которые индивид затем 
может использовать на любом месте работы, поэтому данные вложе
ния производит сам индивид. Специфические же инвестиции - это, 
как правило, инвестиции каждой конкретной фирмы на обучение ра
ботника тому, что он не сможет использовать где-либо еще, кроме дан
ной фирмы (например, порядок внутреннего документооборота). Дан
ное различие легло в основу разработки новой теории фирмы
О. Уильямсоном.

Концепция «человеческого капитала», предложенная Г. Бекке
ром, впоследствии получила мощный импульс в своем развитии в свя
зи с исследованиями Дж. Акерлофа. Он предложи. 1 теорию ухудшаю
щегося рыночного отбора в результате асимметричного распределения 
информации между экономическими субъектами. Так, было продемон
стрировано, что величина «человеческого капитала» является тем до
полнительным рыночным сигналом для работодателя, который частич
но устраняет асимметричность распределения информации между ним 
и наемным работником, возникающую при трудоустройстве последне
го в виде так называемой проблемы «кота в мешке».

Теория «человеческого капитала» подверглась в дальнейшем серь
езной эмпирической проверке. Многие экономисты на основе большо
го объема статистической информации пытались верифицировать ги
потезу Беккера о положительной функциональной зависимости между 
инвестициями в «человеческий капитал» и отдачей от этих произведен
ных инвестиций. Задача оказалась довольно сложной. Для американ
ской экономики были выявлены эмпирические зависимости между сро-
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Рис 6.2. Зависим ость величины среднедуш евого дохода для отдельных 
возрастиых интервалов человека от сроков обучения

ком обучения человека за весь его жизненный цикл и среднедушевым 
доходом для каждого периода его возраста. В результате удалось выяс
нить, что среднедушевой доход не только прямо зависит от сроков обу
чения работника, но, что еще более важно, рост дохода опережает рост 
самих сроков обучения. При этом чем больше времени расходуется че
ловеком на приобретение дополнительных знаний, умений, навыков 
и репутации, тем более ярко выражена эта тенденция (рис. 6.2).

За базовый принят доход человека с неполным средним образо
ванием (кривая А). Уже при росте сроков образования в 1,15 раза сред
недушевой доход увеличивается в годы пик (возраст 40—55 лет) в 1,5 ра
за (кривая В). Дальнейшее увеличение продолжительности образования 
в 1,7 раза приводит к повышению максимальной величины среднеду
шевого дохода более чем в 2,3 раза (кривая С). И наконец, рост сроков 
обучения но сравнению с базовым уровнем в 2,14 раза и в 2,42 раза при
водит к росту «пиковых» доходов соответственно в 3,5 раза (кривая О) 
и в 4 раза (кривая Е). Следует также отметить, что для лиц, получив
ших более серьезное и качественное образование, вместе с ростом их 
«пиковых» доходов в трудоспособном возрасте растет и средняя вели
чина аннуитетов (ежегодных платежей), которые они получают после 
выхода на пенсию.

МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ХАРРОДА — ДОМАРА

Исходя из кейнсианской модели макроэкономического равнове
сия, в краткосрочном периоде сбережения равны инвестициям, 
в долгосрочном же периоде они не совпадают. Экономисты -
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англичанин Р.Ф. Харрод и американец Е.Д. Домар — одновре
менно предложили модель для анализа экономического роста 
в долгосрочном периоде в рамках кейнсианских воззрений (в на
стоящее время она известна как модель Харрода — Домара):

С  -  * :  с,

где С — темпы экономического роста;
л* — доля сбережений в совокупном доходе;
с - коэффициент капиталоемкости (отношение капитала к выпуску 

продукции).
Из данной модели можно вывести, что темпы роста находятся 

в прямой зависимости от я так как чем больше чистые сбережения, тем 
больше могут быть инвестиции: темпы роста находятся в обратной за
висимости от с — коэффициента капиталоемкости: чем он выше, чем 
ниже темпы экономическою роста.

Можно рассчитать х и с из данных статистики, следовательно, ис
пользуя модель Харрода — Домара. можно с известно)! долей вероятно
сти прогнозировать будущие темпы экономического роста. Однако при 
этом она имеет слишком высокую степень агрегирования показателей, 
чтобы служить точным инструментом. Это, скорее, полезный инстру
мент теоретического анализа для разработки экономической политики.

Исследователи подметили и другой недостаток данной модели. 
Согласно допущениям теми роста., обеспечивающий полную загрузку 
мощностей, определяется одной группой факторов, а темп роста, обес
печивающий полную занятость, — другими. Их совпадение -- редкий 
случай, и модель его не предусматривает. Замещение факторов «труд» 
и «капитал» не предполагается. Экономика в модели Харрода — Дома
ра балансирует на лезвии ножа. Задача создания устойчивых темпов 
роста лежит вне этой модели.

НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СОЛОУ

Свое дальнейшее развитие и совершенствование рассмотренная 
теория получила в неоклассической факторной модели экономи
ческого роста Роберта Солоу, которая уже предполагает замеще
ние факторов производства, так как изменяются относительные 
цены на них. По Солоу, инвестиции и сбережения определяют не 
темпы экономического роста, а соотношение между факторами 
капитал — труд и объемом производства на душу населения.
За основу своей модели Солоу взял простую производственную 

функцию, введя в нее уровень развития технологий (7):

У = { ( К Л , Т ) .
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Далее он предположил, что Т в равной мере воздействует и на 
труд, и на капитал. Функция в этом случае получила следующий вид:

У = П(К, I).
11а основании своего подхода и данных о развитии американской 

экономики за 1909 -1 9 4 9  гг. Солоу определил, что более 80?7о роста по
казателя выпуска продукции на отработанный человеко-час объясня
ется научно-техническим прогрессом.

Таким образом, если в модели Харрода — Домара НТП выступа
ет как фактор, внешний по отношению к экономическому росту (экзо
генный), то в модели Солоу он рассматривается уже как внутренний 
(эндогенный) фактор, органически присущий современному экономи
ческому развитию. Это соответствует тому, что именно НТП выступа
ет главным фактором экономического роста в долгосрочном периоде.

Последователь Солоу — американский экономист Э. Денисон, 
используя данные за 1929—1982 гг., сделал детальную разбивку НТП 
по отдельным компонентам и определил составляющие экономического 
роста. Э. Денисон указал на важность процесса накопления знаний, 
обеспечивающих почти 2/ 3 вклада технического прогресса в производ
ство. Оставшаяся ’/ 3 этого вклада связана с более эффективным разме
щением ресурсов и, кроме того, с экономней факторов производства на 
единицу продукции. Такую экономию при увеличении масштабов про
изводства обеспечивает также НТП (табл. 6.1).

Таблица 6.1
Ф а к т о р ы  р о с т а  н а ц и о н а л ь н о го  д о х о д а  С Ш А  ( 1 9 2 9 —1 9 8 2  г г . )

Показатель Среднегодовой теми прироста, %

Национальный доход 2,92

Совокупные затраты фактором 1.90

Т руд 1,34
Капитал 0,56

Выпуск на единицу затрат 1,02

Знания 0,66
Размещение ресурсов 0,32
Экономия на масштабах 0,26
Прочее 0,03

Выводы, сделанные на основе эмпирических исследований, по
зволяют определить наиболее эффективный фактор производства. 
Понятия роста и прогресса связаны не только с необходимостью по
полнения материально-вещественной основы производства, но все
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в большей мере с накоплением знаний, повышением квалификации ра
ботников, без чего невозможно внедрение НТП.

Роберт Солоу (1924 г.р.) — американский экономист, нобелевский лау
реат 1987 г. по экономике за разработку теории и методов измерения эконо
мического роста. Закончил Гарвардский университет. Преподаватель Масса
чусетсского технологического института. Был членом Совета экономических 
консультантов при президенте Дж. Кеннеди, директором Федерального ре
зервного банка Бостона. Свои новаторские идеи излагал в основном в науч
ных статьях. Так, модель экономического роста он впервые представил 
в 1956 г. в своей знаменитой статье «Вклад в теорию экономического роста».

«ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА» ФЕЛПСА

Модель Солоу была использована экономистами для ответа на 
вопрос: каким же должен быть оптимальный экономический рост? 
Американский экономист Эдмунд Фелпс ответил на этот вопрос 
в работе «Басня для тех, кто занимается экономическим ростом», 
в которой рассматривал экономические проблемы придуманного 
нм королевства Соловнп (по имени Солоу). Фелпс сформулиро
вал так называемое «золотое правило накопления капитала». Его 
суть состоит в том, что каждое поколение должно сберегать для 
будущих поколений такую долю дохода, которую оно получило 
от предыдущих. Иными словами, ставка процента должна быть 
равна темпу роста населения. В этом случае траектория экономи
ческого роста и будет оптимальной. Иногда «золотое правило» 
называют правилом «биологической ставки процента».

6.3. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС:
СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ

В настоящее время значение НТП как фактора экономического 
роста необычайно возросло, поскольку появились и внедряются в прак
тику такие научно-технические достижения, которые осуществляют 
переворот в производстве и обществе.

СУЩНОСТЬ нтп

Под научно-техническим прогрессом понимается внедрение но
вых. более совершенных технологий, освоение новых эффектив
ных методов организации производства и управления, что в ко
нечном итоге приводит к новому качеству (к более высокому 
результату) использования названных факторов производства. 
То есть научно-технический прогресс, действуя через каждый 
фактор в отдельности, в целом лает синергетический эффект.
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НТП увеличивает возможности производства по созданию но
вых товаров, способствует улучшению качества уже освоенной продук
ции, позволяет решить многие производственные проблемы. Страна, 
широко применяющая научно-технические новшества, обладает боль
шими возможностями экономического роста.

МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА ХИКСА

Общепризнанной является модель технического прогресса анг
лийского экономиста, лауреата нобелевской премии Джона Хикса. 
В своем анализе он рассматривает два фактора экономического 
роста — труд и капитал и выделяет три типа научно-техническо
го прогресса: нейтральный, трудосберегающий и капиталосбе
регающий.
Нейтральный НТП основан на та

ких технологиях, которые одновремен
но и в равной мере сберегают труд и 
капитал (рис. 6.3а). При трудосберега
ющем НТП обеспечивается большая 
производительность капитала, чем 
труда (рис. 6.36). В случае капитало
сберегающего НТП в большей степе
ни растет производительность труда, 
чем капитала (рис. б.Зв).

(а) Н ейтральный

Рис. 6 3. М оде.ш НТП Хикен: 
К  — капитал: I  -  груд
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ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Джон Ричард Хикс (1904—1989) — английский экономист, нобелевский 
лауреат (1972 г.). Преподавал и занимался исследованиями в Лондонской 
школе экономики, в Манчестерском и Оксфордском университетах. Хиксу 
принадлежит идея — использовать анализ кривых /5—Ш , известных чита
телю по предыдущим главам учебника, в качестве инструмента кейнсианс
кой теории. Кроме трудов по теории общего равновесия ему также принад
лежат работы в области теории экономики благосостояния, теории 
экономических циклов, потребления и роста. Нобелевской премии он удос
тоен за «пионерный вклад в теорию общего экономического равновесия 
и теорию благосостояния».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СДВИГ

Поскольку НТП в его различных проявлениях представляется 
важнейшим фактором современной экономической динамики, 
попытаемся более основательно присмотреться к тому, что про
исходит в этой области. Конец XX — начало XXI в. со всей на
глядностью показали, что в наиболее развитых странах наступил 
новый этап НТП, или технологический сдвиг. Что же является 
главным для данного момента, подобно паровой машине Уайта 
для промышленной революции XVIII в.? Это прежде всего ин
формационно-компьютерные технологии во всех их проявлени
ях — от суперкомпьютеров до микропроцессоров и скромных 
микро кал ь куляторов.
Революционным феноменом для современного этапа является 

производство, распределение, обмен и потребление информации. Ин
формационный комплекс стал тем рычагом, который преобразует всю 
экономику, ее структуру, характер и содержание труда, а также и жизнь 
людей. Это совершенно новый этап в общественном разделении труда.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

Значение информации в современной экономике и обществе в це
лом необыкновенно возросло. Теоретики постиндустриального 
и информационного общества Д. Белл, П. Дракер, 3. Бжезинский, 
А. Тоффлер1 и др. 25—30 лет тому назад предвидели переход

1 Bell. D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. 
N.Y., 1976: Brzezinski Zb. The Story- of the Informanion Technology Revolution. Cambridge 
ma., 1988: Dmcker P. Post-Capitalist Society. N.Y., 1993: Between Two Ages. N.Y., 1970: 
Toffler A. The Third Wave. N.Y., 1980.
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к иному типу производства и общества на базе новых (особенно 
компьютерных) технологий. Сегодня этот переход — свершив
шийся факт. В начале XXI в. завершается создание единой ин
формационной системы планеты. Ведущая роль информации 
в этом процессе очевидна. Причем речь идет как о технической, 
так и о содержательной ее стороне — о знаниях.
Разумеется, информатизацией не исчерпывается характеристи

ка современной экономики. Поэтому информационную экономику 
можно рассматривать как часть экономики постиндустриальной, кото
рая определяется прогрессом науки и техники, сделавшим основой тех
нико-экономического развития высокие технологии. При этом ядром 
экономики этого типа служит превращение информационных продук
тов и услуг в объект производства и потребления.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ

Особое значение имеют Интернет и новейшие технологии свя
зи. Вводятся в эксплуатацию спутниковые системы связи ново
го поколения, объединяющие телевидение, телефонию и подклю
чение к Интернету. Число пользователей Интернета в 1993 г. 
составляло 0,5 млн, в 1997 г. — более 80 млн. В 2006 г. число або
нентов этой системы достигло 1 млрд 200 шс. Интернет превра
тился в информационно-технологическую среду мирового биз
неса.
По данным экспертов, общая стоимость мирового производства, 

связанного с Интернетом, в 2003 г. достигла 2,8 трлн дол., что составило 
примерно 7% мирового ВВП этого гола и превысило объем ВВП таких 
стран, как Германия, Франция или Великобритания. Затраты на пользо
вание Интернетом в 2003 г. составили примерно 1,5 трлн дол. в год1. 
(В России к этому моменту используют Интернет лишь 3% населения.)

Интернет стал основой для такой масштабной революционной 
инновации, как электронная торговля. Самыми быстрыми темпами 
электронная торговля развивается в Европе: по некоторым данным, 
в 2003 г. они составили 18%. По мнению экспертов, электронный биз
нес между компаниями будет развиваться быстрее, чем предоставле
ние фирмами услуг через Интернет отдельным потребителям. Доходы 
от первого вида деятельности будут в 6 раз превышать доходы от элек
тронной торговли с участием частных лиц2.

1 БИКИ 16 мар., 2000, 29 (8073).
* Там же.
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Таким образом, в настоящее время можно считать успешно раз
решенными основные технологические проблемы, ранее сдерживав
шие воплощение сложных алгоритмов управления, — созданы каче
ственные каналы связи (в том числе световоды) и практически 
безграничные вычислительные мощности. Однако препятствий даль
нейшему прогрессу в строительстве систем еще множество: создание 
и развитие информационных сетей, организация диалога человека 
с машиной и др.

В настоящее время информационные системы выделяются как 
подсистемы в относительно самостоятельные единицы. Возникают 
иерархии экономических систем: производственные, коммуникацион
ные (транспортные, информационные), финансовые. В то же время 
информационные потоки наряду с финансовыми пронизывают всю 
производственную и торговую деятельность компаний, образуя систе
мы обратных связей.

Известный теоретик информационного общества, социолог 
М. Кастельс приходит к еще более далекоидущему выводу: «Исследо
вание зарождающихся социальных структур позволяет сделать следу
ющее заключение: в условиях информационной эры историческая тен
денция приводит к тому, что доминирующие функции и процессы все 
больше оказываются организованными по принципу сетей. Именно 
сети составляют новую социальную морфологию наших обществ, а рас
пространение сетевой логики в значительной мере сказывается на ходе 
и результатах процессов, связанных с производством, повседневной 
жизнью, культурой и властью»'. Сетевая структура представляет со
бой комплекс взаимосвязанных узлов. Причем конкретное содержание 
каждого узла зависит от характера той конкретной сетевой структуры, 
о которой идет речь.

ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ

В современной экономике особую роль играет информация, ко
торая производится, накапливается, передается, образуя инфор
мационные потоки и сети. Прежде чем обратиться к некоторым 
чертам информационной экономики, остановимся на самом по
нятии информации.

! Castells М. The Rise of the Network Society. Malden-Oxford, Blackwell Publishers. 
1996. Цит. no: Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / под ред. 
В.Л. Иноземцева. М. : Academia, 1998. С. 494. А также: Кастельс М. Информационная 
эпоха. М.. 2000.
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В экономической литературе термин «информация» получил 
широкое распространение, однако он толкуется неоднозначно. В «Эко
номической энциклопедии» дается наиболее обобщенное определение 
и описание этого понятия: «Информация (от лат. т/огтайо — осведом
лять), в общем виде — содержание связи между взаимодействующими 
объектами... Информация есть выражение некоего различия, разнооб
разия. Это положение восходит к наиболее общему подходу (в методи
ческом отношении вполне продуктивному), связывающему информа
цию с упорядоченным отражением. Таким образом, речь должна идти 
не только о содержании отражения, но и о его форме, о разнообразии 
способов модуляции, кодирования и т.д. В соответствии с таким рас
смотрением информации она трактуется как мера упорядоченности, 
организации (негэнтропийный подход)»1. Существуют различные виды 
экономической информации. Условно в структуре экономической ин
формации различают общеэкономическую, статистическую, конъюнк
турную, коммерческую, финансовую и др.

ИНФОРМАЦИЯ КАК НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС

Информация является одной из составляющих экономической 
системы. Более того, и и одна система не может существовать 
без информационных потоков. Нарушения в информационных 
потоках, их недостаточность приводят к сбоям в системах 
и к потерям в эффективности и прибыльности, к снижению 
экономической динамики. Информация становится неотъем
лемым элементом в процедуре принятия решений, в особен
ности в менеджменте и маркетинге. Ее наличие или отсутствие 
является фактором, определяющим свободу выбора в приня
тии решений наряду со свободой предпринимательства и сво
бодой выбора как со стороны потребителей, так и со стороны 
производителей.
В информации заключаются определенные знания. Поэтому се

годня она стала одним из видов ресурсов, важнейшим условием произ
водства. Известный специалист по менеджменту П. Дракер отмечает: 
«Традиционные «факторы производства» — земля (т.е. природные ре
сурсы), рабочая сила и капитал — не исчезли, но приобрели второсте
пенное значение. Эти ресурсы можно получать, причем без особого тру-

1 Экономическая энциклопедия ' иод ред. Л.И. Абалкина. М. : Экономика, 
1999. С. 253.
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да, если есть необходимые знания. Знание в новом его п о н и м а н и и  оз
начает р е а л ь н у ю  полезную силу, средство достижения с о ц и а л ь н ы х  
и э к о н о м и ч е с к и х  результатов»1.

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Намечается новый технологический сдвиг, который способен 
полностью преобразовать ныне существующие экономические 
системы. Он уже получил название «нанотехнологическая рево
люция». Поскольку масштабы и глубина ее последствий столь 
огромны и значительны, а известно о ней широкой публике 
не очень много, то позволим себе привести фрагменты из науч
ной статьи специалистов-.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Исчерпывающего определения понятия «нанотехнология» пока не существу
ет. По аналогии с микротехнологиями можно сказать, что нанотехнологии 
оперируют величинами порядка нанометра, т.е. одной миллиардной доли 
метра. Это ничтожная величина, в сотни раз меньшая длины волны видимо
го света и сопоставимая с размерами атомов. Поэтому переход от «микро» 
к «нано» — не количественный, а качественный, означающий скачок от ма
нипуляции с веществом к манипуляции отдельными атомами.

В 1986 г. был создан атомно-силовой микроскоп, позволяющий, в от
личие от туннельного, осуществлять взаимодействие не только с проводя
щими, но и с любыми материалами. При помощи туннельного микроскопа 
стало возможным «подцепить» атом и поместить его в нужное место, 
т.е. манипулировать атомами, а следовательно, непосредственно собирать 
из них любой предмет, любое вещество.

С 1994 г. начинается применение нанотехнологических методов в про
мышленности.

Стремительное развитие науки и техники, осуществляемое на основе 
развитой нанотехнологии, называют наноиндустриальной революцией.

В Японии ежегодно ведутся работы примерно по 12 нанотехнологиче
ским проектам. Крупнейшим в 1992 г. был «Angstrom Technology Project» — 
самый значительный из серии проектов, направленных на разработку при
боров нанометрового размера (стоимость 185 млн дол., рассчитан на 10 лет). 
В его реализации учасгеуют 50—80 фирм. Можно отметить также проект 
«Atom Craft Project», связанный с атомной сборкой, — проект квантовых фун
кциональных приборов и др.

1 DmckerP. Post-Capitalist Society. N.Y., 1993. Цпт. n o : Новая поспшдустриальиая 
волна на Западе. Антология /  под ред. В.Л. Иноземцева. М. : Academia, 1999. С. 95.

2 Чумаченко Б., Лавров К. Нанотехнологии — ключевой приоритет обозримого 
будущего / /  Проблемы теории п практики управления. 2001. ,М» 5.
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Во Франции открыт клуб нанотехнологов, объединяющий ученых и про
мышленников различных отраслей. В Великобритании издаются журналы 
«Нанотехнология» и «Нанобиология», а в 1998 г. состоялась пятая Между
народная конференция по данным проблемам.

Что касается России, то по масштабам фундаментальных и приклад
ных исследований в области нанотехнологий она отстает от ведущих стран. 
Тем не менее в ряде институтов Российской академии наук проводятся 
серьезные работы в этой сфере. Так, в Физико-техническом институте 
им. А.Ф. Иоффе под руководством нобелевского лауреата Ж. Алферова осу
ществляются передовые разработки наногетероструктур, получившие меж
дународное признание.

Можно выделить три направления, тесно связанных между собой:
1) изготовление электронных схем (в том числе объемных) с активны

ми элементами, чьи размеры сравнимы с размерами единичных молекул 
или атомов;

2) разработка и изготовление наномашин, т.е. механизмов-роботов ве
личиной с молекулу, использование которых открывает перед человечеством 
невиданные перспективы;

3) непосредственная манипуляция атомами и молекулами и сборка 
из них всевозможных материалов (как здание собирается из кирпичей). Эта 
задача в свою очередь распадается на две концепции. Первая — перестройка 
имеющихся структур (например, перестроив порядок атомов в угле, можно 
изготовить алмаз). Вторая — сборка большего из меньшего (так, используя 
молекулы воды и углекислого газа, можно изготовить из них сахар или крах
мал, как это делают растения).

Все это постепенно входит в жизнь. В некоторых областях промыш
ленности нанотехнологический контроль изделий и материалов (буквально 
на уровне единичных атомов) стал обыденным. Реальный пример — 
0\/0~диски, производство которых было бы невозможно без нанотехнологи
ческого контроля матриц.

Что касается наномашин, то они способны коренным образом изме
нить среду обитания человека. В 1992 г. Эрик Дрекслер, один из идеологов 
нанотехнологий, нарисовал картину обозримого будущего. Будут ликвиди
рованы голод, болезни, загрязнение окружающей среды и многие другие, 
стоящие перед человечеством глобальные проблемы. Ключом к этому ста
нут крошечные машины размером с молекулу, обладающие способностью 
к самовоспроизведению. Используя в качестве строительного материала 
атомы, они смогут производить все необходимое с недостижимой ранее 
эффективностью.

В основе разработки наномашин лежит простая идея. Хотя средства 
для манипуляций отдельными атомами имеются и сейчас, вряд ли их можно 
«напрямую» применить для того, чтобы собрать что-то конкретное для прак
тического использования, хотя бы из-за количества атомов, которые при
дется «монтировать». Однако возможностей существующих технологий уже 
достаточно, чтобы соорудить из нескольких молекул некие простейшие ме
ханизмы, способные при помощи управляющих сигналов извне (акустичес
ких, электромагнитных и пр.) манипулировать другими молекулами и со
здавать себе подобные устройства или более сложные механизмы. Те в свою 
очередь смогут изготовить еще более сложные устройства и т.д. В конеч-
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ном итоге этот экспоненциальный процесс приведет к проектированию мо
лекулярных роботов — механизмов, сравнимых по размерам с крупной мо
лекулой и обладающих собственным встроенным компьютером. В разра
ботке таких нанокомпьютеров нет ничего фантастического, активные 
электронные элементы подобных размеров уже получены в лабораторных 
условиях.

В результате мир коренным образом преобразится. Практически все 
необходимое для жизнедеятельности человека может быть изготовлено 
молекулярными роботами непосредственно из атомов и молекул окружаю
щей среды (продукты питания — из почвы и воздуха, как их производят 
растения, кремниевые микросхемы — из песка). Очевидно, что подобное 
производство будет значительно более рентабельным и экологичным, чем 
нынешние промышленность и сельское хозяйство. Необходимо лишь снаб
дить наномашины сырьем и энергией, а все остальное они сделают сами 
(хотя в принципе ничто не мешает наномашинам самим добывать и сырье 
и энергию). Человечество получит исключительно комфортную среду оби
тания, где не будет места ни голоду, ни болезням, ни изнурительному физи
ческому труду.

Что касается точных сроков начала реализации нанотехнологий в по
вседневной практике, то в ведущих лабораториях мира отдельные нано- 
электронные элементы существуют уже сейчас, а более широкое примене
ние, по оценкам специалистов, придется уже на первую четверть XX! в.

ИННОВАЦИОННЫЙ ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Характерной чертой современного экономического развития в ры
ночных системах является выдвижение инновационного процесса 
на первый план. Идет постоянное обновление технологий во всех 
сферах экономики, а не только непосредственно в производстве. Ин
новации становятся важнейшим фактором экономического роста. 
Развитие экономики всегда зависело от внедрения новых техно

логий, но в течение длительного времени этот процесс проходил край
не медленно. В современных условиях и, особенно на рубеже веков, 
экономическое развитие приобрело качественно новый характер. 

Определяющие его черты представляются следующими: 
во-первых, инновационный процесс как процесс создания, рас

пространения и использования инноваций оказался в центре качествен
ных, количественных и структурных изменений в экономике;

во-вторых, инновационны!’] процесс превращается в постоянно 
действующий фактор экономического роста:

в-третьих, скорость изменений в экономике беспрецедентно вы
сокая.

В целом рыночная экономика развитых стран перешла к инно
вационному типу развития. Следует особо обратить внимание па зна
чение сближения процессов получения знаний, технического прогрес
са и внедрения новшеств.
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ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИЙ

Инновации представляют собой внедренные в производство или 
в сферу услуг новшества в форме объектов, технологий, продук
тов, являющихся результатом научных исследований, изобрете
ний и открытий, которые качественно отличаются от своих ана
логов (или не имеют аналогов).
Понятие инноваций (новаторства) впервые ввел в научный обо

рот австрийский экономист И. Шумпетер. Его понимание инноваций 
более широкое, чем приведенное выше определение. Он писал: «Фор
ма и содержание развития в нашем понимании в таком случае задают
ся понятием „осуществление новых комбинаций"».

Это понятие охватывает следующие пять случаев:
1) изготовление нового, т.е. еще не известного потребителям, бла

га или создание нового качества того пли иного блага;
2) внедрение нового, т.е. данной отрасли промышленности еще 

практически не известного, метода (способа) производства, в основе 
которого необязательно лежит новое научное открытие и который мо
жет заключаться также в новом способе коммерческого использования 
соответствующего товара;

3) освоение нового рынка сбыта, т.е. такого рынка, на котором 
до сих пор данная отрасль промышленности этой страны еще не была 
представлена, независимо от того, существовал этот рынок прежде 
или нет;

4) получение нового источника сырья или полуфабрикатов рав
ным образом независимо от того, существовал этот источник прежде, 
или просто не принимался во внимание, или считался недоступным, 
или его еще только предстояло создать;

5) проведение соответствующей реорганизации, например обес
печение монопольного положения (посредством создания треста) или 
подрыв монопольного положения другого предприятия»1.

ЧЕЛОВЕК-НОВАТОР

Й. Шумпетер считал, что предпринимательские способности —■ 
это фактор экономического роста, отмечая при этом, что они ста
новятся источником нестандартных решений, которые обеспе
чивают своевременную ^реструктуризацию производства, кор-

1 Шумпетер И. Теория экономического развития. М. : Прогресс, 1982. С. 159.
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ректировку его масштабов исходя из меняющихся требований 
рынка. Тем самым предприниматель выступает как новатор 
и ускоряет экономическое развитие.
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Йозеф Шумпетер (1883— 1950) — выдающийся экономист, который не мо
жет быть отнесен ни к одной экономической школе, настолько своеобразны 
его взгляды. Он внес большой вклад в изучение проблем экономического 
развития, включая такие аспекты, как экономическая динамика (кризисы, 
циклы, экономический рост), воспроизводство, будущее капиталистической 
экономики как системы и др. Его важнейшая работа так и называется «Тео
рия экономического развития». Шумпетер считал, что переход экономиче
ской системы от статического равновесия к динамическому развитию в пер
вую очередь определяется внедрением инноваций. Скачкообразное развитие 
экономики объясняется инновационными волнами. При жизни теория Шум
петера не была воспринята широкими кругами экономистов. Он опередил 
свое время.

Инновационный тип экономического развития требует особых 
качеств у работников самого разного уровня. Для осуществления ин
новаций необходим человек-новатор, способный к такого рода деятель
ности. Дж.Н. Ландрам на основе исследования деятельности ряда вы
дающихся преднринимателей-новаторов (Т. Эдисона, Б. Гейтса, 
Т. Тернера, А. Мориты, С. Хонды и др.) выделяет черты, присущие им:

■ стремление к изменениям, к «созидательному разрушению»;
■ бунт против традиций;
■ любознательность;
■ «работа превыше всего»;
■ непоколебимый оптимизм;
■ харизматическое лидерство, умение влиять на людей;
■ стремление к риску в работе и в жизни;
■ предприимчивость;
■ новаторское предвидение1.
Новаторство требует и особого типа мышления, способности 

видеть проблемы по-новому. Э. Боно в связи с этим сравнивает твор
ческое и новаторское (креативное) мышление: «Взгляд с разных сто
рон значительно отличается от творческого мышления. Я довольно 
много работал с деятелями искусства. Творческие работники оказались 
не слишком способными смотреть на проблему художественного пла
на «с разных сторон». Мастера искусств, несомненно, необходимы для

1 Ландрам Дж.Н. Тринадцать мужчин, которые изменили мир. Ростоп-на-Дону : 
Ф еникс. С. 8 —48.
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общества, так как их манера восприятия отличается от образа мышле
ния других людей, однако художник тоже может быть ограничен рам
ками своего канала восприятия. Он не обладает гибкостью мышления, 
характерной для человека, который способен взглянуть на проблему 
с разных сторон, постоянно изменяя методики мышления и по-новому 
анализируя ситуацию»’.

ПАРАДОКСЫ НОВАТОРСТВА

Инновационная деятельность содержит «парадоксы новаторства 
в бизнесе», которые, по Ландраму, состоят в следующем. Во-пер
вых, «наиболее вероятно создать такую инновацию, которая име
ет тенденцию к застою. И наименее вероятно создать такую кон
цепцию, которая действительно имеет тенденцию к новизне». 
Во-вторых, «те, кто лучше всего оснащен для осуществления 
изобретений и внедрения инноваций, имеют тенденцию к застою; 
те же, у кого меньше возможностей, становятся самыми извест
ными инноваторами в мире». Такое положение связано с тем, что 
крупные, уже состоявшиеся компании заинтересованы в сохра
нении статус-кво, т.е. в защите существующих продуктов, услуг 
и технологий, а не в переменах.
Препятствием на пути перемен являются традиционные руко

водители, которым присущи соответствующие черты:
■ самонадеянность как обратная сторона уверенности;
■ мышление категориями сегодняшнего дня;
■ уверенность в собственной непогрешимости и правильности 

суждений;
■ количественное мышление как результат работы с крупными 

объектами и большими контингентами людей;
■ нетерпимость к проявлению индивидуализма, самостоятель

ности;
■ боязнь риска;
■ нетерпимость к инновациям.
Чтобы оказаться на гребне развития в условиях инновационно

го типа экономики, передовые компании мира на ближайшие 10—15 лет 
ставят перед собой следующие задачи:

■ на основе приоритетных направлений развития науки, техни
ки, технологии, управления и образования достичь оптимального уров
ня конкурентоспособности, создав производственные системы нового

1 Боно Э. Создам себе удачу. М инск : П опурри, 1999. С. 18, 51 — 60, 67.
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поколения, работающие в режиме так называемого нововведенчсского 
конвейера;

■ объединить гибкость и адаптивность мелкосерийного произ
водства с высокой производительностью труда массового производства;

■ наладить производство и сбыт новой продукции через созда
ние в рамках крупных компаний небольших нововведенческих (вен
чурных) фирм;

■ внедрять новые методы управления, соответствующие иннова
ционному типу экономического развития, т.е инновационный ме
неджмент.

6.4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ

СТРУКТУРНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ

Структура народного хозяйства России, сложившаяся ко време
ни перехода к рынку, характеризовалась несбалансированностью 
и в частности межотраслевой диспропорциональностью. Начи
ная с периода индустриализации в стране получили гипертро
фированное развитие отрасли первого подразделения (производ
ство средств производства) при отставании остальных секторов 
производства. Ограниченный приток капиталовложений во вто
рое подразделение, производящее предметы массового потреб
ления, оборачивался неспособностью удовлетворить в полной 
мере потребительский спрос.
Ситуация во многом объяснялась военно-оборонной направлен

ностью развития производства, что поглощало значительные ресурсы, 
обескровливая экономику, и вело к отставанию отраслей, не работаю
щих непосредственно на военно-промышленный комплекс.

Для России характерна неоднородность отраслей по эффективно
сти. В экономике страны наблюдается технологическая многоукладное™, 
связанная с параллельным сосуществованием доиндустриального с боль
шой долей ручного труда, индустриального и постиндустриального про
изводства. Постиндустриальное производство связано с освоением кос 
моса, компьютерно-информационными технологиями, с работой АЭС. 
Несбалансированность по эффективности имеет место и во внутриотрас
левой структуре страны, поскольку командно-административная система 
оберегала планово-убыточные предприятия.

Для экономики России характерен консерватизм имеющейся 
производственной структуры, представленной крупными предприяти
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ями, к тому же зачастую монополистами. Во всем мире малый бизнес 
показывает более высокие возможности структурных перестроек, свя
занных с необходимостью перепрофилирования производства. Россий
ские предприятия, ориентированные на удовлетворение спроса почти 
всех отраслей экономики, оказались недостаточно гибки и адаптивны 
к переменам.

Подавляющая часть офаслей в России представлена нреднрия- 
тиями-монополистами. Огражденный от уфозы конкуренции на внут
реннем рынке монополизированный сектор демонстрирует недостаточ
ную восприимчивость к нововведениям. Он менее последователен 
в проведении политики в области НТП и повышения качества выпус
каемых товаров.

ИЗНОС ОБОРУДОВАНИЯ

Воспроизводственная структура российской экономики не была 
приспособлена к решению задач перехода па интенсивные факто
ры экономического роста, в особенности это касается обновления 
производственного аппарата. В настоящее время средний срок 
службы активной части фондов в России достигает 25—26 лет, что 
указывает на относительно меньшие возможности экономики, 
по сравнению с потенциальными, развиваться на основе НТП. 
Степень износа оборудования в промышленности достигла по

чти 53%'. Для того чтобы обновить основные производственные фон
ды и вывести их на уровень мировых стандартов, требуются огромные 
капиталовложения. Для их реализации нужны многие годы.

СБЕРЕЖЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ

Оценка эффективности воспроизводственной структуры эконо
мики России должна осуществляться с позиций сберегательно
го процесса, способного пополнить кредитные ресурсы страны 
и финансировать капиталовложения. Россия пока не может обес
печить большинство своих граждан доходами, уровень которых 
вел бы к значительным сбережениям в большинстве семей. Тем 
не менее Россия далеко не в полной мере в состоянии использо
вать имеющиеся сбережения для финансирования инвестицион
ного процесса. Только около трети сбережений может сегодня 
стать источником развития народного хозяйства. Это связано

1 Вопросы экономики. 2000. № 7. С. 7.
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с неэффективной формой личных сбережений, которые в значи
тельной степени хранятся дома, к тому же в валютной форме 
(доллары и евро).
Последствием этого становится сокращение возможностей акку

мулировать эти средства и использовать их в качестве ссудного капи
тала. Недостаточное предложение деист повышает ставку банковского 
процента, что делает кредит малодоступным для производства, для 
инвестиционного процесса. Валютная же форма сбережений усугуб
ляет антиинвестиционные тенденции, так как способствует обесцене
нию национальной валюты, национального денежного капитала, делая 
невыгодными долгосрочные вложения.

Падение доходности предприятий из-за их низкой адаптивности 
к требованиям рынка, а также невозможность в полной мере сомкнуть 
сберегательный и инвестиционный процессы привели к падению доли 
накопления в национальном доходе. Она опустилась до 15%, в то вре
мя как в период бывшего С С С Р колебалась в пределах 25—30%. Разви
тые рыночные страны добивались экономического роста и при такой 
норме накопления. Но они опирались при этом на высокую эф ф ектив
ность капиталовложений. Для России на ближайшую перспективу по
вышение уровня эффективности инвестиционного процесса является 
одной из самых трудных и актуальных задач.

СПАД ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ

Воспроизводственная структура в период начальных шагов пе
рехода к рынку в значительной степени утратила способность 
не только к расширению производства, но и к обеспечению его 
непрерывного характера. Было нарушено единое экономическое 
пространство со сложившимися десятилетиями, хотя и неэффек
тивными, хозяйственными связями. Это обернулось глубоким 
спадом производства. Процесс согласования работы между по
ставщиками и потребителями пришлось налаживать заново, что 
не позволяло за короткий срок ликвидировать несбалансирован
ность хозяйственных связей между предприятиями.
Система координации предприятий, имевшая место в условиях 

планово-централизованной экономики, распалась. А рыночная и н 
фраструктура, которая призвана обеспечить мобильность ресурсов, 
сразу не была создана. Сегодня Россия уже располагает сетью ком
мерческих банков, биржами, торговыми домами, страховыми общ е
ствами. О днако перемещ ение ресурсов между отраслями, сферами 
хозяйства, регионами все еще затруднено. Причина тому -  мопопо-
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лизация. коррумпированность и криминализация экономики, создаю
щие препятствия для притока новых капиталов, дороговизна рынка 
жилья, тормозящая процесс перемещения трудовых ресурсов.

Российская действительность показала, что преобразования 
форм собственности не способны сами по себе привести к экономи
ческому росту. По формальным признакам институциональные преоб
разования имели место. Однако они еще не наполнились в достаточ
ной мере реальн ы м  содерж ан и ем , п о ск о л ьку  не бы л дости гн ут  
желаемый уровень модернизации и технического обновления произ
водства, а также рост накопления. Преобразования в экономике не при
вели в реальный сектор донорские накопления, которые могли бы под
питы вать экономический рост. Когда же накопления отсутствуют, 
никакие преобразования в системе стимулов не способны дать карди
нальный толчок динамизму производства.

В настоящее время в России начиная с 1999 г. остановлено паде
ние национального производства и наблюдается экономический рост. 
Сложность последующего развития заключается в обеспечении режи
ма сбалансированного экономического роста, который предполагает 
формирование структуры хозяйства как межотраслевой, воспроизвод
ственной и тому подобной, адекватной современным требованиям, дик
туемым необходимостью возрождения экономики России.

НИЗКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Однако в странах с переходной экономикой предложение не мо
жет приобрести необходимой эластичности и остается малопод
вижным. Провозглаш ение перехода к рынку не подкреплялось 
единовременным созданием рыночных механизмов. Глубинные 
диспропорции в экономике сохранялись, так как при отсутствии 
развитых активных рыночных сил они не могли своевременно 
преодолеваться. Структурные диспропорции стали одним из 
источников высокой инф ляции, которая является  ф актором  
макроэкономической дестабилизации посткоммунистических 
стран.
М обильность ресурсов, необходимая для сглаживания диспро

порций, не была задействована. Ведь рыночная инфраструктура ф ак
тически создавалась заново, а рынок капиталов изначально и вовсе от
сутствовал . В результате  п ри вати зац и й  п ояви ли сь акционерны е 
собственники. Но и их функционирование па рыночной арене не дало 
желаемой реакции на изменение конъюнктуры. Сказалось неумение но
вых рыночных субъектов адаптироваться к меняющимся условиям.
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Экономика России при переходе к рынку оказалась в состоянии 
структурной несбалансированности и неспособной к быстрой перегруп
пировке ресурсов, что необходимо для позитивной динамики экономи
ческого роста. Предложение товаров и услуг в стране оказалось крайне 
неэластичным. Можно назвать несколько блоков хозяйственных про
блем, обусловливающих низкую эластичность предложения в России.

НЕХВАТКА СВОБОДНЫХ КАПИТАЛОВ

Первый блок проблем -  это недостаточность сберегательного 
процесса и капиталообразования, нехватка инвестиционного ка
питала. В результате сформировался крайне низкий уровень кре
дитных ресурсов у возникающих банков, что вело к удорожанию 
кредитов. Этот процесс сделал кредит труднодоступным для биз
неса, для его расширения и модернизации. Макроэкономическая 
ситуация стала неблагоприятной для преобразований в произ
водственной сфере, необходимых для преодоления структурных 
диспропорций в стране.
Низкая эластичность предложения при переходе к рынку была 

вызвана также сложностью внедрения новых дорогостоящих ресурсо
емких технологий, что связано с необходимостью освоения конкурен
тоспособных производств. Для решения столь серьезной задачи требу
ются значительные накопления, тем более что технический прогресс 
сегодня характеризуется высокой капиталоемкостью.

Итак, Россия испытывает недостаток национальных накоплений 
при возросших требованиях к ресурсным источникам инвестирования. 
Оба эти процесса происходят одновременно, замедляя перегруппиров
ку структурных позиций предложения, столь необходимую для эконо
мического роста. Это означает, что сложившиеся глубокие диспропор
ции привели к серьезному общему структурному неравновесию, которое 
консервировалось неразвитостью рыночных механизмов, слабостью 
конкурентной среды. Такая ситуация неизбежно обрекала нашу эконо
мику на серьезные препятствия экономическому росту и на затяжной 
инфляционный процесс.

ИЗДЕРЖКИ ПРИВАТИЗАЦИИ

Второй блок — консервация низкой эластичности предложения -- 
связан с процессом передела собственности. Приватизация, про
шедшая главным образом под знаком дележа собственности ог
раниченным кругом политической хозяйственной элиты и кри
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минальными структурами, привела к руководству производством 
новых собственников, которые не стали эффективными рыноч
ными субъектами. Они в основном нацеливали свои действия 
па личное обогащение за счет присвоения финансовых ресурсов 
своих предприятии. Кроме того, организационный процесс пе
ремещения нрав собственности, требующий определенного вре
мени, исключал совмещение его с расширением производства. 
Бывшие собственники перестали вкладывать капиталовложения, 
а новые еще не вступили в свои права, и поэтому процесс инвес
тирования прерывался.
Приватизация в России осуществлялась в институциональном 

вакууме, что приводило к возможности неограниченного произвола 
администрации предприятий и бесправию производственного коллек
тива. Бесконтрольность со стороны государства за деятельностью вновь 
организованных акционерных обществ привела во многих случаях к пе
реводу финансовых потоков этих хозяйств в карманы высших должност
ных лиц акционерных обществ. Рядовые акционеры оказались не под
готовленными к новой для них роли — участников управления 
и выработки стратегии фирмы. Все это ослабляло производственный 
процесс, вело к стагнации реального сектора, затрудняло технические 
и технологические новации.

УТЕЧКА КАПИТАЛА

Утечка капитала т  страны. — третий блок — обедняет ресурсный 
потенциал экономическою роста, консервируя техническую и струк
турную отсталость экономики. Его причины многообразны. 
Высокие коммерческие риски в России, связанные с нарастани

ем инфляционных процессов, вызвали у значительной части бизнеса 
потребность сохранить имеющийся денежный капитал, защитить его 
от обесценения. Для этой цели осуществлялся перевод денежных ак
тивов в банки устойчиво развивающихся стран.

Преобладание в России нелегальных форм первоначального на
копления капитала, зачастую имеющего криминальные корни, объек
тивно обусловливало реальную опасность потери присвоенного богат
ства. Перевод его за рубеж уводил капитал от правоохранительных 
орханов, д етл  вуклцнх криминальных структур и волюнтаризма госу
дарства.

Сложности инвестирования в России, связанные с необходимо
стью решения глобальных задач перевооружения и отсутствием опыта 
стратегического инвестирования, отпугивали национальных владель

2 2 1



цев капитала. Они предпочитали вкладывать средства в страны со ста
бильной ЭК0 Н01МИК0Й. Такая стратегия обеспечивала им постоянное 
и устойчивое приращение капитала. Низкие риски подобного инвес
тирования оказались предпочтительней по сравнению с неопределен
ными надеждами скорого и масштабного умножения дохода.

ИЛЛЮЗИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ политики

Консервирование структурных диспропорций в народном хозяй
стве, препятствующих экономическому росту, во многом опреде
лялось причинами и субъективного порядка. Субъективные при
чины консервации структурной несбалансированности связаны 
с экономической политикой государства. Можно назвать три ас
пекта экономической политики, которые усиливают консерва
тизм экономических процессов:
1) экономическая политика на первом этапе перехода к рынку 

была подчинена иллюзии решения текущих проблем за счет имевше
гося тогда дефицита государственного бюджета и разбухания государ
ственного долга;

2) экономическая политика строилась на основе стратегии пре
имущественного развития финансовой сферы, предполагая, что пере
насыщение финансового рынка свободными деньгами заставит владель
цев финансовых активов направить их в реальный сектор экономики;

3) государство пыталось создавать условия для формирования 
рынка без активизации его механизмов и в частности механизма банк
ротств, что тормозило процесс перехода на новые структурные рубе
жи, необходимые для экономического роста.

ПРО БЛЕМ Ы  ГО СБЮ Д Ж ЕТА

Дефицит российского государственного бюджета, который имел 
место на первом этапе перехода к рынку несколько лет назад, был 
зачастую связан и с объективным процессом снижения доходно
сти предприятий, не сумевших провести перепрофилирование. Та
кие хозяйства оказались перед лицом кризиса сбыта и не смогли 
полностью реализовать свою продукцию, что снизило их выруч
ку. Снижение их доходов означало для государства неизбежное 
последующее падение налоговых поступлений и возросший бюд
жетный дефицит.
Бюджетный кризис, столь долгие годы, вплоть до конца 90-х го

дов, бушевавший в России, создавал серьезные препятствия для эко
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номического роста, консервировал в стране устарелую производствен
ную структуру и не п о з в о л я л  повышать эластичность предложения.

БАНКРОТСТВА

Серьезным препятствием для модернизации экономики стало 
то обстоятельство, что переход к рынку осуществлялся вне исполь
зования его механизма очищения от отсталого и неэффективного 
производства. Болезненная процедура банкротства несостоятель
ных производителей по существу не была запущена. Нерешитель
ность в проведении подобной политики объясняется высокими 
масштабами убыточности действующих предприятий, в настоящее 
время в промышленности убыточны 40% предприятий. 
Отсутствие банкротств обернулось цепочкой неплатежей. По

скольку здоровые структуры имели своими партнерами несостоятель
ных производителей, они также становились формальными банкрота
ми. Неплатежи в России создали так называемую долговую ловушку, 
при.которой долговое бремя превысило способность предприятий к по
крытию своих обязательств. Эта задолженность превратилась в допол
нительный фактор снижения платежеспособного спроса предприятий, 
а потому и стратегии модернизации их производства. Кризис плате
жей стал огромным камнем преткновения, который перекрывает саму 
возможность процесса инвестирования.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕФОЛТА 1998 г.

В настоящее время Россия избавилась от иллюзий эффективно
го развития на основе бюджетного дефицита, за счет государ
ственного долга. Дефолт в августе 1998 г. обрушил финансовый 
рынок, гипертрофированное развитие которого уводило капита
лы из реального сектора. Однако проблема задействования ме
ханизма банкротств осталась нерешенной.
Дефолт 1998 г., обесценив национальную валюту, сократил на 

российском рынке часть импорта, что обеспечило конкурентоспособ
ность национальных производителей, имеющих средства к импортоза- 
мещению. Они нарастили производство в результате использования ра
нее простаивающих мощностей. Это был рост пока еще без инвестиций. 
Однако он имел мультипликативный эффект: вызвал рост занятости, 
объем платежеспособного спроса и стимулировал дальнейшее предло
жение в потребительском комплексе. Безусловно, подобная тенденция 
улучшала возможности экономического роста.
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Однако экономический рост имел своим источником не только 
конкурентные преимущества, вызванные дефолтом. В определенной 
мере его условия были сформированы раньше, поскольку к этому вре
мени структурные деформации начали несколько сглаживаться. М но
гие предприятия уже приобрели навыки адаптации к рынку, осуществи
ли определенное перепрофилирование до финансового кризиса, смогли 
его выдержать, а после кризиса заняли новые ниши на рынке, остав
ленные бывшими импортерами. В 1999 г. впервые после 1992 г. был 
отмечен рост частных инвестиций и ВВП. В последние годы экономи
ка России характеризуется достаточно стабильными темпами роста на 
уровне 6—7% в год. Этому способствуют позитивные изменения, про
исходящие в ней (табл. 6.2).

Т абли ц а 6.2

Прирост инвестиций в основной капитал и В В П  (1999—2006 гг.)*
(в  % к преды дущ ем у году)

П оказател  ь 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

И н вести ц и и  
в основной 
кап и тал 105,0 117,4 110,0 102,6 112,5 110,9 110,7

В ВП 106,4 110,0 105,1 104,7 107,3 107,2 106,4

Тем не менее для достижения устойчивого качественного эконо
мического роста в нашей стране по-прежнему актуальными остаются 
проблемы:

■ повышения зрелости рыночных отношений;
■ формирования конкурентной среды;
■ дальнейш их институциональных реформ, укрепления прав 

собственности;
■ улучшения инвестиционного климата;
■ качественного изменения структуры экономического развития.
В последнее время наметилась новая парадигма экономического

роста. Еще недавно считалось, что локомотивом такого роста в стране 
могут быть экспортеры сырьевых ресурсов и их основа -  топливно-энер
гетический комплекс. Подобное направление придает экономике сы 
рьевой характер и консервирует техническое и технологическое отста
вание. Более того, получение так называемых «нефтедолларов» создает 
возможность сохранять в производстве неизменным уровень менедж
мента и технологий. Это обстоятельство объективно ослабляет неотвра
тимость хозяйственных реформ.

* Д а н н ы е  са й та  ww w. g k s . r u
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В долгосрочной перспективе более выгодной позицией является 
ориентация на инновационную деятельность. В России принято реше
ние о создании национальной инновационной системы, что требует 
широкомасштабного развития инновационной инфраструктуры. Ста
новым хребтом национальной инновационной системы, как и во всем 
мире, должны стать крупные корпоративные структуры. Но нацио
нальная инновационная система включает и развитие инфраструкту
ры для малого и среднего инновационного предприним ательства, 
инновационно-технологические центры, технопарки, инновационно- 
промышленные комплексы. Все это вместе должно в полной мере учи
тывать преимущества и особенности России в определенных областях, 
что позволит поднять уровень конкурентоспособности российской эко
номики и обеспечить индивидуализацию продукта и услуг, требуемую 
сегодня в экономике, основанной на производстве знаний.

Экономический рост может происходить и путем наращивания 
потенциала потребительских отраслей. Они реализуют конечный про
дукт и аккумулируют «живые» деньги. Спрос, исходящий от этих про
изводителей, должен постепенно расширяться и распространяться на 
звенья последующей технологической цепочки. (Взаимодействие эф 
фектов акселератора и мультипликатора.) Такой процесс расш иряет 
объем инвестиционного спроса в стране.

Следует обратить внимание еще на одно очень важное направле
ние роста инвестиционного спроса. Высокая изношенность оборудова
ния, опасность аварий и остановки производства делает настоятельно 
необходимым обновление основных фондов. Отечественное станко
строение при таких условиях должно пользоваться государственной 
поддержкой и входить в так называемые точки роста, на которые рас
пространяются приоритеты промышленной политики.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте понятие экономического роста. Каковы его количе
ственные показатели?

2. Что понимается под качеством экономического роста? Иден
тичны ли понятия «экономический рост» и «экономическое 
развитие»?

3. Классифицируйте факторы экономического роста. Определи
те, что понимается под интенсивным и экстенсивным ростом.

4. Дайте понятие макроэкономической эффективности. Како
вы ее основные показатели?

5. Объясните, каким образом эффекты мультипликатора и ак
селератора раскрывают механизм экономического роста.

225



6. К акие возм ож ности д ля  ан ализа эконом ического роста дает 
производственная ф ун кц и я  К обба — Д угласа?

7. В чем  своеобразие кей нсианского  ан али за  эконом ического  
роста в модели Х аррода — Д ом ара?

8. К аков вклад  Р. С олоу к ак  представи теля неоклассического 
направления в анализ проблем  эконом ического роста?

9. С ущ ествует ли  проблем а границ эконом ического роста? Ч то 
явл яется  ограничителем  роста в соврем енны х условиях?

10. К аков вклад  научно-технического  прогресса в эк о н о м и ч е
ский рост? К ак его м ож но определить?

11. В чем заклю чаю тся проблемы экономического роста в России.



РАЗДЕЛ II

ГОСУДАРСТВО В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВА ТЕМА 7

7.1. Экономическая политика: истоки формирования
7.2. Субъекты экономической политики
7.3. Функции государства. Система целей макроэкономического регулирования
7.4. Прикладные экономические цели
7.5. Конфликты целей и методы их решения 

Контрольные вопросы

В теме 7 обратите внимание на связь с теорией следую 
щих актуальных проблем российской экономики:

■ сложилась ли в современной России система взаимодействия государства, 
профсоюзов, союзов предпринимателей и политических партий в деле раз
работки экономической политики, учитывают ли они в своей деятельности 
различные экономические интересы;

■ выполняют ли российские профсоюзы свою роль как субъекты, формирую
щие экономическую политику правительства;

■ каково место союзов и других объединений предпринимателей в формиро
вании целей экономической политики в России;

■ какие государственные институты играют главную роль в проведении эко
номической политики;

■ какие негативные традиции и психологические стереотипы поведения, сло
жившиеся в условиях командно-административной экономики, предстоит 
преодолевать россиянам. Как научиться овладевать навыками самокон
троля.

7.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ

УСЛОЖНЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Д ля развития рыночной экономики характерна такая закономер
ность, как тенденция к постоянному ее усложнению. В националь
ной экономике во взаимодействие вступает все большее число
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объектов и субъектов экономических отношений. Этот процесс 
затрагивает все исторические этапы формирования и развития 
товарного производства: от периода зарождения простых форм 
рыночного обмена, становления рыночной экономики в нацио
нально-государственных рамках вплоть до современной эпохи 
вызревания сложнейших международных кооперационных форм. 
Результатом взаимодействия рыночных сил и научно-техниче

ского переворота явился подъем рыночной системы на совершенно но
вый качественный уровень.

Первый этап усложнения рыночной системы был связан с про
мышленным переворотом конца XVIII — начала XIX в. На данном эта
пе в истории человечества произошло глубинное изменение характера 
социально-экономического развития. Основой для резкого взлета ры
ночных форм проявления экономики явилось внедрение методов мас
сового производства товаров. Это было обусловлено в свою очередь 
переходом на машинное производство. Увеличение серийности выпуска 
позволило резко снизить затраты на единицу изделия. Удешевление 
продукции и повышение индивидуальных доходов (в том числе вслед
ствие роста численности вовлекаемых в промышленное производство 
работников) привели к резкому расширению рыночного оборота.

Технический подъем произошел не случайно. Объяснить его 
лишь процессом накопления человечеством знаний нельзя. Научно- 
технические открытия в значительной мере всегда обусловлены быст
ро меняющейся экономической обстановкой. В период наращивания 
товарных сделок быстро повышается конкуренция, усиливается сопер
ничество между производителями. Дополнительным фактором, услож
няющим экономический процесс, стал прирост населения на сравни
тельно ограниченной и плотно заселенной территории Европы 
в X V III—XIX вв. Экономическое пространство уплотнилось. Соперни
чество, стремление к более быстрому достижению лучших экономи
ческих результатов, сохранению своей производственной ниши под
талкивали многих представителей делового мира к активному поиску 
новых технических и технологических решений.

Второй этап, начавшийся в конце XIX в. и продолжающийся 
до сего времени, основан на другой взаимосвязи социально-экономи
ческих процессов: между рыночным и государственным механизма
ми. Развитие хозяйственной системы на определенном этапе стало 
нуждаться в усилении поддерживающих и корректирующих мер го
сударства. Задача последнего была в том, чтобы помогать рыночному 
механизму обеспечением его инфраструктуры системой правовых 
норм, условиями внешней и внутренней безопасности, устойчивой на
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циональной валютой, системой общественных благ. Такая инфра
структура нужна рыночному механизму для более эффективной его 
самореализации.

Государство начало выступать в новой экономической роли, обо
значились контуры такого явления, как экономическая политика.

Однако эффект от различных сочетаний социально-экономи
ческих процессов (рынок -  промышленная революция; рынок — го
сударство) оказался столь высоким, что в первой половине XX в. ди
намизм экономики стал чрезмерным. А у хозяйственной системы еще 
не сложился механизм, который в процессе экспансии мог бы пре
дупреждать о границах и пределах, необходимых для соблюдения об
щеэкономического равновесия. Разразился мировой экономический 
кризис 1929 -1933 гг.

ВОЗРАСТАНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ РОЛИ ГОСУДАРСТВА

Первые ростки экономической политики были связаны со стра
тегией «точечного воздействия». В ее рамках как относительно 
самостоятельные направления практиковались: таможенная, аг
рарная, промышленная и социальная политика.
Первые пробные таги в области экономической политики были 

сделаны еще в конце XIX в. Пример тому -  Германия, опередившая в этом 
отношении многие страны. По указанию Отто Бисмарка было принято 
социальное законодательство, на основе которого возникла новая (став
шая затем «классической») сфера — социальное страхование. В 1883 г., 
в частности, законом было введено страхование но болезни, затем 
(1884 г.) — от несчастных случаев и, наконец, в 1889 г. — по инвалидности 
для промышленных рабочих и их пенсионному обеспечению.

Интерес к экономической роли государства проявился уже в то 
время столь активно, что экономисты пытались выделить закономер
ности его вмешательства в хозяйственную жизнь.

В конце XIX в. немецкий экономист Адольф Вагнер в своей кни
ге «Финансовое хозяйство» выдвинул гипотезу, которая хотя и под
верглась многократной критике, но продолжает получать фактические 
подтверждения. Вагнер сформулировал закономерность, которую, мо
жет быть, слишком громко назвал законом. Закон Вагнера гласит, что 
промышленное развитие должно сопровождаться ростом доли государ
ственных расходов в валовом внутреннем продукте.

Он выдвинул следующие обоснования закона:
■ развитие и усложнение общества требует от государства боль

ших усилий по поддержанию закона и порядка;
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■ спрос на услуги в области культуры и благотворительную де
ятельность растет быстрее, чем доходы, т.е. их эластичность но доходу 
больше единицы;

■ развитие монополий потребует более действенного и всесто
роннего контроля за их деятельностью.

В итоге экономического кризиса 1929—1933 гг. сложился вывод 
о том. что роль государственного соучастия в экономике необходимо 
поднять на качественно новый уровень, найти более эффективный ва
риант взаимосвязи двух социально-экономических явлений — рынка 
и государства. С учетом динамики рыночного механизма государствен
ные меры должны были выйти за рамки нейтрального поведения в роли 
ночного сторожа или судьи на футбольном поле. Экономика стала нуж
даться в более слйжном комплексе государственных мер. Возникло 
явление, получившее название «экономическая политика» в современ
ном ее понимании.

СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА

В рамках новой стратегии государство резко расширило систему 
мер инфраструктурного характера. Одновременно новое каче
ственное состояние рыночного производственного механизма 
требовало внешней коррекции со стороны государства. 
Революцию в умах экономистов и политиков, а затем и широкой 

публики относительно роли государства в экономике совершил сразу 
после Великой депрессии Дж.М. Кейнс книгой «Общая теория занято
сти, процента и денег» (1936 г.). О его теории, касающейся агрегатных 
моделей общего экономического равновесия, уже говорилось (тема 2). 
Кейнс, вопреки мнению классиков, показал, что конкурентная рыноч
ная экономика не может автоматически поддерживать полную заня
тость (а этот вопрос находился тогда в центре внимания) в силу жест
ких ставок заработной платы и неэластичности инвестиций по ставке 
процента.

На практике, опираясь на теорию Кейнса, государственные орга
ны в разных странах старались управлять совокупным спросом, эконо
мисты стали применять макроэкономические модели для анализа на
циональной экономики.

К системе коррекции относятся меры по поддержанию мак
роэкономического равновесия в условиях дальнейшего роста ры 
ночной экономики. Само понятие равновесия распространилось не 
только на экономические, но и па социальные элементы, что вы з
вано ростом самосознания граждан в ходе развития экономики. По
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требовалось существенное изменение и расширение системы соци
ального страхования: по случаю безработицы, болезни, старости. 
Вмешательство государства приобрело не только региональный, но 
и общеэкономический, а несколько позднее -  межстрановый, меж
дународный характер.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА И «ФИАСКО» РЫНКА

Важнейшей причиной того, что государство вынуждено вмеши
ваться в экономику, является наличие (наряду с частными) об
щественных благ. К ним относятся национальная оборона, защита 
окружающей среды и др. Они представляют собой товары и услу
ги, доступ к которым свободен для всех индивидов без дополни
тельных затрат. Потребление данных благ каким-либо членом 
общества не делает их недоступными для других. II. Самуэльсон 
определил свойства этих благ как неконкурентных и неисклю
чительных в потреблении.
Общественные блага, как правило, предоставляются государ

ством за счет средств налогообложения. Если эти блага предложить 
через рынок, то не произойдет повышения уровня производства, пото
му что в случае неисключительное™ рыночный механизм не работает, 
рынок в этом случае терпит «фиаско». На деле чисто общественные 
блага встречаются крайне редко, они обычно имеют смешанный част
но-общественный характер и частично реализуются на рынке (напри
мер, образование).

МАСШТАБЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Какими же показателями принято оценивать масштабы эконо
мической деятельности государства? По этому вопросу существу
ет несколько решений. Например, в курсе марксистской полити
ческой экономии было принято использовать преимущественно 
статистические данные о доле занятых на государственных пред
приятиях и о доле продукции госпредприятий в обшем объеме 
производимых благ.
В современной науке этот подход не отвергается, однако долж

ным авторитетом он не пользуется. Наиболее репрезентативным пока
зателем считается доля государственных расходов в ВВП, так называ
емая государственная квота. При этом за основу берется идея о том, 
что вся полнота деятельности государства наибо/гее полно отражается 
в масштабах его финансовых затрат, реализуемых через бюджет. Чисто
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производственная деятельность государственных предприятий далеко 
не полностью отражает всю сферу экономической активности государ
ства (например, в социальной области).

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК НАУЧНОЕ ПОНЯТИЕ

Экономическая политика государства представляет собой сово
купность мер, направленных на то, чтобы упорядочить ход эко
номических процессов, оказать на них влияние или непосредствен
но предопределить их результаты.
Определяя экономическую политику, надо иметь в виду несколь

ко принципиальных положений.
1. Экономическая политика испытывает влияние двух факторов: 

изменения хозяйственной ситуации, с одной стороны, и перемены в эко
номическом мышлении — с другой. Оба момента взаимосвязаны, но 
вто же время обладают относительной самостоятельностью. Г1о мерс 
развития общества экономическое мышление неизбежно меняется, 
поскольку другими становятся представления людей об истинных 
и ложных ценностях. В связи с этим даже традиционные задачи неред
ко целесообразно решать с новых позиций.

2. Сложившаяся в развитых странах практика показывает': эффект 
экономической политики выше в том случае, когда сильнее осуществля
ется ориентация на имеющиеся в дайной стране решит (политических 
сил, уровень развития страны, ее производственно-технический потен
циал, состояние социальной структуры, институциональный порядок 
общегосударственного и местного управления).

3. Экономическая политика является решающим средством под
держки политического курса власти.

Принцип вмешательства государства в рыночную экономику 
в общем плане ограничивается тем пределом, за которым начинается 
подрыв рыночного механизма. Этой проблемой интересовались мно
гие экономисты. Нам наиболее известны те, кто выступал за всесто
роннее государственное регулирование экономики. Но следует знать, 
что имеются и другие школы, которые стоят на позициях экономиче
ского либерализма, считая, что государство следует ограничивать в его 
действиях. Рынок должен иметь несомненный приоритет.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Знаменем современного экономического либерализма стал глава австрий
ской экономической школы Людвиг фон Мизес (1881—1973). Он сформу
лировал основные постулаты этого направления: частная собственность, 
свобода, мир, равенство индивидов как личностей при неравенстве дохо
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дов, индивидуализм, демократия. Государство должно ограничиваться со
блюдением перечисленных принципов1.

Особое внимание проблеме соотношения рынка и государства уде
лял лауреат нобелевской премии Фридрих фон Хайек (1899—1988) — 
экономист неолиберального направления, принадлежащего к неоавстрий- 
ской экономической школе. Еще в 20—30-е годы XX в. он задался вопро- 
сом, почему неэффективно социалистическое планирование. Он пришел 
к выводу, что, в частности, дело заключается в невозможности для цент
ральных планирующих органов собрать всю необходимую для планирова
ния информацию. Хайек также критиковал позиции Кейнса и неокейнси
анцев в связи с их чрезмерным превознесением роли государства 
в экономике^.

Свое воплощение идеи либерализма в несколько усеченной форме 
нашли место в экономической модели США. И, как мы видим, небез
успешно.

СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В рамках экономической теории постепенно сложился самосто
ятельный раздел, посвященный роли государства и его взаимо
действию с другими субъектами экономики. Практическое зна
чение представляет собой совокупность конкретных мер 
по реализации государственного регулирования.
Задача научного исследования — систематическое и объектив

ное изучение мотивов, действий, мер, нацеленных на формирование 
наиболее эффективного развития национальной экономики. Научный 
подход включает, например, разработку экономических моделей и про
гнозов. Важной научной задачей экономической политики является 
также формирование экономического мышления в стране, в частности 
понимания того, что задача государства — лишь создание «рамочных 
условий», в пределах которых хозяйственные субъекты должны сами 
уметь находить наиболее рациональные решения.

В экономической политике можно выделить еще общеэкономи
ческую и прикладную сторону. Общеэкономический подход к регули
рованию (поддержание макроэкономического равновесия) служит ос
новой для прикладных разработок. К ним относится, например, 
создание конкретных проектов по оплате труда государственных слу
жащих, строительству школ, вузов и т.д.

1 М ш ес Л . Либерализм. М.. 2001: Теория и история. М.. 2001: Человеческая дея
тельность. М., 2000.

2 Хайек Ф А . Индивидуализм и экономический порядок. М., 2001: Пагубная са
монадеянность. М., 1992.
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При использовании институционального и отраслевого крите
риев классификации принято также выделять такие направления д ея
тельности государства, как аграрное, промышленное, внеш неэкономи
ческое, транспортное и социальное.

В зависимости от ф ункциональной ориентации можно обозна
чить конъю нктурны й, структурны й, ценовой, валю тный, кредитны й 
и финансовый варианты экономической политики.

П одытож ивая сказанное, отмстим, что экономическая полити
ка — многоплановое явление, охватываю щ ее целый ряд параметров. 
Чтобы достаточно полно усвоить эту категорию , необходимо четко 
и наглядно представлять себе совокупность всех взаимосвязанных ком
понентов: субъектов (осуществляю щ их проведение данной политики), 
ее целей, механизмов их реализации и, наконец, направлений регули
рующих мер государства (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Структурные элементы понятия «экономическая политика»

7.2. СУБЪЕКТЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
В о течествен н о й  эк о н о м и ч еско й  л и тер ату р е  под п он яти ем  

«субъект экономической политики» обычно подразумевается само го
сударство. Такой взгляд является упрощенным. В экономической тео
рии применяется более ш ирокий подход. Субъектов экономической 
политики несколько. К ним относятся: государство, включаемые в его
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состав региональные, местные институциональные образования, а так
же негосударственные союзы, объединения.

Образ действий данных субъектов различен. Государство наде
лено экономической и политической властью. Союзы, объединения 
могут опираться лиш ь на свою экономическую силу. Законодательной 
власти у них нет.

ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Государство наделено властью именно для того, чтобы оно мог
ло связы вать между собой интересы различны х групп, побуж 
дать их проявлять активность для достиж ения определенны х 
единых целей.
В рамках государственной системы управления существует раз

деление властных функций. На уровне парламента происходит обсуж 
дение и принципиальное одобрение основных направлений экономи
ческой политики. Отвечает за ее проведение исполнительная власть — 
правительство. Оно в свою очередь передает права (и задания) по реа
лизации политики институциональным органам.

Характер разделения функций зависит от типа организационно
политического построения самого государства. Оно, как известно, мо
жет иметь федеральную , конфедеральную, централизованную  и дру
гие структуры. В федерации принято различать три уровня субъектов 
экономической политики; федеральный, региональный и местный.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СУБЪЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В условиях западной правовой системы существуют еще неко
торые, близкие к государству структуры, которые также я в л я 
ются субъектам и эконом ической политики. К ним относятся 
институты, имеющие так называемый публично-правовой ста
тус. Самостоятельными учреждениями (как частные фирмы ) они 
не являю тся и не входят в государственный управленческий ап
парат как его составная часть. Им передаются определенные зоны 
управления, изъяты е из сферы  деятельности государственных 
управленческих структур. Например, к числу таких институтов 
в Германии относятся региональные управления по страхованию, 
Ф онд вы равнивания послевоенного бремени, система местных 
больничных касс. В Ш вейцарии такими ведомствами являю тся 
агентство по поддержке общественного транспорта, организации 
по противопожарной безопасности.
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Подобные институциональны е организации занимаю т среднее, 
промежуточное полож ение в экономике (меж ду государством и част
ным сектором). Они созданы в связи с тем, что частные фирмы  на
строены обычно против чрезмерно прямой и активной регулирую щ ей 
роли государства. Д анная форма — компромиссны й организационны й 
вариант. В практике регулирования он играет относительно скром 
ную роль.

В условиях России институтов такого правового уровня пока не 
существует. Возможно, на более высокой стадии рыночного регулиро
вания отечественная система придет к аналогичному варианту постро
ения своей структуры.

Среди субъектов экономической политики имею тся также ин
ституты надгосударственного характера. И х ф ункционирование свя
зано с системой межгосударственных соглашений. Национальные органы 
власти передают им часть своих управленческих функций. Так возни
кает ф орма надгосударственной экономической политики. Н аиболее 
яркий ее пример — деятельность Европейского сообщества.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБЪЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

К негосударственным субъектам экономической политики отно
сятся различны е объединения, выражаю щ ие интересы опреде
ленных слоев и групп населения. Это прежде всего профсоюзы, 
сою зы  п редприн им ателей , кооп ерати вы  и др. В проведении  
в жизнь социальных аспектов экономической политики опреде
ленную (правда, достаточно скромную) роль играют также рели
гиозные и культурные организации.
Роль союзов предприним ателей в реализации эконом ической 

политики почти столь же велика, как и государственного звена. О сно
ва этой роли — возможность организации группового давления, наж и
ма на власти. Безусловно, направленность интересов частных групп 
может явно не совпадать с целевой ориентацией государства, которое 
теоретически ставит на первый план своей деятельности благосостоя
ние общества. Не случайно поэтому между такими союзами и государ
ством нередко возникает открытая борьба за проявление своих возмож 
ных властных функций.

В этой борьбе государство не всегда находится в привилегирован
ном положении. Союзы предпринимателей (частично профсоюзы) име
ют определенные преимущ ества благодаря своим умелым действиям  
в области рекламы, общественных связей. О ни получают возможность 
воздействовать на систему выборов. Порой прямо оказывают давление
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на членов парламента, а иногда сами стремятся к представительству 
в этом органе государственной власти. Тем самым для союзов создает
ся возможность влияния на ход экономической политики «изнутри». 
В рамках парламента они стремятся обычно афиш ировать свои подхо
ды в качестве высшей формы проявления интересов всего народного 
хозяйства. Это не что иное, как политический метод реализации част
ных экономических задач. П ринято поэтому считать, что государству 
нужно постоянно учитывать всю совокупность групповых интересов, 
имеющихся в обществе.

Вариант согласования интересов государства и экономических 
союзов, групп заклю чается в том, что этим объединениям может деле
гироваться из рук государства определенный круг ф ункциональны х 
задач. Например, в Ш вейцарии производственным объединениям да
ется право на проведение высококачественной профессиональной ат
тестации. Сельскохозяйственным союзам поручается задание на прак
тическую реализацию  сельскохозяйственной политики. В Германии 
корпорация ремесленников наделена полным правом на проведение 
экзаменов на звание подмастерья. Н емалые права в соответствующей 
области переданы государством техническому контрольному объеди
нению.

Кроме того, государство стремится находим, варианты согласо
вания своих интересов с деловыми союзами. Таким примером может 
служить система тарифных договоров, в реализации которой совмест
но участвуют и приходят к единым компромиссным реш ениям госу
дарство, профсоюзы и союзы предпринимателей.

Помимо государственных институтов и экономических союзов, 
которые непосредственно участвуют в проведении экономической по
литики, следует назвать также группы и институты, которые могут ока
зы вать косвенное влияние на принятие реш ений по экономической 
политике. Речь идет о политических организациях, партиях, средствах 
массовой информации, влиятельны х деятелях в области экономики, 
ученых н политиках, экспертных советах и, наконец, об общественном 
мнении. Степень влияния этих субъектов на характер экономической 
политики зависит от типа политической системы, ее структуры, ста
бильности, обстановки в стране.

Итак, сложивш ийся опыт проведения экономической политики 
в развитых странах показывает: понятие «экономическая политика» 
шире термина «государственное регулирование». Проводя экономиче
скую политику, государство выступает инициатором, образно говоря, — 
Дирижером достаточно большого оркестра. Успех действий по макро
экономическому регулированию не в тоталитарной власти государства,
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а в его возможности рационально организовать совместные действия 
всех участников проводимой политики. Без кооперации с ними госу
дарство будет выступать в роли дирижера без оркестра.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: 
в чем специфика российской экономической политики

В условиях современной России экономическая политика трактуется в ос
новном однопланово. В отечественной экономической науке и практике еще 
не выработаны принципы регулирования процесса, в котором каждое звено 
экономики несет солидную ответственность за общее дело — достижение 
макроэкономической стабильности.

Причины этого разнообразны. Прежде всего, в стране еще жива старая 
традиционная установка: права и ответственность за воздействие на эконо
мику в целом имеет только государство. Каждое звено управления экономи
кой в строго распределительной системе всегда обладало лишь интересом 
получить большую часть общего пирога. Соответственно этому сложилось 
и направление экономического мышления: успеть получить свое.

Кроме того, российская общественно-экономическая система пока не 
обладает должной степенью структурного многообразия. Например, в стра
не уже имеются независимо действующие профессиональные союзы, но их 
роль в экономической политике пока скромна. Российские профсоюзы только 
начали участвовать в этом процессе. Хороший пример последнего периода 
времени — разработка нового трудового законодательства (Трудовой ко
декс Российской Федерации) при непосредственном участии и давлении со 
стороны профсоюзов.

Организованные по отраслевому принципу союзы предпринимателей 
только складываются. Это не случайно. Еще не сформировался в должном 
масштабе слой предпринимателей. Его постепенный количественный рост 
создаст предпосылку для вызревания деловых групповых интересов и воз
действия на макроэкономическую стратегию экономической политики.

Наиболее активно действующими субъектами экономики являются в на
стоящее время такие государственные институты, как Министерство фи
нансов, Министерство экономического развития и торговли, Центральный 
банк Российской Федерации.

Специфической особенностью российской обстановки является то, что 
все большую роль начинают играть политические группы влияния. Харак
терная черта данного фактора в том, что партии выступают, как правило, 
не с позиций согласования, компромисса, а, наоборот, с позиции противо
стояния. Внешне это реализовалось, в частности, в остром соперничестве 
в 90-х годах XX в. двух ветвей власти в Российской Федерации — между 
парламентом и правительством.

В западных странах экономические установки различных партий так
же дифференцированы. Однако в целом, в отличие от России, они преиму
щественно расходятся лишь в деталях. Как правило, все партии в основном 
поддерживают вариант выбранной общественно-экономической модели. 
Дискуссия идет лишь по конкретным деталям социально-экономической 
стратегии.
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7.3. ФУНКЦИИ ГО СУД АРСТВА. СИСТЕМ А ЦЕЛЕЙ  
М АКРОЭКОНОМ ИЧЕСКОГО РЕГУЛИРО ВАНИ Я

ФУНКЦИИ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВА

В экон ом и ческой  теории  и сп ользую тся  два  терм ина, х ар актер и 
зую щ их поле деятельности  правительства: « ф ун кц и и  государства» 
и «цели эконом ической  политики» . О ба п о н яти я  б ли зки  по см ы с
лу. И м ен н о  это объясн яет  тот ф акт, что в эконом ической  л и тер а
туре оба терм и н а исп ользую тся нередко как  синоним ы . И  все ж е 
оп ределен ная д и ф ф ер ен ц и ац и я  м еж ду п он яти ям и  сущ ествует. 
Ч то  ж е у м естн о  о тн о си ть  к п о н яти ю  « ф у н к ц и и  го су д ар ства» ?  

Д ан н ое вы раж ен и е я в л я е т с я  более ш и роки м  по сравн ен и ю  с терм и ном  
«цели  экон ом и ч еской  п о л и ти ки » . О н о  обозн ачает  определен ную  сф е 
ру  д еятел ьн о сти  государства. Ц ель  же п ровод и м ой  п о л и ти ки  п р ед став 
л я ет  собой  о созн ан н ую  и теорети чески  обосн ован н ую  на уровн е п р а 
ви тел ьства  задачу, а такж е совокуп н ость  мер по ее реали зац и и .

Ф у н к ц и и  государства  охваты ваю т р азн ы е  области : эк о н о м и ч е 
скую , п оли ти ческую , военную , соц и альн ую , м еж дун ародн ую . В свою  
оч ер ед ь  в с ф ер е  э к о н о м и к и  м ож н о  о б о зн а ч и ть  н е с к о л ь к о  ф у н к ц и й . 
М еж д у  н и м и  с у щ еств у ет  о п р ед ел ен н ая  и ер ар х и я , со п о д ч и и ен н о сть . 
В качестве главн ой  (и л и  наи более об щ ей ) экон ом и ч еской  ф у н кц и и  го
сударства  следует  об о зн ачи ть  коррект ировку  и поддерж ание р а б о т о 
способности ры ночного м еханизм а .

ИНФРАСТРУКТУРА

В качестве  своего  рода «втори чн ой  ф у н к ц и и »  государства  (с о 
гласно и ерархи ческом у  подходу) м ож н о об озн ачи ть  сф еру  со зд а 
н и я  и п о д дер ж ан и я  в работосп особн ом  со сто ян и и  и н ф р а с тр у к 
туры  д л я  р ы н оч н ой  экон ом и ки . Б ольш ое вн и м ан и е  этой  ф у н кц и и  
у д ел яет  н ео к ласси ческая  ш кола.
И нф р а ст р укт ур а  п ред ставляет  собой  си стем у  о б служ и ваю щ и х  

ры ночную  эк о н о м и к у  видов  д еятельн ости . С течени ем  врем ен и  см ы сло 
во е  с о д е р ж а н и е  д а н н о г о  п о н я т и я  п о с т е п е н н о  р а с ш и р я е т с я . Е с л и  
в 50-е годы  X X  в. в него вклю чали сь  п р еи м у щ ествен н о  м атери альн ы е 
объекты  (си стем а  дорог, п ортов, эн ер го сн аб ж ен и я , тр ан сп о р та  и с в я 
зи ), то  в последую щ ем  д ан н ое п о н яти е  бы ло  расп р о стр ан ен о  на б локи  
экон ом и чески х , со ц и ал ьн ы х  и и н сти ту ц и о н ал ьн ы х  объектов  (ф и н ан - 

4 совая и вал ю тн ая  систем а, систем а о б р азо ван и я , зд р аво о х р ан ен и я , со 
ци альн ого  о бесп ечен и я  и право).
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Анализ экономистами-неоклассиками «вторичной функции» 
государства по созданию инфрастуктуры не является единственной 
концепцией в экономической теории. Другая экономическая школа — 
институциональная, оппонирующая неоклассикам, предлагает иной 
вариант. Согласно теории неоинституционалистов, инфраструктура 
связана с формированием институционального поля. Данное понятие 
предполагает ряд процессов:

1) создание работоспособного института прав собственности. 
Имеется в виду не только факт владения, но и функционирование слож
ной системы отношений, связанных с возникновением и перемещени
ем (трансакцией) определенных прав между субъектами экономики. 
Неоинституционалисты используют при этом понятие «пакет», или 
«пучок прав собственности»;

2) поддержание действующих в экономике «правил игры», дру
гими словами, -- правопорядка (прежде всего в сфере действия кон
трактов, т.е. договорных отношений);

3) финансирование государством части трансакционных издер
жек, которые, как известно, представляют собой расходы частного сек
тора по институциональному обслуживанию процесса взаимодействия 
субъектов.

Рассмотрим концепцию еще одной экономической шкоды, кото
рая придерживается несколько иных взглядов, чем неоклассики. Речь 
идет о немецком неолиберализме, в частности о таком ее направлении, 
как «ордолиберализм» (либерализм, основанный па хозяйственном 
порядке). Согласно этой школе важнейшая сфера деятельности госу
дарства -  создание и поддержание в работоспособном состоянии сис
темы хозяйственного порядка.

Итак, каждая из названных теорий «вторичной», или приклад
ной, функции государства имеет свои сильные стороны. Все вместе они 
обогащают друг друга.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: 
как обстоят дела с самодисциплиной?

Для успешной реализации экономической политики в условиях России це
лесообразно использовать весь накопленный в мире опыт. В последние не
сколько лет россияне постепенно все глубже овладевают институциональ
ными идеями. Понимание же роли экономического порядка пока еще не стало 
знамением времени.

Важен при этом учет психологического фактора. Он сказывается в том, 
что исторические аспекты развития страны обусловили известное обстоя
тельство: население привыкло работать преимущественно под контролем 
внешней, а не внутренней дисциплины. Воздействие внешнего фактора 
обеспечивалось в условиях советской модели государственным аппаратом.
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Внутренний самоконтроль из-за отсутствия материальной заинтересован
ности и стимулов к труду был слаб, а порой и полностью отсутствовал. В усло
виях же создания рыночной экономики должен сложиться новый тип внеш
него контроля со стороны института конкуренции, который в полной мере 
будет сочетаться с самоконтролем.

Задача же государства при этом — использовать организационно-пси
хологические инструменты для более быстрого формирования у населения 
современного экономического мировоззрения, самодисциплины, разумных 
норм экономического поведения.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Экономическая политика представляет собой процесс реализа
ции определенных целей. Очевидно, что в ходе развития обще
ства необходимо решать одновременно множество целей. Для их 
полного понимания, обозначения и правильного выполнения 
требуется четко воспринимать-всю структуру задач общества.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ

Наиболее стройная структурная картина, на наш взгляд, выгля
дит следующим образом. На глобальном, высшем уровне следу
ет обозначить основную цель развития экономики. Она заклю
чается в стремлении достичь максимального благосостояния 
всего общества.
Интересно отметить, что в экономической теории понятие «бла

госостояние» активно разрабатывалось экономистами США и Англии, 
где возник даже специальный научный термин «экономика благоден
ствия». В качестве ведущей цели эго понятие было определено и в рам
ках прежней, нерыночной советской экономики.

Однако практика показала, насколько сложными в теоретическом 
плане являются эти понятия. Причина в том, что, говоря о благососто
янии, трудно конкретно, количественно его определить. Это понятие 
в значительной степени имеет относительный характер. В реальной эко
номической политике цель достижения благосостояния в своем пря
мом смысле не фигурирует.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Существует группа экономических теорий, которая получила название тео
рии экономического благосостояния. В ее рамках делаются попытки опре
делить понятие благосостояния, что представляется весьма затруднитель
ным, так как его оценка индивидом имеет во многом субъективный характер. 
Как же найти объективный критерий такой оценки? Предлагается провести 
различия между следующими понятиями.
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Э коном ическое благосостояние  — это та часть благосостояния, кото
рая определяется потреблением благ и услуг. По мнению А. Пигу, эта часть 
может быть выражена в денежной форме и, следовательно, объективно 
оценена.

О бщ ественное благосостояние  — благополучие общества как сово
купности индивидов и групп. В отличие от экономического оно включает 
субъективную, индивидуально-оценочную сторону.

Гэсударство благосостояния  — такое государство, где правительство 
главной целью экономической политики ставит достижение благосостояния 
для каждого из членов общества.

Изучается благосостояние и с помощью функции благосостояния, ко
торая представляет собой вариант функции полезности:

и  =  и ( х ,  У ,  г...),
где Х ,У ,2  — количества потребляемых благ.

ЦЕЛИ ВТОРОГО УРОВНЯ

Кроме основной цели экономической политики существует со
вокупность задач как бы второго уровня. Их можно условно назвать 
подгруппой главных целей.

Отметим важную деталь. Соотношение разных целей находится 
в диалектической взаимосвязи. Достижение нижестоящей цели есть 
средство для выполнения цели более высокого уровня. Так, цель эко
номического роста можно представить как задачу, имеющую более вы
сокий (по сравнению с достижением полной занятости) уровень. В та
ком случае меры по устранению безработицы следует рассматривать 
как средство обеспечения экономического роста.

К главным целям второго уровня относятся:
■ свободное развитие общества;
■ правовой порядок;
■ внешняя и внутренняя безопасность.
Достижение данных целей обеспечивает принципиальные, так 

называемые рамочные условия существования рыночно ориентирован
ного общества.

Классификация в подгруппе главных целей со временем менялась. 
Первая — ставшая «классической» — была дана А. ('мигом. Опираясь 
на работы Ф. Бэконаи В. Петти, он выдвинул следующий перечень целей:

1) обеспечение безопасности по отношению к внешней сфере;
2) создание правового порядка;
3) обеспечение государством инфраструктуры.
В последующем экономисты развили эту классификацию, сде

лав ее гораздо обширнее. Интересно отметить, что теперь на первое 
место выдвигают цели, связанные со свободным развитием общества.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДЫ

Проблема данной цели --- обеспечение свободы — связана, преж
де всего, с восприятием этой категории. Определить ее объек
тивное содержание довольно трудно. И здесь многое зависит 
от интересов отдельных групп и слоев общества.
Существует, например, зависимость между пониманием свобо

ды как философской, социальной категории, с одной стороны, и как 
экономического термина — с другой. Зависимость такова: чем ценнее 
признается свобода отдельного члена общества, тем более значимой 
воспринимается экономическая свобода в данном государстве. Вот по
чему преобладающая точка зрения — любое вмешательство государства 
в ход развития рыночной экономики (даже в форме предоставления 
помощи) является ограничением экономической свободы и усилени
ем зависимости. Реально складывающаяся степень свободы в эконо
мике является результатом политических компромиссов, которые дос
тигаются на каждом текущем отрезке времени.

В условиях России понятие экономической свободы пока суще
ственно отличается от сложившегося в странах с развитой рыночной 
экономикой. В основном это связано с общественно-политическими 
традициями, представлениями, частично — с менталитетом (обществен
ной психологией) населения. Россия всегда отличалась высокой сте
пенью государственной централизации и стремлением этноса не столь
ко к индивидуальной свободе, сколько к общинное™.

ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК

Цель — обеспечение в государстве правового порядка — доста
точно сложна. У разных субъектов представление о правовой обо
снованности того пли иного экономического решения может быть 
весьма дифференцированным. Это связано с разными интереса
ми участников экономической деятельности. Правовая обосно
ванность признается ими, как правило, тогда, когда экономиче
ская политика выполняет интерес данного субъекта. В связи с этим 
стратегия регулирования должна направляться таким образом, 
чтобы принимаемые меры по возможности соответствовали пред
ставлениям разных общественных групп о законности. Этого мож
но достичь лишь в форме признаваемого всеми компромисса. 
Гораздо сложнее достигать консенсуса в оценке обеспечения за

конности в рамках экономической политики России, где весьма значи
тельна дифференциация общественных взглядов. Например, меры пра
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вительства в 90-х годах XX в. по поддержанию в стране финансовой ста
бильности (в частности, сдерживание социальных расходов) характери
зовались рядом политических партий как преступные шаги. Меры по 
перестройке структуры промышленности и сокращению доли отраслей 
ВПК обозначались как предательство интересов российского народа.

Реализация цели создания в стране правового порядка преду
сматривает в первую очередь защиту с помощью законов права на соб
ственность, а также права на функционирование системы хозяйствен
ных договоров (с необходимым вариантом государственного контроля). 
Уместно при этом вспомнить слова А. Смита: «Торговля и производ
ственная деятельность редко могут расцветать в государстве, в кото
ром не существует определенной степени доверия к правовой надеж
ности, которую должно обеспечить государство».

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Выполнение цели по обеспечению внешней и внутренней безо
пасности предусматривает создание системы соответствующих 
институтов по поддержанию общественного порядка внутри стра
ны и наличие профессионально подготовленной армии. По это
му поводу А. Смит высказался следующим образом: лишь такая 
армия, которую может подготовить только богатая и цивилизо
ванная нация, в состоянии защитить страну против нападения 
бедных и слаборазвитых народов.

7.4. ПРИКЛАДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ВВП КАК ПОКАЗАТЕЛЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Рассмотрев три главные цели экономической политики, обратим
ся к совокупности следующих соподчиненных, уже практически 
ориентированных целей. Они представляют собой методы дос
тижения высшей цели — обеспечение благосостояния нации. 
На практике они реализуются как стремление к максимальному 
росту ВВП. Задача государства при этом — проводить такую эко
номическую политику, чтобы масштабы и пропорции создава
емого ВВП были в наибольшей степени оптимальными. Эта цель 
представляется на первый взгляд ясной и четкой.
Однако в реальной практике ориентация на показатель роста 

ВВП тоже довольно сложна. Данный индекс не во всем точно отражает 
уровень и качество жизни.
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При использовании показателя ВВП в качестве критерия уров
ня благосостояния важно учитывать не только его абсолютный, но и от
носительный объем. Речь идет о показателе ВВП на душу населения. 
При этом многое решает пропорция между темпами роста ВВП и уве
личением численности населения. Если прирост населения происхо
дит быстрее увеличения ВВП (как это наблюдается в настоящее время 
в некоторых развивающихся странах), тогда реальный уровень благо
состояния (несмотря на абсолютный рост ВВП) понижается.

Существует еще одна слабая сторона показателя ВВП примени
тельно к оценке благосостояния. Она, как известно, определяется 
не только произведенным объемом продукта, но и характером его рас
пределения. Определенный темп роста ВВП не во всем однозначно по
казывает аналогичный прирост благосостояния всей нации.

Все это приводит к выводу: формулировка основной цели экономи
ческой политики как роста благосостояния не дает точных и однознач
ных экономических ориентиров для конкретной выработки стратегии. 
Именно поэтому в конкретной практике требуется введение системы 
более частных\ масштабно четко определяемых целевых установок.

ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ

Практика экономической политики в странах с развитой рыночной 
экономикой выработала стандартную группу показателей, совокуп
ность которых вполне реально выражает итоговую цель регулирова
ния экономики. Безусловно, в отдельных странах или в определен
ные отрезки времени состав такой совокупности может несколько 
изменяться — по количеству намечаемых целей, по иерархичес
кой их расстановке. Однако в принципе он имеет устойчивое ядро. 
В экономической литературе отмечаются обычно четыре при

кладные задачи (своего рода конкретно-целевая группа):
■ экономический рост;
■ полная занятость;
■ стабильность уровня цен и устойчивость национальной валюты;
■ внешнеэкономическое равновесие.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

В сложившейся системе экономических взглядов в западных 
странах цель экономического роста считается обычно ведущей 
конкретной целью. Ее реализация планируется-в рамках абсо
лютного и относительного возрастания ВВП.
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Среди экономистов наряду с общим мнением о важности пока
зателя экономического роста имеются немалые расхождения по воп
росу о степени роста и методах его обеспечения. Н а страницах печати 
выступают как сторонники активного экономического роста, так и при
верженцы спокойного устойчивого равновесного состояния экономи
ки. Н е случайно поэтому использование многих уточняю щих опреде
лений категории роста: «равновесный», «соразмерный», «постоянный», 
«оптимальный», «максимальный». Сущ ествует такж е теория, соглас
но которой рекомендуется «нулевой рост» — ради сохранения окруж а
ющей среды и более длительной возможности использования сы рье
вых природных резервов. Однако четкую количественную оценку дать 
такому варианту сложно.

В целом наибольш ая важность показателя экономического рос
та в том, что он может отражать рост реального ВВП и прогресс в об
ласти производительности труда. Н едостаток его в следующем: он не 
отражает социальное неравенство в распределении продукта и негатив
ные последствия экономической динамики для природной среды.

ЗАНЯТОСТЬ

С овместимой с целью эконом ического роста является  другая 
цель — обеспечение полной занятости. Она предполагает дости
жение максимально возможного в долгосрочном плане стабиль
ного использования трудоспособного населения. Более конкрет
но это означает борьбу с безработицей, создание новых рабочих 
мест. Данные меры в развитых странах принято называть поли
тикой по обеспечению занятости.
П олная занятость обеспечивает оптим альны й эконом ический 

рост, поскольку именно на основе использования всего имею щегося 
потенциала можно достичь максимального увеличения масштабов про
изводства. Однако, как бы ни был важен экономический рост, надо ис
ходить из реалий: избавиться  от определенны х ф орм  безработицы  
(фрикционной, сезонной) общество не в состоянии. Определенная доля 
лиц, не имеющих работу, всегда сущ ествует в рыночной экономике. 
П ринято считать, что состояние полной занятости достигается уже тог
да, когда степень безработицы (соотношение численности не имеющих 
работы и численности трудоспособного населения) составляет от 1,5 
до 4%. Совершенно очевидно, что превыш ение данной нормы является 
опасным социальным явлением. Конкретный допустимый уровень без
работицы в немалой степени зависит от социально-политической об
становки в той или иной стране.
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СТАБИЛЬНОСТЬ ЦЕН

Ц ель стабильности уровня цен и устойчивости национальной 
валюты считается достигнутой в том случае, если норма ин ф ля
ции составляет 1—2% в год. Такой уровень получил в западной 
печати образное обозначение — «ползучая инфляция». П олно
стью засты вш ий уровень цен эконом ика обеспечить не мож еп 
постоянно меняются объемы спроса, предложения, соотношение 
между ними. М асса факторов воздействует также на уровень из
держек при производстве товаров и услуг.
Уровень роста цен, превышающий указанную норму, ведет к по

тере устойчивости национальной валюты. Это в конечном счете ставит 
под вопрос и существование всей системы рынка. Устойчивый процесс 
денежного обращ ения играет роль кровеносной системы для эконом и
ки. Поэтому данная конкретная цель экономической политики яв л я 
ется важнейшим ориентиром в действиях государства.

ВНЕШНИЙ АСПЕКТ

Выполнение трех перечисленных ранее целей обеспечивает до
стижение в рамках национальной экономики макроэкономиче
ского равновесия. Однако прослеживается закономерность: чем 
более высоким уровнем развития обладает экономика страны, тем 
более открытой она становится к внеш ней сфере (безусловно, 
на эту зависимость влияю т и дополнительные факторы). 
Причина этого заклю чается в том, что рыночная система имеет 

три формы проявления: формирование (возникновение), качественное 
развитие, пространственное распространение (экспансия). В этом смыс
ле рыночная система воспроизводит три формы существования живой 
природы, которые обусловлены ее законами. Необходимо помнить, что 
экономика есть институциональное отражение живой системы.

При активной экспансии во внешнюю сферу положение нацио
нальных экономик во многом зависит от достиж ения баланса, т.е. устой
чивого состояния в системе внеш неэкономических отношений. В свя
зи с этим и выделяется самостоятельная конкретная цель — обеспечение 
внеш неэкономического равновесия.

Задача данной целевой установки, как отмечается в западной 
экономической литературе, — снять преграды, стоящ ие на пути свобод
ного межстранового, встречного перемещ ения потоков товаров и услуг, 
с одной стороны, и денег, капитала — с другой. Свобода международ
ной торговли, движения факторов производства — естественное усло-
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вис для успешного существования и роста рыночных структур. О дна
ко каждая страна должна при этом стремиться к определенному равно
весию в своей зарубежной экспансии. Если в живой природе в процес
се пространственной экспансии большую роль играет соперничество 
отдельных видов, то и рыночная система, открытая (в целях экспан
сии), дот ж на быть готова выдерживать конкурентно и не давать о т 
теснить себя на периферию мирового рынка.

Задача экономической политики при этом — подстраховка на
циональной экономики в международном экономическом соперниче
стве. Конкретная цель в этой сфере может быть достигнута равенством 
в системе внешнеэкономических расчетов с другими странами. Такое 
балансирование в рамках рыночной среды создает возможность одно
временной реализации экспансионистских устремлений разных стран. 
Правда, надо признать, что взаимная балансировка происходит на фоне 
повыш ения плотности экономического пространства, которое запол
няется интенсивно, а конкуренция неизбежно растет. Поэтому для удер
жания равновесного внешнеэкономического баланса страны от ее ру
ководителей требуется все больше умения, опыта, знаний.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ

Многие экономисты в пределах рассматриваемо!! конкретно-це
левой группы называют также необходимость справедливого рас
пределения доходов. Этот ориентир имеет не только экономи
ческое. но и социально-политическое значение. С лож ность 
постановки и реализации данной задачи состоит в том, что у мно
гих политиков и экономистов проявляю тся немалые различия 
в ее понимании. Поэтому обозначение конкретного уровня та
кой цели — достаточно проблематично.
В чисто теоретическам плане особенно привлекательной раз

работкой социального распределения благ считается концепция, на
званная «оптимумом по Парето». Из нее следует, что в практическом 
аспекте правительство учитывает расчетный показатель, свидетель
ствующий о степени дифференциации в доходах социальных слоев, — 
так называемый децильный коэф ф ициент. Его оптимальное значе
ние — от 6 до 8.

ЗАЩИТА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

В последнее время все активнее проявляется необходимость со
средоточить внимание разработчиков экономической политики
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на проблеме защиты природного комплекса. Ряд авторов убеж
дены, что эта цель должна быть составным элементом конкрет
но-целевой группы.
Итак, экономическая политика содержит обилие целей, между 

которыми существует иерархическая соподчмненность. В современной 
теории эту систему целей принято обозначать понятием «пирамида це
лей» (рис. 7.2).

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
выбор приоритетов экономической политики

Применительно к условиям России последовательность выполнения назван
ной группы целей может заметно отличаться от очередности, характерной 
для западных стран. К тому же и в составе целей может быть определенная 
специфика, вызванная недостаточной зрелостью рыночных отношений, труд
ностями трансформационного периода, а также тем обстоятельством, что 
Россия пока находится еще преимущественно на индустриальной стадии 
развития.
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Рис. 7.2. Пирам иди цилен
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Структура выбираемых целей за последнее время претерпела в Рос
сии заметную эволюцию. Если в первой половине 90-х годов XX в. наиболее 
важные задачи стояли в области финансовой стабилизации, преодоления 
инфляции, то в конце 90-х годов XX в. — начале XXI в. эпицентр целевых 
ориентиров сместился в сторону стимулирования инвестиционной активно
сти субъектов экономики.

Выбор приоритетов экономической политики, успешность их осуще
ствления в немалой степени определяются институциональным обстоятель
ством. Речь идет о качественном уровне составляемых правительством 
программ социально-экономического развития и прогнозов. За период 
с 1993 по 2000 гг. было подготовлено несколько среднесрочных программ
ных документов. Ключевое направление задач экономической политики 
в значительной мере отражено в формулировках названий следующих про
грамм:

■ Развитие реформ и стабилизация российской экономики (на период 
1993—1995 гг.);

■ Реформы и развитие российской экономики в 1995—1997 гг.;
■ Структурная перестройка и экономический рост в 1997—2000 гг.;
■ Программа социально-экономического развития Российской Феде

рации на среднесрочную перспективу (2002—2004 гг.);
■ Концепция стратегического развития России до 2010 г.
Сложность реализации целевых установок правительства в немалой

мере определяется пока еще сохраняющимися организационными и содер
жательными недостатками процесса программирования и прогнозирования 
в России.

Реальные результаты выполнения программ не совпадают с прогноз
ными показателями (табл. 7.1).

Т абли ца 7.1

О сновны е макроэкономические показатели среднесрочн ого прогноза  
по программе «Структурная перестройка и экономический рост в 1997—2000 годах»  

и соответствую щ ие отчетные данны е за  1998—2000 гг.
(в % к преды дущ ем у году)

П оказатель
В соответствии  
с програм мой

О тчетны е данны е

1998 г. 1999 г. 2000 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.

ВВП 3,0 4,5 5,0 -4 .9 3,5 8,3

П родукци я  пром ы ш ленности 4,0 6,0 8,0 -5 ,2 8.1 9,0

П родукци я  сельского хозяйства 3,0 т о 4,0 -1 3 ,2 4,1 5,0

И нвестиц и и  в основной капитал 8,0 10,3 12,2 -12 ,0 5,3 17.4

И ндекс потребительских цен 
(% к декабрю  преды дущ его года) 8,0 7,0 6,0 84,1 36,5 20,2

И с т о ч н и к : Власть. 2002. №  10.
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Расхождение между целевыми задачами и результатами во многом обу
словлено институциональными трудностями, в частности несовершенством 
действующего законодательства (отсутствием механизмов эффективного 
контроля за осуществлением программ, недостаточной проработкой про
цедурных вопросов, нечеткостью понятийного аппарата и другими причи
нами).

Таким образом, более четкое решение институциональных задач мо
жет дать возможность не только точнее определять целевые ориентиры, 
отслеживать процесс их выполнения, но и определять тот оптимум, который 
необходимо поддерживать между институтом государства и институтами 
рынка в условиях трансформируемой экономики.

7.5. КОНФЛИКТЫ ЦЕЛЕЙ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Разрабатывая концепцию целей, государство должно исходить 
из необходимости выработки логически обоснованной, непротиворе
чивой системы. Рисунок 7.2 внешне такую структуру и представляет: 
основная цель, которая связана с благосостоянием и не дает возможно
сти конкретного цифрового обозначения, расчленяется на определен
ный ряд конкретных заданий.

ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ

В ходе практического осуществления экономической политики
создать гармоническую систему из совокупности конкретных дан
ных довольно трудно. Это связано с двумя обстоятельствами.
Во-первых, само формулирование конкретной цели представляет 

собой определенную сложность. В обществе всегда существуют различ
ные представления о целях. Именно в этом — основа конфликтной ситу
ации. Ее разрешение предполагает политические установки государства.

Если говорить о конфликте подробнее, то он, как отмечают мно
гие ученые, имеет три исходные причины:

а) различие в представлениях об общественно-экономическом 
устройстве страны:

б) взаимозависимость всех участников экономического процесса;
в) относительная ограниченность ресурсов.
Во-вторых, практика регулирования экономических процессов 

показывает, что выполнение одной цели способно затормозить выпол
нение другой пли лаже сделать это невозможным.

Существует диалектическая взаимосвязь целевых установок, с од
ной стороны, и невозможность одновременного их достижения — с дру
гой. Уместно в связи с этим привести слова А. Эйнштейна: «Наше время 
характеризуется совершенными средствами и беспорядочными целями».
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Формируя комбинацию ряда конкретных целей для их практи
ческого осуществления, экономисты обозначили ее как «магический 
многоугольник целей» (рис. 7.3).

Экономический
рост *111 Поддержание I 

полной занятости \

Стабильность цен Внешне
и национальной экономическое

валюты равновесие

Р ис. 7.3. М аги ч еск и й  м н о го у го л ь н и к  ие.ией

В «магическом многоугольнике целей» можно указывать разное 
количество целей. Этот состав — при более широком подходе — включа
ет семь целей, при более узком варианте — только три. В последнем слу
чае цели экономического роста и полной занятости рассматриваются 
экономистами как единое задание. А цель справедливого распределения 
продукта считается не столь важной в рамках краткосрочного периода.

КОНФЛИКТ «ЗАНЯТОСТЬ — ЦЕНЫ»

Возможно ли достижение полной занятости и одновременно обес
печение стабильности цен? Чем выше степень занятости трудо
способного населения, тем выше уровень оплаты совокупной ра
бочей силы и соответственно выше масштабы совокупного спроса. 
В результате неизбежно повышаются цены. Производство продук
ции и услуг при этом тоже возрастает, однако на стадии экономи
ческого роста (когда и происходит увеличение занятости) темп 
роста заработной платы может вполне опережать прирост произ
водительности. Связано это с тем, что на этапе экономического 
роста профсоюзы усиливают в ходе переговоров давление на со
юзы работодателей, требуя повышения процентной ставки еже
месячного прироста оплаты труда. Союзы предпринимателей, от
казывая наемным работникам в таких требованиях в периоды 
спада, рецессии, идут в данный момент на уступки. Они исходят 
из того, что целесообразно соглашаться с падением нормы прибы
ли, но выигрывать при этом в результате повышения ее массы.
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В свою очередь усиление инфляции может вызвать конъюнктур
ный спад производства, что ведет к сокращению занятости. Следова
тельно, нацеливая экономическую политику на увеличение занятости, 
непременно надо знать цену этих действий — усиление инфляционных 
тенденций. Делая выбор в решении (какой из двух целей отдать пред
почтение), следует рассчитать, невыполнение какой задачи представ
ляет собой более высокую социально-экономическую опасность. Наи
более разумный вариант при выполнении противоречивых целей (как 
показывает опыт развитых стран) — использование метода постоянно
го и мягкого волнообразного маневрирования. В этом проявляется опе
ративная реакция на комплексы факторов, действующих с разных сто
рон. Попеременное частичное выполнение каждой из противостоящих 
целей — наиболее рациональный ключ решения задач в экономике, 
имеющей определенный уровень равновесного состояния.

КОНФЛИКТ «ЗАНЯТОСТЬ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ»

Как уже было отмечено, рост занятости ведет к повышению оп
латы труда и, следовательно, к инфляции. Для развитой, актив
но вовлеченной! в мировое хозяйство экономики страны эта вза
имосвязь между ростом занятости и усилением инфляции 
приводит к дополнительным проблемам.
Как известно, от уровня ценности национальной валюты (т.е. ее 

курса) зависит соотношение международных расчетов, отражаемых 
в платежном балансе. Если ценность национальной валюты падает, 
т.е. снижается ее курс, оплата труда работников данной страны в между
народном сравнении понижается. Труд в рамках международных срав
нительных характеристик становится дешевле. В итоге страна начинает 
выигрывать от экспорта своей продукции, поскольку при тех же затра
тах труда ее международная цена становится ниже, т.е. конкурентоспо
собнее. Однако одновременно страна начинает терять в области импор
та. Продукция, произведенная за рубежом, в странах, чья валюта стала 
дороже национальной, становится слишком дорогой для данной страны.

В итоге нарушаются соотношения в платежном балансе. Если 
данная страна имела до этого явно выраженный отрицательный торго
вый баланс (т.е. ввозила товаров больше, чем вывозила), то инфляци
онные явления негативным образом сказываются иа платежном рав
новесии (отражающем торговые и валютно-расчетные операции).

Вариант решения данного конфликта целей часто осуществля
ется следующим образом. Обеспечивая политику занятости, государ
ство принимает меры по модернизации производственного комплекса,
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в частности, за счет проведения структурной, региональной и научной 
политики. Эти меры позволяют повышать экспортный потенциал стра 
ны, что увеличивает вероятность сохранения выгодного соотношения 
расчетных статей в платежном балансе.

К О Н Ф Л И К Т  « Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Р О С Т  И  О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А »

Обе цели: экономический рост и сохранение окружающей сре
ды — безусловно, находятся в противоречии. Не случайно поэто
му появилась теория нулевого роста. Поддержание даже невы 
сокого, но стаби л ьн ого  эк он ом и ч еск ого  роста н еи збеж н о  
сопровождается постоянным потреблением ресурсов природы: 
воды, воздуха, полезных ископаемых. Достижения в стабильном 
росте экономики, как правило, непоправимо уменьшают возмож
ности природного комплекса к противостоянию  (чуждой для 
него) производственной системе.
Каков выход? Он просматривается в двух аспектах: после дости

жения определенного, достаточно разумного уровня благосостояния 
задачу темпов экономического роста требуется решать с продельной 
осторожностью. Надо исходить из правила: все блага человеческое об
щество получить все равно никогда не сможет. Само понятие «благо» — 
весьма относительно и субъективно.

Человечеству надо учиться ценить в полную меру то, чем оно уже 
обладает. Следует также помнить основы психологии, на базе которых 
строятся потребности людей: удовлетворение механически растущего 
объема потребностей порождает прогрессию в нарастании новой вол
ны запросов. Учитывая растущую проблему перенаселения планеты 
и оскудения сил природного комплекса земли в его борьбе с противо
стоящ ей производственной системой, задачу экономического роста 
нужно решать предельно взвешенно и осторожно.

Особенно важна данная проблема для России, в которой населе
ние привыкло жить в условиях обилия природных .богатств и крайне 
небрежного отношения к ресурсам и произведенным благам. Примеры 
энергичного отопления зимой многоквартирных домов при распахну
тых дверях и порой полностью разбитых стеклах на лестничных пло
щадках — поразительные и удручающие примеры для приезжающих 
в Россию представителей из развитых стран рыночной экономики, при
выкших к предельной бережливости.

Еще один аспект решения проблемы роста заключается в активном 
использовании экономической динамики для создания новых, менее вре
доносных для природы технологий. Важна также структурная нереориен-
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тация экономики на расширение тех видов производства, которые связаны 
с выпуском технического оборудования по очистке окружающей среды.

Соотношение ряда других целей может иметь нейтральный харак
тер. Например, в таком соотношении находятся: сохранение стабиль
ности цен и охрана окружающей среды, справедливое распределение 
доходов и внешнеэкономическое равновесие. Одновременное решение 
таких целей вполне совместимо.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В экономической теории ставились задачи определения наилучшей, «иде
альной», оптимальной экономической политики. Основы данного направле
ния заложены в базовой теории первого нобелевского лауреата по эконо
мике голландского экономиста Яна Тинбергена . В книге «Теория 
экономической политики» (1952 г.) он определил последовательность ша
гов формирования такой политики. Первое — формулирование главных 
целей, которые желательно достичь. Второе — определение целевых пока
зателей, в которых можно выразить цели. Третье — подбор политических 
инструментов, которыми располагает правительство. Тинберген разрабо
тал модель экономической политики в виде простых линейных функций, 
связав воедино цели и инструменты. Он показал, что для проведения успеш
ной политики применительно к каждой цели должен быть использован свой 
отдельный независимый набор инструментов.

7", = а,/, + а2/г1

Т2 = Ьф  +■ ЬДЪ

где Г, и Тг — цели экономической политики;
/, и 1г — инструменты экономической политики; 
а и Ь  — коэффициенты влияния каждого инструмента.

В этом случае снимается проблема «магического треугольника». В  ре
альности не существует полностью независимых наборов инструментов 
регулирования. Так, налоговая политика может быть использована и для 
повышения доходов бюджета, и для снижения налогового бремени. И зани
мается этими вопросами один и тот же налоговый орган.

Нобелевский лауреат Роберт Манделл развил идеи Тинбергена, пред
ложив еще одно звено в установлении взаимосвязи целей и инструментов 
экономической политики. По его мнению, каждый инструмент политики дол
жен быть в ведении отдельных не зависимых друг от друга институтов. Тог
да произойдет децентрализация принятия решений и будет проводиться 
оптимальная экономическая политика.

В 70-е годы XX в. Роберт Лукас — нобелевский лауреат — отметил тот 
факт, что сами инструменты экономической политики меняются в ходе их при
менения. И поэтому использование линейных зависимостей неправомерно. Он 
ввел в теорию экономической политики понятие рациональных ожиданий. Так, 
например, эффект от изменений в налоговом законодательстве во многом за
висит от рациональных ожиданий компаний и домашних хозяйств1.

1 Сакс Д м  .Д.. Даррен Ф.Б. М ак р о э к о н о м и к а . Г лобальн ы м  подход. М.. 1999. 
Глава 19.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какова эволюция взаимного влияния государства и рынка? 

Чем она обусловлена? Имеет ли данная эволюция равномер
ный характер?

2. Какую связь вы видите между развитием рынка и научно- 
техническим прогрессом?

3. Когда сформировалось понятие «государственная экономи
ческая политика»? Отличается ли практический аспект эко
номической политики от научного?

4. В развитых странах с рыночной экономикой используют по
нятие «экономическая политика». Термин же «государствен
ная экономическая политика» пе употребляется. Как объяс
нить данный факт?

5. Какие институциональные образования вы можете назвать 
среди объектов экономической политики? Чем объясняется 
их разнообразие? Каково в российской практике понимание 
субъектов регулирования?

6. Почему система целей экономической политики имеет дос
таточно сложную структуру?

7. Российское общество объективно подвергается в условиях 
рыночной экономики все большей стратификации, т.е. обра
зуется все больше социальных слоев и групп населения. Ве
дет ли этот процесс к усложнению структуры целей? Явля
ется ли это фактором, усиливаю щ им эф ф ективность 
экономической политики, или, наоборот, ослабляющим?

8. Правительства стран с развитой рыночной экономикой в сво
их программах выдвигают обычно не достижение главной 
цели (благосостояние общества), а выполнение подчиненных 
задач. В программах же правительств социалистических 
стран отмечалась преимущественно ведущая цель. Попытай
тесь объяснить данное различие.

9. Насколько важна, по вашему мнению, цель достижения эко
номической свободы?

10. В системе конкретных целей правительств западных стран 
обычно обозначают понятие сбалансированности (примени
тельно к разным аспектам экономики). В социалистических 
странах в качестве конкретных целей было принято называть: 
повышение эффективности, ускорение НТП и др. Как вы 
можете объяснить эту разницу?

11. Одна из важнейших задач государства — создание инфраструк
туры. Какие виды инфраструктуры вы считаете важными для
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функционирования рынка? Ограничиваете ли вы понятие 
инфраструктуры лишь материальными компонентами?

12. Какие изменения могут происходить в расстановке и после
довательности решения целей, отображенных в системе «ма
гического многоугольника целей»? От чего зависит очеред
ность выполнения целей?

13. Какие примеры противоречивых, нейтральных (по отноше
нию друг к другу) и взаимоподдерживающих целей вы мог
ли бы назвать?

14. Что является основой понимания экономических приорите
тов? Каков механизм их определения? Должен ли приори
тет определяться общественным или личным интересом?



ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ФИНАНСОВАЯ 
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА т е м а  8

8.1. Финансовое хозяйство как основа государственного регулирования
8.2. Государственный бюджет
8.3. Федеральный бюджет России
8.4. Сущность, виды и функции налогов
8.5. Фискальная политика государства. Встроенные стабилизаторы 

Контрольные вопросы

В теме 8 обратите внимание на связь с теорией следующих 
актуальных проблем российской экономики:

■ чем определяются право и необходимость сбора налогов и может ли госу
дарство обойтись без налогов;

■ чем определяется социально-экономическая сущность налогов;
■ какая функция налогов преобладает в российской экономике;
■ чем определяется необходимость переноса налогового бремени на россий

ского потребителя;
■ всегда ли уменьшение налогового бремени ведет к уменьшению уклонений 

от уплаты налогов;
■ за счет чего преодолен дефицит федерального бюджета России.

8.1. ФИНАНСОВОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ОСНОВА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ

Финансы — одна из самых сложных экономических категорий. 
В целом — это совокупность стоимостных потоков, связанных 
с мобилизацией, распределением и использованием денежных ре
сурсов. В традиционном курсе отечественной экономической 
науки под финансами было принято понимать, с одной стороны, 
определенные производственные отношения, а с другой — дви
жение средств.
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Между какими субъектами осуществляются потоки денежных 
ресурсов? К ним относятся: государство (и его институты), предприя
тия (фирмы), население. Между этими тремя группами субъектов воз
никает, как известно, множество видов экономических связей. Значи
тельная часть их обслуживается финансовыми потоками.

В современной мировой практике используют как расширенную, 
так и суженную трактовку понятия «финансы».

В широком смысле финансы представляют собой движение всех 
видов стоимостных величин в хозяйственном процессе. Речь при этом 
идет обо всех формах, включая денежно-кредитные. Такой подход к тер
мину особенно распространен в американской литературе, При анали
зе бюджетных проблем в основном используется узкое понимание тер
мина «финансы».

Нескол ько отличается позиция по этому вопросу в немецкой эко
номической литературе. В Германии более четко различаю']' узкий и ши
рокий подход к понятию «финансы». Термины «финансы», «финансо
вая политика» здесь в большей степени приближаются к знакомому 
нам варианту, т.е. к российской практике. Если в американской лите
ратуре доминирует широкий подход, то в Германии оба варианта име
ют равную значимость.

В теории используют и другие понятия: «финансовое хозяйство» 
и «финансовая система».

ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Финансовое хозяйство охватывает стоимостные потоки так на
зываемых общественно-правовых корпораций, к которым отно
сят административно-территориальные единицы: федерацию, 
земли, общины, кантоны и т.д. В современной отечественной эко
номической науке термин «финансовое хозяйство», к сожалению, 
почти не употребляется. Однако он удобен своей многопланово
стью, глубоким макроэкономическим смыслом. До 1917 г. этот 
термин имел широкое распространение в отечественной науке. 
Поэтому целесообразно шире использовать его и в современных 
условиях, когда российская экономика вновь возвращается к ры
ночному варианту развития.
Характеристика финансового хозяйства связывается в теории 

с так называемым законом расширяющейся деятельности государства 
или с законом растущих государственных потребностей. Сформулиро
ванный А. Вагнером этот закон, как уже известно читателю, отражает 
тенденцию к возрастанию роли государства в экономике и обществе.
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П о ско л ьк у  п отребн ости  п орож даю т расходы , н азван н ая  тен ден ц и я  к о н 
кр ети зи р у ется , согласн о  В агнеру, в  зако н е  р асту щ и х  ф и н ан со в ы х  п о 
требн остей  го су дар ства1.

К  сущ ествен н ы м  п р и зн акам  ф и н ан со во го  х о зя й с тв а  относят:
а) создание доходов путем н орм ативного изъятия. В противоп олож 

ность ф изическим  и  ю ридическим  лицам , которы е приобретаю т необхо
дим ы е им  блага путем  обмена, общ ественно-правовы е корпорации почти 
целиком  ограничиваю тся принудительны м  созданием  своих доходов;

б ) ф и н ан со во е  х о зяй ство  я в л я е т с я  частью  эко н о м и ки , н а ц ел е н 
н ой  на п о кр ы ти е  потребн остей , а  не н а  п рои зводство . О н о  не о р и ен ти 
р о ван о  такж е на п р и бы л ьн у ю  работу, т.е. н а  п ревы ш ен и е доходов над  
сво и м и  расходам и. В этом  см ы сле п р о я в л я ется  сходство  с частн ы м  д о 
м аш н и м  хозяй ством , п о ско льку  ц ел ь  закл ю чается  (ан ал о ги ч н о ) всего 
ли ш ь  в д о сти ж ен и и  р авн о веси я  м еж ду  р асходам и  и доходам и . У спех 
ф у н к ц и о н и р о в ан и я  ф и н ан со во го  х о зяй ств а  оп р ед ел яется  о тн о си тел ь 
но просто: по степ ен и  вы п о л н ен и я  ф и н ан со во го  п л ан а  ли б о  н а  основе 
м атери альн о-вещ ествен н ого  к р и тер и я  — в р езу л ьтате  о п р ед ел ен и я  того, 
д ости гн уты  л и  н ам ечен н ы е ц ели  с п ом ощ ью  вл о ж ен н ы х  средств  и сд е 
лан о  л и  это  н аи более р ац и о н ал ьн ы м  способом .

ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Ф и н а н с о в о е  х о зя й ств о  в ы п о л н я ет  н еск о л ь к о  ф у н к ц и й . О б щ е 
п р и н ято й  счи тается  к л а с с и ф и к а ц и я  ам ер и кан ско го  эк о н о м и ста  
Р. М асгрей ва:
■ ал л о кац и я ;
■ п ер ер асп р ед елен и е;
■ с т аб и л и за ц и я 2.

АЛЛОКАЦИЯ

П онятие «аллокация» связано с предоставлением  общ еству (за  счет 
ф инансовы х ресурсов) определенны х услуг, т.е. общ ественны х благ. 
К  ним  относят систему внутренней и внеш ней безопасности (п о л и 
цию, арм ию ), общ ественны й транспортны й сектор  (дороги , осве-

1 W agner A . Finanzwissenschaft. Leipzig, 1883: H erder Lexikon. W irtschaft. Freiburg, 
1981. S. 76, 90.

* 13 отечественной экономической литературе можно встретить и другой подход 
к обозначению данных функций. Например, выделяются: распределительная, конт
рольная, стимулирующая и фискальная. Экономическая теория: учебник для вузов /  
под ред. В.Д. Камаева, М., 1998. С. 369.
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тцение), ком м уникации, средства связи, социальную  систему, охра
ну окруж аю щ ей среды. В аж нейш ей целью  государственны х дохо
дов и расходов является  предоставление таких коллективны х благ, 
которы е не м ож ет предлож ить частная экономика.
Т от ф акт , что  государство берет н а  себя зад ачу  обесп ечени я общ е

ства определен ны м и благам и, означает, что часть им ею щ ихся в н ар о д 
ном хозяй стве  прои зводствен н ы х ресурсов оно расходует иначе, чем  это 
бы ло бы  сделано  частны м  сектором . В ы званн ое государственной ак ти в 
ностью  перем ещ ение (и  разм ещ ен ие) в экон ом и ке ресурсов, нацеленное 
на создан ие общ ественны х благ, и есть я вл ен и е  аллокац и и . Д ан н ая  д е я 
тельн ость не о б язател ьн о  предполагает прои зводство , осущ ествляем ое 
самим государством . Его роль  м ож ет заклю чаться  ли ш ь в предоставле
нии средств, необходим ы х д л я  при обретения назван н ы х благ.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

В торая ф у н к ц и я  ф и н ан сового  хозяй ства  состои т в  том , чтобы  осу 
щ ествить определен ное разум ное перераспределен ие получаем ы х 
в р ы н оч н ой  эко н о м и к е  доходов. Ц ел ь  такого  и зм ен ен и я  — к о р 
ректи ровка распределен ия доходов и им ущ ества с ориен таци ей  на 
больш ее соци альн ое равенство. П р и  этом  учиты вается , что н а  п ер 
вичное распределен ие вли яю т случайн ы е ф акторы  (наследство  на 
капитал, разны е возм ож н ости  получен и я  образован и я  и т.п.). П е 
рераспределени е следует прави лам : ф и н ан совы й  вклад  слоев н а
селения с повы ш енны м и доходам и долж ен  бы ть вы ш е, чем  д о ля  
получаем ой от государства помощ и. Д л я  слоев ж е с н и зки м и  д о 
ходам и сп раведли во  обратное: получаем ы е от государства ф и н а н 
совы е ресурсы  вы ш е их вклада в общ ий ф и н ан со вы й  фонд.

СТАБИЛИЗАЦИЯ

Ф у н к ц и я  государствен н ого  ф и н ан со во го  х о зя й ств а  по с т аб и л и 
за ц и и  состои т в р еал и зац и и  целевы х у с тан о в о к  эк о н о м и ч еско й  
п о л и ти к и  (п о л н ая  зан ятость , стаб и льн ость  цен, соразм ерн ы й  э к о 
н ом и чески й  рост). Б езу сл о вн о , на д ости ж ен и е  д ан н ы х  задач  н а 
п равлен ы  и д р у ги е  и н струм ен ты  государства.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

Д ру го й  н аучн ы й  тер м и н  — « ф и н ан со вая  си стем а»  п о д р азу м ева
ет  более у зк и й  асп ек т  ан али за . О н  п р ед ставл яет  собой  совокуп -
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ность всех взаимосвязанных структурных ф инансовы х элем ен
тов. И х классификацию  можно осущ ествлять по-разному.
Например, допустимо вычленение следующих элементов в ф инан

совой системе:
■ совокупность бюджетов всех уровней: федерации, администра

тивных единиц, местных органов власти. В развитых странах Запада доля 
федерального бюджета составляет примерно 40—60%, в России — 70%;

■ внебюджетные фонды (социального, имущественного, лично
го страхования);

■ валютные резервы государства:
■ денежные фонды предприятий и организаций.
Ф инансовую  систему можно определить и как взаимосвязь дру

гих элементов:
■ государственные финансы;
■ финансы хозяйственных субъектов;
■ финансы населения.
Процесс функционирования финансовой системы для выполне

ния определенных целей на уровне государства представляет собой ф и 
нансовую политику. Ее понимание отражает два аспекта. Во-первых, речь 
идет о регулировании экономики с помощью доходов и расходов. Такое 
направление использования финансовых средств называется ф и с к а л ь 
н о й  п о л и т и к о й . Во-вторых, подразумевается регулирование бюджетных 
процессов (достижение бюджетного равновесия). Данный вид мер на
зывают б ю д ж е т н о й  п о л и т и к о й  («бюджетированием»).

Содержание понятия «финансовое хозяйство», его регулирую 
щая ф ункция хорошо корреспондируют с курсом «экономическая тео
рия». Термин «финансовая система», предполагающий подробный ан а
л и з  кл асси ф и к ац и о н н ы х  элем ен тов , в больш ей степ ени  я в л яе тс я  
научным предметом курса «Финансы».

8.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

О сновная задача финансовой политики заклю чается в достиж е
нии макроэкономического равновесия между совокупным спро
сом и совокупным предложением. В этом регулирующем процес
се участвуют все элементы финансовой системы. Прежде всего 
речь идет о расходах и доходах государственного бюджета. 
Государственный бюджет представляет собой ведущее звено ф и 

нансовой системы, объединяющ ее такие категории, как налоги, госу-
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дарственные расходы, государственный кредит. Через бюджет осущ е
ствляется постоянная мобилизация ресурсов и их расходование.

Государственный бюджет — это основной финансовый план го
сударства, который по м атериальному содерж анию  есть централизо
ванный фонд денежных средств, а по социально-экономической сущ 
ности — инструмент перераспределения национального дохода.

О бычно государственный бюджет составляется на один год, од
нако в бюджетной практике известны квартальные, полугодовые, двух- 
и трехлетние бюджеты.

Бю джетный год совпадает с календарным, но может начинаться 
с 1 апреля, 1 июля, 1 октября.

Проект государственного бюджета обсуждается и принимается 
представительным органом власти (парлам ентом ) страны, утверж да
ется, главой государства и публикуется в форме бюджетного закона. 
Н аряду с гласностью бюджет долж ен отвечать принципам  единства, 
полноты и реальности.

Государственный бюджет отражает два взаимосвязанных процес
са — аккумуляцию  доходов в руках государства и их использование для 
удовлетворения государственных нужд и потому тесно взаимодействует 
с понятиями «государственные доходы» и «государственные расходы», 
основу которы х составляю т бю джетны е доходы  и расходы. Доходы 
и расходы бюджета — две стороны количественной характеристики цен
трализованного фонда финансовых ресурсов государства.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

Г осуд арствен н ы й  бю дж ет в ы п о л н яет  следую щ и е осн овн ы е
функции:
■ перераспределение национального дохода;
■ государственное регулирование и стимулирование экономики;
■ стимулирование научно-технического прогресса;
■ финансовое обеспечивание социальной политики;
■ контроль за образованием и использованием централизован

ного фонда денежных средств.
Главным идеологом  и основополож ником  теории и практики 

регулирования экономики путем использования государственного бюд
жета в XX в. стал английский экономист Д ж .М . Кейнс, сформулиро
вавш ий теорию государственны х финансов, представляю щ ую  собой 
важнейшую составную часть кейнсианской (неокейнсианской) эконо
мической теории.
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Свой вклад в разработку теоретической системы Дж.М. Кейнса 
внесли А. Хансен, П. Самуэльсон, А. Лернер, Р. Масгрейв, Г. Эккли, 
У. Хеллер, Дж. Пекман и др.

Теория Дж.М. Кейнса ознаменовала новый подход к вопросу 
о роли и месте государства в общественном воспроизводстве и озна
чала разрыв с прежними представлениями, существовавшими в эко
номической теории, о значении государственных финансов. Она от
вергала догмат о необходимости сбалансированности бюджета, 
легализуя бюджетные дефициты для стимулирования экономики. 
Так, в условиях кризиса или депрессии государство должно сокра
щать налоги и увеличивать расходы государственного бюджета, до
пуская бюджетный дефицит и таким образом стимулируя дополни
тельный спрос в «вялой» экономике. При высокой экономической 
конъюнктуре финансовая политика государства должна была сдер
живать спрос путем повышения налогов и ограничения расходов. 
Бюджетные дефициты могли сохраняться для стимулирования эко
номики и достижения наибольших темпов роста и при растущем про
изводстве. В настоящее время расходы по вмешательству в эконо
мику в развитых странах достигают 20—25% общей суммы расходов 
государственных бюджетов.

СТИМУЛИРОВАНИЕ НТП

Одна из важнейших функций государственного бюджета — 
стимулирование научно-технического прогресса. Этой цели 
отвечает прямое бюджетное финансирование приоритетных 
программ.
С одной стороны, государственное финансирование научных 

исследований стало объективно необходимым вследствие ряда причин. 
Во-первых, для осуществления крупных комплексных научно-техни
ческих и экономических проектов, таких как «Аполлон» (позволивше
го высадить человека на Луну), потребовалась мобилизация значитель
ных финансовых ресурсов. Расходы на его реализацию составили 
26 млрд дол. Ни один из крупнейших концернов США, да и мира 
не смог бы самостоятельно осуществить подобный проект. Без государ
ственного финансирования, поддержки и организационных меропри
ятий со стороны государства оказалось бы невозможным осуществле
ние многих научно-технических программ. Во-вторых, реализация 
современных проектов требует совместных под эгидой государства уси
лий промышленности и основных научно-исследовательских центров; 
в-третьих, научно-техническая революция поставила вопрос подготов-
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ки в широких масштабах научных и технических кадров, и государство 
берет на себя расходы, связанные с образованием. Наконец, в-четвер
тых, очень часто исследования направлены на решение не только граж
данских, но и военных проблем.

С другой стороны, государственное финансирование научных 
исследований и разработок нисколько не противоречит интересам 
финансово-промышленных групп, поскольку позволяет им получать 
высокие прибыли на основе контрактной системы взаимоотношений 
с государством.

Неуклонный рост доли валового внутреннего продукта, идуще
го на финансирование НИОКР в развитых странах, отражает возрас
тающее значение научно-технического прогресса в общественном вос
производстве и степень внимания современного общества к научным 
исследованиям и разработкам.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Бюджетные расходы играют главную роль и несут основную 
нагрузку в претворении в жизнь довольно широкого спектра 
социальных программ, осуществляющихся в развитых странах. 
В США, Германии, Великобритании и Франции насчитываются 
десятки таких программ. В XIX в. пионером в деле социальной 
защиты выступила Германия, что объясняется наличием в ней 
мощного социал-демократического движения. Затем системы 
социальной защиты получили дальнейшее развитие, превратив
шись в настоящее время в постоянный механизм социального 
обеспечения.
Постоянная забота о трудящемся, безработном или больном че

ловеке, лежгацэя в основе деятельности государства в социальной сфе
ре, существовала в общественном сознании давно. У истоков программ 
социальной защиты стояли С. Милль, Д. Бейтам. Однако возможности 
материализовать намерение помочь человеку в случаях безработицы, 
болезни или в престарелом возрасте появились только в XX в. При этом 
результаты не замедлили сказаться. Так, благодаря высокоразвитой 
медицине, ее достижениям, усилению заботы о здоровье граждан со 
стороны государства средняя продолжительность жизни в США зна
чительно увеличилась в XX в. По данным журнала «Ньюсуик», сред
няя продолжительность жизни мужчин и женщин в США в 1900 г. со
ставляла соответственно 46,3 и 48,3 года, в 1950-м - 65,6 и 71,1, 
в 1960-м -  66,6 и 73,1, в 1970-м -  67,1 и 74,7, в 1980-м -  70,0 и 77,4, 
в 1990-м -  71,8 и 78,8, в 2000-м -  72,1 и 78,9.
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При анализе структуры государственных расходов развитых 
стран, прежде всего США, в 1950—2000 гг. четко прослеживается взаи
мосвязь военных (и связанных с ними затрат) и социальных расходов.

Резкое увеличение ассигнований па социальные нужды в 50-е го
ды XX в. наблюдалось по программе «Социальное обеспечение». Ф и
нансирование с 1966 г. программы «Медикэр» (оказание медицинской 
помощи гражданам США старше 65 лет и инвалидам, выплачивавшим 
в течение трудовой деятельности федеральный страховой налог), рост 
затрат на здравоохранение, образование, профессионально-техническое 
обучение, повышение занятости, страхование дохода представляют 
собой социально ориентированную политику руководства страны 
и сыграли решающую роль в формировании структуры бюджета и зна
чительном увеличении его расходной части. Фактически 50-е годы 
означали крупную перестройку всей структуры расходов федерально
го бюджета США в послевоенный период.

РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

Расходы государственных бюджетов развитых стран можно раз
делить на четыре группы, отражающие национальные приорите
ты и последовательность выделения бюджетных ассигнований:
1) военные и внешнеполитические расходы;
2) социально-экономические расходы;
3) расходы на государственное управление и охрану правопорядка;
4) проценты по государственному долгу.
С начала XX в. основная тенденция в области расходов государ

ственного бюджета — постоянное их увеличение. Так, за 100 лет госу
дарственные федеральные расходы США выросли с 525 млн дол. 
в 1901 г. до 1 835 033 млн дол. в 2001-м, или в 3495 раз. В 2008 г. прави
тельство США планирует израсходовать около 3 трлн дол.. в 2013 г. — 
3,4 трлн дол.

Скачкообразный рост расходов происходит в периоды войн, когда 
они увеличиваются в несколько раз. После войны расходы незначитель
но снижаются, а затем начинается их дальнейший рост. В США, Вели
кобритании, Германии, Франции рост государственных расходов во 
второй половине XX в. во многом объяснялся милитаризацией эконо
мики, «холодной войной», противостоянием двух систем.

В течение всего послевоенного периода ассигнования на нацио
нальную оборону занимали первое место среди расходных статей феде
рального бюджета США. При этом в 60-е годы в связи с войной во Вьет
наме был достигнут апогей: военные расходы составили более 50% всех 
правительственных ассигнований. Снижением удельного веса в федс-

268



ральном бюджете и ВВП расходов на национальную оборону характе
ризуются 90-е голы. При этом впервые за всю послевоенную историю 
в 1993 г. расходы по программе «Национальная оборона» уступили пер
венство расходам по статье «Социальное обеспечение», составив соот
ветственно 291,1 млрд и 304,6 млрд дол., или 20,7 и 21,6%.

Официальная американская статистика делит 18 программ рас
ходной части федерального бюджета США на шесть групп:

1) национальная оборона (программа «Национальная оборона»);
2) людские ресурсы (программы «Образование, профессиональ

но-техническое обучение, занятость и социальные услуги», «Здраво
охранение», «Медикэр», «Страхование дохода». «Социальное обеспе
чение», «Пособия и услуги ветеранам»);

3) материальные ресурсы (программы «Энергетика», «Природ
ные ресурсы и охрана окружающей среды», «Торговля и жилищный 
кредит», «Транспорт», «Местное и региональное развитие»);

4) процентные платежи по государственному долгу (программа 
«Процентные платежи по государственному долгу»);

5) прочие функции (программы «Международные отношения», 
«Общая наука, космос и технология», «Сельское хозяйство», «Охрана 
правопорядка», «Содержание органов государственного управления»);

6) нераспределенные компенсационные поступления.

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КВОТА»

Масштаб расходования государственных средств (называемый 
«государственной квотой») представляет собой важный макро
экономический показатель. Его уровень наглядно свидетельству
ет о роли государства в экономике. Он позволяет сравнивать го
сударственные расходы с ВВП. Статистические данные по 
ведущим западным странам показывают следующую дифферен
цированную картину (табл. 8.1).

Таблица 8.1
« Г о с у д а р с т в е н н а я  к в о т а »  в с т р а н а х  О Э С Р  
(с о в о к у п н а я  с у м м а  б ю д ж е т н ы х  р а с х о д о в )

(в % к ВВП)

Страна 1913 г. 1970 г. 2007 г.

Швеция 43 63

Франция 13

1
оо

!

54

Германия 18 39 48

Япония 14 19 36

США 9 32 33
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К он кретн ы е ц и ф р ы  сви детельствую т о зн ач и тел ьн о м  росте д ан 
ного  п о к азател я  на п р о тя ж ен и и  всего  X X  в. В м есте с тем  видно, что 
в р азн ы х  стран ах  его д и н ам и к а  разл и ч н а . О тн о си тел ьн о  н и зк а я  д о ля  
госу дар ствен н о й  акти в н о сти  п р о я в л я е тс я  в С Ш А , Я п о н и и , н аи более 
вы сокая  — в Ш вец и и  и Ф ран ц и и . В среднем  п оказател ь  ко л еб л ется  м еж 
ду 35 и 50%.

Д л я  ср авн ен и я  отм етим , что д ан н ы й  п ок азател ь  в Р о сси и  им ел 
иную , обратную  динамику: 65% — в 1992 г., 49%  — в 1993-м, 48% — в 1994- 
м, 41%  — в 1995-м, 43%  — в 1996-м, 43% — в 1997-м. О б ъ ясн яется  это тем, 
что в у сл о ви ях  ц ен тр ал и зо ван н о й  эк о н о м и к и  (т.е. до  н ачала  ее р е ф о р 
м и р о ван и я  в н ап р авл ен и и  ры ночного  в ар и ан та) осн овн ая  м асса ф и н ан 
совы х потоков проходила через государственны й бю дж ет. П о м ере об 
р е т е н и я  э к о н о м и ч е с к и м и  с у б ъ е к т а м и  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  с т е п е н ь  
акти вн о сти  п ер ер асп р ед елен и я  ф и н ан со вы х  п отоков  через бю дж ет ста 
л а  сн и ж аться . Н о м и н ал ьн о  он а сегодн я  у ж е  ниж е, чем  в р яде  д руги х  
зап ад н о евр о п ей ск и х  стран . О д н а  из п р и чи н  такого  р езкого  сн и ж ен и я  
д ан н о го  п о к азател я  закл ю ч ается  в том , что  зн ач и тел ьн о е  ко л и чество  
п р е д п р и я т и й  с т ал о  у х о д и т ь  от н а л о г о о б л о ж е н и я . С о о т в е т с т в е н н о  
ум ен ьш и л и сь  и м н оги е соц и альн ы е вы платы , а  такж е п л атеж и  зар аб о т
ной  п латы  государствен н ы м  сл у ж ащ и м  из средств  бю дж ета.

О д н и м  из важ н ы х  воп росов  в эк о н о м и ч еск о й  тео р и и  я в л я е т с я  
следую щ и й: на п р о и зво дство  и п о ставку  к ак и х  благ д о л ж н о  за т р а ч и 
вать  средства  государство? П реж де чем  ответи ть, следует ещ е раз о т 
м ети ть  об щ ествен н о -п о л и ти ческу ю  идею , н а  к оторой  б ази р у ется  р ы 
н о ч н а я  э к о н о м и к а . С о о т в е тс т в и е  сп р о са  и  п р е д л о ж е н и я  н а  у р о в н е  
н ац и о н ал ьн о й  эк о н о м и к и  в основн ом  д ости гается  в р езу л ьтате  д ей стви я  
м ехан и зм ов  ры нка. И  ли ш ь в случае отказа  м ех ан и зм а р ы н оч н ой  с и с 
тем ы  в проц есс вм еш и вается  государство.

В более конкретном  плане ответ зависит от того, о каком  благе идет 
речь: частном  и ли  общ ественном. К роме того, значительную  роль играет 
наличие так назы ваем ы х внеш них эф ф ектов  при  потреблении благ.

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ

В н еш н и й  э ф ф е к т  п р е д с та в л я е т  со бо й  то  в о зд ей ств и е , которое  
о к а з ы в а е т  п о т р е б л е н и е  б л а г а  о д н и м  л и ц о м  н а  д р у ги е  л и ц а . 
Э ф ф ек т  м ож ет и м еть м атери альн ую  и пси хологи ческую  ф орм ы . 
В эк о н о м и ч еско й  тео р и и  п р еж де всего  и зу ч аю т м атер и альн у ю  
ф о р м у  эф ф екта.
Э ф ф е к т ы  м огут и м еть  п о л о ж и тел ь н ы й  и л и  о тр и ц ател ь н ы й  х а 

рактер . В нервом  случае  п отреблен и е  блага одн и м  человеком  связан о
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с созданием положительного воздействия на окружающих лиц. Во вто
ром случае — процесс обратный.

Для частных благ нередко характерно отсутствие положитель
ных внешних эффектов. Это обусловлено тем, что в процессе потреб
ления полезность блага распределяется только на самого потребителя, 
не затрагивая других лиц. Тем самым происходит как бы недопущение 
к использованию положительного эффекта тех потребителей, которые 
потенциально могли бы заплатить за пользование благом, но не сдела
ли этого. Примеров таких множество: покупка и использование одеж
ды, мебели, станков и т.п.

Производство подобных благ во многом берет на себя частный 
сектор, поскольку принцип возможности отслоения потребителей 
(в зависимости от оплаты) делает такое производство выгодным. Не
обходимости участия государства в финансировании такого производ
ства нет.

Внешние эффекты могут приносить также негативные послед
ствия для других лиц. Например, возникновение шума и загрязнения 
при использовании автомобиля вредит не только самому потребите
лю, но и окружающим. Приготовление нищи порождает серьезную про
блему отходов. Нейтрализацию отрицательных внешних эффектов бе
рет на себя государство, поскольку частный сектор не заинтересован 
выделять на это ресурсы.

Что же касается общественных благ, то отрицательных внешних 
эффектов их потребление приносит сравнительно мало и нет необхо
димости их устранять. Однако общество испытывает потребность в са
мих общественных благах, производством которых частный сектор 
не занимается. Причина сдержанности частных предпринимателей по 
отношению к производству данных благ следующая.

Положительные внешние эффекты при пользовании обществен
ными благами распространяются на многих людей. Часто весьма слож
но или чрезмерно дорого отделить одного потребителя (оплатившего 
благо) от другого (не оплатившего). Поэтому рыночный механизм 
не действует при производстве данных благ. Финансирование их про
изводства осуществляет государство, поскольку они нужны обществу.

Каким же образом осуществляется государством финансирова
ние производства благ и устранение отрицательных внешних эффек
тов? Отчасти это происходит за счет средств государственного бюдже
та. В определенных случаях (при наличии острых финансовых проблем) 
государство стремится привлечь и средства частного сектора. Напри
мер, в связи с охраной окружающей среды государство побуждает с по
мощью своих экономических и правовых рычагов к участию в финанси
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ровании самих субъектов, порождающих данные издержки (произво
дителей или потребителей).

Интересна при этом методика финансовых действий. Она учи
тывает то. что рыночная цена частного блага содержит лишь внутрен
ние издержки и не включает внешние. Поэтому цена данного блага, 
сложившаяся под влиянием только рыночного механизма, оказывает
ся на относительно низком уровне, а его предложение из-за этого — 
на слишком высоком. С помощью же государственного налогообложе
ния можно перевести (по крайней мере, частично) внешние издержки 
(т.е. отрицательные внешние эффекты) во внутренние. В итоге цена 
на благо повысится, а спрос упадет. Автоматически уменьшается и объ
ем внешних издержек. Собранные же путем налогообложения средства 
(если они не попадают в общий государственный бюджет, а остаются 
на местном уровне) могут быть использованы в целях финансирова
ния мероприятий по улучшению окружающей среды (например, для 
строительства очистных сооружений).

Отметим еще одно свойство, характерное для государственных 
расходов. Они обладают возможностью автоматического антицикли
ческого приспособления. Гибкость проявляется в данном случае в том, 
что во время конъюнктурного подъема происходит автоматическое сни
жение государственных расходов, и наоборот. Наибольшим антицикли
ческим действием обладают финансовые расходы государства по под
держанию безработных. В определенной степени это характерно и для 
других видов социальной помощи.

Техника такого реагирования состоит в следующем: во время 
высокой конъюнктуры повышаются платежи подлежащих обязатель
ному страхованию лиц (что имеет контрактивный эффект), одновре
менно снижаются выплаты по безработице. В период же конъюнктур
ного спада вместе с ростом безработицы повышаются государственные 
выплаты на социальную поддержку. В то же время наблюдается сокра
щение отчислений от получаемых доходов на цели страхования. В этой 
реакции проявляется так называемый экспансивный эффект.

ДОХОДЫ ГОСБЮДЖЕТА

Главная роль в мобилизации средств в государственный бюджет 
принадлежит налогам. Именно в результате поступления нало
гов создается финансовая база для выполнения государством его 
функций и задач. Под налогами следует понимать обязатель
ные платежи в бюджет, осуществляемые физическими и юри
дическими лицами.
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Налоговая система может включать два звена — государствен
ные налоги, местные налоги, либо три звена — налоги государственные 
(федеральные); налоги, закрепленные за бюджетами членов федерации; 
местные налоги.

Основные налоги, обеспечивающие наибольшие поступления 
в бюджет, закреплены за государственным бюджетом. К ним относятся:

■ подоходный налог с населения;
■ налог на прибыль корпораций;
■ налог на добавленную стоимость;
■ акцизы, таможенные пошлины.
Наибольшие поступления обеспечивает подоходный налог с н а-. 

селения — от 25 до 45% и более от общей суммы доходов государствен
ного бюджета.

Среди других налогов в развитых странах наибольшее значение 
имеют налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы (на табак, 
спиртные напитки, пиво, бензин и др.). На долю этого налога прихо
дится от 30 до 50% всех косвенных налогов. НДС не применяется 
в США и Японии.

БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ

Бюджетный дефицит — это превышение расходов бюджета над
его доходами.
На протяжении почти всех лет после Второй мировой войны 

в развитых странах вследствие высоких государственных расходов го
сударственные бюджеты характеризовались хроническими бюджетны
ми дефицитами.

Так, в США в 1983 г. дефицит федерального бюджета впервые 
превысил 200 млрд дол., а в 1992 г. достиг 290,4 млрд дол., в 2008 г. — 
410 млрд дол.

Природа дефицита госбюджета различна:
■ дефицит может быть связан с необходимостью осуществления 

крупных государственных вложений в развитие экономики. Дж.М. Кейн
сом была обоснована возможность допущения опережающего роста го
сударственных расходов над доходами на определенных этапах эконо
мического развития;

■ дефицит может возникать в результате чрезвычайных обстоя
тельств (войн, стихийных бедствий и т.д.);

■ дефицит может отражать кризисные явления в экономике, ее 
несбалансированность, неэффективность финансово-кредитной систе
мы, неспособность правительства держать под контролем финансовую 
ситуацию в стране.
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Источники покрытия бюджетного дефицита — государственные 
займы и эмиссия ценных бумаг. Иногда как к средству уменьш ения бюд
жетного деф ицита прибегают к сокращению расходов на социальные 
нужды.

Д ля покрытия бюджетного дефицита используются государствен
ные займы , которы е превратились в такой же постоянны й элем ент 
государственны х доходов, как  и налоги. Вы пуск займ ов повлек за со 
бой огромны й рост государственного долга. Государственная зад ол
ж ен ность в С Ш А  п ревы си ла 5,5 трлн  дол. в 2001 г. и, по оценке, 
в 2007 г. превышала 11 трлн дол., приближ аясь к годовому объему ВВП 
страны. Государственный долг В еликобритании в начале XXI в. со 
ставлял  более 300 м лрд ф. ст., Германии — около 800 млрд марок, во 
Ф ранц ии  — около 4 трлн франков.

В современных условиях от 10 до 30% государственных расхо
дов не покрываются налогами и другими доходами и финансируются 
путем размещ ения государственных займов. В связи с огромными бюд
жетными дефицитами правительства стали изымать с рынка ссудных 
капиталов значительные средства (в СШ А, например, до 50%), что при
водит к недополучению частным сектором необходимых ему ресурсов 
и удорожанию кредита.

8.3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РОССИИ
Ф едеральный бюджет России представляет собой главное звено 

бюджетной системы. Он выражает экономические отнош ения по пово
ду образования и использования централизованного фонда денежных 
средств государства.

В ф едеральном  бю дж ете аккум ули рую тся  средства, которы е 
затем  нап равляю тся  на ф и н ан си рован и е нац ионального  хозяйства, 
оборону, соц и альн о-культурн ы е м ероп ри яти я , содерж ание органов 
государствен н ого  у п р авл ен и я , ф и н ан совую  п оддерж ку  бю дж етов 
су бъ екто в  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и , п огаш ен и е го су дар ствен н о го  
долга и др.

Все доходы и расходы государственного бюджета группирую т
ся по однородны м признакам  с присвоением  им определенного на
звания и номера раздела, главы, параграфа, статьи бю джетной клас
си ф и кац и и . Б ю дж етн ая  к л асси ф и к ац и я  п о зво л яет  указать  точно, 
за счет каких отраслей экономики, групп предприятий по формам соб
ственности, социальны х слоев населения, видам налогов или ненало
говых платежей сф ормирован бюджет. О на показы вает также, на ка
кие конкретно цели, по какому ведомству и в какую отрасль уходят 
бю джетные средства.

274



В условиях перехода к рыночной экономике федеральный бюд
жет вы полняет следующие функции:

■ перераспределение национального дохода и ВВП (около 20%
ВВП);

■ регулирование и стим улирование экономики и инвестиций, 
повыш ение эф ф ективности производства;

■ финансовое обеспечение социальной политики;
■ контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  нацио

нального хозяйства.
90-е годы XX в. были для российской экономики и государствен

ных ф инансов кризисны ми. П роявлением  бюджетного кризиса стал 
хронический деф ицит государственного бюджета. Его причиной я в 
ляется подорваниость доходной базы в результате несобираемости на
логов, в свою очередь причиной этих явлений  стал платеж ны й кри
зис. П латеж ны й кризис или  беспрецедентны й по своим масш табам 
развал платежны х отнош ений начался на фоне кампаний по либерали
зации цен и уж есточению  бю джетной и кредитной политики. Е сли 
вначале он сопровож дался сокращ ением  объемов производства, то 
к концу 1993 г. приобрел новые черты и вы разился в массовой оста
новке п ред п ри яти й  (в  том числе завод ов-ги ган тов), не связан н ой  
с процедурой банкротства.

В первые годы реформ на покрытие дефицита бюджета привле
кались огромные кредиты Центрального банка Российской Ф едерации 
и проводилось изъятие средств из Пенсионного фонда.

Распределение расходов ф едерального бю дж ета представлено 
в табл. 8.2.

Таблица 8.2
Распределение расходов 

федерального бюджета в 2007 г.

Вид расходов Млрд руб. % от общей 
суммы расходов

Общегосударственные расходы 808,2 14,8
Национальная оборона 822.0 15,0
Правоохранительная
деятельность 663,1 12,1
Национальная экономика 497,2 9,1
Жилищно-коммунальное
хозяйство 53,0 1,0
Охрана окружающей среды 8.0 0,1
Образование 277,9 5,1
Культура, кинематография 
и средства массовой информации 67.8 1,2
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Окончание

Вид расходов Млрд руб. % от общей 
суммы расходов

Здравоохранение и спорт 206,4 3,8
Социальная политика 215,6 4.0
Межбюджетные трансферты 1 844,3 33,8
Всего 5 463,5 100,0

В развитых странах положение считается нормальным лишь тог
да, когда дефицит бюджета ниже 3% ВВП.

Покрытие дефицита бюджета 1993 г. осуществлялось за счет про
дажи валюты, драгоценных металлов и камней, находящихся в распо
ряжении правительства, валюты, полученной в качестве кредита меж
дународного валютного фонда (МВФ), прибыли Центрального банка 
России.

Использовавшаяся в 1990—1995 гг. эмиссия денег для покры
тия бюджетного дефицита с 1995 г. не применяется. С этой целью 
использовались различные государственные ценные бумаги — ГКО 
(государственные казначейские обязательства) с трех- и шестиме
сячными, годовыми сроками погашения, казначейские обязательства 
(КО), облигации внутреннего валютного государственного облига
ционного займа, облигации федеральных займов с переменным ку
поном (О Ф З), государственные сберегательные займы, золотые сер
тификаты.

Внешними источниками финансирования бюджетного дефици
та служат кредиты международных финансовых организаций, прежде 
всего МВФ.

Оживление экономики сказалось на государственных финансах. 
В бюджете 2002 г. превышение доходов над расходами определялось 
в размере 178,4 млрд руб. и направлялось в размере 68,6 млрд руб. на по
гашение государственного долга Российской Федерации и 109,8 млрд 
руб. — на образование финансового резерва.

8.4. СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ФУНКЦИИ НАЛОГОВ

НАЛОГИ: ИХ СУЩНОСТЬ

Первая форма проявления сущности налогов — это денежные 
взносы граждан, необходимые для содержания публичной власти. 
Так что минимальный размер налогового бремени определяется 
суммой расходов государства на выполнение его основных функций:
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управление, оборона, суд, охрана порядка. Чем больше функций 
возложено на государство, тем больше оно должно собирать налогов. 
Сейчас налоги -- важнейший источник средств государственно

го бюджета (90% всех поступлений). От того, насколько правильно 
построена налоговая система, организован сбор налогов, зависит эф
фективное функционирование национальной экономики.

Варьирование налогами и налоговыми льготами (скидками и ос
вобождениями) позволяет воздействовать на динамику и структуру 
экономики, на капиталовложения и занятость, темпы развития НТП, 
осуществление социальной политики, обеспечение соответствующего 
распределения доходов и богатства. Налоговая политика может устра
нять и сглаживать присущие рынку дефекты, стихийно складывающи
еся пропорции между сбережениями и инвестициями, доходностью 
различных сфер хозяйства.

ФУНКЦИИ НАЛОГОВ

Социально-экономическая сущность налогов проявляется через
их функции. Выделяют три важнейшие функции:
1) фискальная — обеспечение финансирования государственных 

расходов;
2) регулирующая — предполагает государственное регулирова

ние экономики, перераспределение в этих целях финансовых потоков;
3) социальная — поддержание социального равновесия путем 

изменения соотношения между доходами отдельных социальных групп 
с целью сглаживания неравенства между ними.

ЭЛЕМ ЕНТЫ  НАЛОГА

Все налоги содержат следующие элементы: 
объект налога — имущество или доход, подлежащие обложению: 
субъект налога — налогоплательщик, т.е. физическое или юри

дическое лицо;
источник налога — т.е. доход, из которого выплачивается налог; 
единица обложения — единица измерения объекта (денежная еди

ница страны);
ставка налога — величина налога с единицы объекта налога (%); 
налоговая льгота — полное или частичное освобождение платель

щика от налога (необлагаемый минимум);
налоговый оклад — сумма налога, уплачиваемая субъектом с од

ного объекта. Определяется в соответствии с налоговой ставкой и пре
доставленными льготами.
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ВИ Д Ы  НАЛОГОВ

Налоги бывают двух видов. Первый вид — налоги на доходы и иму
щество'. подоходный налог и налог па прибыль корпораций 
(фирм); на социальное страхование, на фонд заработной платы 
и рабочую силу (так называемые социальные налоги, социальные 
взносы); поимущественные налоги, в том числе налоги на соб
ственность, включая землю и другую недвижимость; налог на пе
ревод прибыли и капиталов за рубеж и др. Они взимаются с кон
кретного физического или юридического лица, их называют 
прямыми налогами.
Второй вид налогов — налоги на товары и услуги: налог с оборо

та — в большинстве развитых стран заменен налогом на добавленную 
стоимость; акцизы (налоги, прямо включаемые в цену товара или услу
ги); на наследство; на сделки с недвижимостью и ценными бумагами 
и др. Это косвенные налоги. Они частично или полностью переносятся 
на цену товара или услуги.

Прямые налоги сложно перенести на потребителя. За исключени
ем налогов на землю и на другую недвижимость, которые включаются 
в арендную и квартирную плату, цену сельскохозяйственной продукции.

Косвенные налоги переносятся на потребителя в зависимости 
от степени эластичности спроса на товары и услуги, облагаемые этими 
налогами. Чем менее эластичен спрос, тем большая часть налога пере
кладывается на потребителя. Чем менее эластично предложение, тем 
меньшая часть налога перекладывается на потребителя, а большая упла
чивается за счет прибыли. В долгосрочном плане эластичность пред
ложения растет, и на потребителя перекладывается все большая часть 
косвенных налогов.

В случае высокой эластичности спроса увеличение косвенных 
налогов может привести к сокращению потребления, а при высокой 
эластичности предложения -- к сокращению чистой прибыли, что вы
зовет сокращение капиталовложений или перелив капитала в другие 
сферы деятельности.

Также различают твердые, пропорциональные, прогрессивные 
и регрессивные налоговые ставки.

Твердые ставки устанавливаются в абсолютной сумме на едини
цу обложения, независимо от размера дохода.

Пропорциональные ставки действуют в одинаковом процент
ном отношении к объекту налога без учета дифференциации его ве
личины.
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Прогрессивные ставки предполагают возрастание величины став
ки по мере роста дохода. Прогрессивные налоги — это те налоги, бремя 
которых сильнее давит на лиц с большими доходами.

Регрессивные ставки предполагают снижение величины ставки 
по мере роста дохода. Чем беднее человек, тем выше его налоговое бремя.

Налоги — это один из экономических рычагов, с помощью ко
торых государство воздействует на рыночную экономику. В услови
ях рыночной экономики любое государство широко использует на
логовую политику в качестве определенного регулятора воздействия 
на негативные явления рынка. Налоги, как и вся налоговая система, 
являются мощным инструментом управления экономикой в усло
виях рынка.

С помощью налогов определяются взаимоотношения предприя
тий всех форм собственности с государственными и местными бюдже
тами, с банками. При помощи налогов регулируется внешнеэкономи
ческая деятельность, включая привлечение иностранных инвестиций, 
формируется прибыль предприятия. Через налоги государство может 
проводить энергичную политику в развитии наукоемких производств 
и ликвидации убыточных предприятий. Вообще стратегию поведения 
органов государственной власти в области налогообложения, направ
ленную на достижение социально-экономических и политических це
лей, можно определить как налоговую политику, которая требует со
блюдения ряда условий.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
налоговые реформы 90-х годов XX в. в России

Механизм обязательного изъятия финансовых средств предприятий и граж
дан СССР в основном служил потребностям существовавшей тогда в стра
не жесткой административно-командной системы. Кардинальные измене
ния, происшедшие в политической и экономической жизни российского 
общества в 1990—1991 гг., выявили его непригодность к использованию 
в новых условиях хозяйствования и обусловили необходимость форсирован
ной разработки и скорейшего введения налоговой системы, построенной 
на принципиально новых началах.

Самой сложной проблемой при разработке новой налоговой системы 
была необходимость как минимум сохранения сложившегося ранее уровня 
доходов государства, поскольку объективно нельзя было сразу отказаться 
от финансирования из бюджета целого ряда социальных расходов, мероп
риятий по поддержке отдельных регионов и сфер жизнеобеспечения. Ре
шение этой задачи усложнялось, с одной стороны, падением производства 
и сужением в связи с этим налоговой базы, а с другой — необходимостью
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для государства нести бремя дополнительных расходов, связанных с ком
пенсацией социальных издержек реформ.

Сохранению минимально необходимого уровня государственных дохо
дов способствовали введение налога на добавленную стоимость с весьма 
высокой по международным меркам налоговой ставкой, очень жесткий, не
гибкий режим налогообложения прибыли, предусматривающий дополнитель
ное налогообложение повышенных расходов на оплату труда, а также от
сутствие механизмов компенсации потерь налогоплательщиков в связи 
с проявлением в условиях высокого уровня инфляции эффекта так называ
емого «инфляционного налога».

Блок необходимых законов, сформировавших новую налоговую систему 
Российской Федерации, был принят в самом конце 1991 г.; начиная с 1992 г. 
они вступили в действие. С учетом накапливавшегося опыта применения 
новой налоговой системы в налоговое законодательство вносилось значи
тельное количество различных изменений и дополнений.

Этот пакет налоговых законов, составлявших федеральное налоговое 
законодательство, включал в себя прежде всего базовый Закон «Об осно
вах налоговой системы в Российской Федерации», определявший общие 
принципы построения налоговой системы, ее структуру, организацию сбо
ра налогов и контроля за их взиманием, права и обязанности налогопла
тельщиков, перечень налогов и сборов и ряд иных основополагающих поло
жений налоговой системы.

Предусмотренные налоговой системой различные формы налоговых 
изъятий зависят от источников и видов доходов; прибыль, заработная пла
та, дивиденды и т.п.; объекта налогообложения (различные виды имуще
ства, в том числе земля, другие виды недвижимости; товарно-материаль
ные ценности, движение товаров за границу и т.п.); категорий плательщиков 
(юридические и физические лица; высоко- и низкооплачиваемые работни
ки; резиденты и нерезиденты и т.п.).

Приступая к реформе налоговой системы, правительство учло исклю
чительную болезненность для большинства бывших государственных пред
приятий процесса коренной ломки сложившегося хозяйственного уклада. 
Кардинально изменились вся система экономических приоритетов и стиму
лов, сопровождающихся падением производства и платежеспособного спро
са. Резко уменьшился государственный заказ, открылись внешние границы 
для товарной интервенции из-за рубежа. Производители сырья и энергии 
установили ценовой диктат.

В связи с этим в рамках новой налоговой системы были временно 
сохранены определенные элементы старого хозяйственного механизма, 
включая некоторые нерыночные инструменты: налогообложение расхо
дов предприятий, использованных на оплату труда работников сверх за
конодательно установленного уровня. В качестве базы налогообложения 
искусственно рассчитывались «рыночные цены». Облагалась НДС так на
зываемая финансовая помощь и штрафы. Были сохранены неоправдан
ные с точки зрения создания эффективной конкурентной среды налого
вые льготы.

Для действующей в Российской Федерации в 90-е годы XX в. нало
говой системы характерны были следующие особенности. Весьма высо-
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кий удельный вес косвенных налогов, в частности пошлин и акцизных 
сборов. Относительно небольшая доля прямых налогов и сборов. Ориен
тация при выборе приоритетов между объектами налогового изъятия, 
прежде всего на обложение предприятий и организаций и в меньшей сте
пени — на физических лиц. Расширялась база налогообложения в ре
зультате привлечения к уплате налогов ранее освобожденных юридичес
ких и физических лиц. Введен ряд новых налоговых платежей, вовлекших 
в орбиту обложения такие объекты, как имущ ество, наследство, опера
ции с ценными бумагами, особые виды деятельности, использование пре
стижных наименований и некоторые другие. На федеральном уровне вве
ден широкий перечень разнообразных налоговых льгот, ориентированных 
преимущественно на стимулирование производства жизненно важных 
товаров для населения, и т.п.

Естественно, накопившиеся проблемы потребовали очередных ша
гов в направлении совершенствования российской налоговой системы, 
которые нашли отражение в Налоговом кодексе Российской Федерации. 
Проблема налогов в России является не только экономической, но и со
циально-политической. В современных условиях все промышленные пред
приятия всех форм собственности должны платить налог на прибыль 
по единой ставке 24% (до того ставка налога на прибыль составляла 35%). 
Одновременно отменены многочисленные налоговые льготы. В резуль
тате изменения с преобладанием фискальных целей привели к тому, что 
общее налоговое давление на прибыль акционерных обществ, крупных 
предприятий с участием иностранного капитала стало составлять за счет 
ряда обязательных сборов и налогов до 80—90 коп. с 1 руб. прибыли. 
Таким образом, у предприятий забирается большая часть (около 13%) 
валового внутреннего продукта страны, что снижает инвестиционные 
возможности предприятий.

Введена единая ставка подоходного налога с физических лиц — 13%. 
Сторонники этого подхода считают это большим прогрессом и фактором, 
который будет сдерживать увод доходов «в тень». Противники утвержда
ют, что вопрос о снижении налоговой нагрузки в условиях России не явля
ется очевидным. В странах с высокой налоговой нагрузкой на крупные до
ходы обеспечиваются более высокие социальные стандарты. С этим 
связаны появившиеся предложения о введении в России корпоративного 
социального налога, т.е. перенесении налоговой нагрузки, связанной с об
разованием, здравоохранением и т.п., с физических лиц на предпринима
тельский сектор.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

Налоговый опыт подсказал главный принцип налогообложения: 
«Нельзя резать курицу, несущую золотые яйца», т.е. как бы ве
лики ни были потребности в финансовых средствах на покрытие 
государственных расходов, налоги не должны подрывать заин
тересованность налогоплательщиков в своей хозяйственной де
ятельности.
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Для того чтобы раскрыть суть налоговых платежей, важно 
определить основные принципы налогообложения. Качества, с эко
номической точки зрения желательные в любой системе налогооб
ложения, были сформулированы Адамом Смитом в работе «Иссле
дование о природе и причинах богатства народов» в форме четырех 
положений, ставших классическими принципами, с которыми, 
как правило, соглашались последующие авторы. Они сводятся к сле
дующему:

1) подданные государства должны участвовать в покрытии рас
ходов правительства, каждый по возможности, т.е. соразмерно доходу, 
которым он пользуется под охраной правительства. Соблюдение этого 
положения или пренебрежение им ведет к  так называемому равенству 
или неравенству обложения;

2) на/10г, который обязан уплачивать каждый, должен быть точ
но определен, а не произволен. Размер налога, время и способ его упла
ты должны быть ясны и известны как самому плательщику, так и вся
кому другому;

3) каждый налог должен взиматься в такое время и таким спосо
бом, какие наиболее удобны для плательщика;

4) каждый налог должен быть так устроен, чтобы он извлекал 
из кармана плательщика возможно меньше сверх того, что поступает 
в кассы государства.

Принципы Адама Смита благодаря их простоте и ясности 
не требуют никаких иных разъяснений и иллюстраций, кроме тех, 
которые содержатся в них самих. Они стали аксиомами налоговой 
политики.

Сегодня эти принципы дополнены в соответствии с требования
ми нового времени.

Необходимо прилагать все усилия, чтобы налогообложение до
ходов носило однократный характер. Многократное обложение дохода 
или капитала недопустимо. Примером осуществления этого принципа 
служит замена в развитых странах налога с оборота, где обложение обо
рота происходило по нарастающей кривой, на НДС, где вновь создан
ный чистый продукт облагается налогом всего один раз вплоть до его 
реализации.

Налоговая система должна быть гибкой и легко адаптируемой 
к меняющимся общественно-политическим потребностям. Налоговая 
система должна обеспечивать перераспределение создаваемого ВВП 
и быть эффективным инструментом государственной экономической 
политики.
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КРИВАЯ ЛАФФЕРА

Сторонниками снижения налогов и стимулирования инвестиро
вания являются представители школы предложения. Они счи
тают, что нужно отказаться от системы прогрессивного налого
обложения (именно получатели крупных доходов — лидеры 
в обновлении производства), снизить налоговые ставки на пред
принимательство, на заработную плату и дивиденды. Требуется 
стимулировать инвестиционный процесс, желание иметь допол
нительную работу и дополнительный заработок. В своих рассуж
дениях теоретики опираются на кривую Лаффера (рис. 8.1). 
При сокращении ставок база налогообложения в конечном счете 

увеличивается (больше продукции — больше налогов). Высокие нало
ги снижают базу налогообложения и доходы государственного бюджета.

Изъятие у налогоплательщика значительной суммы доходов (по
рядка 40—50%) является пределом, за которым ликвидируются стиму
лы к  предпринимательской инициативе, расширению производства. Об
разуются целые группы налогоплательщиков, занятых поиском методов 
ухода от налогообложения и стремящихся концентрировать финансо
вые ресурсы в теневом секторе экономики. Однозначного ответа, какое 
значение эффективной ставки является критическим, не существует. 
Если исходить из концепции Лаффера, изъятие у производителей бо
лее 35—40% добавленной стоимости провоцирует невыгодность инве
стиций в целях расширенного воспроизводства, что равносильно попа
данию в порочный круг — так называемую «налоговую ловушку».

Обычно считается, что отношение налогоплательщиков к  системе 
налогообложения страны характеризует величину сосредоточенных в этом 
секторе средств по отношению к ВВП.
Для налогоплательщиков привлека
тельной является низкая налоговая 
нагрузка (на уровне 15%). Однако го
сударство при данном уровне нагруз
ки располагает минимальными воз
можностями управления развитием 
экономики. Поэтому высокоразвитые 
государства стремятся поднять уро
вень налоговых поступлений, одно
временно увеличивая возврат в эконо
мику, социально-культурную сферу 
части средств, поступивших в бюджет.
Это определяет и рост уровня жизни 
населения, что наглядно видно из дан
ных табл. 8.3.

Рис. 8.1. Кривая Лаффера:
Т — ставка; 7'К налоговые поступ
ления
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Таблица 8.3

Влияние налоговой нагрузки на эффективность развития экономики

Страна Налоговая нагрузка, А> ВВП Уровень жизни, дол.

Австрия 42,8 28 110

Бельгия 46.6 26 440

Германия 39,3 28 870

И спания 35,8 14 350

Канада 31,6 19 020

М ексика 16.0 3 600

СШ А 31.8 28 020

Т урция 22.2 2 830

Ф и нлян ди я 47,3 23 240

Ф ранц ия 44.1 26 270

Ш веция 51,0 25 710

К ак видим, в странах с большой налоговой нагрузкой обеспечи
ваются более вы сокие социальные стандарты. П римером является 
Ш веция (налоговая нагрузка составляет 51% В В П ), где действует тен
денция снижения экономического расслоения общества. Эффективное 
государственное управление направлено на приоритетное развитие 
наукоемких технологий. Не случайно стремление правительства Рос
сии снизить налоговую нагрузку (налог на прибыль предприятия 24%) 
встретило негативную реакцию ряда экономистов, озабоченных с к у 
достью средств, направляемых на развитие социально-культурной сфе
ры. О ни прямо предлагают перенести налоговую нагрузку, связанную 
с поддержанием образования, культуры , здравоохранения и научно- 
технического прогресса, на инновационны й сектор, заменить соци
альные налоги с физических лиц корпоративным социальным налогом. 
П ока корпоративны й социальный налог в России платит топливно- 
энергетический комплекс (Т Э К ), что не совсем верно, так как, во-пер
вых, это не инновационный сектор, его только предстоит создать; во- 
вторы х, п р е д п р и я ти я  Т Э К а  д о лж ны  пл атить  п р и р о д н ую  ренту, 
присваемую узкой группой лиц и составляющую, по подсчетам акаде
мика Д. Львова. 60 млрд дол. ежегодно.

В России возникли и другие проблемы. Растет теневой сектор, 
уменьшается объем перечисления средств в федеральный бюджет ря
дом регионов. Так, 12 регионов (Татарстан, Челябинская область и др.) 
перечисляют менее 20% требуемых сумм. Еще одним недостатком сло
живш ейся налоговой системы является неравномерность налоговой
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нагрузки по различным отраслям промышленности. К увеличению на
логовой нагрузки ведут нерациональное расходование бюджетных 
средств, ставившее в тяжелые условия налогоплательщиков. В резуль
тате большинство российских налогоплательщиков платят не в соот
ветствии с законом исходя из созданной налогооблагаемой базы, а учи
тывая лишь официально представленные финансовые возможности.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ 
налоговая система Российской Федерации

С 1992 г. в России действует новая налоговая система, основные принципы 
которой были определены Законом «Об основах налоговой системы в Рос
сийской Федерации» от 27 декабря 1991 г. Им был установлен перечень 
идущих в бюджетную систему налогов, сборов, пошлин и других платежей; 
определены плательщики, их права и обязанности, а также права и обязан
ности налоговых органов.

Совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых 
в установленном порядке, образует налоговую систему. Согласно статье 57 
Конституции Российской Федерации, каждый обязан платить законно уста
новленные налоги.

Законом «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» 
впервые в России была введена трехуровневая система налогообложения.

1. Федеральные налоги взимаются по всей территории России. При этом 
все суммы сборов от шести из 14 федеральных налогов должны зачислять
ся в федеральный бюджет Российской Федерации.

2. Республиканские налоги являются общеобязательными. При этом 
сумма платежей, например по налогу на имущество организаций, равными 
долями зачисляется в бюджет республики, края, автономного образования, 
а также в бюджеты города и района, на территории которого находится орга
низация.

3. Из местных налогов (а их всего 22) общеобязательны только три: налог 
на имущество физических лиц, земельный, а также регистрационный сборе фи
зических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

И еще один важный в условиях рынка налог — на рекламу. Его долж
ны платить юридические и физические лица, рекламирующие свою продук
цию по ставке до 5% стоимости услуг по рекламе.

О сновны е налоги, взим аем ы е в Р о сси и  
Федера. ш /ы е нал от:
■ налог на добавленную стоимость;
■ федеральные платежи за пользование природными ресурсами;
■ акцизы на отдельные группы и виды товаров;
■ подоходный налог:
■ налог на доходы банков;
■ единый социальный налог:
■  налог иа доходы от страховой деятельности;
■ налоги — источники образования дорожных фондов;
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■ налог на операции с ценными бумагами;
■ гербовый сбор1;
■ таможенная пошлина;
■ государственная пошлина;
■ отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы;
■ налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения;
■ налог с биржевой деятельности.
Республиканские налоги и налоги краев, областей, автономных образо
ваний:
■ республиканские платежи за пользование природными ресурсами;
■ лесной налог;
■ налог на имущество организаций;
■ плата за воду, забираемую промышленными предприятиями из во

дохозяйственных систем.
Местные налоги:
■ земельный налог;
■ регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпри

нимательской деятельностью;
■ налог на имущество физических лиц;
■ сбор за право торговли;
■ налог на строительство объектов производственного назначения в ку

рортной зоне;
■ целевые сборы с населения и предприятий всех организационно-пра

вовых форм на содержание милиции, на благоустройство и другие цели;
■ курортный сбор;
■ налог на перепродажу автомобилей и ЭВМ;
■ налог на рекламу;
■ лицензионны й сбор за право торговли винно-водочны м и и зд е

лиями;
■ сбор с владельцев собак;
■ сбор за выдачу ордера на квартиру;
■ лицензионный сбор за право проведения местных аукционов и ло

терей;
■ сбор за право использования местной символики;

1 Гербовый сбор — налог на документы, оф орм ляю щ ие различного рода деловые 
сделки, регистрацию  ком пании, увеличение ее акционерного  капитала, доверенность, 
договор об аренде, о передаче ценных бумаг, акций, облигаций, соглаш ений об опеке, 
посредничестве, представительстве.
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■ сбор за парковку транспорта;
■ сбор за выигрыш на бегах;
■ сбор за участие в бегах на ипподромах;
■ сбор с лиц, участвующих в игре на тотализаторе на ипподроме;
■ сбор со сделок, совершаемых на биржах, за исключением сделок, пре

дусмотренных законодательными актами о налогообложении операций с цен
ными бумагами;

■ сбор за право проведения кино- и телесъемок;
■ сбор за уборку территорий населенных пунктов;
■ другие виды местных налогов.

8.5. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА.
ВСТРОЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

ПОНЯТИЕ ФИСКАЛЬНОЙ п о л и ти ки

В условиях рыночной экономики государственное регулирова
ние осуществляется как денежно-кредитной, так и фискальной 
политикой.
Фискальная политика государства представляет собой форми

рование государственного бюджета через систему налогообложения 
и манипулирование средствами государственного бюджета для дости
жения поставленных целей (рост производства, занятости, снижения 
темпов инфляции).

Понятие фискальной политики как реального инструмента 
государственного регулирования экономики связано с именем 
Дж.М. Кейнса и кейнсианцами (А. Пигу, Р. Харрод, Э. Хансен). С точ
ки зрения кейнсианской теории сущность фискальной политики 
состоит в управлении в определенных целях совокупным спросом 
Посредством манипулирования налогами, трансфертами и прави
тельственными закупками. Современные экономисты, даже подвер
гающие критике позиции кейнсианцев, в основном таким же образом 
подходят к сущности фискальной политики. Задачами современной 
фискальной политики являются создание и сохранение единого эко
номического пространства, сглаживание неравенства между регио
нами, а также стимулирование эффективности производства и со
циальной сферы.

Фискальная политика бывает дискреционной и недискреци
онной.
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ДИСКРЕЦИОННАЯ Ф И СКАЛЬН АЯ ПОЛИТИКА

Д искрец ионн ая ф искальная политика представляет собой созна
тельное м анипулирование налогам и и правительственны м и (го 
сударственны м и) расходами с целью изм енения реального объ
ем а  н ац и о н ал ьн о го  п р о и зв о д ств а  и за н я т о с ти , к о н тр о л я  над 
ин ф ляц и ей  и ускорения эконом ического роста.
А нализ равновесного  объема нац ионального  продукта и м ан и 

пулирован ия государственны ми расходами позволяет с пози ций роста 
совокупны х расходов вы явить, что вклю чение в них государственны х 
расходов вы зы вает сдвиг кривой С  + /  вверх и ведет к росту н ац иональ
ного продукта, причем  здесь срабаты вает эф ф ек т  м ульти п ли катора. 
М ульти п ли катор  государственны х расходов рассчи ты вается  следую 
щ им образом:

ДY — прирост доходов (прирост национального продукта);
AG  — прирост государственных расходов;

M PC  — предельная склонность к потреблению.
Ч то  произойдет, если правительство  вводит едины й налог (о д 

новременно вы плачиваем ы й) и каково его воздействие на объем нац ио
нального производства?

Воздействие налога на объем национального производства про
дем онстрировано на рис. 8.2.

АС, I, G

Рис. 8.2. Воздействие налога 
на объем национального 

производства

 >
Объем 

совокупного 
выпуска (Y)

И зм енени я в налогооблож ении 
вы зы ваю т сокращ ение дохода после 
у п л а т ы  н а л о го в . Э то  с о к р а щ е н и е  
в свою очередь сопровождается сниж е
нием  объемов потреблен ия и сбере
ж ен ия на каж дом  уровне н ац и он аль
ного  п родукта . Р а зм е р  со кр ащ ен и я  
определяется величиной M PC  и MPS. 
Н апример, Т  (н алог) — 20 ед., M PC  — 
%, со о тв етств ен н о  С (п о т р е б и т е л ь 
ские расходы ) сократились на 15 ед., 
5 (сбереж ен ия) на 5 ед. И зм енение ве
личины  национального продукта м ож 
но о п редели ть  с пом ощ ью  подсчета 
налогового м ультипликатора:
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П отребительские расходы ум еньш аю тся на величину A T  х  M PC  
и соответственно ум еньш аю т равновесны й объем производства на Л У:

АТ,  - A T  : M PC  
А Y  -

1 -M P C

где налоговы й м ульти пликатор  М 7 будет равен

ДУ -M P Cм  = -----= --------------.
т А Т  1 - M P C

В дискреционной ф искальной  политике (рис. 8.3) мы сталкива
емся с понятием  «м ультипликатор сбалансированного бюджета»: рав
ные увеличения государственных расходов и налогообложения ведут к ро
сту р а в н о в е с н о го  н а ц и о н а л ь н о го  п р о д у к та  на ту  ж е  в ел и ч и н у , 
т.е. м ультипликатор сбалансированного бю дж ета равен 1.

Рис. 8.3. Разновидность дискреционной фискальной политики
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Р о ст  налогов  на 20 ед. вы зы вает  ум ен ьш ен и е расп олагаем ого  до-  ̂
хода н а  20 ед. и п о тр еби тел ьски х  расходов  на 15 ед. {M P C  =*= % ). С о во 
к у п н ы й  п родукт сокращ ается  на 60 ед. (к о э ф ф и ц и е н т  м у л ьти п л и к ац и и  
р авен  3). Р о ст  государствен н ы х  расходов  на 20 ед. вы зы вает  рост  со в о 
ку п н о го  п род укта  на 80 ед. (м у л ь ти п л и к а то р  государствен н ы х  расхо-

. _ 1
дов  равен  4 -  “—  -• Ч и сты й  п р и р о ст  со во ку п н о го  п р о д у кта  равен

1 — мис
20 = А Т =  AG.

Ф и ск а л ь н а я  п о л и ти к а  и сп о л ьзу ется  д л я  р е гу л и р о в а н и я  с т аб и 
л и за ц и и  эк о н о м и к и  в двух  осн овн ы х н ап равлен и ях : п реодолен и е  сп а
да и сдерж и ван и е  подъем а.

НЕДИСКРЕЦИОННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Н едискреционная ф искальная политика предполагает автом атиче
ское изм енение чисты х налоговы х поступлений в государственны й 
бю дж ет в периоды  и зм ен ен и я  объем ов нац ионального  п р о и зво д 
ства. В некоторой  степени и зм ен ен и я  государственны х расходов 
и налогов вводятся автоматически. С ю да относятся прогрессивная 
систем а налогооблож ения, систем а государственны х трансф ертов 
(страхование по безработице), система участия в прибы лях.
П о м ере роста  объем а н ац и он альн ого  п ро д у кта  идут п р о п о р ц и о 

н ал ь н ы е  п р и р о сты  н ал о го вы х  п о сту п л ен и й . Т ак , у в е л и ч и в а ю т с я  п о 
сту п л ен и я  (п р и  п рогресси вн ы х  ставках ) от налогов на доходы  к о р п о 
р ац и й , налогов с оборота, с акц и зов . В случае  п адения н ац и он альн ого  
п рои зводства  эти  виды  налоговы х  п оступ лен и й  ум еньш аю тся. Т р а н с 
ф ер тн ы е  п л атеж и  им ею т обратн ое воздействи е: во вр ем я  эк о н о м и ч е 
ского  подъем а сокращ аю тся, во вр ем я  сп ада возрастаю т (ри с. 8.4).

± В строенны е стаби ли заторы , как  п рави ло , см ягчаю т тяж есть  эко- 
Ееских ко л еб ан и й , но не у с т р ан я ю т  н е ж ел а те л ь н ы е  и зм ен ен и я  
м ах н ац и он альн ого  прои зводства , что необходи м о у ч и ты вать  при 

п остроен и и  ф и ск ал ьн о й  п оли ти ки .
С х ем а в о зд е й с тв и я  в стр о ен н ы х  с т а б и л и за то р о в  на эк о н о м и к у  

при веден а  на рис. 8.4.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Ч то  вклю чает  п о н яти е  « ф и н ан со во е  х о зяй ств о » ?  В чем  его 
отли чи е  от п о н яти й  «ф и н ан сы », « ф и н ан со вая  систем а», « ф и 
н ан со вая  н аука»?
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Рис. 8.4. С хема воздействия встроенны х стабилизаторов на эконом ику

2. Американский экономист Р. Масгрейв в качестве функций 
финансового хозяйства называет аллокацию, перераспреде
ление, стабилизацию. В отечественной экономической лите
ратуре принято называть распределительную и контрольную 
функции финансов (Финансы /  под ред. В.М. Родионовой. 
М., 1993. С. 2 1 —25). Прокомментируйте это различие, изло
жите содержание функций.

3. В чем исходное противоречие самого бюджета как финансо
вого институционального явления?

4. Каковы тенденции отдельных видов государственных расхо
дов? Чем вызвана неодинаковость темпов их развития?

5. Почему система субсидий (субвенций) противоречит рыноч
ному механизму?

6 . Какой компонент государственных финансов (расходы или 
доходы) имеет более сильный регулирующий эффект? Как 
вы можете это объяснить?
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7. П очем у  налоговы е доходы  я в л яю тся  п р еи м ущ ествен н ой  ф о р 
м ой п о сту п л ен и я  средств  в бю дж ет по сравн ен и ю  с н ен ал о 
говы м и ?

8. П ер ечи сли те  п р и н ц и п ы  налоговой  систем ы .
9. К аки е виды  к л асси ф и к ац и й  налогов  вы знаете?

10. Д о л ж ен  л и  подоходны й налог им еть п рогресси вн ую  и ли  рег
рессивную ш кал у ?  П о как о й  ш кал е  о п р ед ел яется  в н асто я 
щ ее врем я  подоходн ы й налог в Р осси и ?

11. П очем у столь  проти воречи ва соврем ен н ая  си ту ац и я  с н ал о 
говой систем ой в Р осси и ?  К аковы , по ваш ем у м нению , п р и 
чи н ы  трудностей  ф ор м и р о ван и я  н алоговой  систем ы  в России?

12. П ер ечи сли те  косвен н ы е ви ды  р о сси й ски х  налогов  в порядке 
их зн ач и м о сти  как  ф и н ан сового  и сто чн и к а  д л я  бю дж ета.

13. Д ай те  о п ред елен и я  налогов. К аки е ф у н к ц и и  в эко н о м и к е  в ы 
п о л н яю т налоги ?

14. Д ай те  хар актер и сти ку  п р ям ы х  и ко свен н ы х  налогов.
15. Ч то  собой п р едставляю т н ал о го вы е ставки , их ви ды ?
16. К аки е налоговы е ставки  явл яю тся  оп ти м альн ы м и , т.е. не с н и 

ж аю т сти м у л о в  п р ед п р и н и м ател ьск о й  д еятел ьн о сти ?
17. В ы зы ваю т л и  вы соки е н алоги  рост д еф и ц и та  го су дар ствен 

ного бю дж ета?
18. П о н яти е  ф и скал ьн о й  п оли ти ки . С как и м и  п роб лем ам и  п р и 

ходи тся  стал к и ваться  в осущ ествлен и и  ф и ск ал ьн о й  п о л и ти 
ки в Р о сси и ?

19. К а к и м  о б р а з о м  г о с у д а р с т в е н н ы е  р а с х о д ы  в о зд е й с т в у ю т  
на объем  н ац и он альн ого  п р о и зво дства?  В сегда ли  ж елателен  
их рост?

20. Д ай те  о п ределен и е налогового  м у л ьти п л и като р а . Ч ем у  равен 
м у л ьти п л и к ато р  сб алан си рован н ого  бю дж ета?

21. В ч ем  с у щ н о с т ь  д и с к р е ц и о н н о й  ф и с к а л ь н о й  п о л и т и к и ?  
К аковы  ее р азн о ви д н о сти ?  Есть ли  возм ож н ость  ее и сп о ль
зо ван и я  в эко н о м и ке  Р осси и ?

22. В ч ем  с о с т о и т  н е д и с .к р е ц и о н н а я  ф и с к а л ь н а я  п о л и т и к а ?  
К а к и е  эл е м е н т ы  ф и с к а л ь н о й  с и с т е м ы  Р о с с и и  о т н о с я т с я  

.к  «встроен н ы м  стаб и л и зато р ам » ?



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНО- 
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. 
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА тем а  9

9.1. Кредит: необходимость, сущность и формы
9.2. Основные концепции денежно-кредитной политики: теоретические аспекты
9.3. Цели, объекты и субъекты денежно-кредитной политики государства
9.4. Банковская система и ее структура
9.5. Методы и инструменты денежно-кредитной политики 

Контрольные вопросы

В  т е м е  9  о б р а т и т е  в н и м а н и е  н а  с в я з ь  с  т е о р и е й  с л е д у ю щ и х  
а к т у а л ь н ы х  п р о б л е м  р о с с и й с к о й  э к о н о м и к и :

■ какие теоретические концепции лежат в основе государственной денежно- 
кредитной политики России;

■ можно ли считать сформировавшимся денежный рынок в России;
■ каковы особенности применения монетаристской концепции в России;
■ как формируется денежное предложение в России;
■ как определяются факторы спроса на деньги;
■ от чего зависит цель единой государственной денежно-кредитной политики 

в России;
■ в чем специфика Банка России как субъекта денежно-кредитной политики;
■ роль государства и Банка России в преодолении последствий финансово

банковского кризиса августа 1998 г.;
■ какие методы денежно-кредитной политики преобладают в России и можно 

ли сказать, что Банк России перешел на рыночные методы денежно-кре
дитного регулирования;

■ использование Банком России обязательных резервных требований, про
центных ставок, операций на открытом рынке как инструментов денежно- 
кредитной политики;

■ прямое регулирование Банком России наличной денежной массы в обра
щении;

■ особенности валютного регулирования в России.
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9.1. КРЕДИТ: НЕОБХОДИМОСТЬ, СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ

СУЩНОСТЬ КРЕДИТА

К реди т (о т  лат. сгесИшт — ссуда, д о лг) — это п р ед оставлен и е  д е
нег (и л и  то в ар а) в долг на гар ан ти р о ван н ы х  у сл о в и я х  в о зв р ат 
ности, срочн ости  и п латности .
Н еобходим ость кредита как особы х отнош ен ий  м еж ду х о зяй ству 

ю щ им и субъектам и возн и кает  из следую щ ей ситуации . С одной сторо
ны, в эконом ической  систем е п остоянно  им ею тся врем енно  свободны е 
ден еж ны е средства. У  п редп ри яти й  это ам орти зац и он н ы е ф онды , сред
ства, накап ли ваем ы е д л я  расш и рен и я  производства, средства, вы свобож 
даем ы е в связи  с несовпадением  врем ени  продаж и готовы х товаров (у с 
луг) и  покупки  сы рья, м атери алов и т.п., необходим ы х д л я  продолж ени я 
прои зводственного  процесса или  вы платы  заработной  платы ; у населе
н и я  и н еком м ерчески х  о р ган и зац и й  — сбереж ения. С другой  стороны , 
всегда сущ ествует потребность в доп олн и тельн ы х  средствах, нап рим ер 
для  расш и рен и я  и обновления производства, своеврем ен ной  вы дачи  за 
работн ой  платы , д л я  круп н ы х  п окуп ок населения, о ткр ы ти я  собствен
ного дела и пр. В ы ход состоит в п редоставлен и и  кредита (рис. 9.1).

У ч астн и к  сделки , передаю щ и й  в р асп о р яж ен и е  п ар тн ер а  товары  
(у с л у ги ) без их  н ем едлен н ой  оп л аты  и л и  д ен ьги  в долг, стан о ви тся  к р е
д и то р о м  п артнера. П о л у чател ь  то вар о в  (у с л у г) или  ден ег п р евр ащ ает
ся  в заем щ и ка. З а  п о л ьзо ван и е  кредитом  вы п л ач и вается  процент.

К р ед и тн ая  сдел ка  характери зуется  д в у м я  осн о вн ы м и  п р и зн а к а 
ми. В о-первы х, м еж ду  передачей  как о й -л и б о  ц ен н ости  (товар , услуга, 
д ен ь ги ) и  п олучен и ем  ее экви вал ен та  п р о х о д и т  о п ред елен н ы й  п ром е
ж у то к  врем ени . В о-вторы х, в основе сделки  л е ж и т  д о вер и е  одного  у ч а

П р едо ставл ен и е  ден ег (то в ар о в ) 
на п р и н ц и п ах  возвратн ости , 

срочн ости  и платн ости

Рис. 9.1. Необходимость и сущность кредит;!
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стника к другом у  — уверенность, что  п ослед н и й  будет в со сто ян и и  у п л а 
ти ть  долг. П оэтом у  в сам ом  п о н яти и  «креди т»  п р о сл еж и в ается  св язь  
с л ати н ски м  словом  credere — верить.

П р еж д е  чем  п р ед о стави ть  креди т, кр ед и то р  в ы я с н я е т  к р е д и то 
способность заем щ ика, т.е. определяет парам етры , даю щ ие ему основа
ние бы ть более уверенны м  в возврате долга. У стан авли вается  п равосп о
собность заем щ и ка  д л я  соверш ен ия кредитны х сделок, вы ясн яю тся  его 
репутация, ф инан совая  устойчивость, способность получать доход, н ал и 
чие обеспечения ссуды, гарантии, а  такж е источники погаш ения ссуды.

ФУНКЦИИ КРЕДИТА

В ры н очн ой  эк о н о м и к е  кред и т  вы п о л н яет  н еско лько  ф ун кц и й :
1) п о зв о л я ет  су щ ествен н о  р асш и р и ть  рам ки  п рои зводствен н ого  

п ро ц есса . Р ы н о ч н а я  э к о н о м и к а  н е  п р и зн а е т  б ез д е й с т в и я  д ен еж н ы х  
средств — они д о лж н ы  н аходи ться  в п о сто ян н о м  обороте. К ред и т  п р е 
вращ ает врем ен н о  б ездей ствую щ и е ден еж н ы е средства  в работаю щ и й  
кап итал;

2) п ерерасп ред ели тельн ую  ф ун кц и ю . Б л аго д ар я  кред и ту  осущ е
ств л яется  ц ел ен ап р ав л ен н о е  д в и ж ен и е  д ен еж н ы х  ср едств  от су б ъ ек 
тов, ж ел аю щ и х  сд ел ать  сб ер еж ен и я , к тем , кто  н у ж д ается  в заем н ы х  
средствах. П р и н ц и п ы  кредита: возвратн ость , срочн ость  и п л атн о сть  — 
способствую т тому, что ден еж н ы е средства  н ап р авл яю тся  в сф еры  э к о 
ном и ки , в которы х  м ож н о  п о л у ч и ть  больш ую  п р и б ы л ь  и л и  которы м  
о тдается  п р ед п о ч тен и е  в со о тветстви и  с го су д ар ствен н ы м и  п р о гр а м 
мами р азв и ти я  н ац и о н ал ьн о й  экон ом и ки ;

3) ф ун кц и ю  сокращ ен и я издерж ек обращ ения. С одной стороны , 
кредит сти м ули рует  и ускоряет  реали зац и ю  товаров, с другой  — совер
ш ается ч асти чн ая  зам ен а  н али чн ы х денег так  назы ваем ы м и  кр еди тн ы 
м и (вексел ям и , бан кн отам и , чекам и  и др .), р азви ваю тся  ф о р м ы  б езн а
личны х расчетов, прои сходит ускорен ие д ви ж ен и я  ден еж н ы х потоков;

4 ) ф ун кц и ю  ускорен и я  кон центраци и  и ц ен трали зац и и  капитала. 
К редит п озволяет  увели чи вать  разм еры  исп ользуем ы х ф акторов  п р о и з
водства или  создавать новы е ф ирм ы ; он акти вн о  п р и м ен яется  в  ко н ку 
рентной борьбе, содей ствует п роц ессу  с л и я н и я  и п оглощ ен и я ф ирм .

ФОРМЫ КРЕДИТА

К р ед и т  вы сту п ает  в м н о го о б р азн ы х  ф о р м ах . О н и  р азл и ч аю тся  
по составу  уч астн и ков , объектам  ссуд, ди н ам и ке , вел и ч и н е  п р о 
ц ен та, сф ер е  ф у н кц и о н и р о в ан и я . В ы д ел яю т две  осн овн ы е ф о р 
мы  кредита: ко м м ер ч ески й  и бан ковски й .
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Коммерческий (товарный) кредит  п р ед о став л я ется  о д н и м  н е 
б ан ко вск и м  п р ед п р и я ти ем  д р у го м у  в виде п р о д аж и  то вар о в  с о тср о ч 
кой  п л атеж а. К ак  п р ави ло , к о м м ер ч еск и й  к р ед и т  о ф о р м л я е т с я  в е к с е 
лем . П р о ц ен т  по н ем у  вкл ю чается  в цен у  то в ар а  (у с л у ги )  и в сум м у 
в ексел я . С т и м у л и р у я  р еал и зац и ю  товаров , д а н н а я  ф о р м а  к р ед и та  и м е 
ет о гр ан и ч ен н о е  расп р о стр ан ен и е . В о-п ервы х, его р азм ер ы  о гр а н и ч е 
ны в ел и ч и н о й  сво бо д н ы х  (р е зе р в н ы х ) ф о н д о в  кред и тора ; во -вторы х , 
он о б сл у ж и в ает  л и ш ь  д в и ж ен и е  товаров , п о это м у  его п р и м ен ен и е  о г 
р ан и ч ен о  сф ер о й  то р го в л и  (о п то в о й  или  р о зн и ч н о й ); в -тр етьи х , т о 
вар н ая  ф о р м а  этого  к р ед и та  п р ед о п р ед ел яет  его у зк о ц ел ев о е  и с п о л ь 
з о в а н и е , н а п р и м е р  о н  м о ж е т  б ы т ь  п р е д о с т а в л е н  п р е д п р и я т и е м , 
п р о и зв о д я щ и м  и н в е ст и ц и о н н ы е  то в ар ы , т о л ь к о  п о т р е б л я ю щ е м у  их 
п р ед п р и я ти ю .

В процессе исторического развития ограниченность коммерческого 
кредита была преодолена появлением  и развитием  банковского кредита.

Банковский кредит  п р е д о с та в л я е тс я  к р е д и т н о -ф и н а н с о в ы м и  
ин сти тутам и  (банкам и, ф ондам и  и т.п .) ю ридическим  и ф и зи ч ески м  л и 
цам в виде ден еж ны х ссуд. О н превосходит границы  ком м ерческого  кр е
дита по  разм ерам , срокам , н ап равлени ям , сф ерам  при м ен ения. С ф ера  его 
и сп о льзо ван и я  ш ире: б ан ковски й  кред и т обслуж и вает  не только  обра
щ ение товаров, но и накопление капитала. У н и версальн ы й  характер  б ан 
ковского кредита способствовал  его ш ироком у распространению .

Д р у ги м и  п оп улярн ы м и  ф о р м ам и  кр еди та я в л яю тся  п о тр еби тел ь
ский, го сударствен н ы й  и м еж дун ародн ы й  кредит.

Потребительский кредит  п р е д о с та в л я е тс я  н еп о ср ед ств ен н о  
д о м аш н и м  хо зяй ствам . Его об ъ ектам и  я в л я ю т с я  то вар ы  д ли тел ьн о го  
п о л ьзо ван и я  (квар ти р ы , автом аш и н ы , м ебель и т.п.). О н  вы ступ ает или 
в ф о р м е  п род аж и  то вар о в  с отсрочкой , п л атеж а, или  в ф о р м е  п р ед о 
с тав л е н и я  б ан ко вско й  ссуды  на п о тр еб и тел ьск и е  цели . К ак  п рави ло , 
срок п отреби тельского  кр еди та — три  года. П ри  этом  взи м ается  д о в о л ь 
но вы соки й  реальн ы й  процент.

Государственный кредит  во вл екает  в сф ер у  кр ед и тн ы х  о тн о 
ш ен и й  государство . И сто ч н и к о м  д ен еж н ы х  средств  в д ан н о м  случае  
сл у ж и т  п р о д аж а о б л и гац и й  го су д ар ств ен н ы х  зай м о в , ко то р ы е  м огут 
вы п у скаться  как  ц ен тр ал ьн ы м  п рави тельством , так  и м естн ы м и  о р га 
нам и  власти . И сп о л ь зу ется  д ан н ая  ф о р м а  кр ед и та  в п ервую  очередь 
д л я  п о к р ы ти я  д еф и ц и та  государственного  бю дж ета.

М еж дународны й кредит  п р е д о с т а в л я е т с я  в т о в а р н о й  и л и  
ден еж н ой  (в ал ю тн о й ) ф орм е. Э то одна из ф о р м  м еж дун ародн ого  д в и 
ж ен и я  кап и тала. У ч астн и к ам и  кр еди тн ой  сдел ки  я в л яю т ся  ф и рм ы , б ан 
ки, государства, м еж дун ародн ы е и р еги о н ал ьн ы е ф и н ан со вы е  о р ган и 
зац и и  (М и р о в о й  банк, М еж д ун арод н ы й  валю тн ы й  ф он д  и др.).
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М ож н о  вы д ел и ть  и други е ф орм ы  кредита: межхозяйственный 
кредит , когда  ср едства  п р ед о став л яю тся  х о зяй ств у ю щ и м и  су б ъ ек та
м и друг д ругу  путем  вы п у ска  акц и й , о б ли гац и й  и д руги х  видов  цен ны х 
бумаг; ипотечный кредит , ко то р ы й  п р ед о ставл яется  в ви де д о лго ср о ч 
ны х ссуд под зал о г  н ед ви ж и м о сти  (зд ан и й , зем л и ) и пр.

ПРОЦЕНТ КАК ПЛАТА ЗА КРЕДИТ

В узком  см ы сле под п р о ц ен то м 1 п он и м ается  п лата  за  кредит. Э то 
у зкое п он и м ан и е  п роц ента. З аем щ и к  (п р ед п р и яти е , д ом аш нее х о 
зяй ство , государство  и л и  ин ой  х о зяй ству ю щ и й  су б ъ ек т ) в ы п л а 
чи вает  о п ределен н ую  сум м у денег (в  том  чи сле  в то вар н о й  ф о р 
м е) креди тору , которы й  п редостави л  ему в д о л г  свои  ден еж ны е 
ср ед ства  (и л и  то в ар ). В ш и р о ко м  см ы сле  то л к о в а н и е  п о н я т и я  
«п роц ен т»  с в я за н о  с доходом , к о то р ы й  п о л у ч аю т  в р езу л ьтате  
и с п о л ь зо в ан и я  ф а к т о р а  п р о и зв о д с тв а  « кап и тал» . Е сл и  кред и т 
п р ед о ставл яется  в ден еж н ой  ф орм е, то  п роц ен т у словн о  в ы сту 
п ает как цен а денег.
С тав к а  (н о р м а ) п р о ц ен та  — это о тн о ш ен и е  д охода  на кап и тал , 

п редоставлен н ы й  в ссуду, к  разм еру  сам ого  ссуж аем ого  кап и тала, в ы 
раж ен н ое в проц ентах . Н еобходи м о  р азл и ч ать  н ом и н ал ьн у ю  и р еал ь 
ную ставку  процента.

Номинальная ставка процента — это  текущ ая  р ы н о ч н ая  с т ав 
ка, ко то р ая  не учи ты вает  у р овен ь  и н ф л яц и и .

Реальная ставка процента учи ты вает  тем п и н ф л яц и и . 
Р а зл и ч и я  м еж д у  н о м и н а л ь н о й  и р еал ь н о й  с тав к ам и  п р о ц ен та  

ощ ути м ы  при  кр ед и то в ан и и  в эко н о м и к е  с н естаби льн ы м  общ им  у р о в 
нем  цен (в  у сл о ви ях  и н ф л я ц и и  — п о вы ш ен и я  общ его ур о вн я  цен и ли  
д еф л яц и и  — сн и ж ен и я  общ его у р о вн я  ц ен ).

А м ериканский эконом ист-м атем атик И. Ф и ш ер  вы двинул гипоте
зу, которая впоследствии получила название эф ф екта  Ф иш ера. Согласно 
этой гипотезе н ом и н альн ая  ставка процента и зм ен яется  таки м  образом 
при изм енении уровня цен, что реальная ставка процента остается н еи з
менной. Э ф ф ект  Ф и ш ера  мож но представить следую щ ей ф ормулой:

/ = г  + 71',
где / — номинальная ставка процента:

г — реальная ставка процента; 
пе — ожидаемый темп инфляции.

1 Понятие «процент» (от лат. pro centum  — на сотню) означает сотую долю того 
или иного числа.
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Т а к и м  о б р азо м , р е а л ь н а я  с т а в к а  п р о ц е н т а  о б р а з у е т с я  п утем  
у м ен ьш ен и я  н о м и н ал ьн о й  ставки  п роц ен та н а  о ж и даем ы й  (п р ед п о л а 
гаем ы й ) тем п  и н ф л я ц и и 1.

У ровен ь п роц ен та зави си т  не то лько  от предп олагаем ого  тем па 
и н ф л я ц и и , но и от д руги х  ф акто р о в , н ап ри м ер , от ф о р м ы  кредита, ср о 
ков кред и тован и я , р азм ера  ссуд, у р о в н я  ри ска  при п редоставлен и и  к р е
дита. Т ак , в си лу  огран и чен н ости  ком м ерческого  кр ед и та  п роц ен т по 
н ем у  зн ач и тел ьн о  ни ж е, чем по бан ковск ом у  кредиту . П р о ц ен тн ая  став 
ка по краткосроч н ы м  креди там  (н еск о л ьк о  м есяц ев ) у стан авли вается  
н а б олее  вы соком  уровне, чем  по до лго ср о ч н ы м  кредитам , в том  сл у 
чае, если  бан к заи н тересован  в поддерж ан и и  стаби льн ы х  п р о д о л ж и тел ь
ны х отн ош ен и й  со свои м и  кон трагентам и . П о  круп н ы м  ссудам  ставка 
обы чно ниж е, чем  по м елким , что связан о  с и зд ер ж к ам и  по о б сл у ж и в а
нию  кли ен тов . Ч ем  вы ш е р и ск  (т.е. вер о ятн о сть  н евозврата  сум м ы  к р е 
д и та  и п роц ен тов  по н ем у) п ри  п р ед о ставл ен и и  ссуды , тем  вы ш е став 
ка  п р о ц ен та. Т ак , на р ы н к е  ц ен н ы х  б ум аг н ад еж н о сть  и д о х о дн о сть  
ц ен н ы х  бум аг всегда н ах о д ятся  в обратн о  п ро п о р ц и о н альн о й  з а в и с и 
м ости , п оэтом у  ставки  проц ен та по р и ско вы м  и б езр и ско вы м  активам  
будут разл и ч аться .

9.2. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В основе д ен еж н о -кр еди тн о й  п о л и ти к и  л еж и т  тео р и я  денег, к о 

то р ая  вклю чает  и сследован и я  процессов во зд ей стви я  д ен ег и ден еж но- 
кр ед и тн о й  п о л и ти к и  на состоян и е  эк о н о м и к и  в целом.

Д л и тел ьн о е  вр ем я  среди  экон ом и стов  ведутся  д и ску сси и  по про
б лем ам  зн ач и м ости  и р о л и  д ен еж н о -к р ед и тн о й  п о л и ти к и  в у сл о ви ях  
ры нка. Э то  обусловлен о  д ву м я  р азл и ч н ы м и  подходам и  к  теории денег: 
м о дер н и зи р о ван н о й  кей н си ан ской  теорией , с одной  стороны , и совре
м енны м  м он етари зм ом  — с другой .

И  со вр ем ен н ы е кей н си ан ц ы , и м о н етар и сты  п р и зн аю т, что со 
сто ян и е  д ен еж н о й  сф ер ы  и и зм ен ен и я  в ней под  возд ей стви ем  д ен еж 
н о -кр еди тн о й  п о л и ти к и  вл и яю т  на со сто ян и е  н ац и о н ал ьн о й  эк о н о м и 
ки  в целом . Н о  они  оцен иваю т п о-разн ом у п зн ач ен и е  этого  вл и ян и я , 
и сам  его м еханизм . С точки  зр ен и я  кей н си ан ц ев , в осн о ву  ден еж н о- 
кред и тн ого  р е гу л и р о в ан и я  д олж ен  бы ть  п олож ен  о п р ед ел ен н ы й  у р о 
вень п роц ен тн ой  ставки , а с точки  зр ен и я  м он етари стов  — спрос и п ред 
л о ж ен и е  денег.

При темпах инфляции, превышающих 10%, эффект Фишера принимает следу
ющий вид: Г =  (1 — 71е) /  (1+7Те).
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КЕЙНСИ АНСКИЙ ПОДХОД

Сторонники кейнсианства утверждают, что рыночная экономи
ка представляет собой неустойчивую систему со многими внут
ренними «пороками». Поэтому государство должно активно ис
пользовать различные инструменты регулирования экономики, 
в том числе финансовые и денежно-кредитные. Механизм денеж
но-кредитного регулирования действует следующим образом. Из
менение денежного предложения является причиной повышения 
или понижения процентной ставки, что в свою очередь приво
дит к колебаниям инвестиционного спроса и через мультипли
кативный эффект инвестиций — к изменению в уровне нацио
нального производства.
Кейнсианцы отмечают, что цепь причинно-следственных связей 

между предложением денег и уровнем национального производства до
статочно велика. Центральный банк при проведении денежно-кредит
ной политики должен обладать значительным объемом экономической 
информации (например, о том, как скажется на инвестиционном спро
се изменение процентной ставки). Кроме того, между приростом денег 
в обращении, инвестициями и наполнением рынка товарами и услуга
ми существует определенный временной лаг.

Кейнсианцы считают денежно-кредитное регулирование не столь 
эффективным средством стабилизации экономики, как, например, ис
пользование инструментов фискальной или бюджетной политики.

МОНЕТАРИСТСКИЙ ПОДХОД

Формирование теории монетаризма в 60—70-х годах XX в. про
исходило в рамках возрождения традиций неоклассического на
правления в экономической и количественной теории денег. 
Специфика монетаризма но сравнению с традиционными нео
классическими идеями состоит в том, что монетаризм особое 
значение придает денежно-кредитной сфере: «деньги — глав
ная движущая сила рыночной экономики». Наиболее извест
ный теоретик монетаризма — М. Фридмен.
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Милтон Фридмен (1912 г.р.) — американский экономист, профессор Мин
несотского и Чикагского университетов, советник президентов Ричарда Ник
сона (1968 г.), Рональда Рейгана (1980 г.) по экономическим вопросам, пре
зидент Американской экономической ассоциации в 70-х годах, в 1976 г. — 
лауреат премии Альфреда Нобеля по экономике, которая ему присуждена
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«За достижения в области анализа потребления, истории денежного обра
щения и разработки монетарной теории, а также за показ им сложности 
стабилизационной политики». Основные работы: «Капитализм и свобода» 
(1962 г.), «Монетарная история Соединенных Штатов, 1867—1960» (1963 г.), 
«Доллар и дефицит» (1968 г.), «Деньги и экономическое равновесие» 
(1973 г.).

В них излагаются основные положения теории монетаризма, 
а именно:

■ монетаристский подход базируется на убеждении, что ры
ночная экономика — внутренне устойчивая система. Все негативные 
моменты, возникающие в рыночной экономике, имеют экзогенный ха
рактер. Они являются результатом некомпетентного вмешательства го
сударства в экономику, которое блокирует действие стихийных рыноч
ных сил и в то же время «раскачивает лодку»;

■ монетаристы предлагают свести к минимуму государственное ре
гулирование экономики, ограничив его денежно-кредитным регулирова
нием, осуществляемым совместно с центральным банком, так как «ни одно 
правительство не может быть мудрее рынка»; «за неизбежные ошибки го
сударства мы отвечаем своими деньгами, а оно — нашими»1;

■ для стимулирования деловой активности, стабилизации эконо
мической системы необходимо поддерживать устойчивый и обоснован
ный уровень инфляционных ожиданий. В этом случае уровень безрабо
тицы будет независим от уровня инфляции, поскольку «безработица 
связана не с инфляцией как таковой, а с неожидаемой инфляцией; устой
чивого компромисса между инфляцией и безработицей не существует»2. 
Таким образом, приоритет принадлежит регулируемому росту денежной 
массы;

■ монетаристы считают, что корреляция между денежным фак
тором и объемом национального производства обнаруживается более 
тесная, чем между инвестициями и валовым национальным продуктом. 
При умеренном (слабовыраженном) снижении цен (умеренной деф
ляции) наблюдается рост общественного богатства. Однако при более 
значительной дефляции очевидны чистые убытки.

Таким образом, динамика валового продукта следует непосред
ственно за динамикой денег. Существует определенная взаимосвязь 
между количеством денег в обращении и общим объемом проданных 
товаров и услуг в рамках национальной экономики.

' Ф р и д м ен  М . Если бы деньги заговорили... М. : Д ело, 1999. С. 12.
2 F riedm an М . In fla tion  and U nem ploym ent: T he N ew  D im ension o f P o litics / /  T he 

1976 N obel M em orial L ecture. London, 1977. P. 458.
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Эта связь выражается уравнением обмена И. Фишера, или, ина
че, уравнением количественной теории денег. Уравнение количествен
ной теории денег — тождество, по которому произведение предложе
ния денег и скорости их обращения равняется совокупному объему 
номинальных доходов. Дополнив уравнение предположением о посто
янной скорости обращения денег, можно объяснить совокупный объем 
номинальных расходов согласно количественной теории денег.

УРАВНЕНИЕ ОБМЕНА

Американский экономист-математик Ирвинг Фишер (1867—
1947), формализовав названные взаимосвязи, сформулировал
следующее уравнение обмена:

М х У ~ Р х ( 1
где М  — масса денег в обращении;

V — скорость обращения денег (среднегодовое количество оборотов, сде
ланных деньгами, которые находятся в обращении и используются 
на покупку конечных товаров и услуг, или количество раз, которое 
денежная единица обменивалась на товары и услуги в течение года);

Р -  средняя цена товаров и услуг;
() — количество проданных товаров и оказанных услуг в рамках националь

ной экономики.

Иными словами, количество денег в обращении, умноженное на 
число их оборотов в актах купли-продажи за год, равняется объему ва
лового внутреннего продукта.

Уравнение обмена И. Фишера позволяет понять, почему колеб
лются цены и, соответственно, покупательная способность денег, объем 
реального национального продукта. Например, при постоянных V п О, 
изменение денежного предложения (М ) будет прямо влиять на цены. 
Однако роста цен не произойдет, если увеличение денежного предло
жения будет происходить одновременно с расширением выпуска това
ров и объема оказанных услуг в той же или большей степени.

Причинно-следственная связь между предложением денег и на
циональным производством, номинальным объемом валового нацио
нального продукта осуществляется не через процентную ставку, а не
посредственно. М. Фридмен объясняет этот механизм воздействия 
через промежуточную категорию — «портфель активов», т.е. совокуп
ность всех ресурсов, которыми обладает индивид.

Количественная теория денег, подчеркивает Фридмен, это преж
де всего теория спроса на деньги: для домохозяйств это одна из форм 
обладания богатством, для фирм — деньги являются капитальным бла
гом. Фридмен отмечает, что каждый человек привыкает к определен
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ной структуре своих активов: соотношение наличных денег и других 
видов активов. При увеличении денежного предложения привычное 
соотношение меняется, и, чтобы восстановить его, люди начинают 
предъявлять спрос на реальные и финансовые активы. Совокупный 
спрос возрастает, в конечном счете это приводит к росту национально
го производства и, как следствие, валового национального продукта. 
Исходя из этого, М. Фридмен выдвинул «денежное правило» сбалан
сированной долгосрочной денежно-кредитной политики, а именно: 
необходим о поддерж иват ь обоснованны й пост оянны й прирост  денеж 
ной м ассы  в обращ ении.

«ДЕНЕЖНОЕ ПРАВИЛО» МИЛТОНА ФРИДМЕНА

«Денежное правило» Фридмена предполагает строго контроли
руемое увеличение денежной массы в обращении — в пределах 
3—5% в год. Именно такой прирост денежной массы вызывает 
деловую активность в экономике. В случае неконтролируемого 
увеличения денежного предложения свыше 3—5% в год будет 
происходить раскручивание инфляции, а если темп вливаний 
в экономику будет ниже 3—5% годовых, то темп прироста вало
вого национального продукта будет падать.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОНЕТАРИЗМА В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ

Интерес к рекомендациям монетаристов о применении «денеж
ного правила» на практике «вспыхнул» в начале 70-х годов XX в., 
когда кейнсианская концепция «формирования эффективного 
совокупного спроса» посредством мер государственного (фис
кального и бюджетного) регулирования на фоне возникшей стаг
фляции, непрекращающегося роста процентных ставок и неста
бильности валютных курсов показала свою неэффективность. 
Монетаристские рецепты с конца 70 — начала 80-х годов реали
зовались в известные программы «неоконсерваторов» — «рейга
номика» в США, «тетчеризм» в Великобритании. В 1975 г. конг
ресс СШ А обязал Федеральную резервную систему (ФРС) 
публиковать в печати основные макроэкономические показате
ли состояния финансовых рынков: денежные агрегаты, основные 
процентные ставки, доходность по государственным облигаци
ям. Для государств — членов ЕЭС были приняты параметры: 
прирост объема денежной массы (не более 5—8% в год), измене
ние валютного курса (не более 5—6% в год).
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Политика монетаризма в тот период оказалась успешной в эко
номической практике многих стран, в том числе результатом ее реали
зации стало денежное оздоровление экономики в Израиле, модерниза
ция на рыночных основах в странах Юго-Восточной Азии, Восточной 
Европы. Однако сам Фридмен отмечает, что пользоваться монетарны
ми рычагами следует очень осторожно. Показывая возможности моне
тарной политики, он рассуждает также и о ее пределах, ведь «наше зна
ние о взаимосвязях между денежной массой, ценами и производством 
настолько ограничено, что оперирование ими на практике может при
нести больше вреда, чем пользы»1. Развивая мысль Джона Стюарта 
Милля2, Фридмен сравнивает деньги с механизмом, очень эффектив
ным, но и очень капризным, поломка которого повергает в конвульсии 
все другие механизмы. Фридмен пишет: «Деньги только механизм, но 
.механизм в высшей степени эффективный. Без него нам не удалось бы 
достичь тех поразительных успехов в росте производства и уровня 
жизни, которые произошли за последние лва столетия, — никакая дру
гая чудесная машина не смогла бы столь безболезненно и с малыми 
затратами труда окончательно поставить крест на нашей деревенской 
жизни. Но от других машин деньги отличает то, что эта машина слиш
ком капризна и при поломке повергает в конвульсии все другие меха
низмы. <...> Каждая из больших депрессий в стране была вызвана либо 
обострилась из-за нарушения денежного обращения»3. Поэтому 
М. Фридмен советует экономистам и политикам избегать резких скач
ков, давая обществу возможность приспособиться к некоторому посто
янному темпу роста определенного денежного агрегата, не переоцени
вать хорошую политику и не повторять ошибок плохой. «Ошибки 
возникают не по злому умыслу экономистов или политиков, а из-за 
пороков экономической науки»1. То, насколько прав был Фридмен, по
казывает опыт применения монетаристской концепции в России.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: 
монетаризм в России

Широко распространенным в России является утверждение, что в основе 
проведенных «российских шоковых реформ» лежит теория монетаризма. 
Далее следуют обычно сентенции о том, что провал «шоковой терапии»

! Fnedman M. Monetarist Economics. P. 79.
2 Mül J.S. Principles of Political Economy. Bk. 111. Ashley (ed.). N. Y., 1929.
3 Friedman M. The Role of Monetary Policy / /  Amerikan Economic Review. 58. N2 1 

(March 1968). P. 1-17.
1 Fnedman M. Inflation and Unemployment; The New Dimension of Politics / /  The 

1976 Nobel Memorial Lecture. London. 1977. P. 467.
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в России дискредитировал монетаристскую концепцию, показал неэффек
тивность ее применения. Попробуем разобраться, каким образом монета
ристская доктрина, принятая на вооружение такими международными орга
низациями, как ОЭСР и МВФ, якобы привела к столь «провальным» 
экономическим результатам в России.

Отметим, во-первых, что эффективность методов «шоковой терапии» 
в решающей степени зависит от того, насколько далека экономика той или 
иной страны в период ее огосударствления от рыночных структур. Только 
в условиях существования относительно подготовленных рыночных струк
тур или их быстрого восстановления срабатывает стимулирующая роль де
нежного механизма.

Возникающий первоначально рост цен стимулирует увеличение про
изводства товаров и услуг, быстро ликвидирует дефицит. В результате про
исходят параллельное насыщение рынков и относительная стабилизация 
цен. При чрезмерно разрушенных рыночных структурах рост цен не ведет 
к адекватной перестройке и развитию производства, а принимает характер 
длительной и высокой (вплоть до гиперразмеров) инфляции. В этом случае 
при «шоковой терапии» применяются дополнительные жесткие меры; за
мораживание заработной платы, сокращение производства, увольнения, про
ведение денежной реформы. Все это увеличивает социально-экономиче
ские издержки «шоковой терапии».

Во-вторых, в принципиальном плане следует заметить, что основное 
содержание в монетаристской концепции — это анализ спроса на деньги со 
стороны первичных собственников богатства (домохозяйств) и предприя
тий, а не ограничение предложения денег и замедление роста цен, как это 
было трансформировано в России.

В-третьих, спрос на деньги, как и спрос на другие активы, зависит от: 
а) общей суммы богатства; б) издержек, с которыми связано получение до
хода от денежной формы богатства в сравнении их с альтернативными из
держками; в) целей и предпочтений собственников богатства. В общем виде 
это относится и к спросу на деньги первичных собственников богатства 
(домохозяйств), и к спросу со стороны предприятий, фирм. Действие дан
ных факторов спроса на деньги отличается относительной устойчивостью 
в условиях рынка и не может служить причиной инфляции при демонополи
зации и реальной приватизации экономики. Как же данные факторы дей
ствовали в России?

Осенью 1991 г. Россия получила в наследство от СССР крайне несба
лансированную экономику с уровнем открытой инфляции свыше 300% в год. 
Подавленная инфляция привела к концу года к всеобщей нехватке важней
ших товаров, дефицит бюджета составил свыше 30% ВВП.

Огромный бюджетный дефицит, отсутствие валютных резервов, раз
вал административной торговли, надвигавшаяся угроза голода в крупных 
городах требовали решения в первую очередь задачи восстановления эле
ментарной макроэкономической сбалансированности, управляемости хозяй
ством.

Начало переменам в экономике страны было положено формирова
нием в ноябре 1991 г. российского правительства Е. Гайдара, которое за
явило о готовности и решимости проводить радикальные экономические 
реформы. В качестве основной меры по реализации этой задачи предпо
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лагалась жесткая рестрикционная денежно-кредитная и финансовая по
литика, исходя из положения, что «предложение денег играет централь
ную роль»1. Итак, принимаются меры по сокращению денежного предло
жения.

Что же происходит со спросом на деньги? Проанализируем действие 
первого фактора спроса — общей суммы богатства, которым обладает об
щество в различных формах.

Если оценивать национальное богатство как капитализированный до
ход (подход Фридмена), то произошло его двукратное сокращение: в об
рабатывающей промышленности переход к мировым ценам и стандартам 
конкурентоспособности обесценил и сократил продукцию и капитал, обес
ценился человеческий капитал (основной источник дохода для большинства 
населения). В итоге сокращается суммарный спрос на деньги на фоне про
должавшегося экономического спада, обусловленного низкой культурой 
предпринимательства, незнанием рынка, реструктуризацией производства, 
в том числе в рамках конверсии, разрывом связей с бывшими советскими 
республиками.

Как действовал второй фактор спроса на деньги — величина издер
жек, с которыми связано получение дохода от денежной формы богат
ства в сравнении их с альтернативными издержками? В условиях кризиса 
доходы от неденежного богатства падают. Структура богатства меняет
ся в пользу его денежной формы. Таким образом, в России действуют 
две противоречивые тенденции: действие первого фактора спроса 
на деньги направлено на его сокращение, а действие второго фактора — 
на его рост.

Третий фактор спроса на деньги — цели и предпочтения собственни
ков богатства. Они остаются достаточно стабильными в условиях стабиль
ной экономики, но в условиях глубоких экономических кризисов, неразви
тости финансового рынка, элементарного обмана части населения, 
основанного на его экономической безграмотности, политической неустой
чивости предпочтения владельцев богатства, склоняются в пользу его де
нежной формы. Наблюдаемое «предпочтение ликвидности» на фоне паде
ния доходов приводит к росту спроса на иностранную валюту, что еще больше 
ослабляет курс национальной.

Таким образом, действие всех трех факторов спроса на деньги проти
воречиво, спрос на деньги не отличается устойчивостью. Однако россий
ские реформаторы продолжают принимать меры, направленные не на фор
мирование спроса на деньги, а на сокращение предложения денег.

В декабре 1992 г. Е. Гайдар покидает пост и.о. премьер-министра. Рос
сийское правительство возглавляет В. Черномырдин. Начинается очеред
ной этап экономических преобразований — не менее драматичный и проти
воречивый, чем предыдущий. 1993 г. прошел в России под знаком острого 
политического противостояния, углубления экономического кризиса, при
нявшего обвальный характер.

Для осуществления поставленных задач по сокращению денежной 
массы в обращении проводились следующие меры:

1 О слунд А . Россия: рождение рыночной экономики. М., 1996. С. 222.
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■ были сокращены масштабы кредитования экономики Банком Рос
сии как по линии кредитов правительству, так и (особенно) коммерческих 
банков с целью ограничения денежной массы;

■ прекращено субсидирование государств — членов СНГ через систе
му так называемых технических кредитов. Кроме того, предотвращено со
здание «‘рублевой зоны нового типа», своеобразного способа финансиро
вания государств ближнего зарубежья за счет России;

■ разрушено единое рублевое пространство путем введения Россией 
с 26 июля 1993 г. денежной единицы нового образца, которая не была представле
на ни в одной из бывших республик СССР, за исключением Таджикистана;

■ начато оформление государственного долга в ценные бумаги и при
влечение ресурсов финансового рынка для финансирования дефицита бюд
жета;

■ прекращена практика субсидирования экспорта и др.
В итоге, несмотря на предотвращение обвального спада производства 

и некоторую стабилизацию экономической ситуации, инерцию падения конъ
юнктуры в народном хозяйстве преодолеть не удалось.

Правительство В. Черномырдина несколько смягчило денежно-кредит
ную политику, увеличивая с февраля 1994 г. дефицит бюджета. Однако уже 
в марте 1994 г. была объявлена борьба с инфляцией. Расходы из феде
рального бюджета финансируются только в меру поступлений финансовых 
ресурсов на счет Минфина России, сворачивается практика предоставления 
льготных кредитов, заимствование средств у Банка России определяется 
строго в установленных пределах. Трудное финансовое положение пред
приятий, продолжавшийся спад производства привели к значительному сни
жению налоговых поступлений в бюджет. Это в свою очередь увеличило 
дефицит федерального бюджета с 7,6% ВВП в мае 1994 г. до 14,5% в июле 
того же года. Для его покрытия резко увеличилась кредитная эмиссия, что 
привело к нарастанию инфляционного потенциала.

На протяжении остального периода реформ в экономической и социаль
ной жизни России произошли существенные перемены: осуществилось станов
ление различных реформ и типов хозяйствования, рыночной инфраструктуры 
определились правовые основы ее функционирования. Но вмешательство пра
вительства в экономическое развитие по-прежнему сводилось к отслеживанию 
темпа роста денежной массы, подавлению инфляции, но только одним спосо
бом — путем сжатия денежной массы в обращении.

Однако экономическая теория и практика показывают, что экономика 
может при этом попасть в так называемую «инфляционную или ликвидную 
ловушку», а именно: резкое сокращение денег в обращении ведет к столь же 
резкому падению спроса и доли оборотных средств в общей структуре фондов 
предприятий. Следствием этого являются свертывание производства и непла
тежи, а затем — новая инфляционная волна при более низком уровне произ
водства. Таким образом, временная финансовая стабилизация может дости
гаться за счет дальнейшего «умирания» производства.

Именно опыт России показывает важность формирования устойчиво
го спроса на деньги за счет:

■ расширяющегося воспроизводства, повышения эффективности ис
пользования ресурсов, роста занятости, платежеспособного спроса и — как 
итог — роста уровня жизни большинства населения;
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■ развития финансового рынка и обеспечения реального выбора 
для большинства населения между различными формами богатства;

■ развития конкуренции, обеспечивающего гибкость цен и зарплат.
Следует, однако, заметить, что в проведении жесткой денежно-кредит

ной политики в России достаточно успешно использовались отдельные прин
ципы «денежного правила» Фридмена. К ним можно отнести то, что Централь
ный банк Российской Федерации не имеет права покрывать расходы бюджета 
и бюджетный дефицит за счет денежной эмиссии, что устанавливаются преде
лы роста денежной массы в увязке ее с реальным приростом ВНП, использу
ются рыночные методы денежно-кредитного регулирования.

Но сжатие денежной массы без стабильного спроса на деньги может 
привести к углублению кризиса за счет разрушения богатства и доходов 
населения, развития «кризиса неплатежей», появления денежных суррога
тов, натурализации обмена.

Современные теоретические концепции денежно-кредитного регули
рования представляют собой синтез кейнсианства и монетаризма, в кото
ром учтены рациональные моменты каждой из теорий. В долгосрочном пе
риоде в денежно-кредитной политике сегодня преобладает монетаристский 
подход. Вместе с тем в краткосрочном периоде эффективно воздействие 
непосредственно на процентную ставку в целях быстрого экономического 
маневрирования.

9.3. ЦЕЛИ, ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Государствен н ая д ен еж н о -к р ед и тн ая  п о л и ти к а  тр ади ц и о н н о  р ас 
см атри вается  как  важ н ей ш ее н ап р авл ен и е  эк о н о м и ч еско й  п о л и ти ки  го 
сударства.

В ы сш ая ц ель  государствен н ой  д ен еж н о -к р еди тн о й  п о л и ти к и  з а 
клю чается  в о б есп ечен и и  стаб и л ьн о сти  цен, э ф ф ек т и в н о й  зан я то сти  
и росте реальн ого  объем а валового  н ац и он альн ого  продукта. Э та цель 
Д ости гается  с п о м о щ ью  м е р о п р и я т и й  в р ам к ах  д е н е ж н о -к р е д и тн о й  
п о л и ти к и , к о то р ы е  о с у щ еств л яю тся  д о в о л ьн о  м едлен н о , рассчи тан ы  
на годы  и не яв л яю тся  бы строй  р еакц и ей  на и зм ен ен и е  ры н очн ой  ко н ъ 
ю нктуры . В связи  с эти м  текущ ая  д ен еж н о -к р ед и тн ая  п о л и ти ка  о р и ен 
ти руется  на более кон кретн ы е и доступ н ы е цели , нап рим ер , на ф и к с а 
ци ю  к о л и ч е с т в а  д ен ег, н а х о д я щ и х с я  в о б р ащ е н и и , н а  о п р е д е л ен и е  
Уровня о б язател ьн ы х  резервов , и зм ен ен и е  ставк и  р еф и н ан си р о в ан и я  
ком м ерчески х  бан ков  и т.п.

ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

Объектами  д ен еж но-креди тн ой  п оли ти ки  яв л яю тся  спрос и п ред 
лож ен и е на ден еж ном  ры нке. Субъектами  д ен еж но-креди тн ой  п о 
л и ти к и  вы ступаю т преж де всего ц ен тральн ы й  банк в соответствии
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с при сущ им и ему ф у н кц и ям и  проводн и ка ден еж но-креди тн ой  п о 
л и ти ки  государства и ком м ерческие банки.
Д ен еж н ы й  р ы н о к  я в л я е т с я  частью  ф и н ан со в о го  р ы н к а  и о тр а 

ж ает сп рос на ден ьги  и п ред лож ен и е  денег, а  такж е  ф о р м и р о в ан и е  р ав 
н овесн ой  «цены » денег.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕНЕГ

П од  п р ед л о ж ен и ем  д ен ег ( m oney  su p p ly  — M S )  п о н и м ается  д е 
н е ж н а я  м асса, н а х о д я щ а я с я  в о б р а щ е н и и  и с к л а д ы в а ю щ а я с я
и з соответствую щ и х  д ен еж н ы х  агрегатов.
П р едл о ж ен и е  д ен ег гр аф и чески  отображ ается  обы чн о  в е р ти к а л ь 

ной  п рям ой , п о ско льку  п редполагается , что на каж ды й  д ан н ы й  м ом ент 
создан о  определен ное, ф и кси р о в ан н о е  коли чество  денег, которое не з а 
ви си т  от вел и ч и н ы  ставк и  п роц ен та  (ри с. 9.2, M s x).

Р еал ьн о  п р ед л о ж ен и е  ден ег зав и си т  от целей , которы е ставятся  
в рам ках  д ен еж н о -кр еди тн о й  п о л и ти к и  ко н кр етн о й  страны .

1. Е сл и  ц елью  д ен еж н о -к р ед и тн о й  п о л и т и к и  я в л я е т с я  п о д д ер 
ж ан и е  на н еи зм ен н ом  уровн е ко л и чества  д ен ег в обращ ен и и , то  р и су н 
ком  ден еж н о го  п р ед л о ж ен и я  будет д ей ств и тел ьн о  в е р ти к ал ь н ая  п р я 
м ая (ри с . 9.2, M s x).

2. Ц елью  д ен еж н о -кр еди тн о й  п о л и ти к и  государства  м ож ет бы ть 
и п о д дер ж ан и е  ф и к си р о в ан н о й  ставк и  п роц ен та. Т ак ая  д ен еж н о -к р е 
д и тн ая  п о л и ти к а  н азы вается  гибкой . В случае  вы бора ги бкой  м о н етар 
ной  п о л и ти к и  гр аф и ческо е  о то бр аж ен и е  д ен еж н о го  п р ед л о ж ен и я  б у 
дет п р ед ставлен о  го р и зо н тал ьн о й  п р ям о й  (ри с . 9.2, M s 2).

3. Т р ети й  в ар и ан т  гр аф и ческо го  о то б р аж ен и я  д ен еж н о го  п р ед 
л о ж ен и я  — н ак ло н н ая  к р и в ая  (рис. 9.2, M s3). Т а к а я  гр аф и ч еская  ф орм а 
д ен еж н ого  п р ед л о ж ен и я  показы вает , что  д ен еж н о -к р ед и тн ая  п о л и т и 
ка  д оп ускает  к о л еб ан и я  и д ен еж н ой  м ассы  в обращ ен и и , и н орм ы  п р о 
цента.

Рис. 9.2. Денежное предложение при различных 
целях денежно-кредитной политики:
А/у, — денежное предложение при монетарной по
литике, направленной на поддержание неизменной 
массы денег в обращении; М$.г — денежное предло
жение при гибкой денежно-кредитной политике: 

— денежное предложение при допущении из
менения и массы денег в обращении, и ставки про
цента
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СПРО С НА Д ЕН ЬГИ

С п рос на д ен ь га  (А /0 -  m oney d em a n d )  ф о р м и руется :
1) из спроса на ден ьги  как  на средство  о б р ащ ен и я  (т.е. деловой , 

операц и он н ы й , тр ан сакц и о н н ы й  и ли  сп рос на ден ьги  д л я  соверш ен и я 
сделок);

2 ) и з  сп р о са  н а  д ен ьги  к а к  н а  ср ед ств о  со х р ан ен и я  сто и м о сти  
(спрос н а  д ен ьги  к ак  на акти вы , сп рос н а  зап асн у ю  стои м ость  и л и  с п е 
к у л я ти в н ы й  сп рос).

С прос на д ен ьга  как  средство  обращ ени я о п р еделяется  уровнем  
денеж ного и ли  н ом и нального  валового нац ионального  продукта (п рям о  
проп орцион альн о). Ч ем  больш е доход в общ естве, чем  больш е соверш а
ется сделок, чем вы ш е уровень цен, тем  больш е потребуется  денег д ля  
реализаци и  экон ом и чески х  сделок в рам ках  нац иональной  эконом ики.

С  о п ределен н ы м  у п рощ ен и ем  м ож н о  сказать , что  о п ерац и он н ы й  
спрос н а  д ен ьги  н е  за в и с и т  от  став к и  п р о ц ен та, и то гд а  гр аф и ческо е  
отображ ен и е сп роса  н а  ден ьги  д л я  сд е 
лок б удет вы гл яд еть  следую щ и м  о б р а 
зом  (ри с. 9.3).

Н а  р и сун ке 9.4 сп рос на деньги  
как средство  сохран ен и я  стои м ости  з а 
ви си т  от вели чи н ы  н о м и н ал ьн о й  став 
к и  п роц ен та  (о б р атн о  п р о п о р ц и о н ал ь 
но). П р и  вл аден и и  д ен ьгам и  в ф орм е 
н а л и ч н о с т и  и ч е к о в ы х  в к л а д о в , не 
п р и н о с я щ и х  в л а д е л ь ц у  п р о ц е н т о в , 
в о зн и каю т  о п р ед ел ен н ы е  вм ен ен н ы е  
(ал ь те р н а ти в н ы е ) и зд ер ж к и  по с р а в 
нению  с и сп о льзо ван и ем  сбереж ен и й  
в виде цен ны х бумаг.

Р асп р ед елен и е  ф и н ан со вы х  а к 
тивов, нап рим ер , на н ал и ч н ы е деньги  
и  о б л и г а ц и и  з а в и с и т  о т  в е л и ч и н ы  
ставки  п р о ц ен та. Ч ем  о н а  вы ш е, тем  
н и ж е курс  цен ны х бум аг и вы ш е спрос 
на них, тем  н и ж е  сп р о с  н а  н ал и ч н ы е  
Деньги, и  наоборот.

И так, общ и й  спрос на ден ьги  з а 
висит от н ом и н альн ой  ставки  п роц ен 
т а  и о б ъ е м а  н о м и н а л ь н о го  в ал о в о го
Н ационального продукта. как на активы

A ' W  Мо

I

Рис. 9.3. Операционный спрос 
на деньги

А г(%)

 ►

Рис. 9.4. Спрос на деньги
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Соответственно графическое 
отображение общего спроса на деньги 
будет выглядеть следующим образом 
(рис. 9.5).

На рисунке 9.5 номинальная 
процентная ставка — на вертикальной 
оси, общий спрос на деньги — на гори
зонтальной оси. Функциональная за
висимость этих параметров даст сово
купность кривых, каждая из которых 
соответствует определенному уровню 
номинального ВВП. Перемещения 

вдоль кривой показывают изменения процентной ставки. При высо
ких процентных ставках кривая становится почти вертикальной, по
скольку все сбережения вкладываются в этой ситуации в ценные бума
ги. Спрос же на деньги ограничивается операционным спросом и уже 
не снижается при дальнейшем росте процента.

Рис. 9.5. Общий спрос на деньги

МОДЕЛЬ ДЕНЕЖНОГО РЫ НКА

В целом денежный рынок может иметь следующее графическое 
отображение (рис. 9.6).
На рисунке 9.6 точка Е находится на пересечении кривых спроса 

и предложения денег и определяет «цену» равновесия на денежном рын
ке. Это равновесная ставка процента, т.е. альтернативная стоимость хра
нения не приносящих проценты денег. .

Равновесие на денежном рынке является подвижным, т.е. оно по
стоянно меняется под воздействием ряда факторов. Представим, что

меняется предложение денег, а спрос 
на деньги остается постоянным.

При увеличении предложения 
денег возникает их кратковременный 
избыток. Люди стремятся уменьшить 
количество своих денежных запасов, 
не приносящих процентов, покупая 
другие финансовые активы (напри
мер, облигации). Спрос на них растет, 
цены соответственно увеличиваются. 
Процентная ставка или альтернатив
ная стоимость хранения не принося
щих процентов денег падает. Посколь

Рис. 9.6. Графическое отображение 
денежного рынка
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ку ликвидность становится менее дорогой, население и фирмы посте
пенно увеличивают количество денег, которые они готовы держать 
на руках, и восстанавливается равновесие на денежном рынке при боль
шем предложении денег и меньшем проценте.

Если предложение денег выросло, то:
■ график предложения денег перемещается вправо;
■ при неизменном спросе на деньги равновесная ставка процен

та снижается.
При уменьшении предложения денег будут происходить обратные 

процессы. Если предложение денег уменьшается, то равновесие на денеж
ном рынке восстанавливается при меньшем, чем первоначальное, количе
стве денег в обращении и большей, чем первоначальная, ставке процента.

Предположим теперь, что меняется спрос на деньги, а предложе
ние остается неизменным. Например, спрос на деньги возрос вследствие 
роста номинального ВВП; Это означает, что требуется больше денег 
для обслуживания товарооборота в рамках национальной экономики, а 
население и фирмы предпочитают держать свои активы в денежной фор
ме. Но при неизменном предложении денег равновесие может устано
виться только при росте «цены» денег (номинальной ставке процента).

Если спрос на деньги вырос, то:
■ кривая спроса на деньги сдвинется вправо вверх;
■ при неизменном предложении денег процентная ставка повы

шается.
При уменьшении спроса на деньги и неизменном предложении бу

дут происходить обратные явления: равновесие на денежном рынке уста
навливается при более низкой, чем первоначальная, ставке процента.

ВЫБОР ЦЕЛЕЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

В зависимости от причин, вызвавших изменение спроса на день
ги, могут меняться цели денежно-кредитной политики. Это жест
кая или гибкая денежно-кредитная политика либо выбор такого 
варианта монетарной политики, при котором допускается сво
бодное колебание массы денег в обращении и процентной став
ки. Приведем несколько вариантов.
Е Сдвиг в спросе на деньги вызван циклическими изменениями, 

и он нежелателен. С помощью денежно-кредитной политики можно 
«сгладить» эти изменения. В случае циклического «перегрева» эконо
мики допускается повышение процентных ставок. Следствием роста 
нормы процента будет снижение деловой активности. И наоборот, 
в случае циклического спада следует добиться снижения нормы про-

311



цента и тем самым — повы ш ения деловой активности  в результате уве
л и чен и я  инвестиционного спроса.

2. С двиг в спросе на деньги вы зван исклю чительно ростом цен. 
В таком  случае любое увеличение денеж ного предлож ения будет «рас
кручивать» ин ф ляци онную  спираль. Ц елью  денеж но-кредитной поли 
тики  будет поддерж ание денеж ной массы, находящ ейся в обращ ении, 
на определенном, ф иксированном  уровне. Граф ически денеж ное пред
лож ение при этом будет отображ аться вертикальной прямой.

3. Р ассм атривая денеж ны й рынок, мы до сих пор предполагали, 
что скорость обращ ения денег постоянна. Н о  она ведь м еняется  под 
воздействием, например, перемен в организации денеж ного обращ ения 
в стране, что сказы вается  и на норме процента, и на объеме прои звод
ства, и на ценах (вспом ним  здесь уравнение обмена И. Ф и ш ера). Если 
центральны й банк ставит задачу нейтрализовать воздействие изм ен е
н и я  скорости обращ ения денег на н а ц и о н а льн ую  эконом ику, он п р и 
держ ивается гибкой денеж но-кредитной политики: м асса денег в обра
щ ении долж на возрастать (и ли  ум еньш аться) в такой  же пропорции, 
в какой  ум еньш ается (или  возрастает) скорость обращ ения денег. Гра
ф ическим  отображ ением  денеж ного предлож ени я в таком  случае б у 
дет горизонтальная прямая.

И так, объектами денеж но-кредитной политики  являю тся спрос 
на деньги и их предлож ение.

С убъект ами  д ен еж н о -к р еди тн о й  п о л и ти к и  вы ступ аю т банки , 
преж де всего центральны й банк. Д ля  непосредственного регулирования 
массы денег в обращ ении он использует различны е денежные агрегаты, 
уменьш ая или увеличивая их объем, меняя структуру денеж ны х агрега
тов в общей массе денег в денежном обороте. Д енеж ны й оборот регули
руется центральным банком и в процессе осущ ествления кредитной по
литики. вы ражаемой в кредитной экспансии или кредитной рестрикции. 
К редитная экспансия центрального банка пополняет ресурсы  ком м ер
ческих банков, которые в результате выдаваемых кредитов увеличива
ют общую массу денег в обороте. К редитная рестрикция влечет за собой 
ограничение возмож ностей ком м ерческих банков по вы даче кредитов 
и тем самым — по насыщ ению  экономики денеж ны ми ресурсами.

К ром е того, чрезвы чай н о  важ ное зн ачен и е  д ля  эф ф екти вн о го  
о сущ ествлен и я  ден еж н о-креди тн ой  п ол и ти к и  им еет и стаби льн ость 
банковской системы. Б ан ковская  система лю бой страны  явл яется  н е
обходимой составляю щ ей ее эконом ики. В рам ках денеж но-кредитны х 
отнош ен ий  бан ки  обесп ечиваю т н еп реры вн ость  ф у н кц и о н и р о ван и я  
сф ер производства и потребления. Б ан ковская  система служ ит тем к а 
налом, через которы й передаю тся им пульсы  денеж но-кредитного  р е 
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гулирования всей экономике. П оэтому более подробно остановим ся на 
структуре банковской систем ы  и ее особенностях в России.

9.4. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ СТРУКТУРА

ТИПЫ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ

В истории известно несколько типов банковских систем разли ч 
ных стран:
■ двухуровневая банковская систем а (центральны й банк и си с

тема ком м ерческих банков);
■ цен трализован ная м онобанковская система;
■ уни кальная (по принципу построения) банковская система — 

Ф едеральн ая резервная систем а СШ А.

ДВУХУРОВНЕВАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

В больш инстве стран с ры ночной эконом икой сущ ествует двух
уровневая структура банковской системы.
П ервы й уровень образует  ц ен тральн ы й  бан к страны , которы й 

вы полняет следую щ ие ф ункции:
■ осущ ествляет эм иссию  национальны х денеж ны х знаков, орга

низует их обращ ение и изъ ятие из обращ ения, определяет стандарты  
и порядок ведения расчетов и платежей;

■ проводит общ ий надзор за деятельностью  кредитно-ф инан со
вых учреж дений страны  и кон троли рует исполнение банковского за 
конодательства;

■ управляет счетами правительства, осущ ествляет зарубеж ны е 
расчетные и кредитны е операции;

■ реализует государственную  денеж но-кредитную  политику с по
мощью традиционны х для центрального банка методов воздействия на 
Коммерческие банки. Это — проведение политики учетной ставки, опе
раций на открытом рынке с государственными ценны ми бумагами и ре
гулирование норматива обязательны х резервов коммерческих банков.

В больш инстве стран с ры ночной эконом икой и двухуровневой 
банковской системой н ап равлени я деятельности  центральны х банков 
в основном совпадаю т, но есть, разум еется, и отличия.

РЕЗЕРВНАЯ с и с т ем а

Резервная систем а (в  С Ш А ) состоит в следую щ ем. Ц ентральны й 
банк С Ш А  — Ф едеральн ая резервная система (Ф Р С )  — вклю ча-
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ет совет управляющих (семь человек с 14-летним периодом пол
номочий) и 12 федеральных резервных банков в различных ре
гионах страны. Задачей членов совета является контроль за дея
тельностью банков—членов ФРС и определение кардинальных 
направлений монетарной политики США.
ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: 
централизованная монобанковская система

История развития банковского дела знает и такой тип банковской системы, 
как централизованная монобанковская. По этому типу была построена бан
ковская система СССР и многих других социалистических стран. Банков
ская система СССР складывалась из трех государственных банков (Госбанк, 
Стройбанк, Банк для внешней торговли) и системы государственных трудо
вых сберегательных касс. Госбанк СССР помимо эмиссионной и расчетно- 
кассовой деятельности выполнял функции кредитования различных отрас
лей народного хозяйства (предоставление краткосрочных кредитов 
промышленности, транспорту, связи и долгосрочных — сельскому хозяй
ству). Стройбанк осуществлял долгосрочное кредитование и финансирова
ние капитальных вложений в различные отрасли народного хозяйства (кро
ме сельского хозяйства). Внешторгбанк проводил кредитование внешней 
торговли, занимался международными расчетами, операциями с иностран
ной валютой, золотом и драгоценными металлами. Сберегательные кассы 
привлекали денежные вклады населения, осуществляли расчеты по оплате 
коммунальных и других услуг. Монополия трех государственных банков при
водила к тому, что кредиты зачастую выполняли роль второго бюджета. 
В этих условиях не использовался эффективный потенциал кредитного ме
ханизма, не было возможности проводить активную денежно-кредитную по
литику теми инструментами, которые известны в странах с рыночной эконо
микой.

Курс на развитие рыночных отношений потребовал создания 
качественно новой системы банков. В середине 80-х годов началось прове
дение банковской реформы, результатом которой в то время была органи
зация крупных отраслевых специализированных банков: Госбанк СССР, 
Промстройбанк, Агропромбанк, Жилсоцбанк, Сбербанк и Внешэкономбанк. 
Однако реально такая реформа привела к тому, что монополия трех госу
дарственных банков была заменена монополией реорганизованных специ
ализированных банков.

Первые коммерческие банки созданы в августе 1988 г. Их преимуще
ство по сравнению с государственными специализированными банками за
ключалось в их свободе выбора методов ведения банковских операций и при
влечения клиентов на договорной основе.

Современная банковская система России представлена двумя уров
нями. В юридическом плане она базируется на основе принятых 2 декабря 
1990 г. Верховным Советом РСФСР специальных законов: «О банках и бан
ковской деятельности в РСФСР» и «О Центральном банке РСФСР (Банке 
России)». В соответствии с Законом «О банках и банковской деятельнос
ти» учредителями коммерческих банков могли быть не только юридичес
кие, но и физические лица, а также иностранные участники. С принятием
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этих законов начался более интенсивный процесс организации новых ком
мерческих банков.

В 1995 г. был принят Закон РФ «О внесении изменений и дополнений 
в Закон РСФСР »О Центральном банке РСФСР (Банке России)», в 1996-м — 
Закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках 
и банковской деятельности в РСФСР». В июле 2002 г. приняты изменения 
и дополнения в Закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)».

Эти российские законы внесли кардинальные изменения в существо
вавшую тогда кредитно-банковскую систему страны, положив начало ка
чественно новому этапу в развитии этой системы и ее правового обеспе
чения.

Согласно законодательству, в России стало возможным создание бан
ка на основе любой формы собственности, что и положило начало ликвида
ции государственной монополии на банковскую деятельность.

В Законе РФ «О банках и банковской деятельности» отмечено, что бан
ковская система России включает в себя Банк России (это официальное назва
ние Центрального банка Российской Федерации), кредитные организации, а так
же филиалы и представительства иностранных банков.

Законом «О банках и банковской деятельности» предусмотрена воз
можность присутствия на российском кредитном рынке банков, представ
ляющих иностранный капитал, определены условия лицензирования их де
ятельности и полномочия Банка России в отношении формирования их 
уставного капитала.

В результате принятия и введения в действие названных выше зако
нов банковская система России приобрела следующий вид:

■ Центральный банк Российской Федерации (Банк России);
■ коммерческие банки различных видов, б том числе специальные 

банки развития;
■ банки со смешанным российско-иностранным капиталом;
■ филиалы банков-резидентов и нерезидентов;
■ союзы и ассоциации банков.
В банковской системе России имеют место связи двух типов.
Во-первых, взаимосвязи между самими коммерческими банками, кре

дитными учреждениями; во-вторых, связь между центральным банком, с од
ной стороны, и коммерческими банками, небанковскими кредитными орга
низациями — с другой. При этом в первом случае связь обеспечивает 
отношения координации между различными элементами системы, а во вто
ром случае перерастает в отношения субординации, которые главным об
разом и обеспечивают целостность системы.

Следовательно, банковская система России обретает двухуровневое 
построение. При этом критерием отнесения элементов к тому или другому 
уровню является их положение в системе, обусловленное отношениями су
бординации. Так, центральный банк расположен на верхнем уровне, посколь
ку уполномочен государством регулировать и контролировать систему в це
лом, т.е. осуществлять функцию управления всей системой. Что же касается 
коммерческих банков и кредитных учреждений, то они в этом отношении 
должны быть однопорядковыми, полностью равноправными и потому состав
лять нижний уровень системы.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КАК СУБЪЕКТ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

Центральный банк Российской Ф едерации— основной проводник 
денежно-кредитной политики. К числу его основных задач отнесены обес
печение стабильности национальной денежной единицы, регулирование 
и надзор за деятельностью коммерческих банков и других кредитных орга
низаций, бесперебойное осуществление расчетов. Сам Банк России по 
закону независим от распорядительных и исполнительных органов госу
дарственной власти, подотчетен законодательной власти. Он в своей де
ятельности руководствуется лишь законами Российской Федерации 
и своим уставом. Этот банк является юридическим лицом, осуществляет 
свои расходы за счет собственных доходов и не отвечает по обязатель
ствам правительства, как и правительство по обязательствам Банка 
России.

В отличие от Госбанка СССР он является не структурным подразделе
нием Правительства Российской Федерации, а банковской организацией, 
наделенной специальной компетенцией, поскольку осуществляемое Банком 
России управление банковской системой представляет собой по существу 
форму выражения самоуправления, саморегуляции этой системы.

Важнейшей задачей Банка России является разработка и осуществле
ние совместно с Правительством России единой государственной денежно- 
кредитной политики, направленной на защиту и обеспечение устойчивости 
рубля. Для управления денежным обращением Банк России публикует и ис
пользует в процессе денежного регулирования различные показатели — де
нежные агрегаты, принятые в международной практике. Например, агрегат 
М0 показывает сумму наличных денег в обращении; агрегат М , включает аг
регат М0 и остатки денег, находящихся на счетах в банках. Агрегат Мг отлича
ется от агрегата М, на сумму срочных вкладов. Для исчисления агрегата Мг 
к агрегату М2 добавляются депозитные сертификаты и облигации государ
ственных займов. Анализ различных показателей, характеризующих денеж
ную массу, позволяет Банку России принимать оптимальные решения в про
цессе регулирования денежного обращения.

Государственное регулирование денежно-кредитной сферы в Российской 
Федерации может быть успешным лишь в том случае, если государство через 
Центральный банк Российской Федерации способно воздействовать на масш
табы и характер операций коммерческих банков. По действующему законода
тельству существует лишь один специализированный орган по управлению кре
дитно-банковской системой. Этим органом является Банк России, к числу 
основных задач которого отнесены регулирование и надзор за деятельностью 
коммерческих банков и других кредитных организаций. Согласно Закону 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», именно он вы
дает и отзывает лицензии на совершение банковских операций, устанавлива
ет обязательные экономические нормативы для банков и других кредитных 
организаций, осуществляет надзор за соблюдением ими этих нормативов, а так
же контролирует правильное применение банковского законодательства, ус
танавливает для банков объемы и сроки предоставления отчетности, необхо
димой для надзора, определяет правила работы в банках и других кредитных 
организациях, включая правила совершения банковских операций. В порядке
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надзора Центральный банк Российской Федерации вправе давать банкам и дру
гим кредитным организациям обязательные для исполнения предписания об 
устранении замеченных нарушений и в случае неисполнения его предписаний 
имеет право применять к ним различные санкции вплоть до отзыва лицензии 
и их ликвидации.

Таким образом, в банковской системе Российской Федерации цент
ральный банк, как и центральные банки в двухуровневых банковских систе
мах других стран, — тот элемент, который контролирует и регулирует дея
тельность остальных злементов — кредитных организаций (коммерческих 
банков и небанковских кредитных организаций).

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
И НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Банки представляют собой особые экономические организации,
институты, предназначенные для обслуживания экономических
отношений. Это важная составная часть бизнеса всего делового
мира.
В соответствии с Законом «О банках и банковской деятельно

сти» кредитная организация в качестве юридического лица, которое 
имеет целью извлечение прибыли, и на основании лицензии Банка 
России имеет право осуществлять все или часть следующих банков
ских операций:

■ привлекать вклады (депозиты) и предоставлять кредиты по 
соглашению с заемщиком;

■ осуществлять расчеты по поручению клиентов и банков-кор- 
респондентов и их кассовое обслуживание;

■ открывать и вести счета клиентов и банков-корреспондентов, 
в том числе иностранных;

■ финансировать капитальные вложения по поручению владель
цев или распорядителей инвестируемых средств, а также за счет соб-

. ственных средств банка;
■ выпускать, продавать, покупать и хранить платежные и дру

гие документы, осуществлять операции с ними;
■ выдавать поручительства, гарантии и другие обязательства 

за третьих лиц, предусматривающие исполнение в денежной форме;
■ приобретать права требования по поставке товаров и оказа

нию услуг, принимать риски исполнения таких требований и инкасси
ровать такие требования (форфейтинг), а также выполнять эти опера
ции с дополнительным контролем за движением товаров (факторинг);

■ привлекать и размещать средства и управлять ценными бума
гами по поручению клиентов (доверительные, трастовые операции);
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■ оказывать брокерские и консультационные услуги, осущест
влять лизинговые операции;

■ производить другие операции и сделки по разрешению Банка 
России.

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ

Коммерческие банки — это кредитные организации, которые 
имеют право в комплексе осуществлять первые три операции. 
Проведение этих групп операций, прежде всего первых двух, оз
начает уменьшение или увеличение денежной массы в обраще
нии, сжатие или эмиссию денег (кредитных).
Коммерческий банк — это коммерческое предприятие, которое 

в условиях рынка строит свои взаимоотношения с партнерами как 
обычные рыночные, т.е. на основе прибыльности и риска. Однако банк 
должен всегда соотносить прибыльность с соображениями безопас
ности и ликвидности. Банк, предоставивший слишком много ссуд или 
оказывающийся не в состоянии обеспечить ликвидность, необходи
мую в некоторых непредвиденных ситуациях, может оказаться непла
тежеспособным.

Это связано с тем, что основополагающим принципом успешно
го функционирования любого коммерческого банка является его дея
тельность в пределах реально имеющихся ресурсов, т.е. в пределах ос
татка средств на счетах.

Однако важны не только количественное равенство ресурсов 
банка и его кредитных вложений, но и их совпадение по качественным 
характеристикам. Например, если в структуре вкладов преобладают 
краткосрочные депозиты до востребования, а банк осуществляет дол
госрочное размещение средств, то ликвидность данного банка оказы
вается под угрозой. С точки зрения поддержания определенного уров
ня ликвидности банка важно также при выдаче ссуд с высоким уровнем 
риска одновременно увеличивать долю собственных средств в общем 
объеме ресурсов и т.п.

Логично предположить, что банки не могут отдавать взаймы все 
имеющиеся у них деньги вкладчиков, поскольку последние имеют пра
во отозвать свои деньги в любой момент. Однако банковский опыт 
показывает, что банки не только могут предоставить в кредит почти 
все средства на депозитах, но и удовлетворить требования своих вклад
чиков. Тем не менее для обеспечения собственной безопасности и бе
зопасности клиентов банк должен оставлять определенную фиксиро
ванную часть депозитов «незадействованной». Эти фонды именуются
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банковскими резервами. Соотношение между размером резервов и вы
данными обязательствами по вкладам называется нормой обязатель
ных резервов. Эта норма устанавливается центральным банком стра
ны или банковской структурой, выполняющей функции центрального 
банка.

В условиях рынка коммерческий банк выполняет и важную роль 
финансового посредника в следующих областях:

во-первых, в области перераспределения временно свободных 
денежных средств юридических и физических лиц на основе срочно
сти, платности и возвратности;

во-вторых, при осуществлении платежей между хозяйствующи
ми субъектами особенно важна ответственность банков за своевремен
ное и полное выполнение платежных поручений клиентов;

в-третьих, при совершении операций с ценными бумагами банк 
выступает в качестве инвестиционного брокера, инвестиционного кон
сультанта, инвестиционной компании пли фонда.

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Небанковская кредитная организация — кредитная организация, 
имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, 
предусмотренные Законом «О банках и банковской деятельно
сти». Допустимое сочетание банковских операций для небанков
ских кредитных организаций устанавливается Банком России. 
Таким образом, можно выделить следующие группы операций 

(сделок), связанных с деятельностью банковской системы:
■ операции, которые могут осуществлять только банки;
■ операции, которые могут выполнять только банки и иные кре

дитные организации;
■ операции, которые банки и кредитные учреждения могут про

водить наравне с прочими хозяйствующими организациями. Эти опе
рации не требуют лицензии Банка России.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Традиционное представление о банке сводится к тому, что банк 
рассматривается как кредитный и расчетно-кассовый институт, 
который принимает вклады, выдает ссуды. Эти традиционные 
операции относятся либо к пассивным, либо к активным. Одна
ко данное представление крайне односторонне и не соответству
ет современным реалиям. Сегодня подавляющая доля предпри
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нимателей хотят видеть банк не только кредитным учреждени
ем, но и информационно-консультативным центром, ориентиру
ющим клиентуру в тенденциях рыночной конъюнктуры. Это при
вело к развитию довольно большого числа банковских операций, 
непосредственно не связанных с традиционными активными 
и пассивными операциями.
Классификация основных операций коммерческого банка при

ведена на рис. 9.7.

ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ

Пассивные операции банка — это операции по мобилизации де
нежных средств. Результатом проведения пассивных операций 
банка является формирование банковских ресурсов, которые 
отражаются в пассиве баланса банка. Средства, полученные в ре
зультате пассивных операций, являются основой дальнейшей 
банковской деятельности. Источниками банковских ресурсов 
могут быть собственные, заемные и привлеченные средства. 
Основным источником формирования банковских ресурсов явля
ются вклады клиентов (привлеченные средства).

ДЕПОЗИТЫ

Вклады клиентов или депозиты могут быть бессрочные (до вос
требования), срочные (обязательства, имеющие определенный 
срок), условные (средства могут быть изъяты при наступлении 
заранее оговоренных условий).
Средства, хранящиеся на счетах до востребования, предназнача

ются для осуществления текущих платежей. По этим счетам банки или 
выплачивают низкие проценты, или не выплачивают их вообще. Это 
связано с тем, что депозиты до востребования практически не остав
ляют банкам возможности использования их в течение длительного 
времени, а также с тем, что банки берут на себя работу по ведению рас
четно-кассового обслуживания клиентов.

Другой вид депозита — срочные вклады, т.е. привлекаемые бан
ком на определенный срок. По этим вкладам выплачиваются более 
высокие проценты, зависящие от срока вклада, поскольку банки могут 
более длительное время распоряжаться средствами вкладчика и име
ют возможность реинвестировать их. Чаще всего на срочные вклады 
помещаются средства целевого назначения, например суммы, предназ
наченные для покупки оборудования через некоторое время.

320



О
сн

ов
ны

е 
оп

ер
ац

ии
 

ко
м

м
ер

че
ск

ог
о 

ба
нк

а

£
г
ос
з
си
с
«
к
I
с
г
со
г&
*

си

Й
си
си
^ '

—
X
си
Си
с^

33

оГ
Е
_и ис
-~

—
м- —

о • у

ии С)
X

о

Си си
5 * р  е
Е  X
£  л  

2  эЕ

40

С 
. .  2  
е  -а с  с 
&- й  и  Е  Е О
С

Си, ^

■  ■

Е  
С .  X

Е  Е

Л С

а  е
X  'X

X - Н  Е  О

— с
г  - &

5
си
л
с

Си

^  з -йи X
33 С  Е“  х  ^

X ьг

XЧг<

*
си
Си
Е
Е

Е

о

X
Г4
> ,
си
-Ч

Е
Е

Й

Е 3
4 0 X

сс

с

г- Сс. О 
Е >>
~  1; 
X С 
2  Ьй 
сс ^

= о Е

е
Е

си
с  
х

«о
к
со
X
г
йз

еСи
С1

сс Си 
г- Т
В  >>

С- О 
Си X  

-“
£ ? 33 '̂ '<

I  ^
с
Xсс ■

ЬЙ

си
Си

Е  о
С - х  
о  о  
— си Е из о  

сс

Е *  
г  о

>%и-
С

Е

Е-
си
<о
С . О' ^  

-  о  
С Й 
Й х
Е “

> .

О
о
с-

Е
4 0 сЗ 

2  . 
> . 

40

и;

О Н 
X  О сиЕ

»  ии
*  NСу Си

и О
=  Е

Е
5- ^
е  §  си ^  си >> 
Е 40

X

X

«о
г
со
а
ии

|§

Е 
и

_  н

о  >> 
Е  о. 
Е 
5  
си о  
X

2
Си

Е  1 
3  ГЗ 
т 3

Е  с

40

4 0

Е

4 0

4 0 Си —
Е
Й  Си

Е  Е  
4 0  X 

сисо И

Си

-5 ,

Е
4 0

си
X
С«)

Е
си
Е
> ,

си
X Е

Й
X Г"

Е
Си 4 0
Т"

I"*
си У_/Г*>.

-0Н >у
си

си
Си

о  Е 
X £,

X Си
~  40 ^  §
г> х  Е о .

>» Е  
Си 4 0

*  л  о  § “
-В- о 1

>>
Си

—
“  Е  
X  4 0

Си 
-? >.

321

Ри
с.

 
9.

7.
 К

ла
сс

иф
ик

ац
ия

 
ос

но
вн

ы
х 

оп
ер

ац
ий

 
ко

м
м

ер
че

ск
ог

о 
ба

нк
а



Разновидностью срочных вкладов являются вклады с депозит
ными и сберегательными сертификатами. Под сертификатом понима
ется письменное свидетельство банка-эмитента (банка, выпустившего 
этот сертификат) о вложении денежных средств. Сертификат удосто
веряет право вкладчика или его правопреемника на получение по исте
чении определенного сроке суммы вклада с процентами. Депозитные 
сертификат выдается только юридическим лицам, сберегательный — 
только физическим, проживающим на территории России.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА БАНКА: МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ

К пассивным операциям коммерческого банка относятся креди
ты, полученные от других банков, за счет которых образуются 
заемные кредитные ресурсы коммерческого банка.. Объектом 
межбанковского кредита (МБК) являются свободные кредитные 
ресурсы устойчивых в финансовом отношении коммерческих 
банков. Чтобы эти ресурсы приносили доход, банки размещают 
их в других банках-заемщиках. Привлечение МБК может осу
ществляться самостоятельно (на основе соответствующих пере
говоров) или при участии посредника. В качестве посредника 
могут выступать сами банки, брокерские конторы и фондовые 
биржи, кредитные и финансовые дома.
Источником кредитных ресурсов коммерческого банка могут 

быть и кредиты центрального банка как кредитора «в последней ин
станции». Центральный банк может проводить по отношению к ком
мерческим банкам пли политику кредитной экспансии (направлен
ную на расширение кредитных вложений), или политику кредитной! 
рестрикции (направленную на сокращение кредитных вложений). 
Экономическим инструментом проведения политики того или иного 
рода является учетная ставка процента или ставка рефинансирова
ния. Изменяя размер уче тной ставки или ставки рефинансирования, 
центральный банк удорожает или удешевляет кредиты коммерческим 
банкам, регулируя таким образом спрос на централизованные кредит
ные ресурсы.

ФОРМИРОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ БАНКА

Пассивные операции коммерческих банков связаны и с форми
рованием и увеличением собственного капитала (собственных 
средств) банка. К собственным средствам банков относятся устав
ный, резервный, другие фонды, образуемые в результате отчис
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лений от прибыли банка, страховые резервы, а также не распре
деленная в течение года прибыль. Образование уставного капи
тала банка происходит по-разному, в зависимости от его органи
зационно-правовой формы. Резервные фонды коммерческих 
банков предназначены для возмещения убытков от активных 
операций. Специальные фонды формируются за счет прибыли 
для производственного и социального развития самого банка. 
Страховые резервы образуются банком при совершении кон
кретных операций (например, резервы для компенсации обесце
нения вложений в ценные бумаги).

АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА

Банковские активы состоят из капитальных и текущих статей. 
Капитальные статьи активов — здания, сооружения, оборудова
ние, принадлежащие банку; текущие — денежная наличность бан
ков, учтенные векселя и другие краткосрочные обязательства, 
выданные ссуды и инвестиции в ценные бумаги.
Активные операции банков — это операции по размещению 

средств банка: ссудные (учетно-ссудные), расчетные, кассовые опера
ции с ценными бумагами. До 80% банковских активных операций при
ходится на ссудные, учетно-ссудные операции и операции с ценными 
бумагами.

ССУДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Кредитование предприятий и населения относится к традици
онным видам банковских услуг. Не случайно банк называют кре
дитным предприятием.
Ссудные операции являются наиболее доходной статьей банков

ского бизнеса, но в каждой кредитной сделке для кредитора присут
ствует элемент риска: возможность невозврата ссуды, неуплаты про
центов, нарушение сроков возврата кредита.

Наличие такого риска, его зависимость от различных факторов, 
связанных с деятельностью заемщика, предполагают осуществление 
банком обоснованной оценки кредитоспособности заемщика. Оценка 
кредитоспособности заемщика важна также для осуществления бан
ком и других операций.

Единой системы оценки кредитоспособности заемщика не суще
ствует: каждый банк старается использовать оптимальную для него 
Методику анализа кредитоспособности своих клиентов.
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Определение кредитоспособности заемщика банком представля
ет собой комплексную качественную оценку, учитывающую следую
щие факторы:

■ дее- и правоспособность заемщика для совершения кредитных 
сделок;

■ его репутация:
■ наличие обеспечения ссуды, гарантии;
■ финансовая устойчивость;
■ способность заемщика получать доход;
■ источник погашения ссуды (выручка от реализации продук

ции, работ, услуг; выручка от реализации имущества, принятого бан
ком в залог по ссуде, гарантии другого банка или другой фирмы, стра
ховое возмещение).

Объективная оценка финансового состояния заемщика и учет 
возможных рисков по кредитным операциям позволяют банку эф
фективно управлять кредитными ресурсами, сохранять высокий 
уровень прибыльности и ликвидности, а также поддерживать свою 
репутацию.

РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ДЕНЕЖНОЙ ЭМИССИИ

Под собственно денежной эмиссией понимается выпуск в обра
щение дополнительного количества денег. Эмиссию наличных 
денег осуществляет центральный банк. Однако значительная 
часть денежной массы функционирует посредством расширения 
кредитов коммерческих банков. Этот процесс означает депозит
но-чековую эмиссию или поступление денег в оборот в результа
те создания платежных средств.
Выполняя традиционные операции, коммерческие банки опо

средуют процесс создания денег, эмитируя в процессе своей деятель
ности платежные средства.

Рассмотрим более подробно этот процесс, предполагая, напри
мер, что коммерческий банк увеличил депозиты за счет внесенных 
вкладчиком дополнительно 100 ден. ед. на свой счет (Д  = 100 ден. ед.). 
Тогда при норме обязательного банковского резерва, например, в 10% 
банк может выдать ссуду фирме-заемщику в размере избыточного ре
зерва (избыточные резервы равны фактическим резервам минус обя
зательные резервы), т.е. на 90 ден. ед., например на оплату поставки 
товаров и услуг. Фирма-заемщик (покупатель товаров и услуг) опла
чивает поставщику определенные товары и услуги, и на счете постав
щика в банке, который его обслуживает, появляются дополнительные
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средства в размере 90 ден. ед. При этом создаются платежные сред
ства в размере 90 ден. ед., что увеличивает денежную массу. Банк, об
служивающий поставщика, при норме обязательного резерва в 10% 
может предоставить ссуду следующей фирме в размере избыточного 
резерва, т.е. в 81 ден. ед. (90 -  90 х 10% : 100%). При этом количество 
денег в обращении увеличится еще на 81 ден. ед.

Но процесс создания банками денег на этом не заканчивается. 
Он будет продолжаться до тех пор, пока сумма потенциальной ссуды 
не приблизится к нулю.

Применив формулу суммы бесконечной геометрической прогрес
сии при знаменателе меньше единицы, получим сумму кредитно-де
нежной эмиссии банковской системы:

М п = Ц : [1 -  (1 -  гг: 100%)] = -? 1.* !-—
(Г

где гг  — норма обязательн ы х резервов, %;
1)х — п ервоначальны й вклад  в банк.

Таким образом, первоначальный взнос денег в банковскую сис
тему в размере Д  вызвал мультипликативный эффект. Банковский 
(депозитный) мультипликатор (тЬ) равен:

тЪ — х 100%, 
гг

если гг выражена в процентах.
В нашем числовом примере при гг = 10%, тЬ = 1 : 10% х 100% = 10. 

Таким образом, первоначальный вклад в 100 ден. ед. может увеличить 
количество денег в обращении до 1000 ден. ед.. или на 900 ден. ед.

Описанный выше процесс увеличения денежной массы бан
ковской системой следует рассматривать, конечно, как идеальную, 
абстрактную схему, действующую при условии, что все фирмы по
лученные деньги относят в банк, никто не изымает свои вклады, 
а банки строго придерживаются норматива обязательного резерви
рования.

АКТИВНО-ПАССИВНЫЕ (КОМИССИОННО-ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ)

ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Значительная доля современных операций банка относится 
к комиссионно-посредническим операциям, по которым банки 
получают доход не в виде процентов, а в виде комиссионных 
платежей.
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Особую группу активно-пассивных операций составляют 
финансовые и биржевые услуги. Это управление пакетами акций, кон
сультации, бюджетное и налоговое планирование, помощь в слиянии 
и т.п. Преобладающими являются так называемые трастовые опера
ции (операции по доверительному управлению имуществом и фондо
выми ценностями). Фирма заключает с банком трастовое соглашение, 
в соответствии с которым банк обязуется управлять доверенными ему 
средствами разумно и с прибылью для владельцев и получает за это 
определенную плату.

Управление портфелем инвестиций фирмы. В процессе круго
оборота средств у фирмы зачастую появляются временно свободные 
денежные суммы, сохранение которых в качестве остатков на счетах 
в банке представляется нерациональным. Предпочти тельным являет
ся помещение таких ресурсов в доходные инвестиционные активы (цен
ные бумаги, залоговые документы и прочие виды финансовых обяза
тельств). Создается портфель инвестиций фирмы, требующий 
профессионального и оперативного управления. Эту функцию фирма, 
как правило, передает банку, где существует специальный отдел по 
управлению капиталами. В таких отделах банка сосредоточиваются 
портфели инвестиций многих клиентов, что дает возможность банку, 
объединяя эти портфели и экономя на масштабах деятельности, дости
гать среднего рыночного уровня доходности по каждому портфелю 
и сокращать финансовый риск предпринимателей.

По такому же принципу осуществляется и управление пенсион
ными фондами со стороны банков.

Приведем несколько понятий из обихода банковской деятельности.
Посреднические услуги банка — это различного рода операции, 

в которых банк выступает в качестве посредника своего клиента. От
дельные операции банка связаны с брокерским делом. Подобно броке
рам, банки покупают и продают акции и ценные бумаги для своих кли
ентов. К операциям такого рода относятся различные виды срочных 
сделок, прежде всего фьючерсы и опционы.

Консалтинг. Это расширяющаяся сфера банковских услуг по пре
доставлению консультаций другим коммерческим предприятиям.

Пластиковые карты. Многие банки получают существенные 
доходы от использования системы пластиковых карт. Чаще всего до
ход представляет собой годовую плату за использование кредитной 
карточки.

Обмен валюты. Банки могут покупать и продавать иностранную 
валюту для собственного использования или по поручению клиента.
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Охрана ценностей. Многие банки держат специальные сейфы, где 
хранятся ценности клиентов банка. Банк получает плату за хранение 
ценностей своих клиентов.

Операции по факторингу, т.е. операции по покупке на договорной 
основе требований по товарным поставкам. В результате подобной опе
рации продавец требований получает в течение двух-трех дней 70—90% 
суммы в виде аванса. Байк взимает с предпринимателя — продавца тре
бований определенную плату за немедленное предоставление эквива
лента долговых обязательств, премию за финансовый риск и возмеща
ет административно-управленческие расходы.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: 
финансово-банковский кризис 1998 г.

Банковский кризис 1998 г. был вызван комплексом внешних и внутренних 
по отношению к банковской системе факторов. В совокупности эти факто
ры привели не только к существенному сужению каналов привлечения и раз
мещения средств российскими банками, но и к системному кризису банков
ской системы России в целом.

Исходными внешними факторами, обусловившими кризис банковской 
системы России, являются общее нестабильное состояние экономики, не
удовлетворительное состояние реального сектора экономики и государ
ственных финансов, выразившееся в спаде производства и хроническом 
дефиците бюджета, а также ошибки в экономической политике. Эти фак
торы предопределили возникновение предкризисной ситуации в банковской 
сфере в декабре 1997 г. Внутренние причины кризиса— плохое управле
ние банком, его активами и пассивами, рисками, недостатки в учете и от
четности, излишества некоторых банков в расходовании средств на нуж
ды банка, значительное наличие в структуре активов спекулятивных 
активов. В деятельности коммерческих банков преобладали операции 
с государственными ценными бумагами. Банки продолжали ориентиро
ваться и на валютный бизнес. Наблюдалась чрезмерная концентрация уси
лий банков на развитие тех направлений, которые приносили немедленный, 
в основном спекулятивный, доход. В то же время инвестиции в экономику 
уменьшались. За период с 1992 по 1998 гг. инвестиции в развитие произ
водства сократились в 4 раза.

Положение дел оставалось тяжелым на протяжении января — августа 
1998 г. В августе Правительство Российской Федерации не могло больше 
продолжать обслуживание внешнего долга и погашение внутреннего. Это 
привело к замораживанию выплат по ГКО и ОФЗ, остановке финансовых 
рынков, к скачку валютного курса, что и явилось непосредственной причи
ной банковского кризиса в Российской Федерации, поскольку значительная 
часть банков была ориентирована на предсказуемый валютный курс и устой
чивое функционирование рынка ГКО—ОФЗ.

Внешние проявления банковского кризиса выразились в следующем; 
■ дефицит капитала, необходимого для обеспечения достаточного 

уровня ликвидности операций;
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■ резкое снижение платежеспособности части банков, их неспособ
ность выполнять обязательства перед российскими и иностранными парт
нерами;

■ остановка рядов банков платежей своим клиентам, включая плате
жи в пользу бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов;

■ снижение доверия населения, предприятий и организаций, иностран
ных партнеров к банковской сисгегие;

■ резкое снижение уровня взаимного доверия внутри б ан к о вск о го  со
общества и остановка межбанковского денежного рынка;

■ аресты корреспондентских счетов отдельных российских банков 
за рубежом, в результате чего уменьшился приток экспортной валютной вы
ручки, снизились ликвидные активы, выраженные в иносгранной валюте.

Кризис банковской системы отразил накопившиеся недостатки в дея
тельности банков, в банковском законодательстве, в государственной эко
номической политике, в банковском надзоре.

Понимая это, Банк России уже с сентября 1998 г. начал принимать энер
гичные меры по первичному восстановлению работы банковской системы. 
Эти меры были направлены на решение трех основных задач: быстрое вос
становление работы платежной системы, предотвращение банкротства бан
ковской системы в целом и восстановление макроэкономических основ ста
билизации. В 1999 г. была создана государственная корпорация — Агентство 
по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) — один из самых круп
ных проектов правительства в 1999 г. В июле 1999 г. был принят Федераль
ный закон «О реструктуризации кредитных организаций». Реструктуриза
ция, понимаемая как ликвидация, санация и слияние банков, является целью 
современного этапа развития банковской системы. На втором этапе про
цесса реструктуризации стоит среднесрочная задача выхода банковского 
сектора на траекторию устойчивого роста реальных объемов операций и ка
питальной базы. Требуется сведение к минимуму влияния проблемных бан 
ков на состояние банковской системы в целом, а также экономически обо
снованного кредитования нефинансового сектора экономики.

Финансовый кризис нанес серьезный удар по устойчивости и ресурсной 
базе российских банков. Если в России до финансово-банковского кризиса 
1998 г. были представлены все виды банков, а всего к концу 1997 г. насчиты
валось 2,7 тысячи, коммерческих банков, имеющих лицензию Центрального 
банка Российской Федерации и около 6 тысяч филиалов, то на1 января 2002 г. 
всего Банком России была зарегистрирована 2001 кредитная организация, 
в том числе банков — 1953, небанковских кредитных организаций — 48. Из 
зарегистрированных на 1 января 2002 г. кредитных организаций, имеющих 
право на проведение банковских операций (действующие), было 1319, в том 
числе банков — 1276, небанковских кредитных организаций — 4 3 1. Для срав
нения можно отметить, что в США на данное время насчитывается около 
13 тысяч банков.

Кризис ослабил и капитальную базу российских коммерческих банков. 
Потеря капитала как следствие финансово-банковского кризиса 1998 г. со
ставила 2,5% ВВП 1998 г., или около 2 млрд дол.2.

' Вестник Банка России. 2002. 6. С. 3.
2 Международный опыт реструктуризации банковских систем. Бюро .жономи- 

ч сс к о т  анализа. М.. 1998.
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В настоящее время в отношении дальнейшего направления развития 
банковской системы России ставится задача перехода от экстенсивного 
развития к интенсивному на базе наращивания в первую очередь не числа 
кредитных организаций, а их капитала, к созданию эффективной инфра
структуры банковской системы. Банки с низким уровнем капитала не в со
стоянии содействовать устойчивому экономическому росту, расширить кре
дитование нефинансового сектора экономики.

Состояние российской банковской системы и ее отдельных элементов 
адекватно экономическому положению страны. Позитивные изменения в ма
териальном производстве положительно сказались и на денежной сфере. 
Инфляция при общем увеличении денежной массы за год на 32% снизи
лась до 9,5%. Постепенно возрастает авторитет рубля, существенно воз
росли золотовалютные резервы. Страна в полном объеме выполнила свои 
обязательства по обслуживанию государственного внешнего долга.

Лучше стали работать и коммерческие банки. По существу в настоя
щее время банки не только достигли предкризисного уровня развития, но 
и значительно превысили его.

По оценкам Банка России по показателю рентабельности капитала 
российские банки опережали многие другие секторы российской экономики.

В целом российская банковская система сегодня демонстрирует вы
сокие темпы роста; эти темпы, в том числе по активам и пассивам, суще
ственно опережают темпы развития экономики в целом. Кредиты возросли 
только за 2006 г. примерно на 40%. Нельзя не видеть и того, что стоимость 
кредитного обслуживания народного хозяйства при этом постепенно сни
жается — процентные ставки сокращаются.

Российская банковская система восстановила свой предкризисный по
тенциал, однако ее положение осложняется тем, что национальная экономика, 
став ближе и более открытой к мировому сообществу, испытывает на себе 
влияние мировых тенденций в международных экономических отношениях.

К тому же нельзя не видеть ограниченность потенциала российских 
банков. При общем заметном росте активов и пассивов банка их структура 
в сравнении с зарубежными банками по своему качеству менее эффектив
на. Отношение капитала, активов и кредитов к ВВП существенно ниже, чем 
в зарубежных странах. При всей значимости роста капиталов банковской 
системы их отношение к ВВП в развитых странах в 4—5 раз ниже. Такая же 
картина складывается по активам и кредитам. Соотношение активов бан
ковской системы и ВВП не превышает 35%, что в разы ниже уровня боль
шинства развитых стран.

9.5. МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРЯМОЕ И КОСВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЫ

В р ам ках  д е н е ж н о -к р е д и тн о й  п о л и т и к и  п р и м ен я ю т с я  м ето д ы  
прям ого  н косвенного р егули р о ва н и я  д ен еж н о -к р ед и тн о й  сф еры . 
П рям ы е мет оды  им ею т характер  ад м и н и стр ати вн ы х  м ер в ф о р 
ме р азл и ч н ы х  д и р екти в  ц ен тр ал ьн о го  бан ка, касаю щ и хся  объем а 
ден еж н ого  п р ед л о ж ен и я  и цены  на ф и н ан со во м  ры нке. Р еади за-
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ция этих мер дает наиболее быстрый эффект с точки зрения кон
троля центрального банка за ценой или максимальным объемом 
депозитов и кредитов, особенно в условиях экономического кри
зиса. Однако со временем прямые методы воздействия в случае 
«неблагоприятного» с точки зрения хозяйствующих субъектов 
воздействия на их деятельность могут вызвать перелив, отток 
финансовых ресурсов в «теневую экономику» или за рубеж. 
Косвенные методы регулирования денежно-кредитной сферы воз

действуют на мотивацию поведения хозяйствующих субъектов с помо
щью рыночных механизмов. Естественно, что эффективность использо
вания косвенных методов регулирования тесно связана со степенью 
развития денежного рынка. В переходных экономиках, особенно на пер
вых этапах преобразований, используются как прямые, так и косвенные 
инструменты с постепенным вытеснением первых вторыми.

ОБЩИЕ И СЕЛЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Помимо деления методов денежно-кредитного ретулирования на пря
мые и косвенные различают также обпиие и селективные методы осу
ществления денежно-кредитной политики центральных банков. 
Общие методы являются преимущественно косвенными, оказы

вающими влияние на денежный рынок в целом.
Селективные методы регулируют конкретные виды кредита 

и имеют в основном директивный характер. Их назначение связано с ре
шением частных задач, таких, например, как ограничение выдачи ссуд 
некоторыми банками или ограничение выдачи отдельных видов ссуд, 
рефинансирование на льготных условиях отдельных коммерческих 
банков и т.д. Используя селективные методы, центральный банк сохра
няет за собой функции централизованного перераспределения кредит
ных ресурсов. Подобные функции несвойственны центральным банкам 
стран с рыночной экономикой. Применение в практике центральных 
банков селективных методов воздействия на деятельность коммерче
ских банков типично для экономической политики, проводимой на ста
дии циклического спада, в условиях резкого нарушения пропорций 
воспроизводства.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В мировой экономической практике центральные банки исполь
зуют следующие инструменты денежно-кредитного регулирова
ния в рамках монетарной политики:
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■ изменение норматива обязательных резервов или так называ
емых «резервных требований»;

л процентная политика центрального банка, г.е. изменение ме
ханизма заимствования средств коммерческими банками у централь
ного банка или депонирования средств коммерческих банков в цент
ральном банке;

■ операции на открытом рынке с государственными ценными 
бумагами.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Обязательные резервы представляют собой процентную долю 
от обязательств коммерческого банка. Эти резервы коммерчес
кие банки обязаны хранить в центральном банке. Исторически 
так сложилось, что обязательные резервы рассматривались цен
тральными банками как экономический инструмент, призван
ный обеспечить коммерческим банкам достаточную ликвид
ность, а в случае массового изъятия депозитов предотвратить 
неплатежеспособность коммерческих байков и тем самым за
щитить интересы его клиентов, вкладчиков и корреспондентов. 
Однако в настоящее время изменение нормы обязательных ре
зервов коммерческих банков или резервных требований исполь
зуется как наиболее простой инструмент, применяемый в це
лях наиболее быстрой коррекции денежно-кредитной сферы. 
Механизм действия этого инструмента денежно-кредитной по
литики заключается в следующем:
■ если центральный банк увеличивает норму обязательных ре

зервов, это приводит к сокращению свободных резервов банков, ко
торые они могут использовать для проведения ссудных операций. 
Соответственно это вызывает мультипликационное уменьшение де
нежного предложения;

■ при уменьшении нормы обязательных резервов происходит 
мультипликационное расширение предложения денег.

Этот инструмент монетарной политики является, по мнению 
специалистов, занимающихся данной проблемой, наиболее мощным, 
но достаточно грубым, поскольку затрагивает основы всей банковской 
системы. Даже незначительное изменение нормы обязательных резер
вов способно вызвать значительные изменения в объеме банковских 
резервов и привести к изменениям в кредитной политике коммерче
ских банков.
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ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
использование Банком России обязательных резервных требований 
как инструмента денежно-кредитной политики

Создание минимальных резервов как инструмента денежно-кредитной по
литики и регулирования ликвидности коммерческих банков — один из са
мых противоречивых процессов, используемых Банком России. Формиро
вание резерва в известной мере гарантирует соблюдение ликвидности 
коммерческого банка. Однако вся сумма образованного резерва использу
ется только при прекращении деятельности банка для расчетов по его обя
зательствам. Таким образом, формируемый в Банке России резервный фонд 
является фондом всей банковской системы России. Он служит для обеспе
чения ликвидности конкретного банка, но еще в большей мере совокупной 
банковской ликвидности.

Политика минимальных резервов Банка России дифференцирована, 
как правило, в зависимости от вида привлеченных банками ресурсов и сро
ка привлечения средств. Размер обязательных резервов устанавливается 
в процентном отношении к сумме средств, привлеченных коммерческими 
банками, а норма резервирования определяется советом директоров бан
ка. «История» применения Банком России данного инструмента следующая.

На 1991 г. минимальный размер обязательных резервов был установ
лен в размере 2%. Затем нормы дифференцируются в зависимости от сроч
ности ресурсов.

Банк России в 1996 г., исходя из конкретных задач денежно-кредитной 
политики, неоднократно изменял нормативы обязательных резервов кре
дитных организаций в сторону как повышения, так и снижения. В целом 
за год они снизились.

Нормативы обязательных резервов на начало 1997 г. были:
■ по счетам до востребования и срочным обязательствам до 30 дней 

включительно — 16%;
■ срочным обязательствам от 31 дня до 90 дней включительно — 13%;
*  срочным обязательствам свыше 90 дней — 10%;
■ средствам на счетах в иностранной валюте — 5%.
Проблема резервирования средств всегда была одной из самых острых 

в дискуссиях на финансовые темы. Банки резко протестовали против того, чтобы 
значительная часть привлекаемых ими денег оседала в Банке России, приво
дя следующие аргументы: высокие нормативы обязательных резервов снижа
ют доходы кредитных учреждений, а значит, и их ликвидность.

В свою очередь Банк России неоднократно заявлял, что при высоком уров
не инфляции и других проявлениях нестабильности финансового рынка, когда 
деньги выгоднее использовать на спекулятивных операциях, резервные требо
вания всегда будут высокими. И их снижение возможно только при появлении 
предпосылок для кредитования предприятий реального сектора.

С 1 мая 1997 г. совет директоров Банка России принял решение сни
зить нормативы обязательных резервов для коммерческих банков.

Зато нормы резервирования по средствам в иностранной валюте Банк 
России повысил с 5 до 6%.

Таким образом, Банк России продолжил курс на выравнивание норма
тивов для счетов в национальной и иностранных валютах. И если учесть,



что валютные средства в банках размещаются, как правило, на срок более 
трех месяцев, то для такого периода нормы резервирования для рублевых 
и валютных средств уже почти сравнялись.

В целях оказания помощи кредитным организациям по повышению их 
ликвидности для выполнения своих обязательств перед клиентами Банком 
России в августе—сентябре 1998 г. принимались решения по снижению 
и дифференциации нормативов обязательных резервов кредитных органи
заций, депонируемых в Банке России. С 1 сентября 1998 г. были установле
ны нормативы обязательных резервов зависимости от доли ГКО в активах 
банков.

В долгосрочном плане Банк России проводил политику, направленную 
на постепенное сближение нормативов обязательных резервов по привле
ченным средствам на счета в рублях и в иностранной валюте для всех бан
ков. В ноябре 1998 г. Банк России принял решение об установлении единого 
норматива обязательных резервов по привлеченным средствам в валюте 
Российской Федерации и в иностранной валюте в размере 5%.

В 1999 г. Банк России продолжил работу по совершенствованию меха
низма обязательных резервов и нормативной базы, применяемой при фор
мировании кредитными организациями обязательных резервов, а именно: 
разработку механизма депонирования обязательных резервов на коррес
пондентском счете кредитной организации, дальнейшее совершенствова
ние метода «усреднения».

В связи с увеличением избыточной ликвидности на корреспондентских 
счетах кредитных организаций Банк России дважды (в марте и июне 1999 г.) 
принимал решение о повышении норматива обязательных резервов по при
влеченным кредитными организациями средствам.

В связи с продолжавшимся ростом остатков средств на корреспондент
ских счетах кредитных организаций в Банке России в июне 1999 г. Банк 
России повысил с 7 до 8,5% нормативы обязательных резервов по при
влеченным средствам юридических лиц в валюте Российской Федерации, 
юридических и физических лиц в иностранной валюте. Также был увеличен 
с 5 до 5,5% норматив по привлеченным средствам физических лиц в валю
те Российской Федерации. В 2000 г. тенденции в динамике и принципах нор
мативов обязательных резервов сохранились: нормативы обязательных ре
зервов дифференцировались по категориям вкладчиков и по видам валют 
на счетах, а именно — по вкладам физических лиц — 7%, по привлеченным 
средствам юридических лиц и привлеченным средствам юридических и фи
зических лиц в иностранной валюте — 10%. Целью такого рода изменения 
нормативов обязательных резервов является уменьшение излишней лик
видности в российской банковской системе.

В июле 2004 г. в связи с нарастанием кризисных явлений в банковском 
секторе Банк России принял решение о снижении норматива обязательно
го резервирования до 3,5% независимо от срока вклада, валюты вклада 
и вида вкладчика.

В мае 2007 г. в связи с нарастанием излишней ликвидности в банков
ском секторе Банк России опять принял решение о повышении норматива 
резервирования с 1 июля 2007 г. до 4,5%.
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П РОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА Ц ЕН ТРАЛЬНО ГО  БАН КА

П р о ц ен тн ая  п о л и ти к а  ц ен тральн ого  б ан ка  м ож ет бы ть п р ед став
л ен а  д ву м я  н ап равлен и ям и : как  р егу л и р о ван и е  зай м ов  ко м м ер 
чески м  бан кам  и как его д еп о зи тн ая  п о л и ти ка . И н ач е  говоря, это 
п о л и ти к а  у четн ой  ставки  и л и  ставки  р еф и н ан си р о ван и я . С тавка 
р еф и н ан си р о в ан и я  о зн ачает  процент, под  которы й  ц ен тральн ы й  
бан к п ред оставляет  кред и ты  ф и н ан со во  устой чи вы м  к о м м ер ч е
ски м  б ан кам , в ы с ту п а я  к ак  к р е д и т о р  в п о сл ед н ей  и н стан ц и и . 
У ч етн ая  ставка  — п роц ен т (д и ско н т), по  ко тором у  ц ен тральн ы й  
бан к учи ты вает  векселя  ком м ерчески х  банков, что  я в л я е т с я  р а з 
нови дн остью  их кр ед и то ван и я  под зал о г  цен ны х бумаг.
У четную  ставку (ставку  реф и н ан си р о ван и я) у стан авли вает  ц ен т

ральн ы й  банк. У м еньш ение ее делает д ля  ком м ерческих  бан ков займ ы  
деш евы м и. П ри  п олучении  креди та ком м ерчески м и  б ан кам и  у в ел и ч и 
ваю тся  р езер вы  к ом м ерч ески х  бан ков, вы зы вая  м у л ьти п л и к ац и о н н о е  
увеличен ие коли чества  денег в обращ ении.

И  наоборот, увеличен ие учетной  ставки  (ставки  р еф и н ан си рова
н и я ) делает зай м ы  невы годны м и. Б олее  того, н екоторы е ком м ерческие 
банки , им ею щ ие заем ны е средства, пы таю тся возврати ть их, так  как  они 
стан овятся  очень дорогим и. С окращ ени е бан ковски х  резервов приводит 
к м ульти п ли кац и он н ом у  сокращ ению  денеж ного  предлож ения.

О п ред елен и е  р азм ер а  учетн ой  ставки  — один из н аи более в аж 
ны х асп ектов  кр ед и тн о -д ен еж н о й  п оли ти ки , а  и зм ен ен и е  у четн ой  став 
ки  вы сту п ает  п о к азател ем  и зм ен ен и й  в о б ласти  кр ед и тн о -д ен еж н о го  
р егу л и р о ван и я . Р азм ер  учетной  ставк и  обы чн о  зав и си т  от у р о в н я  о ж и 
даем о й  и н ф л я ц и и  и в то ж е вр ем я  о к азы в ает  на и н ф л я ц и ю  больш ое 
вл и ян и е. К огда ц ен тр ал ьн ы й  бан к н ам ерен  см ягч и ть  кр ед и тн о -д ен еж 
ную  п о л и ти к у  и ли  ее уж есточи ть, он  сн и ж ает  и л и  п овы ш ает учетную  
(п р о ц ен тн у ю ) ставку. Б ан к  м ож ет у стан ав л и в ать  одну  и ли  н есколько  
п роц ен тн ы х  ставок  по р азл и ч н ы м  видам  оп ер ац и й  и л и  п ровод и ть  п р о 
цен тн ую  п о л и ти к у  без ф и ксац и и  п роц ен тн ой  ставки . П р о ц ен тн ы е став 
ки  ц ен тральн ого  б ан ка н ео б язател ьн ы  д л я  ком м ерчески х  б ан ков  в сф ере 
их кр ед и тн ы х  отн ош ен и й  со свои м и  кл и ен там и  и с д р у ги м и  банкам и. 
О д н ако  у р о вен ь  о ф и ц и а л ь н о й  у ч етн о й  став к и  я в л я е т с я  д л я  к о м м ер 
чески х  бан ков  ори ен ти ром  п ри  п роведен и и  кр ед и тн ы х  операци й.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
использование Банком России процентных ставок
как инструмента денежно-кредитной политики

Процентные ставки Банка России представляют собой минимальные став
ки, по которым Банк России осуществляет свои операции. Ставка рефинан-
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сирования — инструмент денежно-кредитного регулирования, с помощью 
которого Банк России воздействует на ставки межбанковского рынка, а так
же ставки по кредитам и депозитам, предоставляемым кредитным органи
зациям. Банк России использует процентную политику для воздействия на 
рыночные процентные ставки в целях укрепления рубля.

На протяжении 1991—1995 гг. ставка рефинансирования неоднократно 
пересматривалась в диапазоне от 10 до 200% годовых, в зависимости от 
экономической ситуации в стране. В 1997—1998 гг. Банк России определил 
в качестве задачи в области процентной политики постепенное снижение 
процентных ставок в экономике до уровня, стимулирующего неинфляцион
ный рост спроса на заемные ресурсы.

В то же время с октября 1997 г. по август 1998 г. процентная политика 
Банка России испытывала на себе влияние условий, периодически склады
вавшихся в различных секторах финансового рынка как отражение несколь
ких волн, в том числе кризиса мировых фондовых и валютных рынков.

Приоритетным направлением процентной политики Банка России ста
ло поддержание стабильного курса национальной валюты и недопущение 
системного банковского кризиса.

С целью защиты внутренней финансовой системы и поддержания рынка 
рублевых активов Банк России вынужден был корректировать процентные 
ставки по собственным кредитным и депозитным операциям. Это увеличи
ло амплитуду колебаний процентных ставок, что несколько нарушило фор
мировавшийся уже в 1997 г. коридор, образуемый ставками Банка России 
по собственным операциям.

Ставка рефинансирования за названный период выполняла роль важ
ного индикатора денежно-кредитной политики и до мая 1998 г. оказывала 
существенное влияние на уровень депозитных ставок в банках. Банк Рос
сии оперативно принимал решения, менявшие не только уровни ставок, но 
и их соотношения, изменял режим установления отдельных ставок: он пе
решел к ежедневному установлению ставок по обеспеченным кредитам 
«овернайт», по операциям РЕПО, по приему средств банков в депозиты 
Банка России.

Необходимость урегулирования ситуации на финансовом рынке России 
вызывала потребность во временном ужесточении денежно-кредитной поли
тики и прежде всего в корректировке процентной политики. В частности, 
повышение ставки рефинансирования было произведено в начале февра
ля 1998 г. (с 28 до 42%), в последней декаде мая (с 30 до 50%, а затем до 
150%), в конце июня (с 60 до 80%).

Повышение ставки рефинансирования давало возможность объявить 
рынку ориентиры нового уровня доходности государственных ценных бу
маг. что в некоторой степени способствовало снижению давления на ва
лютный рынок. При очевидных признаках улучшения состояния денежного, 
валютного и фондового рынков Банк России снижал ставку рефинансиро
вания. В 1998 г. Банк России девять раз пересматривал ставку рефинанси
рования, в том числе пять раз в сторону понижения, и с июля 1998 г. она 
составляла 60% годовых.

Процентная политика Банка России в 1999 г. заключалась в регулиро
вании процентных ставок по всем операциям Банка России на денежном 
рынке с целью поддержания необходимого уровня ликвидности банковской
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системы. При этом Банк России стремился к снижению процентных ставок 
в реальном выражении. Эта тенденция сохранилась и в 2000 г., когда став
ка рефинансирования сначала была снижена с 33 до 28%, а с ноября 
2000 г. — до 25%.

Наряду с пересмотром ставки рефинансирования изменялись процен
ты за пользование ломбардным кредитом, кредитом «овернайт», операция
ми РЕПО и по привлеченным в депозиты в Банк России средствам других 
банков.

В последние годы в связи с наблюдающейся стабилизацией экономи
ки, снижением уровня инфляции и необходимостью инвестиционного сти
мулирования ставка рефинансирования в России имеет устойчивую тенден
цию к снижению. По состоянию на 2007 г. она составляет 10,5%.

ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА РОССИИ

Депозитные операции Банк России проводит с ноября 1997 г. в целях регу
лирования уровня банковских резервов, что является также одним из на
правлений процентной политики Банка России. Ставки по этим операциям 
отражают изменение спроса на свободные ресурсы и соответствующую ди
намику рыночных ставок. В 1998 г. Банку России, как правило, удавалось 
удерживать эти ставки ниже рыночного уровня.

В 1999—2002 гг. в целях изъятия излишней ликвидности Банк России 
продолжал осуществлять операции по привлечению в депозиты средств 
банков.

При этом Банк России регулирует с помощью данных операций не толь
ко краткосрочную ликвидность банков, но и использует этот инструмент для 
регулирования ликвидности в среднесрочном периоде.

Банк России и в дальнейшем будет использовать депозитные опера
ции как инструмент оперативного изъятия излишней ликвидности банков
ской системы в случае возникновения ее избытка для повышения сбаланси
рованности спроса и предложения в различных секторах финансового рынка.

ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ

О п ер ац и и  ц ен тральн ого  б ан ка  на о ткр ы то м  р ы н ке  в настоящ ее 
вр ем я  я в л яю т ся  в м и р о во й  эк о н о м и ч еско й  п р ак ти ке  осн овн ы м  
и н струм ен том  д ен еж н о -кр еди тн о й  п о л и ти ки . Ц ен тр ал ьн ы й  банк 
продает или  покуп ает  по заран ее  устан о вл ен н о м у  курсу  ценны е 
бум аги , в том  чи сле  государственны е, ф о р м и р у ю щ и е вн утрен н и й  
д о л г  стран ы . Э тот  и н стр у м ен т  сч и тается  н аи более  ги б ки м  при 
р егу л и р о ван и и  кр ед и тн ы х  вл о ж ен и й  и л и к в и д н о сти  ко м м ер ч е
ски х  банков.
О п ерац и и  центрального  банка на откры том  ры нке оказы ваю т п р я 

мое воздействи е па объем  свободны х ресурсов, им ею щ и хся у ко м м ер 
ческих банков, что стим улирует либо  сокращ ение, либо  расш и рен и е кр е
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дитны х влож ен и й  в  эконом ику, одноврем енно в л и я я  на ли кви д н ость  б ан 
ков, соответственно ум еньш ая и ли  у вел и ч и вая  ее. Т акое воздействи е о су 
щ ествляется посредством  и зм ен ен и я  центральны м  бан ком  цены  п о ку п 
ки у ком м ерческих бан ков и ли  продаж и им  ценны х бумаг. П ри ж есткой  
рестри кц ионн ой  политике, нап равленн ой  на отток кредитны х ресурсов 
с ссудного ры нка, ц ен тральн ы й  бан к ум еньш ает цену продаж и или  у в е 
л и ч и вает  ц ен у  п о ку п ки , тем  сам ы м  со о тветствен н о  у в ел и ч и в ает  и л и  
ум еньш ает ее отклон ен и е от ры ночного  курса.

Е сли  ц ен тральн ы й  б ан к  п о ку п ает  цен н ы е бум аги  у ком м ерчески х  
банков, он  п еревод и т ден ьги  на их ко р р есп о н ден тски е  счета, и таки м  
образом  у вели ч и ваю тся  кр ед и тн ы е ресурсы  банков. О н и  начи н аю т в ы 
д авать  ссуды , к о то р ы е  в ф о р м е  б езн ал и ч н ы х  р еал ьн ы х  д ен ег  в х о д ят  
в сф еру  д ен еж н о го  о б р ащ ен и я. Е сли  ц ен тр ал ьн ы й  б ан к  п род ает  ц е н 
ные бум аги , то ком м ерчески е б ан ки  со своих корресп он ден тски х  сче
тов оп л ач и ваю т такую  покуп ку , тем  сам ы м  сокращ аю т свои  кредитны е 
ресурсы .

О п ер ац и и  на откры том  ры н ке  п р о во д ятся  ц ен тр ал ьн ы м  бан ком  
обы чно совм естн о  с группой  круп н ы х  б ан ко в  и  д р у ги х  ф и н ан со в о -к р е 
дитны х учреж ден и й .

С хем а п ровед ен и я  эти х  операц и й  такова.
П р ед п о л о ж и м , что  на д ен еж н о м  р ы н к е  н а б л ю д а етс я  и зл и ш е к  

денеж ной м ассы  в обращ ени и  и ц ен тральн ы й  банк стави т задачу  по огра
ничению  и ли  л и к в и д ац и и  этого  и зли ш ка. В этом  случае  ц ен тр ал ьн ы й  
бан к н а ч и н а е т  а к т и в н о  п р ед л агать  го с у д а р с тв е н н ы е  ц ен н ы е  б у м аги  
на откры том  ры н ке  бан кам  и ли  населению , которы е покуп аю т п р ав и 
тельствен н ы е ц ен н ы е бум аги  через сп ец и аль н ы х  д и леров . П о ско л ьк у  
п редлож ен и е государствен н ы х  цен ны х бум аг у вел и ч и вается , их  р ы н о ч 
ная цен а падает, а  п р о ц ен тн ы е ставки  по н и м  р асту т  и соответствен н о  
возрастает  их « п р и влек ател ьн о сть»  д л я  п ок уп ателей . Н асел ен и е  (ч е 
рез д и л е р о в )  и  б ан к и  н ач и н аю т  а к ти в н о  ску п ать  п р ав и тел ь ств ен н ы е  
Денные бум аги , что  п р и во д и т  в кон ечн ом  счете к  сокращ ен и ю  б ан к о в 

с к и х  резервов . С о кр ащ ен и е  б ан ко вск и х  р езервов  в свою  очередь у м ен ь
ш ает п р ед л о ж ен и е  д ен ег в  п роп орц и и , равн ой  бан ко вско м у  м у л ь ти п л и 
катору. П р и  этом  п роц ен тн ая  ставка  растет.

Д о п у сти м  теперь, что  на ден еж н ом  ры н ке  — н едостаток  д ен еж 
ны х средств  в обращ ен и и . В этом  случае  ц ен тр ал ьн ы й  б ан к  п ровод и т 
п о л и т и к у , н а п р а в л е н н у ю  н а  р а с ш и р е н и е  д е н е ж н о г о  п р е д л о ж е н и я , 
а им енно: ц ен тр ал ьн ы й  б ан к  н ачи н ает  скуп ать  п р ави тел ьствен н ы е ц е н 
ны е бум аги  у бан ков  и н асел ен и я  по вы годн ом у д л я  них курсу. Т ем  с а 
мы м ц ен тр ал ьн ы й  бан к увел и ч и вает  спрос на государствен н ы е цен ны е 
бумаги. В р езу л ьтате  их  р ы н о ч н ая  цен а возрастает, а  п р о ц ен тн ая  став 
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ка п о  н и м  п ад ает , ч то  д ел ает  к а зн а ч е й с к и е  п ен н ы е  б у м аги  « н е п р и 
влекательны м и» д ля  их владельцев. Н аселен и е и банки начинаю т акти в
но продавать государственны е ценны е бумаги, что п ри води т в конечном 
счете к увели чен и ю  бан ковски х  резервов  и (с учетом  м у л ь ти п л и к ац и 
онн ого  э ф ф ек т а )  к увели чен и ю  ден еж ного  п редлож ен и я. П ри этом  про
ц ен тн ая  ставка  падает.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
проведение Банком России операций на открытом рынке 
как инструмент денежно-кредитной политики

Под операциями на открытом рынке в Российской Федерации имеется в виду 
купля-продажа центральным банком государственных ценных бумаг, преж
де всего облигаций. Эмитентом ценных бумаг является Правительство Рос
сийской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федера
ции. Банк России выполняет роль главного дилера и агента по обслуживанию 
государственного долга.

В начале 1992 г. Банк России совместно с Минфином России начали 
подготовку по созданию инфраструктуры современного рынка государ
ственных ценных бумаг. При этом ставилась двуединая задача: обеспе
чить неинфляционное финансирование дефицита бюджета и создать усло
вия для регулирования денежного обращения экономическими методами. 
На рынке ценных бумаг в 1993 г. начали обращаться государственные крат
косрочные облигации (ГКО) и казначейские обязательства (КО), а также 
другие ценные государственные бумаги Банк России и коммерческие банки 
стали активными участниками фондового рынка.

Несмотря на временное прекращение (после финансово банковского 
кризиса 1998 г.) функционирования рынка государственных пенных бумаг 
(ГКО—ОФЗ), Банк России не исключает из круга используемых инстру
ментов денежно-кредитной политики такой инструмент регулирования лик
видности банковской системы, как операции на открытом рынке.

В условиях сжатия финансовых рынков и обострения проблемы лик
видности банков Банк России в сентябре 1998 г. разработал положение 
о введении в обращение облигаций Банка России (ОБР) и начал опера
ции с ними. Банк России предоставил коммерческим банкам возмож
ность использования названных ценных бумаг в качестве залога под 
ломбардные, внутридневные кредиты и кредиты overnight, а также про
ведения с ними сделок РЕПО. В настоящее время ОБР представляют 
собой вполне ликвидный инструмент российского финансового рынка.

Названные инструменты денежно-кредитной политики используются 
Банком России обычно в комплексе в соответствии с целью денежно-кре
дитной политики. Оптимальная комбинация инструментов денежно-кредит
ной политики зависит от стадии развития и структуры финансовых рынков, 
от роли Центрального банка Российской Федерации в экономике страны. 
Например, политика учетных ставок (ставок рефинансирования), занимая 
второе по значению место после политики Банка России на открытом рын
ке, проводится обычно в сочетании с деятельностью Банка России на от
крытом рынке.

Так, при продаже государственных ценных бумаг на открытом рынке 
в целях уменьшения денежного предложения Банк России устанавливает
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высокую учетную ставку (выше доходности ценных бумаг), что ускоряет про
цесс продажи коммерческими банками государственных ценных бумаг, так 
как им становится невыгодно восполнять резервы займами у Банка России, 
и повышает эффективность операций на открытом рынке. И наоборот, при 
покупке Банком России государственных ценных бумаг на открытом рынке 
он резко понижает учетную ставку (ниже доходности ценных бумаг). В этой 
ситуации коммерческим банкам выгодно занимать резервы у Банка России 
и направлять имеющиеся средства на покупку более доходных государствен
ных ценных бумаг. Расширительная политика Банка России становится бо
лее эффективной.

К ром е рассм отрен н ы х  вы ш е тр ади ц и о н н ы х  д ен еж н о -кр еди тн ы х  
и н струм ентов  в рам ках  д ен еж н о -кр еди тн о й  п о л и ти ки  м ож ет п р о во д и ть
ся  и  оп ределен и е ор и ен ти р о в  роста  ден еж н ой  м ассы , о су щ ествл яться  
валю тное регули рован и е .

УПРАВЛЕНИЕ НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССОЙ

У п р авлен и е  н ал и ч н о й  ден еж н ой  м ассой  п р ед ставл яет  собой  р е 
гу л и р о ван и е  о б р ащ ен и я  н ал и ч н ы х  денег, эм исси ю , орган и зац и ю  
их о б р ащ ен и я  и и зъ я т и я  из об ращ ен и я, осу щ ествл яем ы е  ц ен т
рал ьн ы м  банком .

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: 
регулирование наличной денежной массы

В условиях, когда в России, по существу, регулировал наличие денежной 
массы только Государственный банк СССР, для его филиалов не существо
вало проблемы кредитных ресурсов, ибо они автоматически создавались 
благодаря функционированию системы межфилиальных оборотов. В этот 
период правительство строго планировало и лимитировало превращение 
депозитной эмиссии в банкнотную, т.е. превращение безналичных денег в на
личные. В России бытовало мнение, что в денежном обращении циркулиру
ют только наличные деньги, а движение по банковским счетам — это лишь 
обращение банковских записей, а не денег.

Современная деятельность Банка России в области регулирования де
нежного обращения и использования его в качестве инструмента стабили
зации экономики непосредственно связана с вхождением России в между
народное экономическое сообщество.

В настоящее время Банк России проводит прогнозные расчеты кассо
вых оборотов, целью которых является определение потребности в налич
ных деньгах по стране в целом, по регионам и по банкам. В таких расчетах 
определяются объем и источники поступления наличных денег в кассы ком
мерческих банков и оборотные кассы РКЦ Банка России, размеры и укруп
ненные направления выдачи наличных денег предприятиям, организациям, 
учреждениям и гражданам, а также налично-денежный эмиссионный резуль
тат, т.е. сумма выпуска или изъятия наличных денег из обращения.
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ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В алю тное р егу л и р о ван и е  как  и н стр у м ен т  д ен еж н о -кр еди тн о й  п о 
л и т и к и  стал  п р и м ен я ть с я  ц ен тр ал ь н ы м и  б ан кам и  с 30-х  годов 
X X  в. как  р еак ц и я  на «бегство кап и талов»  из стр ан ы  в у сл о ви ях  
эко н о м и ч еско го  к р и зи са  и В ел и ко й  д еп р есси и . П од валю тны м  
р егу л и р о в ан и ем  п о н и м ается  у п р ав л ен и е  вал ю тн ы м и  п ото кам и  
и  вн еш н и м и  платеж ам и , ф о р м и р о ван и е  валю тного  курса  н ац и о 
н альн ой  д ен еж н ой  еди ниц ы . Н а  вал ю тн ы й  курс о казы вает  в л и я 
н и е м нож ество  ф акторов: состоян и е  п латеж н ого  балан са, экспорт 
и им п орт, д о ля  вн еш н ей  то р го вл и  в валовом  вн утрен н ем  п р о д у к 
те, д еф и ц и т  бю дж ета и и сто чн и ко в  его п о к р ы ти я , эко н о м и ч еская  
и п о л и ти ч еская  си ту ац и и  и др. Р еал ьн ы й  в д ан н ы х  кон кретны х 
у сл о ви ях  вал ю тн ы й  курс м ож ет бы ть оп ред елен  в р езу л ьтате  сво 
бодны х п р ед л о ж ен и й  по куп ле и продаж е валю ты  на валю тны х 
б и рж ах . Э ф ф е к т и в н о й  си стем о й  вал ю тн о го  р е гу л и р о в а н и я  я в 
л я е тс я  вал ю тн ая  и н тервен ц и я . О н а  закл ю чается  в том, что  ц ен т
р ал ьн ы й  бан к вм еш и вается  в о п ерац и и  на валю тн ом  ры н ке  с ц е
л ью  во зд ей стви я  на курс н ац и о н ал ьн о й  валю ты  путем  ку п л и  или 
продаж и ин остранн ой  ватю ты . Д л я  повы ш ен и я курса  н ац и он аль
ной  валю ты  цен тральны й банк продает и н остранн ую  ватю ту, для 
с н и ж е н и я  — ск у п а ет  и н о стр ан н у ю  в а л ю ту  в о б м ен  на н а ц и о 
нальную . Ц ентральны й банк проводит валю тны е и н тер вен ц и и  для 
того, чтобы  м акси м ал ьн о  п р и б л и зи ть  курс н ац и о н ал ьн о й  валю - 
ты  к его п о ку п ательн о й  сп особн ости  и в то ж е вр ем я  н ай ти  к о м 
пром и сс м еж ду  и н тересам и  эксп о р тер о в  и им п ортеров . В н ек о 
тором  зан и ж ен и и  ку р са  н ац и о н ал ьн о й  валю ты  заи н тер есо ван ы  
ф и р м ы -эксп о р тер ы , они обесп ечиваю т осн овн ую  часть  п о сту п а
ю щ ей валю тн ой  вы ручки . В некотором  завы ш ен и и  курса н ац и о 
н альн ой  ватю ты  заи н тер есо ван ы  п р ед п р и яти я , п олучаю щ и е сы 
рье, м атер и алы , ко м п л ек ту ю щ и е  д етал и  и з -за  р уб еж а, а такж е 
отрасли  пром ы ш ленности , прои зводящ и е продукцию , которая  не
кон курентоспособна по сравнени ю  с и н остранн ой  продукцией.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
валютное регулирование в Российской Федерации

До 1992 г. валютные операции были монополией государства. Вся поступа
ющая в страну валюта в обязательном порядке продавалась Внешэконом
банку. При необходимости произвести платежи за импорт или для расчетов 
по другим операциям Внешэкономбанк продавал валюту в пределах утвер
жденного для каждого покупателя лимита. Валюта покупалась и продава
лась за рубли по централизованно установленному курсу.

340



В 1991 г. использовались и публиковались три вида валютных курсов 
рубля: официальный, коммерческий и специальный. Наряду с ними суще
ствовал биржевой курс. Этот курс определялся на аукционах, которые про
водил Внешэкономбанк с ноября 1989-го до мая 1991 г. Наряду с этими 
курсами существовал неофициальный курс черного рынка. Между ними 
был разрыв в десятки раз. Такое положение не могло продолжаться в ус
ловиях перехода к рыночным отношениям. Возникла объективная необхо
димость определения валютного курса рубля, адекватного таким отноше
ниям. В 1991 г. в составе Госбанка СССР был создан Центр проведения 
межбанковских валютных операций. В 1992 г. 30 ведущих коммерческих 
банков и Центральный банк Российской Федерации учредили Московскую 
межбанковскую валютную биржу в виде акционеоного общества закры
того типа. На бирже регулярно определяется курс рубля к доллару США. 
С1 июля 1992 г. биржевой курс рубля используется Банком России для 
официальной котировки рубля к иностранным валютам. В 1993 г. нача
лось создание региональных валютных бирж. Первой стала функциониро
вать Санкт-Петербургская биржа. В 1995 г. валютные операции стали про
водиться на биржах в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, 
Ростове-на-Дону и др. В России было допущено наряду с рублем обраще
ние твердой валюты — долларов США. По разным опубликованным источ
никам можно сделать вывод, что количество обращающихся долларов США 
составляет по биржевому курсу сумму, значительно превышающую руб
левую сумму наличной денежной массы в России.

Биржевой курс рубля стал наиболее точным индикатором динамики 
макроэкономических процессов и инструментом воздействия на них. Исходя 
из роли валютного курса и его влияния на денежное обращение в стране, 
Банк России осуществляет валютное регулирование, организует валютный 
контроль, публикует курс рубля по отношению к иностранным валютам и рег
ламентирует порядок расчетов с иностранными государствами.

С переходом к свободному определению курса рубля на бирже его курс 
начал снижаться. Это было результатом углубления экономического кризи
са в стране. Однако Банк России благодаря валютной интервенции обеспе
чил плавное изменение курса рубля и тем самым предотвратил развал де
нежной системы страны.

Наряду с валютной интервенцией Банк России предпринимает ряд ад
министративных мер, позволяющих регулировать валютный курс в направ
лении, отвечающем укреплению денежного обращения и повышению эф
фективности межгосударственных экономических отношений.

Введение «валютного коридора» способствовало регулируемости ва
лютного курса. Нерегулируемая динамика валютного курса оказывает не
гативное влияние на развитие внутреннего денежного обращения, на фи
нансовое положение предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, на финансовое положение банков.

Большое внимание Банк России уделяет регулированию обращения 
наличной иностранной валюты. Этот вопрос имеет для России актуальное 
значение, ибо, по ориентировочным данным, на руках у населения имеется 
20 млрд дол. Коммерческие банки имеют право открывать обменные пунк
ты по совершению официальных операций с иностранной валютой. Такие 
пункты открываются только по месту нахождения коммерческого банка на
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всей территории, подведомственной соответствующему Главному террито
риальному управлению Банка России.

Правительство и Банк России придерживаются системы плавающего 
обменного курса, ограничивая интервенцию на валютном рынке операция
ми по сглаживанию курсовых колебаний, адекватными кредитно-денежной 
программе. Они рассматривают политику в области обменного курса в све
те развития макроэкономической ситуации.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем  со сто и т  сущ н ость  кр ед и та?
2. К ако вы  п р и н ц и п ы  кред и та?
3. К аки е  о сн о вн ы е  ф о р м ы  к р ед и та  вы  зн аете?
4 . О п р е д е л и те  п о н ят и е  «д ен еж н ы й  р ы н о к » .
5. Ч то  п о н и м ается  под цен ой  р а в н о в е с и я  на д ен еж н о м  р ы н к е?
6. К ак  м о ж н о  п р ед став и ть  гр а ф и ч е с к и  т р а н с а к ц и о н н ы й  сп рос 

на д ен ь ги  и  ф ак то р ы , в л и я ю щ и е  на него?
7. К ак  м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  г р а ф и ч е с к и  с п е к у л я т и в н ы й  сп р о с  

на д ен ьги  и  ф а к то р ы , в л и я ю щ и е  н а  него?
8. Какие факторы влияют на общий спрос на деньги?
9. Какие факторы влияют на смещение вдоль кривой спроса 

на деньги и на смещение самой кривой?
10. Представьте графически отдельные случаи неравновесия 

на денежном рынке.
11. Какие реальные экономические процессы отражают при

веденные вами выше случаи неравновесия на денежном 
рынке?

12. В какой-то момент времени вы предполагаете, что ставка про
цента в недалеком будущем будет существенно снижена. 
Измените ли вы структуру своего богатства, состоящего 
из наличных денег и облигаций?

13. Если большинство экономических субъектов поступит так 
же, как и вы, произойдет ли изменение в вашем поведении?

14. Какие теоретические концепции положены в основу необ
ходимости п возможности денежно-кредитного регулирова
ния рыночной экономики?

15. Каковы основные инструменты денежно-кредитной политики?
16. Какие из названных вами инструментов денежно-кредитной 

политики можно определить как рыночные, а какие как ад
министративные?

17. Предположим, что центральный банк решает увеличить де
нежное предложение на 3%. Оцените вероятные способы осу
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ществления этой экономической задачи и последствия реа
лизации такой политики.

18. Предположим, что правительство поставило задачу добить
ся в следующем году роста реального объема производства 
на 3%. Какие меры мог бы предпринять Банк России, чтобы 
«запустить» такое оживление деловой активности, не пре
вышая 5%-ного годового роста инфляции?

19. Банк России осуществляет широкомасштабную продажу го
сударственных ценных бумаг на открытом рынке. На что на
правлена эта мера, являющаяся одним из инструментов де
нежно-кредитной политики?

20. Предположим, вы согласны с тем, что государство при про
ведении денежно-кредитной политики должно придержи
ваться «монетарного правила» Фридмена. Что произойдет, 
с вашей точки зрения, если:

. ■ темп прироста денежной массы превысит реальный прирост 
ВВП и ожидаемое повышение цен;

■ темп прироста денежной массы будет ниже реального при
роста ВВП и ожидаемого повышения цен?

21. В национальной экономике страны наблюдаются:
■ длительная инфляция, отличающаяся высоким уровнем;
■ падение уровня производства;
■ падение курса национальной валюты по отношению к дол

лару;
■ рост безработицы.

Определите тенденции основных направлений денежно-кре
дитной политики в различных случаях.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА ТЕМА 1 0

10.1. Конъюнктурная политика
10.2. Политика экономического роста и структурных перемен
10.3. Региональная политика
10.4. Политика занятости
10.5. Антиинфляционная политика

10.5.1. Основные инструменты борьбы с инфляцией
10.5.2. Денежные реформы 

Контрольные вопросы

Экономическая политика имеет множество целей. В связи с этим 
спектр действий государства достаточно широк.

В теме 10 обратите внимание на связь с теорией следующих 
актуальных проблем российской экономики:

■ почему в современной российской экономике пока еще не получила долж
ного развития конъюнктурная политика;

■ имеются ли первые признаки цикличности экономического развития е России;
■ какова специфика структурной политики в России по сравнению с практи

кой данного направления государственного воздействия в развитых стра
нах Запада;

■ каковы задачи структурной политики России на ближайшую перспективу
■ с какими проблемами сталкивается процесс проведения структурной поли

тики в России;
■ в чем заключаются особенности российской модели рынка труда;
■ в чем особенность денежных реформ, проводившихся в СССР и России;
■ какова специфика антиинфляционной политики в России.



10.1. КОНЪЮНКТУРНАЯ ПОЛИТИКА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

На наш взгляд, целесообразно выделить следующие направле
ния экономической политики, которые актуальны как для стран
с развитой рыночной экономикой, гак и для России:
■ конъюнктурная политика;
■ политика экономического роста;
■ структурная политика;
■ региональная политика;
■ политика занятости;
■ антиинфляционная политика;
■ инвестиционная политика;
■ социальная политика.
Все эти направления пересекаются, а подчас и противоречат друг 

другу. Правительство в зависимости от ситуации выбирает приоритеты.
Перечисленные направления в основном рассматриваются в дан

ной теме. Инвестиционной и социальной политике посвящены последу- 
ющие главы.

СУЩНОСТЬ КОНЪЮНКТУРНОЙ политики

Конъюнктурная политика представляет собой совокупность мер 
государства по обеспечению динамичного и одновременно равновес
ного состояния рыночной экономики. В более конкретном плане 
речь идет о действиях, нацеленных на приглушение степени ко
лебаний экономических показателей в ходе конъюнктурного 
развития.
Причины, побуждающие государство к данной политике, заклю

чаются в следующем.
Перемены экономической активности в рыночной системе —

. естественное и закономерное явление. Как и все процессы в экономике, 
Динамическая неустойчивость имеет свои плюсы и минусы. Положи
тельный момент связан с тем, что благодаря перепадам конъюнктуры 
быстрее выявляются и устраняются сравнительно слабые, малоэффек
тивные звенья экономики.

Минусы же прежде всего в том, что быстрое закрытие неэффек
тивных производств создает дополнительные проблемы с занятостью. 
В системе национальных производственных комплексов на определен
ное время нарушаются кооперационные связи. Конкурентоспособность 
всего производства на время снижается. Между тем опыт говорит о том,
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что врем енная потеря позиций на мировом  ры нке требует нем алы х и з
держ ек для  возврата на преж ний уровень.

О сущ ествляя меры  по достиж ению  состояния устойчивости , рав
новесия, государство способствует более стабильной загрузке п рои з
водственного потенциала. Э то позволяет сократить для  предприним а
телей  ри ски  по и н вести рован и ю  и сбы ту и зн ач и тел ьн о  ум еньш ить 
возм ож ность кри зисной  ситуации с занятостью .

Конечно, предприниматели неизбежно привыкают к рискам, одна
ко в случае смягчения конъюнктурных колебаний они могут в большей 
степени обратить внимание на другие проблемы, связанные с техническим 
прогрессом. Устойчивость развития дает предпринимателю  больш е воз
можностей разрабатывать планы на будущее. Это важно для него с точ
ки зрения профессиональной подготовки персонала предприятия, ф ор
м ирования структуры  накапливаем ого капитала, наконец, спокойного 
развития своей личной ж изни (выбор профессии, образование семьи и т.д.).

Ц елям  конъю нктурного регулирования соответствует вообщ е вся 
направленность эконом ической  политики , вклю чая обеспечение пол 
ной занятости , стабильности цен, соразм ерного и постоянного эконо
мического роста, внеш неэконом ического равновесия и справедливого 
распределения ВВП.

Н е случайно в эконом ической литературе можно встретить раз
личны е методы вы членения отдельны х направлений эконом ической по
литики .

МЕТОДЫ КОНЪЮНКТУРНОЙ политики
П роведение конъю нктурной политики  осущ ествляется с пом о
щ ью  различны х методов. Х арактеризуя их, м ож но условно вы 
делить те, которы е соответствую т нормам  ры ночной экономики, 
и те, которы е им противоречат. Ко второй группе относятся м е
тоды  устан овлен ия границ заработной платы  и цен, а такж е вве
дения чрезмерного налогового облож ения.
И спользуемы е для конъю нктурного регулирования методы мож 

но подразделить такж е на ф инансовы е и кредитно-денеж ны е. Данные 
виды инструментов применяю тся для реш ения не только конъю нктур
ных, но и структурных, региональных и социальны х задач. Различаться 
мож ет в основном характер воздействия инструм ентов на эконом иче
ские обстоятельства. Н апример, при осущ ествлении конъю нктурны х мер 
ф инансовы е и кредитные рычаги использую т в рамках краткосрочного 
периода. В ходе социальной политики, а также реш ения задач экономи
ческого роста те же методы используются в течение длительного времени.
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М еханизм действия финансового метода  принято рассм атривать 
не на протяж ении всего конъю нктурного цикла, а на определенны х пе
реломны х пунктах, т.е. в верхних и ниж них точках циклического р аз
вития. В частности, речь идет о ниж нем переломном пункте, означаю 
щ ем переход от застоя к ож ивлению . Д ействие же кредитно-денеж ных  
м еханизм ов обычно рассм атривается в верхней точке цикла, когда воз
никает поворот от высш ей точки конъю нктуры  к спаду. П ринцип дей 
ствий государства следую щ ий: в противостоящ их поворотны х пунктах 
цикла эти действия приобретаю т противополож ны е направления.

ФИНАНСОВАЯ АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Д ля  того чтобы добиться конъюнктурного подъема, необходимо
в первую  очередь акт ивизироват ь государственные и частные ин 
вестициис С это;! целью государство м ож ет предприним ать сле
дующее:
ш увели чи вать свои инвестиц ионн ы е расходы, и сп ользуя  бю д

ж етны е и внебю дж етны е резервы , а такж е прибегать к доп олн и тель
ным займ ам . Государство м ож ет при этом оставаться в рам ках  своих 
плановы х бю дж етны х затрат либо вы йти за границы  бю дж етны х воз
мож ностей, прим еняя так назы ваем ы й способ деф ицитного ф и н ан си 
рования;

■ изм енять бю дж етны й план в пользу больш его ф и н ан си рова
н и я  конъю нктурны х мер;

■ поддерж ивать роет частны х инвестиций введением  доп олн и 
тельны х налоговых льгот, например, допущ ения больш его числа пред
варительны х изъятий предприятиями из суммы доходов перед их нало
говы м  облож ен и ем . Д остаточн о  ш ироко п р ак ти ку ется  такж е м етод 
допущ ения ускоренной амортизации. О н дает возм ож ность предприя
тию  н ап равлять больш ую , чем это обы чно разреш ено, часть вы ручки 
на восстановление оборудования и тем самым легально уменьш ать свой 
налоговый пресс в первые годы обновления производственного капитала;

■ сокращ ать налоговы е ставки на доходы ф изических  и ю риди
ческих лиц;

ш предоставлять частном у сектору субсидии, например, в целях 
повы ш ения м обильности рабочей силы  во всей эконом ике или прямой 
поддерж ки определенной отрасли.

Т аким  образом, ф инансовы м и методами государство как бы про
тиводействует тенденциям  движ ени я конъю нктуры , т.е. проводит ан 
тициклическую  ф инансовую  политику. В  случае заниженного- уровня 
и н вестиц ий  и потребления государство ослабляет налоги и увеличи-
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вает свои бюджетные расходы. На этапе высокой конъюнктуры проис
ходит обратное — сокращение бюджетных вливаний и усиление нало
гового обложения, что снижает возможности потребления и инвести
ций в частном секторе.

ВСТРОЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР

Особенностью финансовых методов является то. что даже без спе
циально заложенной в них нацеленности на антициклическое воз
действие они тем не менее проявляют сглаживающее влияние 
на экономику. Такой эффект объясняется тем, что финансы обла
дают автоматически действующей стабилизирующей функцией. 
Например, в состоянии застоя (стагнации) автоматически реа

лизуемое воздействие на экономику, ведущее к ее оживлению, прояв
ляется в следующем:

■ автоматически возрастают расходы государства на оказание 
поддержки частному сектору (например, в рамках механизма страхо
вания от безработицы);

■ налоговые изъятия у частного сектора сокращаются быстрее 
падения суммы его доходов — вследствие прогрессии налоговой став
ки. Б результате предприниматели и домашние хозяйства могут расхо
довать на истребление и инвестиции относительно больше средств.

МЕХАНИЗМ МУЛЬТИПЛИКАТОРА-АКСЕЛЕРАТОРА

В процессе использования финансового механизма реализуется 
еще одно его свойство, которое можно назвать «принцип обгоня
ющих эффектов». Оно проявляется в действии известного чита
телю механизма мультипликатора-акселератора.
Для обеспечения перехода экономики от застоя к оживлению 

и росту можно поступить двояким методом:
■ ориентируясь на механизм мультипликатора, увеличить госу

дарственные расходы и тем самым вызвать еще более увеличенный 
прирост национального дохода;

■ обеспечив дополнительный спрос на потребительские товары, 
использовать тем самым механизм акселератора, который придаст им
пульс достаточно быстрому приросту инвестиций в народное хозяйство.

КРЕДИТНЫЙ ВАРИАНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Рассмотрим теперь вопрос о том, какое воздействие на конъюнк
туру оказывают кредитные ,меры. Реализуя их, центральный
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банк страны осуществляет косвенное влияние на объем совокуп
ного спроса. Регулированию при этом подлежат объемы денеж
ной наличности и кредитных ресурсов. Как правило, при этом 
используются два пути.
Центральный банк (исходя из целей государственной экономи

ческой политики) обеспечивает кредитными средствами коммерческие 
банки, что расширяет возможности их самостоятельной работы. Конк
ретные инструменты при этом — формирование резервов, политика 
открытого рынка, а также установление норм по закупкам векселей 
.в центральном банке.

Второй путь воздействия связан с оказанием влияния на цену 
кредитных средств, предоставляемых нефинансовому сектору эконо
мики. Осуществляется это в результате манипулирования учетной 
и ломбардной ставками. Если центральный банк их повышает, то и ком
мерческие банки предлагают своим клиентам кредиты по более высо
кому проценту. Удешевление предоставляемых центральным банком 
средств приводит к более дешевым кредитам, направляемым коммер
ческими банками своим нефинансовым клиентам. Близкий эффект про
является и в случае проведения политики минимальных резервов, от
крытого рынка: изменение степени ликвидности активов банков также 
оказывает влияние на уровень процента.

Для примера обратимся к верхней точке конъюнктурного цикла, к случаю 
бума в экономике, по отношению к которому принимаются меры ограниче
ния. В этот период существует завышенный уровень спроса, что ведет к вы
соким ценам на товары, в том числе на такой производственный фактор, 
как труд (заработная плата повышается). В данной ситуации центральный 
банк может предпринять следующие действия:
ввести требование о повышении размера минимальных резервов, разме
щенных в центральном банке, и тем самым сократить возможности дело
вых банков в сфере кредитования;

■ произвести продажу ценных бумаг и тем самым уменьшить 
излишние резервы у деловых банков;

■ ввести повышенные учетные и ломбардные ставки, тем самым 
сделав более дорогими кредитные ресурсы в стране.

КЕЙНСИАНСКИЕ ВЗГЛЯД Ы  НА АНТИЦИКЛИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ

Антициклическое направление кредитной политики отражает 
теоретическую школу Кейнса и его последователей. Однако в рам
ках данной теоретической концепции кредитная политика игра
ет все же более слабую роль по сравнению с антициклической фи-
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нансовой политикой. Возможности достижения антициклических 
результатов при помощи кредитно-денежных мер все же ограни
чены. Причиной этого являются некоторые обстоятельства. 
Процент представляет собой форму дохода банка. И здесь встре

чаются определенные проблемы. Политика, направленная на сниже
ние ставок за кредит, может противоречить интересам коммерческих 
банков. Они в определенной степени противостоят ей, поскольку сами 
обладают ликвидными резервами, или же обращаются к другим кана
лам рефинансирования, например к зарубежным источникам.

Центральный банк должен учитывать также определенное вре
менное запаздывание в действии своих инструментов. Деловые банки 
и нефинансовые клиенты часто не в состоянии реагировать на кредит
ные меры молниеносно. Проходит определенное время, пока предпри
нятые усилия начинают оказывать воздействие.

Таким образом, главные трудности, мешающие проведению 
успешной кредитной политики в целях конъюнктурного регулирова
ния, связаны с временным лагом, ограниченной процентной эластич
ностью и добровольным характером сотрудничества коммерческих бан
ков с центральным банком.

М ОНЕТАРИСТЫ ОБ АНТИЦИКЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Представители другой концепции — монетаризма считают, что 
кредитная (денежная) политика является важнейшим инстру
ментом регулирования устойчивости конъюнктурного развития. 
Важнейший тезис, выдвигаемый монетаристами, состоит в сле
дующем.
По их мнению, изменение объема денежных средств оказывает 

прямое влияние на совокупный спрос. (Такой вывод базируется на ряде 
практических исследований.) В связи с этим предлагается обеспече
ние относительно постоянной скорости обращения денег, что считает
ся вполне достаточным условием для стабилизации спроса (при исполь
зовании кредитной политики).

Монетаристы считают, что из-за наличия временного лага в дей
ствии кредитной политики ее следует применять (через регулирование 
количества денег) не в виде краткосрочных мер (экспансивно — в пе
риод спада и мягко — в период высокой конъюнктуры), а ориентиру
ясь на долгосрочные цели реального роста экономики.

Текущие перепады экономической активности, по их мнению, не 
представляют сложных проблем. Они отражают естественную приро
ду рыночной экономики. Рыночная система в своем развитии стремит
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ся к равновес ию в условиях полной занятости. Поэтому государству 
В качестве первоочередных задач предписывается лишь регулирование 
конкуренции, параметров, связанных с основами самой экономической 
системы и структурной политики. В области же текущих мер, особен
но в области конъюнктурной политики, государство должно вести себя 
■М аксимально сдержанно.

В современной российской экономике конъюнктурная политика 
пока, не имеет полностью сформированных черт. Причина в том, что 

•еще не сложились экономические никлы. Практика же прежнего веде
ния хозяйства также не создала необходимого навыка: основой цент
рализованной экономики была относительная стабильность. Колеба
ния общего уровня народного хозяйства могли изредка происходить 
и раньше, но не по причине циклического взаимодействия спроса 
и предложения, а, как правило, по организационно-управленческим 
причинам. Рыночная цикличность возникает лищь при наличии осно
вы — частной собственности, свободы принятия экономических реше
ний и в результате достижения народным хозяйством определенной ди
намической устойчивости.

-* В настоящее время отечественная экономика находится в состоя
нии трансформационного этапа, хотя основы рыночной экономики уже 
сформированы и международное сообщество признало Россию стра
ной с рыночной экономикой. Его длительность пока относительно не
велика - около 15 лег. Определенные «экономические волны» в этот 
Период уже проявились (рис. 10.1). Однако их особенность в том, что 
конъюнктурная кривая российской экономики в 1990-х гг. еще лежала 
ниже нулевой линии. Не сложились также и многократные повторе
ния конъюнктурных колебаний. Правда, с 1999 г. начался экономичес-
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кий рост. Это означает, что цикличность российской экономики может 
в последующем складываться в рамках общих рыночных закономерно
стей. При этом следует отметить, что первые признаки формирования 
цикличности в развитии российской экономики — определенное дока
зательство саморазвития рыночной системы в России.

Специфика конъюнктурного развития России предопределила 
и особенности действий правительства. До последнего времени вместо 
антициклической политики ему приходилось делать ставку на анти
кризисные меры. Они включали:

■ меры финансовой и кредитной политики по установлению 
общеэкономического равновесия, сбалансированности;

■ поддержку развития частного сектора, среднего социального
слоя;

■ осуществление промышленной, структурной политики.

10.2. ПОЛИТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
И СТРУКТУРНЫХ ПЕРЕМЕН
Обеспечение сглаженного от циклических колебаний экономи

ческого развития — задача, имеющая в определенном смысле инфра
структурный характер. Ее достижение необходимо для того, чтобы эко
номика страны имела внутреннюю сбалансированность, что в свою 
очередь обусловливает ее возможность к экспансии, наступлению.

ПРИЧИНЫ ПРОВЕДЕНИЯ

Экспансия основной массы субъектов экономики формирует со
стояние, которое принято называть экономическим ростом. В це
лом данный процесс обусловлен внутренними законами самой 
экономической системы. Однако существуют определенные об
стоятельства, которые побуждают к государственной активнос
ти в этой сфере.
К ним следует прежде всего отнести:
■ развитие степени зрелости рыночной системы во всей группе 

стран, участвующих в процессе мировой торговли, рост продуктивно
сти их национальных комплексов;

■ ограниченность экономического пространства, все большее его 
уплотнение, в результате чего возможности относительно легкой экс
пансии исчезают.

Мировое сообщество находится, таким образом, в очень непрос
той ситуации: каждая национально организованная экономика стремит
ся к экспансии в рамках экономического пространства, имеющего опре
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деленные количественные пределы. В результате неизбежно повыша
ется напряженность конкурентной борьбы между субъектами мирово
го рыночного хозяйства.

Вполне естественно, что государственно-институциональная 
, организация экономики приводит к тому, что в каждой стране прави
тельство стремится обеспечить преимущества прежде всего своим, на
циональным производственным единицам.

Однако действия государств (особенно наиболее развитых) осу
ществляются также с учетом интересов других партнеров по мировому 
рынку. В этом сказывается опыт, полученный в ходе длительной меж
дународной экономической практики. Он связан с проявлением основ
ного принципа рыночной системы: стабильная выгода достигается тог
да, когда удовлетворяются потребности противоположной стороны.

Учет интересов других стран имеет, безусловно, определенную 
грань: партнер по рынку должен быть развит, он должен уметь гово
рить на том же экономическом языке (что обеспечивает наиболее со
лидную основу для взаимовыгодного сотрудничества), однако его сле
дует всегда экономически опережать. Этот обгон может происходить 
в форме более высоких количественных или качественных показате
лей. Соперничество стран достигло столь высокой степени, что опере
жение по широкой гамме экономических показателей стало практиче
ски невозможным. Сказалась природа самой конкуренции: в условиях 
стремления каждого субъекта экономики к экспансии, к лидерству про
исходит неизбежный взаимный обмен опытом, знаниями, умениями.

Итогом стремительно нарастающей волны взаимной конкурен
ции в условиях перенасыщенного рынка явилось сосредоточение госу
дарства на поддержке не столько всех аспектов роста, сколько опреде
ленных экономических сфер.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

Для многих развитых стран стоит задача достижения качества 
экономического роста при его умеренном уровне. Следователь
но, речь идет о стимулировании научно-технического прогресса 
и о структурной политике, которые должны обеспечить напол
няемость процентов роста прогрессивными и качественными то
варами и услугами. Необходима система действий, направлен
ных на стимулирование НТП во всей национальной экономике, 
что предполагает стимулирование наиболее передовых, прогрес
сивных отраслей и видов производства в народном хозяйстве 
(своего рода «моторов экономики»).
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В целом государство придерживается установки: бюджетное 
финансирование должно быть нацелено прежде всего на повышение 
интеллектуального уровня всей нации, что возможно в первую очередь 
в результате соответствующего развития системы образования. Дости
жение же высоких конкретных прикладных результатов, необходимых 
для получения преимуществ на рынке, — задача самого частного секто
ра экономики.

СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА

Экономическая политика в области структурных изменений пред
ставляет собой совокупность мер, оказывающих воздействие на 
изменение меж- и внутриотраслевых пропорций в экономике. Цель 
данного направления политики — стимулирование научно-тех
нического прогресса, повышение конкурентоспособности нацио
нальной экономики, решение ряда социальных проблем. Конкрет
ные формы реализации этой политики проявляются в селективной 
поддержке государством определенных отраслей и видов произ
водства.
Структурную политику можно рассматривать в широком и уз

ком смысле. В первом случае подразумевается воздействие на всю со
вокупность структурных элементов в экономике. Речь идет о влиянии 
па отраслевые, территориальные и организационно-институциональ
ные пропорции. Ко второму случаю относятся действия государства 
по косвенному регулированию соотношения размеров фирм, нахожде
нию наиболее оптимальной пропорции между их размерами. Государ
ственные меры по формированию инфраструктуры также относятся 
в широком смысле к понятию «структурная политика».

При более узкой трактовке данного термина принято понимать 
воздействие лишь на изменения отраслевых и производственных про
порций. Региональные аспекты деятельности государства получают 
самостоятельное лексическое обозначение «региональная политика». 
Меры по отношению к организационно-институциональным пропор
циям не получили в литературе специального термина.

Смысл структурной политики государства состоит, естественно, 
не в том, чтобы заменить или продублировать роль частной экономики. 
Основная побуждающая сила структурных сдвигов — рынок. Однако 
государство помогает ему, поскольку процесс формирования новых 
пропорций порой необходимо интенсифицировать (например, иод вли
янием внешней конкуренции) или обеспечить ликвидацию социальных 
издержек, вызванных структурными переменами.

354



Наиболее активно данное направление экономической полити
ки проявилось в Германии и Франции. Менее энергично оно реализу
ется, например, в США.

НЕОБХОДИМОСТЬ СТРУКТУРНОЙ политики

Определим круг факторов, которые привели к активизации роли
государства в области структурной политики. К ним относятся
следующие:
1) экстремальные экономические события, связанные с подго

товкой к мировой войне, участием в ней и устранением последствий;
2) существенное усиление конкурентной борьбы на мировом 

рынке, вызванное процессом интеграции развитых государств и торго
вой экспансией «новых индустриальных стран»;

3) возрос шая необходимость поддержки аграрного сектора в усло
виях объединения европейского рынка и усиления на нем междуна
родной конкуренции;

4) структурный кризис 70-х годов XX в.: падение спроса на про
дукцию традиционных отраслей промышленности, производимую 
в развитых западных странах (сталь, суда, текстиль);

5) объективный процесс активизации научно-технического про
гресса в 70—80-х годах.

Каков же конкретный механизм структурной поддержки отрас
лей? Он проявляется прежде всего в использовании финансового й кре
дитного механизмов экономической политики.

МЕТОДЫ СТРУКТУРНОЙ политики

Совокупность способов регулирования можно разделить на две 
группы:
ш косвенные меры (налоги и налоговые льготы, в частности в об

ласти ускоренной амортизации, льготные кредиты, субсидии, метод так 
называемых «словесных уговоров»);

■ прямые меры ( государственные заказы на продукцию, услуги 
и поставки благ самим государством, бюджетные инвестиции, опреде
ленные запреты правительства на производство ряда товаров).

Проблема заключается также в том, что задачи государства в об
ласти структурных изменений объективно сложны и противоречивы. 
Правительство исходит из того, что прямая помощь наиболее передо
вым отраслям представляет собой нарушение правил конкуренции. 
На рынке все должны иметь равные права. Проще обстоит дело с ока
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занием своего рода социальной помощи старым, отставшим отраслям, 
шансы которых в конкурентной борьбе значительно снизились. Речь 
идет о таких отраслях, как сельское хозяйство, текстильная, судострои
тельная, угольная, металлургическая промышленность.

Переобучение уволенных работников может оказывать порой 
прямую поддержку структурно ослабленным отраслям. В отношении 
же стабильно развивающихся отраслей уместна лишь косвенная по
мощь. Государство стимулирует научные исследования, облегчает бы
струю смену оборудования в делом по всей промышленности. Однако 
вопрос о том, какая из стабильных отраслей станет лидером, решается 
в ходе конкурентной борьбы.

Таким образом, помощь слабым отраслям имеет адресный харак
тер, поддержка же передовых сфер осуществляется в форме общего 
предоставления стимулов к их динамике. В целом структурную поли
тику можно назвать «коррекцией экономического развития», ключе
вая задача которой — организация самопомощи для частного сектора.

Все это объясняет, почему государство не может составлять не
кий точный план структурных изменений, согласно которому можно 
было бы однозначно следить за переменой экономических показателей 
и достижением поставленной цели. Интересна в этом смысле, к примеру, 
позиция Министерства экономики Германии. Оно дает рекомендации 
частному сектору и с надеждой ожидает выполнения предложенного 
варианта, не имея возможности требовать обязательного исполнения. 
Согласно установке Министерства экономики, разработанная государ
ством концепция экономической структуры нарушала бы нрава и ин
тересы субъектов свободной частной экономики.

Иной позиции придерживаются профсоюзы, которые постоян
но выдвигают требование по выработке структурного плана, что долж
но помогать в решении проблемы безработицы. Однако правительство 
считает, что главных! метод искоренения безработицы — улучшение 
конъюнктуры развития в стране, а не жесткие предписания по отноше
нию к отдельным сферам экономики. В целом секторальная политика 
является довольно подвижной формой регулирования. Колебания 
в рамках ее выполнения достаточно заметны.

Оценивая долгосрочные тенденции развития структурной поли
тики в западных странах, следует обратить внимание на постепенный 
переход от кейнсианской модели регулирования (предполагающей влия
ние на рыночный спрос) к неолиберальной (делающей ставку на регули
рование предложения). Это внесло иной оттенок в направленность 
структурных мер. Ведущей линией стала поддержка мобильности част
ной экономики, например помощь в области переобучения персонала, 
в территориальных перемещениях производства и его переналадке.
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ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
структурная политика России в ближайшей перспективе

Объем задач российской экономики в области структурной политики очень 
велик. Это обусловлено несколькими обстоятельствами.

Во-первых, решающее влияние на экономику оказывает переход 
от централизованной экономической модели к рыночной. Каждая из этих 
систем требует своей структуры экономики (хотя имеются и общие произ
водственно-технические основы). В рыночном хозяйстве многое зависит от 
составных компонентов спроса. В СССР же структура производства опре
делялась не рыночной ситуацией, не спросом индивидуальных потребите
лей, а идеологией. Согласно политическим установкам, задача экономики 
сводилась прежде всего к противостоянию всему западному миру. В связи 
с этим основной упор делался на развитие военно-промышленного комп
лекса.

Второе условие, иллюстрирующее важность структурных мер, связа
но с административно-территориальными изменениями в стране. Распад 
прежнего экономического комплекса СССР привел к нарушению множества 
хозяйственных связей между отраслями, видами производства, к прекра
щению сложившегося межотраслевого разделения труда. Потеряв многие 
виды производств, Россия вынуждена срочно создавать некоторые из них 
заново или импортировать необходимую продукцию из других стран.

В то же время начинать реформу с помощью структурных мер оказалось 
сложно. Само ее начало стало возможным лишь на основе организационно
институциональных методов (поэтапного введения свободного ценообразова
ния, перехода к приватизации собственности и формирования частного секто
ра). Перестройку структуры экономики по рыночному варианту целесообразно 
начинать тогда, когда в экономике созревает сама рыночная основа. Государ
ство должно помогать перестройке структуры на базе реально возникающих 
в экономике соотношений спроса и предложения.

Поскольку рыночные основы в экономике России созданы, определен
ные шаги в области структурной политики уже можно предпринимать.

Задачи структурной политики России на ближайшую перспективу:
■ страна должна найти свое лицо в мировой экономике. Необходимо 

разработать идею производственной модели, которая определит спектр 
основных направлений международной специализации страны. В условиях 
постепенного достижения открытости народного хозяйства и вхождения его 
в мировое сотрудничество (для которого характерна постоянно растущая 
конкуренция) в основу структурных корректировок следует положить тео
ретические положения, свойственные не замкнутой, а открытой экономике;

■ требуется отработать систему экономических методов воздействия 
на отрасли народного хозяйства, в том числе путем приватизации, а также 
дифференцированной поддержкой частного сектора в разных отраслях.

Ю.З. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Одно из направлений экономической политики связано с реше
нием региональных проблем. Любая страна всегда представляет собой 
совокупность территорий, отличающихся между собой, как правило»
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по многим параметрам. Прежде всего речь идет о территориально не
равномерном распределении ресурсов: комплекса природных ресурсов, 
труда и капитала.

Исторически каждая страна формировалась путем освоения жиз
ненного пространства определенной нацией (или группой наций). Рас
пределение населения по территории в немалой степени было обуслов
лено неодинаковым пространственным размещением природных благ 
(будь то запасы ископаемых или наличие плодородных земель). В свя
зи с тем, что роль отдельных производственных факторов в экономи
ческом развитии со временем меняется, шансы роста у разных районов 
также становятся иными.

Таким образом, в развитии экономики страны складывается тер
риториальная неравномерность. Она связана, с одной стороны, с ис
ходным неравенством в размещении производственных факторов 
по территории страны, а с другой — с изменением роли отдельных фак
торов в экономическом развитии.

На определенном этапе зрелости государства в условиях пони
мания правительством глубинных общеэкономических задач в стране 
создается специальное направление экономического регулирования 
в форме региональной политики. Она представляет собой совокупность 
мер государства по достижению определенного пространственно-про
изводственного равновесия в национальной экономике. Осуществляется 
это. как правило, экономической поддержкой ослабленных территорий.

ЦЕПЬ ЛОГИЧЕСКИХ МЕР

Применительно к регионам цепь логичееки-практических мер.
которые реализует государство, состоит в следующем.
1. Определение границ региона, требующего поддержки. В каче

стве критерия используются следующие характеристики:
■ относительно отсталый сельскохозяйственный район;
■ регион, не имеющий необходимой динамики из-за структур

ных проблем;
■ малопривлекательный для частного инвестирования погранич

ный район;
■ перенасыщенный промышленный центр.
2. Выработка концепции роли, специализации данного региона 

(ориентация на промышленность, сферу услуг, отдыха и т.д.).
3. Координация деятельности тех субъектов экономики, к о то р ы е  

реализуют региональную политику как в области целей, так и в обла
сти методов реализации.
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Какие субъекты экономики осуществляю! региональную полити
ку? В федеральном государстве это министерства экономики федерации 
и отдельных административных территорий. Концепция, заложенная 
в основе принимаемых мер, имеет, как правило, конституционную ос
нову. В Германии, например, в Основном законе страны отмечена необ
ходимость заботы общества «об улучшении региональной экономиче
ской структуры». Косвенное участие в процессе регулирования 
принимают промышленно-торговые» палаты, объединения предприни
мателей. профсоюзы.

ПРИНЦИПЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ пол итики

В основе региональной политики лежит несколько концептуаль
ных положений.
1. Ключевым направлением региональных мер является поддерж

ка развития территорий путем стимулирования роста производствен
ного сектора. Правительство исходит из идеи, что рост данного сектора 
обеспечивает наибольшее число новых рабочих мест. Государство в свя
зи с этим помогает созданию и расширению производственных пред
приятий, а при необходимости — их производственной переориента
ции и рационализации. В первую очередь это делается в так называемых 
критических точках территории страны.

Именно в связи с этой нацеленностью принимаются меры и гто 
развитию в регионах инфраструктуры, которая в конечном счете так
же приводит к созданию дополнительных рабочих мест благодаря по
явлению новых объектов производства.

2. Следующим критерием, на который делается ставка в ходе ре
гиональной политики, является степень выравнивания экономического 
роста по регионам. Принято считать, что рациональный подход выража
ется в сглаживании территориальных уровней производительности тру
да. Если данное различие существует длительное время, то создается 
помеха для эффективного распределения ресурсов в национальной эко
номике, сдерживается ее экономический рост.

3. Еще один принцип связан с правовым и социальным аспектами: 
длительно сохраняющиеся межрегиональные различия в уровне благосо
стояния противоречат социально-правовым представлениям общества.

4. Немалую роль играет критерий сохранения экономической 
безопасности и стабильности. Регионы должны иметь определенную 
экономическую цельность и самообеспеченность. Считается целесооб
разным, чтобы экономические параметры различных регионов были бы 
относительно близки между собой. Чрезмерная зависимость отдельных
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регионов от находящихся на других территориях или за границей рын
ков сбыта повышает вероятность и возможную степень конъюнктур
ных колебаний в них. Такая зависимость противоречит представлени
ям в обществе о социальной безопасности и стабильности.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Каковы типичные проблемы, встречающиеся при проведении ре
гиональной политики? Назовем основные из них.
Во-первых, проводимая политика по определенному выравни

ванию пространственных возможностей никогда не может привести 
к полному равенству экономических и социальн ых условий. Более того, 
полной нивелировки условий и не требуется. Абсолютное равенство 
противоречит природе рыночной экономики. Поэтому региональная 
политика строится на основе тонкого критерия: стремиться обеспечить 
относительное, но не абсолютное равенство. Такой экономический под
ход может встречать, естественно, противодействие со стороны соци
альных сил, прежде всего профсоюзов.

Во-вторых, региональная политика имеет сложную корреляцию 
со структурной политикой. Они должны взаимно дополнять друг дру
га, но могут находиться и в противоречии между собой. Если речь, на
пример, идет о разносторонне развитом, многоотраслевом районе, 
то улучшение структуры экономики одновременно помогает развитию 
самого региона. Однако в реальности некоторые территории имеют 
исторически сложившийся монопроизводственный профиль. В связи 
с воздействием научно-технического.прогресса и условным разделени
ем промышленности на две группы (новые и старые отрасли) меры 
правительства по поддержке передовых отраслей приводят к тому, что 
в регионах, насыщенных новыми отраслями, повышается общий им
пульс развития. В регионах же с преимущественно старыми отраслями 
ощущаются общий спад, и дальнейшее сокращение рабочих мест.

В качестве примера рассмотрим государственные меры но от
ношению к Рурскому промышленному центру в Германии. На протя
жении 50—60-х годов XX в. считалось, что угольное производство сле
дует сворачивать и вместо этого форсировать в стране мощности 
по нефтепереработке. Нефть, безусловно, технологически более про
грессивный вид энергии. Однако начавшийся демонтаж угольно]] про
мышленности, приведши/] к резкому усилению безработицы в регио
не, был приостановлен. В итоге стало ясно, что с учетом данны е 
социального фактора и ненадежности нефтепоставок (сказался урок 
нефтяного кризиса 1973 -1974 гг.) стране необходим свой источник
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энергии, даже если он не является технологически самым прогрес
сивным. Структурные цели пришлось несколько изменить в пользу 
региональных потребностей,

Разумная региональная политика предполагает, таким образом, 
необходимость взвешенных, компромиссных шагов. Приходится исхо
дить из того, что любое регулирующее действие государства имеет свою 
цену. Важно, чтобы для экономических субъектов характер и масшта
бы получаемых положительных благ оказывались более высокими 
по сравнению с произведенными издержками и альтернативной ценно
стью других (не осуществленных) вариантов регулирования.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ.
региональная политика в России сталкивается с рядом проблем

1. Процесс переформирования экономических пропорций между региона
ми во многом связан с тем же фактором, который лежит и в основе струк
турной политики: речь идет об изменении административно-территориаль
ного состава страны. Существовавшие прежде народнохозяйственные 
пропорции значительно изменились. Требуется реновация структуры эко
номических отношений между регионами.

2. С получением территориями больших прав и свободы в действиях 
неизбежно возникают противоречия в отношениях между ними. Стремле
ние политических лидеров опираться на особую роль региона или на значи
мость самостоятельности нации ведет к превышению роли интересов от
дельных регионов над общегосударственными.

3. Цели региональной политики в условиях нарождающейся рыночной 
экономики в России следует понимать на данном этапе не как задачу вы
равнивания уровней развития разных территорий. Такая цель будет стоять 
позже. Прежде необходимо удовлетворить исходные, первичные потребно
сти: определиться с административной структурой страны. Настоящий ва
риант административного деления содержит достаточно много неясностей 
и противоречий, что приводит к немалым политическим спорам и даже во
енным столкновениям. Чечня — яркий тому пример. После разумного, пра
вового решения данного вопроса необходим новый этап развития концеп
ции разделения груда и функций между регионами.

4. Одна из задач региональной политики в предстоящем периоде за
ключается в выработке и реализации идеи более плотного заселения и ис
пользования имеющейся территории. В активную повестку дня следует по
ставить вопрос о неизбежном переселении основной массы 25-миллионного 
русскоязычного населения из других государств (бывших советских респуб
лик). При этом следует исходить из уроков истории: плотность жизненного 
пространства приучает беречь территорию, ресурсы, находить компромис
сы в осуществлении интересов различных лиц, групп и слоев общества.

10.4. ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ

Разрабатывая программу занятости и социальной защиты без
работных. государство стремится не допустить дальнейшего нараста
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ния социальной напряженности в обществе и предотвратить соци
альный взрыв. Втягиваясь в рыночные отношения, государство коррек
тирует «пробелы» рынка.

В мировой практике выделяют два основных типа воздействия 
на уровень занятости: активную и пассивную государственную поли
тику.

АКТИВНАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ

Активная политика на рынке труда предусматривает совокуп
ность правовых, организационных и экономических мер, прово
димых государством в целях снижения уровня безработицы
в стране.
Активная политика занятости включает:
■ осуществление мероприятий по созданию новых рабочих мест;
■ обучение, переподготовку и повышение профессиональной 

квалификации безработных;
■ активный поиск и подбор для безработных подходящих долж

ностей;
■ субсидирование создания новых рабочих мест;
■ организацию рабочих мест для безработных через систему об

щественных работ;
■ проведение мер по предупреждению увольнений работников.

ПАССИВНАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ

Пассивная политика в области занятости направлена на сглажи
вание негативных последствий безработицы. Пассивная полити
ка на рынке труда предполагает следующие действия:
■ выплату пособий по безработице;
■ оказание материальной помощи безработным;
■ осуществление доплат на иждивенцев;
в выдачу малоимущим гражданам недорогих товаров первой 

необходимости;
■ организацию питания безработных в специальных столовых.
В настоящее время в большинстве стран мира центр тяжести в ре

шении проблемы занятости смещается в сторону усиления активных 
мер. Например, в 90-е годы XX в. по сравнению с 80-ми доля активных 
мер государства на рынке труда в экономически развитых странах уве
личилась с 25 до 36% ВВП.

Рассмотрим отдельные направления деятельности государства 
по проведению активной политики занятости.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Использование государством законодательных инструментов 
регулирования может создать условия для сокращения предло
жения труда. Например, снижение пенсионного возраста делает 
возможным досрочный уход на пенсию работников, не достиг
ших установленного законом пенсионного возраста. Таким об
разом, досрочная пенсия способна сократить число претенден
тов на свободные рабочие места и высвободить дополнительные 
вакансии на рынке груда для безработных.
Государственные законодательные акты могут регулировать тру

доустройство отдельных групп населения, например молодежи.
Известно, что наиболее тяжелым бременем безработица ложится 

на плечи пожилых людей. Работодатели их не хотят брать на работу из- 
за снижающейся производительности и ухудшения здоровья. То же ка
сается и самых молодых (молодежи отказывают в приеме на работу в свя
зи с низкой квалификацией, отсутствием опыта и навыков в труде).

Решить проблему занятости среди молодых работников позво
ляет разработка соответствующих правовых норм. Реализацию про
грамм поддержки молодежи можно осуществлять методами экономи
ческого стимулирования молодежной занятости. Например, с помощью 
предоставления определенных налоговых льгот предприятиям, в шта
те которых молодые работники составляют оговоренную долю, или в ре
зультате создания центров обучения молодых людей тем профессиям, 
в которых больше всего ощущается потребность.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Целью проведения организационных мер является снижение или 
ликвидация разнообразных институциональных барьеров, пре
пятствующих территориальной, отраслевой или квалификаци
онной мобильности трудовых ресурсов. Для этого должна быть 
создана действенная и мобильная система изучения и регулиро
вания структуры спроса и предложения груда на местных и ре
гиональных рынках, непрерывно совершенствоваться деятель
ность бирж труда. Система профессионального образования 
работников в связи с требованием рыночной конъюнктуры долж
на получить более высокий уровень развития.
Важным направлением в сфере проводимой государством актив

ной политики занятости является разработка комплекса экономиче
ских мер. С их помощью осуществляется проведение политики пол-
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ной занятости путем кредитования, субсидирования, предоставления 
льгот и дотаций работодателям, регулирования ставок процента и ве
личины подоходного налога.

Обращаясь к опыту зарубежных стран по вопросу проведения 
активной государственной политики в области занятости, интересно 
рассмотреть опыт Швеции.

Активная политика занятости, проводимая шведским правитель
ством в последние годы, способствовала снижению уровня безработицы 
до 5 —6% в 1998—1999 гг. по сравнению с 12—14% в 1990—1991 гг. Всего 
за последние годы М инистерство труда Ш веции разработало более 
10 программ для рынка труда. Все они направлены на выполнение еди
ной цели — стимулирования занятости и увеличения спроса на рабочую 
силу.

Практическая реализация программ содействия занятости дает 
возможность безработным получить производственный стаж (что су
щественно упрощает процедуру устройства на открытом рынке тру
да), а также закладывает базу для выбора профессии или курсов пе
реквали ф и кац и и . В М ин истерстве труда Ш веции полагаю т, что 
именно акцент на проведение активной политики занятости позво
лит в ближайшие годы сократить уровень безработицы до минималь
ных значений 1,5—2%.

Деятельность государства на рынке труда имеет многоплановый 
характер. Можно выделить две основные формы регулирования рынка 
труда: прямое и косвенное воздействие.

ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ

Прямое воздействие на рынок труда, как правило, заключается
в регулирующей или корректирующей функции государства.
Прямые методы предусматривают законодательное регулирова

ние найма работников, а также использование их труда. Прямые методы 
проявляются в следующем: стимулирование создания новых рабочих 
мест в негосударственном секторе; развитие системы производствен
ного обучения и переподготовки; стимулирование или, наоборот, сдер
живание развития производства в определенных регионах и областях; 
установление продолжительности рабочего дня и недели; организация 
сезонных работ.

Прямое регулирование рынка рабочей силы главным образом 
оказывает воздействие на предложение труда. А в основе проведения 
прямых методов находится концепция ограничения государственного 
вмешательства в экономику.
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КОСВЕННЫЕ МЕТОДЫ

В отличие от прямого воздействия на рынок труда косвенные 
методы регулирования занятости приводят к изменению усло
вий хозяйствования в сторону стимулирования или ограничения 
развития экономических процессов и соответственно касаются 
проблемы спроса на труд.
Косвенные методы включают элементы фискальной политики 

(изменение налоговых ставок), монетарной (регулирование денежно
го обращения), финансовой (осуществление ассигнований и выплата 
субсидий), амортизационной (варьирование ставками норм амортиза
ционных отчислений).

Косвенные методы регулирования рынка труда одновременно 
являю тся методами общеэкономического регулирования.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

В течение нескольких десятилетий (40—80-е годы XX в.) во мно
гих странах мира концептуальной основой государственного 
регулирования рынка труда служила кейнсианская теория. В со
ответствии с ней рост совокупных расходов стимулирует увели
чение производства, экономический рост и тем самым снижает 
безработицу.
Составной частью кейнсианской теории являлась кривая Ф и л

липса, отражающая взаимосвязь между инфляцией и безработицей.

КРИВАЯ ФИЛЛИПСА

Зависимость между инфляционным ростом цен и сокращением 
безработицы была выведена в 1958 г. австралийским экономи
стом, работавшим в Англии, А. Филлипсом.
Исходя из того, что заработная плата является ценой равнове

сия на рынке труда, Ф иллипс определил устойчивую обратную зави
симость между темпами роста зарплаты и уровнем безработицы. И с
пользуя данные статистики Великобритании почти за столетний период 
(1861—1956 гг.), он построил кривую, выражающую обратную взаимо
связь между изменением величины заработной платы и безработицы.

Теоретическая база под расчеты А. Ф иллипса была проведена 
экономистом Р. Липси. В дальнейшем американские экономисты П. Са- 
муэльсон и Р. Солоу модифицировали кривую Филлипса, заменив став
ки заработной платы на темпы роста товарных цен. С помощью кривой
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Филлипса стало возможным рассчитывать равновесие между уровнем 
занятости и производства и определенной стабильностью цен.

И спользуя кривую  Ф иллипса, можно было определить, каким 
образом предпочтение полной занятости отразится на росте цен или, 
наоборот, приоритет стабильности цен скаж ется на росте уровня без
работицы.

Н а рисунке 10.2 изображена кривая Ф иллипса (Р ’п), где верти
кальная ось представляет изменения в уровне инф ляции в течение года 
(Р, %), а  горизонтальная — изменения в уровне безработицы (11, %).

Рис. 10.2. Кривая Ф иллипса (Р/г)

В соответствии с кривой Ф иллипса, изображенной на графике, 
высокой инфляции, например, в точке А  будет сопутствовать низкий 
уровень безработицы. Данное положение характеризует рост цен при 
увеличении совокупного спроса, которое сопровож дается увеличени
ем производства реального национального продукта выш е его есте
ственного уровня и сокращ ением  безработицы  ниже естественного 
уровня.

В 60-х годах кривая Ф иллипса использовалась правительствами 
многих стран в качестве критерия при выборе экономической страте
гии государства. В зависимости от конкретных обстоятельств и поли
тических предпочтений приоритет отдавался одному из взаимосвязан
ных зол: или инфляции, или безработице.

Однако со временем взаимосвязь между инфляцией и безрабо
тицей, которую иллю стрирует кривая Ф иллипса, оказалась нестабиль
ной. Вызванные нефтяны ми ш оками экономические кризисы  в стра
нах больш ой семерки (С Ш А , Я пония, Германия, Ф ранция, И талия,
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Англия, Канада!) в 1974—1975 гг. и 1980—1982 гг. вы разились в замед
ливш ихся темпах экономического роста, усилении инф ляции и росте 
безработицы. С 70-х годов экономика индустриальных стран столкну
лась с явлением стагфляции.

Кривая Ф иллипса перестала соответствовать реальной ситуации 
во взаимоотнош ении ин ф ляци и  и безработицы. В заим освязь между 
инф ляцией и безработицей стала более сложной. В связи с этим кри
вая Ф иллипса перестала восприниматься в качестве незыблемого и на
дежного регулятора экономики.

П риоритетная роль в системе регулирования рынка труда при
надлежит службе занятости или бирже груда.

БИРЖА ТРУДА И СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

Б и рж а труда является  основным элем ентом  инф раструктуры  
рынка труда и представляет собой специализированный тосударг 
ственный институт, осуществляющ ий посреднические функции 
на рынке рабочей силы. Как правило, в больш инстве стран мира 
биржи труда — это государственные учреждения, подчиненные 
министерствам труда. Наряду с государственной службой зан я
тости ф ункционирую т негосударственные структуры: частные 
платные агентства, посреднические бюро занятости при профсо
юзах, религиозных или молодежных организациях.
В Российской Федерации, например, получили развитие следую

щие негосударственные службы: биржа труда молодежи, центр занятости 
женщин, биржа труда для инвалидов, различные службы занятости.

С оврем енная бирж а груда — это слож ивш аяся, устоявш аяся 
структура со свойственными ей функциями:

. ■ регистрация безработных;
■ регистрация свободных рабочих мест;
■ трудоустройство безработных;
■ изучение ры ночной конъю нктуры и предоставление и н ф ор

мации о соотношении спроса и предложения на рынке труда;
■ тестирование лиц, желающ их получить работу;
■ организация профессиональной подготовки и переподготов

ки безработных;
■ выплата пособий по безработице.
Р ож дени е первы х бирж  труда о тн оси тся  к первой  половине 

X IX в. В то время это бы ли частные учреждения, занимаю щ иеся в боль- 
•шей степени посредничеством между наемным работником и работо
дателем. С развитием рыночных отнош ений и активизацией роли го-
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сударства в области регулирования рынка труда деятельность бирж 
труда постепенно усложняется. Если раньше основная деятельность 
бирж была сосредоточена на выполнении ими пассивных функций 
(регистрация безработных и выплата пособий по безработице), то 
в дальнейшем биржи труда стали изучать спрос и предложение на рынке 
труда, предоставлять информацию о востребуемых профессиях, осу
ществлять профориентацию молодежи, организовывать переподготов
ку для лиц, желающих сменить профессию, т.е. в их работе превалиру
ющими стали активные функции.

Эффективность функционирования служб занятости в большей 
степени предопределяется наличием мощной информационной базы, 
находящейся в их распоряжении. К  примеру, в С Ш А с 1984 г. действу
ет общенациональный «банк рабочих мест» на всей территории стра
ны, в котором систематизированы описательные характеристики ва
кантных мест и тех, кто ищет работу.

Создан единый банк данных по рынку труда в Швеции. Компь
ютеризация бирж труда позволяет получить самую свежую информа
цию о вакансиях и условиях предлагаемой работы по каждой профес
сии в любом уголке Швеции и в целом по стране.

Аналогичным образом обстоят дела с информационным обеспе
чением бирж труда и в других странах — в Германии, Англии, Фран
ции, Канаде, Японии.

Однако следует учитывать, что направления безработных бир
жами труда на вакантные места в фирмы имеют рекомендательный ха
рактер, т.е. предприниматели не обязаны принимать направляемых 
биржей труда работников. В связи с этим часть работников предпочи
тает не пользоваться услугами центров трудоустройства, а находить 
подходящую работу самостоятельно через отделы кадров предприятий, 
с помощью знакомых или через рассылку по сети Интернет своих ре
зюме в различные компании. Как правило, от 15 до 40% безработных 
трудоустраиваются через биржи труда.

В России в отличие от большинства стран с развитой рыночной 
экономикой процесс формирования службы занятости имеет ряд осо
бенностей.

Во-первых, служба занятости сразу была образована как центра
лизованная государственная система на основе Закона о занятости, 
принятого в 1991 г.

Во-вторых, формирование центров занятости происходило на ба
зе ранее функционирующих государственных бюро по трудоустройству 
с »пользованием ранее созданного материально-технического обе
спечения, системы информации и кадров.
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Чисто формальное преобразование отечественных бюро по тру
доустройству населения в центры занятости сказалось в их недоста
точно эффективной деятельности. Основная работа российских бирж 
труда направлена на выполнение пассивных функций — регистрация 
безработных и выплата пособий. Активные функции, как наиболее дей
ственные и продуктивные в решении проблемы занятости, менее ярко 
представлены в деятельности российских бирж труда.

По данным статистики, за последние годы количество офици
ально зарегистрированных безработных в России уменьшилось. Так, если 
в 1999 г. их число составляло 9,3 млн человек, то в 2006-м — 5,6 млн 
человек, что составляет соответственно 12,2 и 7,8% от экономически 
активного населения.

В действительности ситуация на отечественном рынке труда 
. выглядит не столь благополучно, как может показаться.

Вне всякого сомнения, в определенной степени снижение коли
чества безработных связано с экономическим ростом в стране, предъ
явившем спрос на рабочие места в сфере отечественного бизнеса. Одна
ко не менее важную роль в тенденции сокращения численности 
зарегистрированных безработных сыграла неудовлетворительная дея
тельность бирж труда.

Многие безработные не надеятся найти работу с приемлемыми 
для них условиями труда и оплаты через государственную службу за
нятости. Большинство безработных предпочитают не регистрировать
ся на бирже труда для получения пособия по безработице в связи с не
значительной его величиной.

Можно назвать еще несколько причин нежелания людей, поте
рявших работу, обращаться в центры занятости.

1. В настоящее время в России действуют около 2500 бирж тру- 
■ да. Этого количества явно недостаточно для такой огромной страны.
Часто население плохо информировано о территориальном располо
жении служб занятости. Многие биржи труда значительно удалены от 
населенных пунктов. В некоторых районах сельской местности расстоя
ние до ближайшего центра занятости может превышать 80 км.

2. Возможности бирж труда но трудоустройству ограничены. 
В первую очередь это связано с несоблюдением Закона об обязательной 
регистрации свободных рабочих мест работодателем. Обследование 
промышленных предприятий показало, что подавляющее большинство 
руководителей не пользуются услугами центров занятости населения 
при поиске и найме рабочей силы. Директора не несут ответственно
сти за неинформированность бирж труда при наличии вакантных мест 
на предприятии.
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3. Вероятность получения пособия по безработице для обра
тившегося в центр занятости невелика. Как правило, размер выплачива
емого пособия является минимальным и составляет величину значи
тельно более низкую, чем прожиточный минимум.

Рассматривая государственные методы регулирования рынка 
труда, необходимо также учитывать особенности проведения полити
ки занятости в различных странах. В настоящее время принято выде
лять несколько моделей стимулирования занятости.

АМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ

Для американской модели характерным является процесс созда
ния рабочих мест с низкой производительностью. Вновь создан
ные рабочие места предполагают получение низких доходов. 
В итоге на рынке наблюдается формальное сокращение безрабо
тицы, но появляется обширный класс «новых бедных».

СКАНДИНАВСКАЯ МОДЕЛЬ

Скандинавская модель ориентирована на обеспечение всеобщей 
занятости с помощью создания рабочих мест в государственном 
секторе. При этом предполагаются средние, удовлетворительные 
условия труда и оплаты. Расчет данной политики лишь на госу
дарственные средства в случае их нехватки может привести к рез
кому сокращению рабочих мест. В этом заключается недостаток 
данной модели.
В качестве примера эффективной политики скандинавской мо

дели является Швеция, где высокая занятость есть результат активно
го участия государства на рынке труда. Основная задача проведения 
государственной политики на рынке труда сводится здесь к достиже
нию равновесия между спросом и предложением труда.

Европейская модель политики занятости базируется на сокра
щении количества занятых при повышении производительности тру
да и росте доходов работающего населения. Следует отметить, что осу
ществление данной политики требует создания дорогостоящей системы 
пособий для возрастающей численности безработных.

РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ

Российский рынок труда находится в стадии формирования. Его 
модель еще не обрела четких характерных черт. К особенностям 
отечественного рынка труда можно отнести следующие:
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1) рабочая сила является низкомобильной. Это связано с нераз
витостью рынка жилья, необходимостью регистрации, жестким регу
лированием размера заработной платы;

2) наличие региональной дифференциации безработицы. Наи
более высокие показатели по безработице имеют место в следующих 
регионах: Республике Калмыкии, Республике Алтай, Ингушетии, Че
ченской республике, где уровень безработицы достигает 50—76%.

Безработицу невозможно оценить однозначно. С одной стороны, 
безработица имеет негативное значение. Ее результат - и непроизведен- 
ный продукт в масштабах общества, и потеря регулярно получаемого 
дохода для многих людей. Безработица убивает инициативу человека, 
порождает его неуверенность в будущем, в своих силах и возможностях.

Необходимо учитывать, с другой стороны, что безработица есть 
важнейшее и непременное условие нормального и бесперебойного функ
ционирования экономики в любом обществе. Она обеспечивает фор
мирование резерва рабочей силы. Безработица является сигналом для 
необходимого производству перераспределения работников и их сосре
доточение на тех видах деятельности, которые востребованы рынком. 
Однако, чтобы уменьшить негативное влияние безработицы и сделать 
менее болезненными последствия ее проявления для общества, необ
ходимо участие государства.

10.5. АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

10.5.1. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ  С ИНФЛЯЦИЕЙ

Антиинфляционная политика является составной частью соци
ально-экономической политики. Поскольку инфляция — один 
из элементов воспроизводства, антиинфляционная политика на
правлена на регулирование ее темпа в пределах, не вызывающих 
отрицательных социально-экономических последствий.
Как свидетельствует мировой опыт, набор основных антиин

фляционных мер типичен для большинства государств. Их специфика 
в отдельных странах определяется темпом инфляции, состоянием эко
номики, экономической политикой государства, теоретической концеп
цией, на которой она основана.

Важное значение для сдерживания инфляции имеют общеэко
номические меры, направленные на поддержание относительно ста
бильных темпов экономического роста. Это объясняется тем, что ин
фляция возникает как при «перегреве» экономической конъюнктуры, 
так и при спаде производства. Не менее важную роль в стабилизации 
денежного обращения играет равновесие государственных финансов.
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С целью  поддерж ания такого равновесия государство сокращ ает прежде 
всего н еп р о и зво д и тел ьн ы е  бю дж етны е расходы  и п р и н и м ает  м еры  
по увеличению  доходов в целях сниж ения бю дж етного деф ицита.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА

В 90-х годах X X  в. в России важ ное место в ан тии нф ляци онной  
стратегии заним ало преодоление специф ических форм  п роявле
ни я бю дж етного кризиса. В числе этих форм: неисполнение бю д
жета; ф инан си рование расходов в произвольном  объеме; секвес- 
ти р о ван и е  (сокращ ен и е) расходов в зави си м ости  от реальны х 
б ю д ж етн ы х  д о х о д о в ; н е ц ел е в о е  и с п о л ь з о в а н и е  б ю д ж етн ы х  
средств; слабы й контроль за исполнением  бю джетов всех уров
ней . С огласн о  м ировом у оп ы ту  р ы н о ч н ая  эк о н о м и к а  требует 
строгой реглам ентации бю джетного процесса.
В 1990-х годах задачей антии нф ляци онной  политики  бы ло ум ень

ш ен ие бю дж етного  деф и ц и та . В Р о сси и  он составлял : 3,6% В В П  — 
в 1997 г., 3,2% — в 1998 г., по уточненны м  данны м  — 5,5% с учетом зак 
лю чительны х оборотов; 1,2% — в 1999 г.

Бю дж етны й деф иц ит в разны х разм ерах сущ ествует в ряде р аз
виты х стран, но там  обы чно прим еняю тся неи н ф ляц и он н ы е методы  его 
покры тия. Р оссия использовала все известны е в м ировой практике и с
точники ф инан си рован и я  бю джетного деф ицита: налоги, займы , ден еж 
ную  эмиссию , но неэф ф ективно, так что эти меры  не стим улировали  
эконом ический рост. Л и ш ь на основе улучш ени я м акроэконом ических 
показателей ф едеральны й бю джет стал сводиться с проф ицитом  (1,4% 
ВВП  — в 2002 г., 4,4% — в 2004 г., 7,9% — в 2006 г.). С оздан С таби ли за
ционны й фонд, которы й возрос с 522 м лрд руб. в 2004 г. до 3,8 трлн  руб. 
в 2007 г. С 2008 г. он разделен на Резервны й ф онд и Ф он д  нац иональ
ного благосостояния. О дна из ф ункц ий  этого ф инансового резерва — 
изъ ятие излиш ней денеж ной массы  из обращ ения.

А н тии нф ляц ионн ая направленность налоговой политики  ориен
тирована не только на ф искальны е цели, но и на регулирование р азви 
тия эконом ики в результате сни ж ения налогового бремени до при ем 
лем ого в бизнесе уровня. Глобальны ми проблем ам и явл яю тся  борьба 
с уклонением  от уплаты  налогов и повы ш ение их собираемости.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

Важное направление ан тии нф ляци онной  политики  — регулиро
вание государственного долга, которы й растет почти во всех стра
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нах, создавая угрозу для  стабильности  цен. Эта проблема акту 
ал ьн а  д л я  Р оссии . Н есм о тр я  на рост бю дж етного  п р о ф и ц и та  
и ф инансового резерва, продолж аю тся новы е заим ствования на 
национальном  ф инансовом  рынке. В неш ний долг, вклю чая час
тны й, превы ш ал в 2000 г. 200 млрд дол. С Ш А , причем  преобра- 
дал суверенны й долг. В м ировой практике при нято  не только у с 
тан авли вать ли м и т государственного долга, но и осущ ествлять 
контроль за его соблю дением  и эф ф екти вн ы м  использованием  
заняты х в долг ресурсов. В условиях  бю джетного проф ицита и по
гаш ения государственного внеш него долга его сумма снизилась 
до 40 млрд дол. в начале 2008 г. Н о возни кла необходимость р е 
гу л и р о ван и я  растущ их б ескон трольн ы х  вн еш н и х  заи м ств о в а 
ний корпораций , в том числе с участием  государственного к а 
питала. К орпоративны й внеш ний долг превы сил 400 млрд дол. 
в начавле 2008 г. и Р осси я  ум еньш ила заи м ствован и я  за рубе
жом.
П оскольку м онетарны е ф акторы  и н ф ляц и и  имею т больш ое зн а

чение, ан ти и н ф ляц и он н ая  политика долж на предусм атривать регули
рование эм иссии денег и скорости их обращ ения.

ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

С 70-х годов XX в. в мировой практике стало применяться таргети
рование — установление центральным банком целевых ориентиров 
прироста денеж ной массы. Т аргетирование денеж ны х агрегатов 
на Западе стало увязываться с состоянием экономики, определяю
щ им потребности хозяйственного оборота в деньгах. Односторон
няя ориентация на ограничение денежной массы в обращ ении была 
заменена более гибким подходом. Н овым явлением  в антиинф ля
ционной политике развитых стран стало расширение сферы тарге
тирования, которое в современных условиях включает целевые ори
ентиры динамики денежных агрегатов и инфляции.
О б ъ ек т  т а р ге т и р о в а н и я  — это такж е  п о тр е б и те л ь с к и е  цен ы , 

ди н ам и ка которы х в основном  отраж ает темп и н ф ляц и и . Н априм ер, 
Е вропейский центральны й банк устанавливает целевой ориентир рос
та гарм он и зи рован н ого  индекса п отреби тельски х  цен ( 2 —2,5% ) для  
стран — членов зоны  евро. Д ля  стран, где велика доля им портны х то ва
ров на внутреннем  ры нке (в  Р оссии  прим ерно 50% ), важ ны м  объектом  
таргетировани я яв л яется  динам ика валю тного курса, которая вли яет  
на темп ин ф ляци и.
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Хотя на практике таргетирование не обеспечивает выполнение 
целевых ориентиров, оно сохраняет свое значение в большинстве стран, 
так как служит базой для корректировки экономической, в том числе 
денежной, политики.

В России по рецептам монетаристов антиинфляционная поли
тика в 90-х годах XX в. (до кризиса 1998 г.) сводилась к жесткому огра
ничению денежной эмиссии. В середине 90-х годов это привело к сниже
нию коэф ф и ц и ен та м онетизаци и до 12% (отнош ен ие денеж ного 
агрегата М2 к ВВП), стимулировало появление денежных суррогатов, 
которые обслуживали до 70—80% хозяйственного оборота, процвета
нию бартерных сделок.

После кризиса 1998 г. Банк России в целях снижения темпа ин
ф ляции усилил регулирование денежной массы. Годовой темп роста 
денежного агрегата М 2 снизился с 580% в 1992 г. до 61,5% в 2000 г., 
35,8% в 2004 г., но возрос до 48,8% в 2006 г. и 47,5% в 2007 г.

Кроме того, вне регулировании# остается эмиссия частных де
нег, выпускаемых кредитно-финансовыми учреждениями. До сих пор 
во внутреннем обращении используются доллары и особенно евро в ус
ловиях повышения его курса к американской валюте.

Увеличение денежной массы важно для повышения уровня мо
нетизации экономики (до 34—39% в 2009 г. и 70—75% к 2020 г., но чре
вато усилением инфляции, если опережает денежный спрос и не спо
собствует росту производства)..

В антиинфляционной политике в мировой практике и в России 
важное место принадлежит регулированию скорости обращения денег, 
так как при прочих равных условиях ее увеличение равносильно до
полнительной денежной эмиссии.

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

В практике антиинфляционного регулирования важную роль 
играет не только денежная, но и кредитная политика. Для огра
ничения банковских кредитов периодически повышается оф и
циальная учетная ставка центрального банка (ставка рефинан
сирования), что оказывает влияние на всю структуру банковских 
процентных ставок. Иногда регулируются ставки по активным 
и пассивным операциям банков, осуществляется контроль цент
рального банка за ресурсами коммерческих банков с помощью 
системы минимальных обязательных резервов. Нормы этих ре
зервов при сильной инфляции повышают в целях уменьшения
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денежного предложения и снижают по мере стабилизации денеж
ного обращения, например в 90-х годах в развитых странах, где 
теми инфляции снизился до 1—2% годовых.
В мировом арсенале инструментов антиинфляционной полити

ки известны примеры прямого воздействия центрального банка на объ
ем банковского кредита: лимитирование ежегодного роста банковских 
кредитов, предварительный контроль центрального банка за предо
ставлением крупных ссуд и другие методы выборочного контроля.

Банк России постепенно совершенствует денежно-кредитную 
политику в целях сдерж ивания темпа инф ляции на основе анализа 
ее факторов, стремясь одновременно противодействовать повыш е
нию курса рубля. Эта проблема связана со значительным притоком 
иностранной валюты в условиях высоких цен на экспортируемы е 
энергоносители и растущ их зарубеж ных заимствований предприя
тий и банков.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН

Самое трудное направление антиинфляционной политики — ре
гулирование цен. Как свидетельствует мировой опыт, некоторые 
развитые страны, например страны Западной Европы, в услови
ях сильной инфляции после Второй мировой войны вводили ад
министративное регулирование цен, которое охватывало от 15 
до 50% розничного товарооборота. Иногда применялась крайняя 
мера — блокирование роста цен на отдельные товары, например, 
во Франции в 50—60-х годах, в Италии, Нидерландах, Испании, 
СШ А — в 70-х годах. Такие меры не играют существенной роли 
в сдерживании инфляции. Однако государство пытается конт
ролировать ценовую политику монополий в рамках антимоно
польного законодательства.
В России государственное регулирование цен почти не практи

куется, за исключением цен и тарифов на продукцию естественных 
монополий, которые, однако, систематически растут. В конце 2007 г . -  
начале 2008 г. впервые были временно заморожены цены на основные 
продукты питания. В комплексе правительственных антиинфляцион
ных мер предусмотрено воздействие на цены. Д ля провышения их эф 
фективности необходимо преодолеть монополизацию рынков, засилие 
на них группировок, вступающих в ценовой сговор, создать условия 
для рыночной конкуренции как эффективного метода регулирования 
цен.
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В условиях несовершенной рыночной конкуренции необходимо 
разумное сочетание рыночного и государственного регулирования цен.

ПОЛИТИКА ДОХОДОВ

С 60-х годов XX в. для сдерживания инфляции в ряде экономи
чески развитых стран под наблюдением и контролем государства 
применяется «политика доходов» — согласование и увязка тем
па роста заработной платы и цен. Ее сущность заключается в еже
годном установлении государством верхнего предела повышения 
номинальной заработной платы и цен, использовании экономи
ческих стимулов и санкций (например, налогов) для воздействия 
на соотношение прибыли и заработной платы. На практике «по
литика доходов» сводится к ограничению роста заработной пла
ты, несмотря на систему коллективных договоров и профсоюз
ных гарантий. Во-первых, эти договоры охватывают обычно 
незначительную часть работающих по найму. Во-вторых, преду
сматриваемая компенсация ущерба от роста стоимости жизни хотя 
и обеспечивает прибавку заработной платы, но отстает от роста 
цен. В-третьих, крупные предприниматели и правительство ока
зывают давление на профсоюзы с тем, чтобы они снизили свои 
требования.

ПЛАНЫ СТАБИЛИЗАЦИИ

С 60-х годов XX в. в экономически развитых странах впервые 
стали применяться планы стабилизации. Отличительная черта 
этих планов — координация основных методов регулирования 
экономики и инфляции в рамках двух основных вариантов ан
тиинфляционной политики в зависимости от стратегии разви
тия экономики.
Для сдерживания инфляции в условиях экономического роста 

(при «перегреве» рынка) обычно применяется дефляционная полити
ка — ограничение роста денежной массы, кредитов, дефицита государ
ственного бюджета, заработной платы, платежеспособного спроса.

Для сдерживания инфляции в условиях снижения темпов эко
номического развития применяется набор антиинфляционных мер, 
не противодействующих стратегии экономического роста. С 80-х годов 
США, ФРГ, Япония и другие страны сделали упор на стимулирование 
реального предложения экономических ресурсов путем предоставле
ния налоговых, амортизационных льгот, субсидий предприятиям, сни
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жения процентных ставок в целях интенсификации и структурной пе
рестройки экономики. Таким образом, в результате экономического 
роста увеличивается товарное обеспечение денег.

Регулирование инфляции на основе комплексных планов стаби
лизации в принципе более эффективно, чем разрозненные меры, при
менявшиеся в экономически развитых странах в 40- 50-е годы. Коор
динация методов регулирования инфляции позволяет устранить 
наиболее острые формы ее проявления при наличии объективных пред
посылок. В России впервые в 2006 г. Правительством принят комплекс 
антиинфляционных мер, в котором из пяти направлений три предус
матривают воздействие на потребительские цены, которые, однако, 
продолжают расти (11,9% в 2007 г.).

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Важным аспектом антиинфляционной политики является воз
действие на внешние факторы инфляции. В условиях интегра
ции страны в мировое хозяйство и либерализации внешнеэконо
мической деятельности для противодействия импортируемой 
инфляции многие страны принимают меры по относительной 
стабилизации валютного курса. Это связано с тем, что снижение 
курса национальной ватюты вызывает рост цен импортируемых 
товаров. Повышение цен распространяется по цепочке и на дру
гие товары, порождая инфляцию, вызванную чрезмерными из
держками.
Для России регулирование курса рубля — важная составляющая 

антиинфляционной политики, так как импортные товары достигли 
половины емкости потребительского рынка, курс рубля к доллару 
и евро почти постоянно то снижается, то повышается.

Введение с 1998 г. плавающего курса рубля без валютного кори
дора — ограничений пределов колебаний курса — не исключает его ре
гулирования путем периодического воздействия Банка России на спрос 
и предложение валюты на валютным рынке.

Другое направление воздействия на внешние факторы инфля
ции связано с нейтрализацией влияния валютных поступлений на рас
ширение денежной массы в стране при крупном и длительном актив
ном сальдо торгового баланса, притоке иностранных инвестиций 
и заимствованиях за рубежом. Обмен валютных поступлений на нацио
нальные деньги увеличивает в стране денежное предложение. В совре
менных условиях Банк России выпускает деньги в основном путем по
купки валютной выручки экспортеров.
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Динамика международных валютных резервов зависит и от сте
пени оттока, в том числе «бегства капитала» за рубеж. Поэтому объек
тами антиинфляционного регулирования являются платежный баланс 
страны, официальные золотовалютные резервы, внешние заимствова
ния, иностранные инвестиции и переводы капитала за рубеж.

Д л я  сдерживания инфляции важно преодоление долларизации 
экономики. Этот процесс был характерен для ряда стран после Второй 
мировой войны. Это актуально для России, где, по некоторым оценкам, 
в 90-х годах в руках у населения было сосредоточено 50—80 млрд дол. 
В условиях падения курса доллара повысилась привлекательность 
евро как объекта инвестирования. В связи с возросшим притоком 
иностранных инвестиций (82,3 млрд дол. в 2007 г.) возникает необ
ходимость стерилизации их влияния на увеличение денежного пред
ложения (250 млрд руб. на каждые 10 млрд дол. при их покупке Бан
ком России).

ФАКТОР ДОВЕРИЯ

В антиинфляционной политике важен субъективный фактор — 
восстановление доверия к деньгам и правительству, которое 
их выпускает. Поэтому политическая стабильность, достигну
тая после частой смены правительств в период после Второй 
мировой войны, например, во Франции, Италии, Великобри
тании, явилась предпосылкой сдерживания инфляции. В Рос
сии восстанавливается доверие к рублю в условиях экономи
ческого роста и политической стабилизации.
В результате антиинфляционной политики, основанной на регу

лировании экономического роста (по принципу «стой — иди»), на За
паде инфляция стала относительно контролируемым процессом.

Таким образом, как свидетельствует мировой опыт, инфляция 
может быть контролируемым и регулируемым процессом. Для этого 
используются рыночное и государственное регулирование. Монета
ризм, утверждающий, будто рынок лучше осуществит экономическое 
регулирование, чем государство, на Западе в чистом виде как теорети
ческая основа экономической политики не применяется. Его постула
ты сочетаются с кейнсианскими рецептами государственного регули
рования экономики.
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10.5.2. Д ЕН ЕЖ Н Ы Е РЕФ О РМ Ы
Особое место в антиинфляционной стратегии занимают денеж
ные реформы — преобразования денежной системы (полные или 
частичные) с целью упорядочения и стабилизации денежного 
обращения. Различаются разные виды денежных реформ в зави
симости от их целей и методов проведения.
1. Образование новой денежной системы в связи с изменением 

формы организации денежного обращения в стране или с изменением 
государственного строя, как это происходило в бывших колониях в ре
зультате завоевания ими политической независимости после Второй 
мировой войны и в бывших советских республиках после развала СССР 
в 1992 г.

2. Частичное преобразование денежной системы: изменение по
рядка эмиссии, новое наименование денежной единицы и видов денеж
ных знаков, преобразование органов, осуществляющих регулирование 
денежного обращения.

3. Стабилизация денежного обращения с целью сдерживания 
инфляции. Денежные реформы осуществляются разными способами 
в зависимости от их целей, экономического и политического положе
ния в стране, уровня инфляции, политики государства.

До 30-х годов XX  в. денежные реформы совпадали с мерами по 
стабилизации валют: нуллификацией, девальвацией и ревальвацией — 
и сопровождались возвратом к золотому или серебряному стандарту.

Нуллификация денег — объявление государством обесцененных 
бумажных денег недействительными — проводится при сильной инф
ляции. С 30-х годов нуллификация осуществляется с незначительным 
выкупом обесценившихся денег, иногда в форме деватьвации.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ

Распространенным методом стабилизации курса ватют являет
ся деватьвация — снижение курса национальной вааюты по от
ношению к  иностранным валютам или международным ватют- 
ным единицам. В прошлом девальвация иногда сопровождалась 
обменом старых денег на новые и фактически совпадала с нул
лификацией, если обесцененные деньги обменивались на новые 
по крайне низкому соотношению. Например, в Германии в связи 
с колоссальным обесценением марки в период и после Первой 
мировой войны (в 1,6 трлн раз) во время денежной реформы 
1924 г. обмен проводился по соотношению 1 новая марка за 1 трлн
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стары х марок. В Греции в ноябре 1944 г. ден еж ная реф орм а была 
проведена путем обмена 50 м лрд стары х драхм на 1 новую  драх
му. П осле Второй мировой войны  в ряде стран Л атинской  Аме
рики  бы ла проведена ф актическая н улли ф и кац и я  денег и зам е
н а  их н о вы м и  д ен еж н ы м и  ед и н и ц ам и , к о то р ы е  п р о д о л ж ал и  
обесцениваться.

РЕВАЛЬВАЦИЯ

Р евальвац и я  — повы ш ение курса национальной валю ты  по от
нош ению  к ин остранн ы м  п ли  м еж дународны м  валю тны м  еди
ницам  — п ри м ен яется , если и н ф л яц и я  развивается  медленнее, 
чем в других странах, платеж ны й батане активен, а интересы  кре
диторов и им портеров взяли  верх над долж никам и и экспорте
рами.
И сто р и ч еск и м  п ри м ер о м  м ож ет сл у ж и ть  д ен еж н ая  р еф о р м а 

в В еликобритании в 1821 г. С прекращ ением  разм ена кредитны х денег 
на золото  в 30-е годы XX в. девальваци я и ревальвация утрати ли  зн а
чен ие как м етоды  стаби ли зац и и  внутренн его  денеж ного  обращ ения. 
О ни стали  ф орм ам и валю тной политики, регулирования курса нац ио
нальны х валют.

ОПЫТ ДЕНЕЖНЫХ РЕФОРМ

П осле м ировы х войн п роводились м ассовы е денеж ны е р еф о р 
мы. П осле П ервой м ировой войны  денеж ны е реф орм ы  растян у
ли сь  с 1922 г. (Ш в ец и я ) до 1930 г. (Я п о н и я). П реобладали  д е 
вал ьв ац и я  и обм ен стары х ден ег на новы е по н и зко м у  курсу, 
б л и зк о м у  к н у л л и ф и к а ц и и  (в  Г ерм ан и и , А встри и , В ен гри и , 
П ольш е и других странах). Т олько  в В еликобритании в резуль
тате  ден еж н ой  реф орм ы , п р о вед ен н о й  м етодом  р евальвац и и , 
бы ло восстановлено довоенное золотое содерж ание денег. П осле 
П ервой м ировой  войны  в некоторы х странах денеж ны е р еф о р 
мы бы ли проведены  с помощ ью  м еж государственны х стаб и л и 
зационны х займов, полученны х от СШ А, В еликобритании, Ф р ан 
ции на кабальны х условиях. В частности, эксперты  этих стран 
назначались в центральны е бан ки  стран -долж н иков для кон тро
л я  за денеж но-кредитной и эконом ической политикой.
В период мирового эконом ического кри зиса  1929—1933 гг., ко 

торы й переплетался с денеж но-кредитны м  и валю тны м  кризисам и, де
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неж ны е реф орм ы  оф орм или  преобразование денеж ной системы — за 
м ену золотого стандарта систем ой неразм енны х кредитны х денег.

П осле Второй м ировой войны  бы ли проведены  денеж ны е реф ор
мы путем обмена обесцененны х стары х денег на новые. О бы чно норма 
обмена денег бы ла ограничена (в Бельгии  -  до 5 тыс. ф ранков на одно 
ли ц о), остальн ая  сум м а зач и сл ял ась  на блок и рован н ы й  бан ковски й  
счет, использование которого в дальнейш ем  бы ло разреш ено.

В С С С Р  денеж ны е реф орм ы  бы ли проведены  в 1922—1924 гг. 
и в 1947 г. В 1991 г. в С С С Р  бы ла осущ ествлена частичная ден еж ная 
реф орм а конф искационного  характера, оф ици альн о  направленная п ро
тив коррупции, спекуляции. И з обращ ения бы ли изъяты  банкноты  н о 
м иналом  в 50 и 100 руб. образца 1961 г. путем их ограниченного обме
на на новы е. О д н оврем ен н о  бы ли  и зъ яты  из об ращ ен и я  казн ачей ск и е  
би леты  и прекращ ена их  эм иссия, так как  они перестали отличаться 
от банкнот. По мере нарастания темпа и н ф ляц и и , которы й колебался 
от нескольких сотен до ты сяч  процентов в год, ном инал банкнот систе
м ати чески  повы ш ался  (до  10 000 руб. в 1991 — 1992 гг. и 50 000 руб. 
в 1993 г.).

В связи  с развалом  С С С Р  и образованием  Российской  Ф ед ер а
ции в 1992—1993 гг. бы ла проведена денеж ная реф орм а с целью  созда
н и я  н ац и он альн ой  ден еж ной  системы . Б ы л и  вы пущ ены  росси й ски е 
рубли, обмененны е на аннулированны е советские рубли. Н о отсутствие 
реальн ы х  п редп осы лок  обуслови ло  н еэф ф екти вн о сть  разрозн ен н ы х  
антии нф ляци онны х мер преимущ ественно в денеж ной сфере.

П р и  о б ес ц е н е н и и  д ен ег  и н о гд а  п р о в о д и т с я  д е н о м и н а ц и я  — 
укрупнение нарицательной стоимости денег и их обмен на новые ден еж 
ные знаки с одноврем енны м  пересчетом в таком ж е соотнош ении цен, 
тариф ов, заработной платы  и т.д. Так, в 1958—1960 гг. во Ф ран ц и и  бы ла 
проведена деном инация по соотнош ению  1 новы й ф ран к  за 100 стары х 
ф ранков. В С С С Р  в услови ях  сильной и н ф ляц и и  после О ктябрьской  
револю ции и Гражданской войны  при подготовке к денеж ной реф орме 
в 1922—1924 гг. бы ли проведены  две деном инации.

П оскольку за 1990—1997 гг. потребительские цены в России вы 
росли в 7 —8 ты сяч раз, в 1998 г. бы ла проведена деном инация по курсу 
1 : 1000 и обмен стары х денег на новые. О днако, облегчив счетные опе
рации, эта м ера не п озволяла  преодолевать и н ф ляци ю . Л иш ь на базе 
улучш ения м акроэконом ических показателей и сбалансированной де
неж но-кредитной политики  темп и н ф л яц и и  в России  постепенно сн и 
зи л ся  (36,5%  -  в 1999 г.; 20,2%  -  в 2000 г.; 12% -  в 2003 г.; 10% -  
в 2004 г., до 9% — в 2006 г., но в 2007 г. повы сился до 11,9%).
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Д ля успешного проведения денежной реформы необходимы пред
посылки, создаваемые обычно в течение ряда лет. Например, С.Ю. Витте, 
министр финансов дореволюционной России, вел подготовку к денеж
ной реформе 1895 — 1897 гг. в течение 18 лет. Она успеш но заверш и
лась введением золотого рубля и стабилизацией денежного обращения 
вплоть до начала Первой мировой войны.

ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕХА

П ервой предпосылкой успешного проведения денежной реф ор
мы и стабилизации денежного обращ ения являю тся экономиче
ский рост, увеличение производства и товарооборота.
Вторая предпосылка оздоровления денежного обращ ения — со

кращение дефицита государственного бюджета.
Третья предпосы лка — сжатие излиш ка денеж ной массы в об

ращ ен ии  с учетом  реальн ой  потребности  х озяй ствен н ого  оборота 
в деньгах.

Ч етвертая предпосылка стабилизации денег — уменьш ение де
ф ицита платежного баланса, сокращение внешнего долга, накопление 
официальны х золотовалю тных резервов для поддерж ания валютного 
курса.

Наиболее успешны денежные реформы, проводимые в заверш е
нии комплексной антиинфляционной программы.

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  ВО П Р О С Ы

1. Почему государство вынуждено прибегать к регулированию 
конъю нктуры? Почему неэф ф ективно рыночное регулиро
вание в России?

2. Какова специфика использования ф инансовы х и денежно- 
кредитных мер воздействия на конъю нктуру? Каким обра
зом данное воздействие зависит от цикла экономической 
конъю нктуры?

3. В чем проявляется автоматическое стабилизирующ ее воздей
ствие финансов на конъюнктуру?

4. О бъясните действие механизма мультипликатора.
5. В чем состоит принцип акселерации?
6. Каково соотношение возможностей воздействия финансовых 

и денежно-кредитных (монетарных) мер государства на конъ
юнктуру? Каковы позиции различных экономических школ?
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7. Э кономический рост обусловлен самой конкуренцией. П о
чему необходимо дополнительное вмеш ательство государ
ства? Каковы основные направления его действий?

8 . Каковы факторы, обусловливающие возможность и необхо
димость структурных изменений в экономике? Ч то побуж
дает государство принимать активное участие в структурных 
процессах?

9. Чем обусловлены противоречия в подходах к структурным 
проблемам различных политических сил? М огут ли быть до
стигнуты взаимоприемлемые реш ения?

10. К акие причины  побуждаю т государство проводить регио
нальную политику?

11. Какие существуют типы воздействия государства на рынок 
труда?

12. Что показывает кривая Ф иллипса?
13. П роведите сравнение моделей стим улирования занятости 

в различных странах.
14. Н азовите основные методы антиинфляционной политики.
15. Что собой представляют денежные реформы ? Какими мето

дами они могут осущ ествляться?



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕМА 11

11.1. Инвестиции и накопление основного капитала
11.2. Нормативно-законодательная база инвестиционной деятельности рыночного 

типа
11.3. Инвестиционное проектирование
11.4. Иностранные инвестиции в России 

Контрольные вопросы

В теме 11 обратите внимание на связь с теорией следующих 
актуальных проблем российской экономики:

■ почему в России не работает инвестиционная модель рыночного типа;
■ какова роль государства в восстановлении инвестиционного процесса в Рос

сии;
■ для чего России нужны иностранные инвестиции;
■ какие противоречия проявляются в связи с привлечением иностранных ин

вестиций в Россию.

11.1. ИНВЕСТИЦИИ И НАКО ПЛЕНИЕ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

В любом обществе инвестиции предопределяют общий рост эко
номики, что дает возможность создавать накопления и больше потреб
лять в будущем. Важной макроэкономической пропорцией выступает 
соотношение накопления и потребления в валовом внутреннем продук
те страны. Норма накопления показывает, какая часть ВВП направляет
ся в инвестиции в основной капитал для расширения производства.

НОРМА НАКОПЛЕНИЯ

Норма накопления в российской экономике с начала 2000-х го
дов остается низкой. В 2003 г. она составила 18,4% (в 1991 г. — 
25,1%, 1999 г. — 14,5%). Это означает, что экономический рост
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в среднесрочной перспективе должен сопровождаться опережаю
щим по сравнению с динамикой потребления ростом инвестиций 
в основной капитал. Мировой опыт зарубежных стран, преодо
левавших негативные последствия структурных и циклических 
кризисов, показывает, что в фазах оживления и подъема эконо
мики норма валового накопления в основной капитал достигала 
уровня 30 -40%  ВНП и выше (например, Германия и Япония 
в послевоенные десятилетия, С Ш А  в 50—60-е годы).
В СССР в течение многих десятилетий норма накопления была 

очень высокой (около 30% ВВП ), но эффективность капитальных вло
жений постоянно снижалась. Таким образом, проблема накоплений 
в российской экономике связана с наличием достаточных объемов ин
вестиций и их эффективностью, отдачей.

Возможности накопления основного капитала в стране зависят 
от размеров валовых национальных сбережений государства, предпри
ятий и населения. Однако для России в настоящее время характерен 
разрыв в цепочке «сбережения — инвестиции», что является серьезной 
проблемой для всего народного хозяйства. Так, например, в 2003 г. ва
ловые национальные сбережения оценивались в 29,4% ВВП, в то вре
мя как накопление основного капитала составило только 18,4% ВВП, 
что недостаточно для существенного обновления основного капитала. 
Н изкий уровень капитализации национальных сбережений свидетель
ствует о сохраняющемся недоверии потенциальных инвесторов к вло
жению сберегаемых средств в российскую экономику, обусловленном 
экономическими и правовыми рисками, недостаточной прибыльностью 
инвестируемого капитала.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИ ТИ Е РОССИИ В УСЛО ВИЯХ ЭКО НО М ИЧЕСКО ГО  РОСТА

Происходящий в России с 2000-х годов экономический и инвес
тиционный рост приводит к  постепенному преодолению негатив
ных последствий кризиса 1990-х гг.
Макроэкономические показатели инвестиционной деятельнос

ти в России с начала 2000-х годов показаны в табл. 11.1.
В 90-е годы X X  в. инвестиции в основной капитал сократились 

в 4 раза, значительно ухудшилось состояние основных фондов. Степень 
их износа к 2005 г. составила 50,6%. К  началу 2000-х годов сложились 
определенные диспропорции в отраслевом распределении инвестиций: 
в 2000 г. почти половина общего объема инвестиций была вложена в топ
ливно-сырьевые отрасли и транспорт (в начале 90-х годов эта доля со
ставляла около 30%, а в предыдущие десятилетия - 20 -25%). Снизился
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Таблица 11.1
М а к р о э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  и н в е с т и ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  в Р о с с и и

П о к азател ь Годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Д и н ам и ка  валового внутреннего 
продукта (в  % к преды дущ ему году) 110,0 105,1 104,7 107,3 107,2 106.4

Д и н а м и к а  и н в ести ц и и  в осн овн ой  
к ап и тал  (в  % к п ред ы д у щ ем у  году) 117.4 110,0 102,8 112,5 111,7 110.7

С т ав к а  р е ф и н а н с и р о в а н и я  Б ан ка  
Р о сси и  (н а  к о н ец  года. %) 25,0 25,0 21,0 16,0 13,0 12.0

И н д екс  п о тр еб и тел ьск и х  цен.
(в  % к  д ек аб рю  п ред ы д ущ его  года) 3 20,2 118.6 115,1 112.0 111,7 110,9

удельный вес инвестиций в обрабатывающую промышленность (химия, 
нефтехимия, машиностроение, металообработка) и отрасли, ориентиро
ванные на конечный спрос населения (легкая, пищевая промышленность).

ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Важной .задачей государственной инвестиционной политики яв
ляется закрепление положительных тенденций в инвестицион
ной сфере, создание механизмов обновления основного капита
ла и перераспределения внутренних инвестиционных ресурсов 
из сырьевых отраслей в обрабатывающую промышленность для 
модернизации и формирования современной структуры эконо
мики.
В российской экономике сложились благоприятные предпосыл

ки для роста инвестиций: нормализация валютного рынка, рост про
мышленного производства, улучшение финансового положения пред
приятий, растущие золотовалютные резервы.

Создание условий для внутреннего накопления предполагает 
снижение завышенной эффективности вложений в финансовый сек
тор экономики и восстановление нормальных экономически обосно
ванных соотношений между текущим потреблением и накоплением. 
Решение этих задач обеспечивается проведением целого комплекса 
мероприятий, касающихся различных аспектов ценовой, валютной, 
налоговой политики, а также политики доходов. Отсюда объективно 
вытекает необходимость усиления роли государства как основного 
субъекта, организующего экономическую деятельность в переходной 
экономике.
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В стратегическом плане значительное расширение масштабов 
инвестирования реального сектора экономики является ключевым ус
ловием инновационно-технологического развития России, восстанов
ления и интенсивного обновления ее производственного потенциала 
и обеспечения на этой основе роста эффективности п конкурентоспо
собности национального производства, экономической безопасности 
страны.

ОТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
К ЧАСТНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ

К началу 2000-х годов в России в целом сформировалась ры
ночная модель инвестиционного процесса. Государство, моно
польно осуществлявшее капитальные вложения в плановой эко
номике, сменили различные категории частных инвесторов, 
создана необходимая инфраструктура инвестиционного процес
са — коммерческие банки, финансовые учреждения, поставщи
ки оборудования, агентства но страхованию экспортных креди
тов, информационные и консультационные фирмы и др. Доля 
государственного сектора в инвестициях сократилась с 90% 
в 1990 г. до 24% в 2003 г.
Государство целенаправленно проводит последовательную децен

трализацию инвестиционного процесса (в том числе и в региональном 
разрезе). Поддержка негосударственных предприятий за счет центра
лизованных инвестиций осуществляется только путем кредитования 
на возвратной и платной основе, а бюджетное финансирование сохра
няется для социально значимых объектов, имеющих некоммерческий 
характер. В эти годы значительно расширяется совместное (долевое) 
государственно-коммерческое финансирование инвестиционных про
ектов, позволяющее объединить средства и разделить риски. Часть цен
трализованных (кредитных) инвестиционных средств используется на 
реализацию особо эффективных инвестиционных проектов и объек
тов малого бизнеса и предоставление гарантий частному капиталу.

Следует признать, что рыночная модель инвестиционного про
цесса в России имеет деформированный характер и недостаточно эф
фективна. Это проявляется в том, что слабо работает механизм накоп
ления на микроуровне (уровне предприятий), фондовый рынок 
и кредитная система не играют заметной роли в аккумулировании сбе
режений и их трансформации в инвестиции. Доля.банковских креди
тов в общем объеме инвестиций из всех источников составляет около 
9%, а средств от эмиссии акций — 0,3%.

387



На протяжении 1990-х годов банковская система России была 
ориентирована на высокодоходные операции в финансовом секторе, 
минимально осуществляя инвестирование в реальный сектор эконо
мики. В банковском секторе преобладают мелкие банки, что не соот
ветствует структуре корпоративного сектора, в котором доминируют 
крупные предприятия и компании и идет интенсивный процесс консо
лидации. Так, например, в начале 2003 г. в России существовало 
1300 банков, в то время как в примерно равной по экономическому по
тенциалу и территории Бразилии — 100 банков (из них 30 — государ
ственных), в Мексике — 28(8), Индии — 20, Южной Корее — 31 банк.

Основными факторами, препятствующими активизации банков
ского инвестирования производства, являются высокий уровень риска 
вложения в реальный сектор производства, краткосрочный характер 
сложившейся ресурсной базы банков, несформированность рынка эф
фективных инвестиционных проектов. Проявляется и недостаточная 
восприимчивость реального сектора к инвестициям: при острейшей 
нужде в инвестициях и наличии в стране свободных финансовых ре
сурсов нет достаточных условий для их прибыльного использования.

11.2. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЫНОЧНОГО ТИПА
Государство сформировало к 2000-м годам базовую систему нор

мативно-законодательных актов (более 30 документов), регулирующих 
инвестиционную деятельность в России и направленных на улучше
ние инвестиционного климата в стране для отечественных и иностран
ных инвесторов. В их числе — федеральные законы «Об инвестицион
ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», «О лизинге», «Об ипотеке (залоге недвижи
мости)», «О соглашениях о разделе продукции».

Активизация государственной инвестиционной политики в це
лях привлечения инвестиций, повышения конкурентоспособности рос
сийской экономики привела к принятию ряда новых законов. Летом 
2005 г. вступил в силу Федеральный закон «О концессионных согла
шениях», устраняющий пробелы законодательного обеспечения эффек
тивной инвестиционной стратегии государства и открывающий 
возможности для развития частно-государственного партнерства в фи
нансировании крупных проектов. Он направлен на привлечение 
инвестиций (в том числе и иностранных) в экономику Российской 
Федерации, обеспечение эффективного использования имущества, на
ходящегося в государственной или муниципальной собственности 
на условиях концессионных соглашений.
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Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Рос
сийской Федерации» (июль 2005 г.) усиливает роль государства в со
здании условий, необходимых для перевода экономики на инноваци
онный путь развития. Закон вводит понятие особой экономической 
зоны, как определяемой Правительством Российской Федерации час
ти территории Российской Федерации, на которой действует особый 
режим осуществления предпринимательской деятельности.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
Будут ли российские особые экономические зоны работать также эффек
тивно, как свободные экономические зоны в Китае?

Созданию и развитию особых экономических зон в России отводится важ
ная роль в решении задач по привлечению инвестиций, диверсификации 
и выводу российской экономики на инновационный путь развития. Они при
званы способствовать расширению обрабатывающих производств, отрас
лей высоких технологий, производства новых видов продукции, развитию 
туризма и санаторно-курортной сферы, эффективности грузоперевозок.

В России в соответствии с основными положениями принятого закона 
предполагается создание двух типов особых экономических зон: про
мышленно-производственных и технико-внедренческих. При этом ус
танавливается принцип ограниченности территории особой экономической 
зоны в связи с необходимостью концентрации производственных и финан
совых ресурсов на обустройство инфраструктуры данной зоны и прилегаю
щей к ней территории. Предусмотрено предоставление предприятиям-ре- 
зидентам ОЭЗ таможенных преференций, их освобождение от уплаты налога 
на имущество организаций и земельного налога на 5 лет с момента регист
рации в качестве резидентов ОЭЗ. Для резидентов технико-внедренческих 
ОЭЗ предусмотрено снижение базовой ставки единого социального налога 
до 14%.

На основе конкурса среди субъектов Российской Федерации создают
ся четыре зоны технико-внедренческого типа (в городах Зеленоград, Томск, 
Санкт-Петербург, Дубна) и две — промышленно-производственного 
(в г. Елабуга и Липецкой области). В 2006 г. государство выделило из феде
рального бюджета на обустройство зон 16 млрд руб.

Во всех особых экономических зонах предусматривается создание 
благоприятных инвестиционных условий для компаний, осуществляющих 
свою деятельность в области инноваций, высоких технологий, производства 
новых видов продукции и услуг.

Создание особых экономических зон позволит обеспечить условия для 
развития среднего и малого бизнеса, привлечения как отечественных, так 
и зарубежных инвестиций, а также для увеличения объемов конкурентос
пособной продукции, товаров и услуг.

В настоящее время в мире насчитывается несколько тысяч зон с осо
бым режимом хозяйственной деятельности. Они действуют во многих стра
нах мира — развитых странах с рыночной экономикой, развивающихся го
сударствах и странах с переходной экономикой.

Мировой опыт свидетельствует о высокой эффективности функциони
рования особых экономических зон в ряде стран. Так, например, в Китае

389



сначала 1990-х годов инвестиционная деятельность государства в основ
ном была подчинена концентрации сил и средств на создании и развитии 
специальных анклавов, развивающих экспортное производство и внешне
экономические связи (Гуандун, Фуцзянь, дельта реки Чанцзян, зона Бохай- 
ского залива).

На их создание были направлены огромные капиталовложения: на про
тяжении второй половины 1990-х годов доля инвестиций государства и биз
нес-сообщества в районы экспортного производства постоянно превышала 
половину всего объема инвестиций страны. Норма накопления в Китае одна 
из самых высоких в мире: объем инвестиций к ВВП в 1991—1995 гг. соста
вил 33%, в 1996—2000 гг. — 32,8%, в 2001—2005 гг. — почти 42%. Эти рай
оны постепенно превратились в «локомотив» экономического роста стра
ны. В 2000 г. в них было создано 56% ВВП всей страны, в 2005 г. — 58,2%.

Таким образом, как показывает мировой опыт, для достижения высо
кой эффективности особых экономических зон необходимы первона
чальные огромные усилия и средства государства. Нашей стране для 
реализации поставленных задач модернизации и повышения конкуренто
способности экономики важно наращивать усилия по созданию особых эко
номических зон.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

Разнообразные формы и методы государственной инвестиционной 
политики в России определены в Федеральном законе «Об инве
стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе
мой в форме капитальных вложений». Во-первых, это создание 
благоприятных условий для развития инвестиционной деятель
ности (совершенствование системы налогов, механизма начис
ления амортизации и использования амортизационных отчисле
ний; проведение переоценки основных фондов в соответствии 
с темпами инфляции: защита интересов инвесторов и принятие 
антимонопольных мер; предоставление льготных условий 
пользования землей и другими природными ресурсами; расши
рение возможностей использования залогов при осуществлении 
кредитования; развитие финансового лизинга; создание и разви
тие сети информационно-аналитических центров и др.) 
Во-вторых, в законе предусмотрено прямое участие государ

ства в инвестиционной деятельности (разработка, утверждение 
и финансирование инвестиционных проектов за счет госбюджета; 
формирование перечня строек и объектов технического перевоору
жения для федеральных госнужд и финансирование их из бюджета; 
размещение на конкурсной основе средств Инвестиционного фонда 
для финансирования и госгарантий инвестиционных проектов на 
основе возвратности, срочности, платности; выпуск облигационных
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займов, гарантированных целевых займов; предоставление концес
сий российским и иностранным инвесторам по итогам аукционов, 
конкурсов и др.).

Вопрос о месте и роли государства в переходной экономике в це
лом и в инвестиционном процессе, в частности, является предметом 
оживленной дискуссии среди российских ученых и практиков. Суть 
дискуссии сводится к поиску ответа на вопрос «много или мало госу
дарства должно быть в рыночной экономике?». В 1990-е годы в Рос
сии, образно говоря, «маятник качнулся в другую сторону»: по сравне
нию с высокой степенью огосударствления советской экономики роль 
государства в экономических процессах неоправданно снизилась до 
критических размеров.

В условиях либерализации экономической жизни государство 
главной задачей ставило создание благоприятных условий для акти
визации инвестиционной деятельности, стимулирование частных ин
вестиций при ограничении своей деятельности в качестве непосред
ственного инвестора.

Однако негативная экономическая практика нашей страны про
шедшего десятилетия показала, что для перехода к интенсивному ус
тойчивому экономическому росту уже недостаточно одного поддержа
ния благоприятных макроэкономических условий, необходимы 
активные целенаправленные действия по диверсификации, повышению 
эффективности и конкурентоспособности производства на федераль
ном и региональном уровне.

Государство как главный акционер значительной части промыш
ленных активов в последние годы более активно участвует в формиро
вании новой промышленной среды, создании крупных промышленных 
холдингов в авйа- и судостроении, микроэлектронике, оборонно-про
мышленном комплексе. Образованы государственные институты раз
вития — Инвестиционный и Российский венчурный фонды, государ
ственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности». На капитализацию институтов развития из федераль
ного бюджета в 2007 г. было направлено 300 млрд руб.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2005 г. для обеспечения государственной поддержки инвести
ционных проектов, имеющих общегосударственное значение и осуще
ствляемых на условиях частно-государственного партнерства, в соста
ве федерального бюджета был создан Инвестиционный фонд.
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'Таблица 11.2

Инвестиционный фонд Российской Федерации (млрд руб.)

П о к а з а т е л ь Годы

2006 2007 | 2008 Г 2009

Без учета досрочного погашения внешнего долга 

 С учетом досрочного погашения внешнего долга I

69.7 /6 ,У | 73.2 64.3

! 110.6 | 104.2 I 93.3

Государственная поддержка предоставляется для реализации 
инвестиционных проектов, направленных на социально-экономичес
кое развитие Российской Федерации в части создания и развития ин
фраструктуры (в том числе социальной); создание и развитие элемен
тов российской инновационной системы; обеспечение реализации 
институциональных преобразований.

Критерии отбора проектов для финансирования из Инвестици
онного фонда следующие. Проект должен реализовываться на основе 
частно-государственного партнерства, то есть в обязательном порядке 
должен участвовать частный партнер на сумму софинансирования 
не менее 25% от стоимости проекта.

Объем проекта не может быть менее 5 млрд руб.; он должен со
ответствовать долгосрочным целям, сформулированным в посланиях 
Президента России и среднесрочных социально-экономических про
граммах Правительства Российской Федерации.

Предусмотрены три ключевые формы поддержки из Инвести
ционного фонда: софинансирование на договорных условиях инвести
ционных проектов с оформлением прав собственности Российской Фе
дерации; направление средств в уставные капиталы акционерных 
обществ; государственные гарантии по инвестиционным проектам.

Отбор инвестиционных проектов, претендующих па предоставле
ние государственной поддержки, осуществляется на конкурсной основе 
на принципах их соответствия установленным критериям, безубыточнос
ти, разделения рисков и сбалансированности интересов государства 
и частного капитала, соблюдения условий добросовестной конкуренции 
и антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Б 2006 г. на конкурс по использованию средств Инвестиционного 
фонда было подано 46 заявок российских компаний, из которых отобра
но 9 проектов, позволяющих привлечь в экономику свыше 770 млрд руб. 
Среди них — строительство нефтеперерабатывающих и нефтехимичес
ких заводов в г. Нижнекамск, Богучанской ГЭС, автомобильной дороги 
«Западный скоростной диаметр» в г. Санкт-Петербург и др.

Для управления средствами Инвестиционного фонда в 2007 г. 
в Российской Федерации создан новый институт развития — государ
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ственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятель
ности». Его основная цель — способствовать долгосрочному развитию 
нашей экономики, реализации новых инвестиционных проектов на 
принципах государственно-частного партнерства и в конечном счете 
обеспечить решение задачи диверсификации экономики Российской 
Федерации. Банк развития будет финансировать свой и привлеченный 
капитал в долгосрочные инфраструктурные и инновационные проек
ты, которые коммерческие банки не могут финансировать из-за дли
тельных сроков окупаемости и высоких коммерческих рисков. Банк 
развития выступит координатором новых институтов развития в Рос
сийской Федерации (особые экономические зоны, Российская венчур
ная компания, Инвестиционный фонд Российской Федерации) в ана
лизе, подготовке и участии в софинансировании проектов.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Основным источником финансирования капитальных вложений! 
для российских предприятий являются их внутренние средства 
(прибыль и амортизационные отчисления, составляющие около 
45% от общего объема инвестиций). Большинству российских 
предприятий собственных средств для инвестирования не хва
тает, так как хотя объемы прибыли и возросли за последние годы, 
но их недостаточно для обновления и расширения основного ка
питала. В 2005 г. доля прибыли в ВВП составила 21%, в то время 
как в 1992 г. она достигала 30%. Около 32% российских предпри
ятий продолжают оставаться убыточными, т.е. не имеют прибы
ли для инвестирования.
Внешними источниками финансирования инвестиций в рыночной 

экономике выступают средства бюджетов всех уровней, а также сбереже
ния населения, которые через различные финансовые институты (банки, 
рынок ценных бумаг, инвестиционные и страховые компании, негосудар
ственные пенсионные фонды и др.) направляются на инвестиции. Одна
ко в России не удалось в полной мере задействовать эти источники инве
стиций. Неразвитыми и несовершенными за годы реформ остаются также 
системы страхования и гарантирования инвестиций.

КАК ВОССТАНОВИТЬ СВЯЗЬ «СБЕРЕЖЕНИЯ — ИНВЕСТИЦИИ»?

Сбережения домашних хозяйств в странах с рыночной экономи
кой выступают одним из значимых источников капиталообразующих 
инвестиций: до 70% вазовых сбережений сосредоточено в этом инсти
туциональном секторе. Однако в России в отличие от. многих стран
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мира, только небольшая их часть хранится в организованных формах 
(на счетах в банках, в пенсионных фондах, страховых компаниях) и ис
пользуется на цели накопления в основной капитал. Население не вкла
дывает деньги и в ценные бумаги в силу неразвитости рынка ценных 
бумаг, нестабильности рынка, плохой информированности, ограничен
ности доступа и недоверия к существующим институциональным по
средникам (чековым и паевым инвестиционным фондам и др.).

Важной задачей государства является восстановление доверия 
граждан к организованным формам сбережения наличных денег в оте
чественной и иностранной валюте для вовлечения их в инвестицион
ную сферу. В этих целях в стране создана система страхования вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации. В связи с ростом 
вкладов населения в банках и увеличением средней суммы вклада 
с июля 2007 г. размер государственной гарантии но вкладам увеличен 
со 190 тыс. до 400 тыс. руб.

лизинг

Существенная роль в интенсификации инвестиционного процес
са в условиях сложного положения в банковской сфере и недостаточ
ной готовности банков к расширению инвестиций в производство при
надлежит лизингу или аренде оборудования, особенно для поддержки 
малых и средних предприятий. Лизинг в различных формах широко 
распространен на Западе: в США инвестиции в форме лизинга состав
ляют 30% от их общего объема, в Чехии — 28%.

Принятие в 1998 г. Федерального закона «О лизинге» активизи
ровало создание лизинговых компаний в России, однако пока лизинг 
не приобрел значимой роли в российской экономике. В ближайшие 
годы объемы лизинговых операций будут расширены в таких ключе
вых отраслях, как агропромышленный комплекс, авиа- и судостроение, 
горнодобывающая промышленность, металлургия, нефте- и газодобы
ча и переработка, телекоммуникации.

11.3. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

В 1990-е годы в России быстрое развитие получила система ин
вестиционного проектирования, широко распространенная 
в странах с рыночной экономикой. Ее становление связано с тем, 
что переход российской экономики от плановой к рыночной мо
дели требует принятия большого количества экономически обо
снованных решений относительно капиталовложений при осу-
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ществленни приватизации, конверсии, оздоровления существу
ющих и создании новых предприятии. Инвестиционный про
ект -  это документ, в котором рассчитаны экономическая целе
сообразность, объемы и сроки осуществления капитальных 
вложений (в том числе необходимая проектно-сметная докумен
тация), а также определены практические действия но осуществ
лению инвестиций (бизнес-план). Бизнес-план является прин
ципиально новым документом для российской экономики, 
который запускается на старте проекта и должен убедить потен
циального инвестора, что прибыль от вкладываемых денег будет 
по крайней мере не ниже ставки банковского депозита. 
Начальный импульс к становлению российской школы инвес

тиционного анализа был задан с начала 1990-х годов международными 
финансовыми организациями (М ВФ, Мировой банк, Европейский банк 
реконструкции и развития и др.). Они выделяли российским предпри
нимателям средства только при наличии тщательно обоснованных 
сточки зрения необходимых затрат и ожидаемых результатов бизнес- 
планов, к чему, как показала практика, российская сторона оказалась 
не готова.

К настоящему времени финансовое обоснование инвестицион
ных проектов в соответствии с необходимыми требованиями стаю обя
зательным условием для соискателей инвестиций из государственного 
бюджета (на конкурсной основе), коммерческих банков и других струк
тур, располагающих средствами.

МАЛО ИНВЕСТИЦИЙ ИЛИ МАЛО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ?

Так можно охарактеризовать один из аспектов сложившейся ин
вестиционной ситуации в стране. Мы находится в «инвестици
онной ловушке», когда при острейшей! нужде в инвестициях и на
личии значительных свободных финансовых ресурсов нет 
условий для их прибыльного использования, реальный сектор 
недостаточно восприимчив к инвестициям. Отечественным 
и иностранным бизнесменам, готовым инвестировать реальный 
бизнес, российские предприятия часто не могут предложить про
екты, доведенные до серьезных программ и бизнес-планов раз
вития. Многие предприятия по своей структуре и уровню менед
жмента еще не способны эффективно принимать и использовать 
инвестиции. Нередки и случаи, когда предприятия, нуждаясь 
во внешних инвестициях, не обеспечивают прозрачности своей 
деятельности для потенциальных инвесторов, т.е. не холят пре
доставлять им необходимой информации.
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Для оценки эффективности инвестиционных проектов исполь
зуется ряд показателей:

■ коммерческая эффективность проекта, показывающая финан
совые последствия реализации проекта для его непосредственных уча
стников;

■ бю джетная эффективность, характеризую щ ая финансовые 
последствия осуществления проекта для федерального, регионального 
или местного бюджетов;

■ экономическая эффективность, учитывающая затраты и ре
зультаты, выходящие за пределы прямых финансовых интересов учас
тников проекта.

Основными показателями, используемыми для оценки эф ф ек
тивности инвестиционных проектов, являются срок окупаемости (с уче
том дисконтирования), чистая текущая стоимость проекта, рентабель
ность инвестиций, внутренняя норма прибыльности проекта, которые 
позволяют всесторонне рассмотреть проект и принять обоснованные 
решения.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ С УЧЕТОМ РИСКОВ

И нвестиционный процесс в рыночной экономике испытывает 
на себе влияние неопределенности, под которой понимают не
полноту или неточность информации об условиях реализации 
проекта (в том числе — о связанных с ними затратах и результа
тах), приводящую к определенным рискам. 
Организационно-экономический механизм реализации проектов, 

сопряженных с риском, должен включать специфические элементы, 
позволяющие снизить риск или уменьшить связанные с ним неблаго
приятные последствия, поэтому одним из важных разделов бизнес-пла
на является раздел, в котором по определенным методикам рассчиты
ваются риски проекта. Под рисками понимают опасности того, что цели, 
поставленные в проекте, могут быть не достигнуты полностью или ча
стично. Расчет рисков является не только необходимым аналитичес
ким средством для обнаружения слабых мест проекта, но и предпола
гает разработку мероприятий по снижению  возможной опасности 
и страхованию проекта.

11.4. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ
Начиная с 1990-х годов иностранные инвестиции рассматрива

лись как одно из важных условий стабилизации и роста российской 
экономики, получения новых технологий, опыта маркетинга и менед
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жмента. Ш ирокое распространение получила точка зрения, что наша 
страна в силу масштабов ее экономики и природных богатств «обрече
на» стать крупнейшим импортером капитала. Однако реальность пока 
не оправдала этих ожиданий: за годы рыночных реформ приток иност
ранного капитала в страну не удалось превратить в эффективный ф ак
тор активизации инвестиционного процесса.

Если в общемировом масштабе доля прямых иностранных инве
стиций в формировании основного капитала достигла 20,2%, в разви
тых странах — 25%, в развивающихся государствах — 13,4%, то в Рос
сии только к 2006 г. эта доля поднялась до 6%, что недостаточно для 
решения крупномасштабных задач модернизации.

К началу 2007 г. накопленный объем иностранных инвестиций 
в Россию достиг 143 млрд дол., из них прямых инвестиций — 67,8 млрд 
дол. Суммарный накопленный объем прямых иностранных инвести
ций в мире в 2000 г. оценивался в 6,3 трлн дол., что в 3 с лишним раза 
превышало уровень 1990 г., а к концу 2002 г. — 7,12 трлн дол. По своей 
стоимости это примерно ‘/7 мирового ВВП, рассчитанного по паритету 
покупательной способности валют.

Россия проиграла в привлечении иностранных капиталов и стра
нам Восточной Европы. Она получила лишь 12% общего объема пря
мых иностранных инвестиций, привлеченных европейскими государ
ствами с переходной экономикой, тогда как Польша привлекла 24%, 
а Венгрия — 23%. По годовым и накопленным объемам импорта пря
мых инвестиций Россия многократно уступает Китаю.

Возможные объемы привлечения иностранных инвестиций в рос
сийскую экономику, как и в экономику любой другой страны, обуслов
лены уровнем доверия зарубежных инвесторов, имиджем на мировых 
рынках капитала, мерами стимулирования иностранного капитала и от
сутствием барьеров на их пути, соблюдением общепризнанных стан
дартов по отношению к ним. Иными словами, состоянием инвестици
онного клим ата России, который долгое время был недостаточно 
благоприятным и стабильным.

С начала 2000-х годов инвестиционный климат для иностран
ных капиталов в российскую экономику постепенно улучшается. В Рос
сии создана законодательная база, в целом соответствующая нормам 
международного инвестиционного сотрудничества. П равительство 
России продолжает переговоры по заключению международных согла
шений о поощрении и взаимной защите инвестиций. Со многими госу
дарствами подписаны соглашения об исключении двойного налогооб
ложения доходов и имущества (Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Канада, СШ А и др.).
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И ностранны е инвестиции в Россию  поступаю т по л и н и и  м еж 
правительственны х соглаш ений и м еж дународны х ф инан совы х инсти
тутов и банков, а такж е от различны х частны х организац ий и предпри
ним ателей.

Таблица 11.1

Динамика и структура иностранных инвестиций в российскую экономику

Год Всею ,
млн
дол.

Прямые Портфельные Прочие

млн
дол.

о 0/В /о

к итогу
млн
дол.

в % 
к итогу

млн
Д О Л . '

в% 
к итогу

1996 6 970 2 440 35,0 128 1,8 4 402 63,1

1998 И 773 3 361 28,5 191 1,6 8 221 69,8

2000 10 958 4 429 40,4 145 1.3 6 384 58,3

2003 29 699 6 781 22,8 401 1,4 22 517 75,8

2005 53 651 13 072 24,4 453 0,8 ■ 40 126 74,8

2006 55 109 13 678 24,8 3 182 5,8 38 249 69,4

И с т о ч н и к :  Росстат Российской Федерации

Н аряду с проблемами, связанны м и с количеством  приходящ их 
в наш у иностранны х инвестиций, сущ ествую т и проблемы, связанны е 
с их качеством — структурой по видам  привлекаем ы х инвестиций, рас
пределением  но отраслям  и регионам. О сновны м  видом привлекаем ы х 
и нвестиций остаю тся, как показано в табл. 11.3, «прочие инвестиции». 
О ни представляю т собой влож ени я кап итала в ссудной ф орм е, гл ав
ны м  образо.м торговые и другие кредиты , увеличиваю щ ие внеш ню ю  за 
долж енность, а следовательно, и нагрузку, связанную  с ее погаш ением 
и обслуж иванием.'

М енее '/* общ его объема п оступ лен и й  ин остранн ого  кап и тала 
у стой чи во  составляю т прям ы е и н остран н ы е и н вести ц и и , в которы х 
в наи больш ей  степени нуж дается р о сси й ская  эконом ика. В есьм а н е
значительна доля портф ельны х инвестиций. П рим ерно аналогичное по
лож ение характерно д ля  состава накопленны х иностранны х и н вести
ций. О днако очевидно, что ощ утим ы й при ток иностранного капитала 
будет возм ож ен только после того, как приобретет динам ичны й харак
тер активность отечественны х инвесторов.

В есьма устойчи вы м  и довольн о  н еблагоп ри ятн ы м  за эти  годы 
о стается  отраслевое расп ределен и е  при тока ин остран н ого  кап и тала  
в страну. В реальны й сектор  поступает м енее половин ы  его объема, 
и иностранны е инвесторы  предпочитаю т вклады вать капитал в сы рье
вые отрасли пром ы ш ленности (неф тедобы ча), производство полуф аб-
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(рикатов (металлургия) и в отрасли, работающие на потребительский 
рынок (пищевая промышленность, торговля).

Инвестиции в Россию поступают почти из ста стран мира, при
чем сохраняется их высокая концентрация от небольшого количества 
стран-доноров: свыше 85% его притока приходится на десять государств 
(рис. 11.1).

35 ООО 

30 ООО 

25 ООО 

20 ООО 

15 000 

10 000  ̂

5 000 

О

33 276

23 451
22 870

11801 12260

7 698
3 699 4  259д тш

1 . 1  I I I 1 . 1  I 1 I
Япония у  Франция США у  Германия 1  

Швейцария у  Великобритания у  Ниде
Виргинские острова

Кипр 
Нидерланды 

Люксембург

Рис. 11.1. Накопленные иностранные инвестиции в экономике России 
по основным странам-инвесторам (на начало 2007 г., млн дол.)

И ст очник: данные Росстата Российской Федерации

Организационными формами деятельности частных иностран
ных инвесторов в стране выступают совместные предприятия и пред
приятия со 100%-ным иностранным капиталом.

В настоящее время в России зарегистрировано около 30 тыс. 
предприятий, компаний и банков с участием нерезидентов (включая 
около 8 тыс. филиалов иностранных фирм), хотя реально работает 
из них менее половины. На предприятиях с иностранным капиталом 
занято около 1 млн человек, что не оказывает заметного стимулирую
щего влияния на уровень занятости в стране в целом.

Иностранные инвестиции в российский топливно-энергетиче
ский комплекс поступают на основе соглашений о разделе продукции, 
предусматривающих возмещение затрат инвестора добываемой продук
цией. На условиях соглашений о разделе продукции в России проис-

399



ходит реализация широкомасштабных проектов в сфере добычи нефти 
и газа «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Сахалин-3», «Разработка Харьягин- 
ского месторождения нефти» и др. Однако в целом приток иностран
ных инвестиций в минерально-сырьевой сектор экономики на услови
ях СРП остается на низком уровне по сравнению с потенциальными 
возможностями экономики.

Основное место среди иностранных инвесторов занимают веду
щие транснациональные корпорации, которые в силу своей финансо
вой мощи могут брать па себя высокие страновые риски России. Од
ной из форм привлечения их капиталов выступают инвестиционные 
соглашения, которые Министерство экономического развития и тор
говли России заключает напрямую с иностранным инвестором, осуще
ствляющим значительные капитальные вложения в нашу страну. Эти 
соглашения предусматривают упрощение действующего порядка осу
ществления на территории Российской Федерации крупномасштабных 
инвестиционных проектов в материальной сфере. Таким иностранным 
фирмам гарантируется пониженная ввозная таможенная ставка на ин
вестиционные товары, сырье и комплектующие, которые не изготав
ливаются в России.

Широкое использование инвестиционных соглашений позволя
ет стимулировать вложения капиталов в создание современных произ
водств в перерабатывающих отраслях промышленности, в том числе 
в автомобилестроении, фармацевтической, электротехнической, быто
вой химии и бытовой электроники. В инвестиционных соглашениях 
оговорено, что через 5 лет инофирмы должны не менее 50% комплек
тующих производить в России.

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (ПИИ) В РЕГИОНАХ

Среди российских регионов к началу 2000-х годов больше всего 
прямых иностранных инвестиций получили Москва (38,5% от 
всех по России), Московская область (8,6%), Сахалинская об
ласть (6,5%), Санкт-Петербург (5%). Эти данные свидетельству
ют -о том, что ведущие позиции в накопленных объемах иност
ранного капитала занимают регионы Центрального района, 
а также приграничных, сырьевых районов и крупных .машино
строительных центров. Общей тенденцией последнего десятиле
тия является снижение дифференциации регионов Российской 
Федерации по объемам притока иностранного капитала.
В  последние годы обсуж дается вопрос о том, нуж ны  ли России  

иностранные инвестиции, если не в полной мере осваиваю тся внут
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ренние финансовые ресурсы. Иностранные инвестиции, поступающие 
в Россию, конечно, не решают главной проблемы восстановления ин
вестиционного процесса: без значительных отечественных инвестиций 
невозможно перейти к экономическому росту. Но иностранные инвес
тиции нужны российской экономике, так как помимо финансовых вло
жений они привносят новые технологии, опыт маркетинга и менедж
мента, создают необходимую конкурентную среду. В начале XXI в.

' преобладающее число стран мира участвует в процессах международ
ного инвестирования в качестве импортеров и экспортеров капитала, 
обмениваясь новейшей технологией, повышая производител ьность тру
да и уровень своего развития.

Серьезным недостатком инвестиционной политики России, 
как показала практика 1990-х годов, является отсутствие целенаправ
ленной, последовательной стратегии привлечения иностранных инве
стиций, в результате чего структура поступившего в страну иностран
ного капитала сформировалась в основном стихийно. Многие 
крупнейшие транснациональные корпорации занимают выжидатель
ные позиции, осуществив в Россию небольшие «пробные» инвестиции.

Таким образом, надежды, которые возлагались на иностранные 
инвестиции в плане притока в страну передовых технологий, опыта 
маркетинга и менеджмента, к началу 2000-х годов оправдались в не
значительной мере. Главная причина этого связана с неблагоприятным 
инвестиционным климатом страны не только для иностранных, но 
й отечественных инвесторов, приводящим к оттоку из страны значи
тельных объемов российского капитала. Только переход к экономичес
кому росту в сочетании со стабильностью экономической и политичес
кой ситуации могут обеспечить необходимые объемы прямых 
зарубежных инвестиций для модернизации российской экономики.

Кардинальное улучшение инвестиционного климата и переход 
к инвестиционно активной стратегии, направленной на модернизацию 
российской экономики, возможны на основе проведения широких 
структурных реформ и укрепления базовых институтов государства. 
Приоритетными задачами по улучшению делового климата в стране 
выступают: защита прав собственности и улучшение корпоративного 
управления; развитие института банкротства и защита прав кредито
ров; выравнивание условий конкуренции и действенная антимонополь
ная политика; дебюрократизация экономики: повышение эффективно
сти управления государственной собственностью; развитие финансовой 
инфраструктуры.

Вместе с тем высокий потенциал страны и происходящий с на
чала 2000-х годов экономический рост обусловливают то, что свыше
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70% компаний, уже ведущих бизнес в России, будут продолжать нара
щивать капиталовложения: их прибыль от инвестиций оказалась выше, 
чем от вложений в Восточную Европу, Бразилию.

Таким образом, восстановление инвестиционной деятельности в 
стране и переход к экономическому росту — сложная, многоплановая 
проблема, требующая объединения усилий всех участников этого про
цесса во главе с государством.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие меры необходимо принять для инвестиционного 

подъема в российской экономике?
2. Определите внутренние и внешние источники инвестиции 

для российских предприятий.
3. Чем объяснить низкую инвестиционную активность россий

ских банков?
4. Как привлечь для инвестирования в производство средства 

населения?
5. Сбережения и норма накопления в современной российской 

экономике.
6. Инвестиционный фонд как инструмент инвестиционной по

литики.
7. Налоговые механизмы стимулирования инвестиций.
8. Какие причины тормозят привлечение в Россию иностран

ных инвестиций?
9. Что необходимо сделать для улучшения инвестиционного 

климата в России?
10. В какие сферы российской экономики необходимо стимули

ровать приток иностранного капитала?
11. Каков баланс выгод и отрицательных последствий участия 

иностранного капитала в российской экономике?



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ТЕМА 12

12.1. Понятие, роль и назначение доходов населения
12.2. Распределение доходов и измерение степени их неравенства
12.3. Проблема бедности и пути ее преодоления
12.4. Социальная политика и социальная защита населения 

Контрольные вопросы

В теме 12 обратите внимание на связь с теорией следующих 
актуальных проблем российской экономики:

■ чем вызвана чрезмерная неравномерность распределения доходов в рос
сийской экономике;

■ каковы основные направления расходов в различных социальных группах;
■ характеризует ли полностью уровень жизни населения произведенный до

ход на душу населения;
■ каким образом можно охарактеризовать степень неравенства доходов 

в России;
■ проблема бедности в России, нужно ли обеспечивать прожиточный ми

нимум;
■ направления социальной политики в России, особенности государственно

го социального обеспечения.

12.1. ПОНЯТИЕ, РОЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Как показал опыт рыночных преобразований экономики, одной 

из важнейших проблем является распределение доходов. Причем пер
вые этапы становления рыночных отношений в России характеризуют
ся чрезмерной неравномерностью в уровне доходов населения. От сте
пени неравномерности доходов зависит не только благосостояние 
населения, но и политическая стабильность общества. Поэтому велика 
роль государства в обеспечении социальной защиты населения, грамот
ной разработке социальной политики с целью уменьшения дифферен
циации доходов, борьбы с бедностью.
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ПОНЯТИЕ ДОХОДА

Самый важный показатель в рыночной экономике, позволяющий 
оценить возможности человека или семьи, — это доход. Доход 
определяет степень удовлетворения потребностей человека, его 
политические убеждения.
Доход представляет собой общую сумму денег, заработанных 

или полученных в течение какого-либо периода (обычно за год). До
ход в денежной сумме означает поминальный доход. В рыночной эконо
мике в номинальный доход включают заработную плату, дивиденды, 
доход от предпринимательской деятельности, различные трансфертные 
платежи (пособия по социальному обеспечению, но безработице, пен
сии и т.д.). В доход включают предоставление товаров и услуг по ряду 
правительственных программ, субсидии на оплату жилья, продоволь
ственную помощь, пособия на образование, доходы от увеличения стои
мости акций, облигаций, недвижимого имущества.

В экономике России совокупность доходов представлена почти 
теми же элементами. С 80-х годов XX в. наблюдались тенденция сни
жения удельного веса в структуре доходов заработной платы (с 77 до 
40%) и рост доходов от предпринимательской деятельности (с 6,9 до 
40—45%), а также от собственности (6%). То есть в России за послед
ние 15 лет качественно изменилась структура денежных доходов. Од
нако для экономического анализа важен не сколько номинальный до
ход, а то количество благ и услуг, которое можно на него приобрести, 
т.е. реальный доход.

РЕАЛЬНЫЙ И НОМИНАЛЬНЫЙ ДОХОД

Реальный доход — это номинальный доход, скорректирован
ный с учетом индекса цен на товары и услуги.
От уровня доходов зависит и качество потребления, возможно

сти потребительских расходов населения. Если анализировать расхо
ды населения в зависимости от уровня доходов, то можно выделить 
низкие, средние, выше среднего и крупные доходы. Есть еще одна клас
сификация доходов, характеризующая принадлежность их получате
лей к социальным группам. Это нищие, бедные, малообеспеченные, 
обеспеченные, состоятельные, богатые, сверхбогатые. Все они резко раз
личаются но направлению расходов.

Семьи с низкими доходами (нищие, бедные, малообеспеченные) 
в основном тратят средства на питание, самые необходимые повсе
дневные нужды. По мере роста доходов (обеспеченные, состоятельные)
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в общей сумме расходов уменьшается удельный вес расходов на пита
ние, возрастают расходы на промышленные товары. И уже совсем дру
гими признаками характеризуются расходы богатых и сверхбогатых — 
особняки и недвижимость за рубежом.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Конечной целью функционирования национальной экономики 
является создание условий для нормальной жизнедеятельности 
человека или достижение определенного уровня жизни. 
Уровень жизни — это обеспеченность населения необходимы

ми для жизни материальными и духовными благами или степень удов
летворения потребности в этих благах.

Для нормальной жизнедеятельности необходимы приемлемые 
условия труда, потноценное образование, доступное здравоохранение, 
качество питания, жилья и т.п. Степень удовлетворения потребности 
людей зависит как от индивидуальных, так и от семейных доходов.

Совокупность доходов членов семьи составляет ее бюджет. 
Семейный бюджет должен постоянно пополняться, чтобы обеспечить 
устойчивый ноток денег. Только тогда будет полноценной материаль
но обеспеченная и духовная жизнь. Семья каждому человеку ежеднев
но помогает решать социально-экономические проблемы собственно
го благосостояния.

Современная экономическая теория рассматривает уровень жиз
ни как на глобальном макроуровне - в масштабах всего населения стра
ны в целом, так и на дифференцированном макроуровне — в рамках 
отдельных групп населения. В первом случае можно сделать сравни
тельный анализ уровня жизни населения в разных странах по показа
телю ВВП на душу населения. Наиболее высок этот показал ель в США, 
Скандинавских странах, Германии, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, 
Японии. А самая бедная страна Эфиопия имеет 300 дол. в год на одного 
человека. Такие различия доходов вызваны как уровнем научно-тех
нического прогресса и производительности труда в отдельных странах, 
так и степенью организации общественного производства, степенью го
сударственного регулирования. Интересен факт зависимости продол
жительности жизни от уровня жизни и производства реального ВВП 
на душу населения, о чем свидетельствуют данные табл. 12.1.

Разрушительные последствия системного кризиса в России 
и других странах СНГ привели к резкому падению уровня жизни и дохо
да на душу населения, углублению дифференциации населения по до
ходам. Так, коэффициент дифференциации доходов в 1992 г. состав-

405



лял 8,0, в 1998 г. вырос до 13,4 раз, а в 2004 г. уже до 15,2. В 2005 г. 
наметилась тенденция к его снижению — 14,8 раз1.

Таблица 12.1
Зависимость продолжительности жизни от уровня жизни 

и производства реального ВВП на душу населения

Страна Ожидаемая продолжительность 
жизни (в годах)*

ВВП но паритету покупательной 
способности на 1 жителя 2003 г.

мужчин женщин

Япония 78 85 28,45 тыс. дол.

США 75 80 37,750 тыс. дол.

Швеция 78 83 26,710 тыс. дол.

Мексика 73 78 8,98 тыс. дол.

Колумбия 69 75 6,41 тыс. дол.

Россия 59 72 8,957 тыс. дол.

Нигерия 43 44 900 дол.

Руанда 42 45 1 290 дол.

Сьерра-Леоне 39 42 530 дол.

* Данные за 2005 г.
Источник: Население и общество. Информационный бюллетень Центра демо

графии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. 
2005. М» 93.

Дополнить анализ уровня жизни позволяют такие показатели, 
как выработка конечного продукта на одного занятого (в промышлен
ности и сельском хозяйстве), национальный доход на одного занятого 
в материальном производстве. По этим показателям также лидируют 
США, ФРГ, Япония,

Произведенный доход на душу населения полностью не харак
теризует уровень жизни. Поэтому принято сопоставлять денежные 
доходы и расходы населения, рассчитывать динамику номинальных 
и реальных доходов, уровень их дифференциации, потребление пище
вых продуктов, соотношение приобретаемых продовольственных и про
мышленных товаров, удельный вес в потреблении товаров длительного 
пользования и недвижимости, количество услуг, уровень безработи
цы, продолжительность жизни, уровень грамотности населения, ко
личество людей с высшим образованием и т.д. Соответствующие ста
тистические данные содержатся в российских статистических сборни
ках. Если проанализировать изменение покупательной способности

1 Российский статистический ежегодник. 2006. М. : Росстат. С. 81.
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среднедушевых денежных доходов населения, то выяснится, что за пе
риод 1991—1998 гг. снизилось потребление ряда продуктов: говядины 
с 53 до 40 кг в год, молока с 879 до 285 л, рыбы со 150 до 73 кг, расти
тельного масла со 127 до 68 кг в год и т.дЛ Расходы на покупку продук
тов для домашнего питания также с 1991 по 1998 гг. возросли соответ
ственно с 34,1 до 51,3%. Причем значительный удельный вес в них за
нимают хлеб, хлебобулочные изделия, картофель.

В мировой практике используют показатели благосостояния: 
показатели дохода, комбинированные индексы, обобщающие показа
тели дохода, недоходные показатели (грамотность, здоровье, санитар
ные условия), индексы социального участия (следование традициям 
в питании, участие в национальных праздниках), субъективные индек
сы (оценка индивидом собственного уровня жизни).

ООН предложил комбинированный показатель индекса качества 
жизни, определяемый такими параметрами, как состояние здравоохра
нения, уровень образования, средняя продолжительность жизни, сте
пень занятости населения, платежеспособность населения, доступ к по
литической жизни. С учетом возросших социальных требований 
к определению уровня и качества жизни с 1990 г. в статистике ООН вво
дится показатель — индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), 
или сокращенно — индекс человеческого развития (ИЧР). Ведущие по
казатели, определяющие ИЧР. — это ожидаемая продолжительность жиз
ни, уровень образования, реальный валовой внутренний продукт на душу 
населения. Если определять ИЧР но шкале от 0 до 1, то страны с ИЧР 
ниже 0,5 характеризуются низким уровнем человеческого развития.

12.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ
И ИЗМ ЕРЕНИЕ СТЕПЕНИ ИХ НЕРАВЕНСТВА

СРЕДНИЙ ДОХОД В ОБЩЕСТВЕ

Доход на душу населения выступает как усредненный показа
тель и не отражает неравномерности его распределения среди 
членов общества. Для этого нужно использовать такие показате
ли, как средний доход в обществе и прожиточный минимум для 
данного периода. Эти показатели позволяют сопоставить дина
мику распределения доходов по группам населения.
Средний доход в России у основной части населения определя

ется как средняя заработная плата (трудовой доход). Средняя заработ
ная плата в России по данным официальной статистики в 2005 г. со
ставляла 8554,’9 руб. (около 300 дол. США).

’ Российский статистический ежегодник, 1999. М .; Финансы и статистика. С. 154.
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В средний доход кроме 
заработной платы, из которой 
следует исключать налоги, вхо
дят социальны е трансферты 
(пенси и ,сти п ен ди и , различ
ные пособия). Эти выплаты по
зволяют увеличить бюджет се
мьи на 10—12%.'

Что касается уровня ре
альной заработной платы, то 011 

должен определяться равнове
сием на рынке труда, что на
глядно иллюстрирует рис. 12.1.

Кривая [), отражает совокупный спрос на труд в условиях дан
ных технологий и основного капитала.

Кривая 5,. отражает данное предложение труда.
Пересечение кривых 1), и б) в точке Е  определяет равновесный 

уровень заработной платы, равный или цену труда.
Величина трудового дохода равна площади заштрихованного 

прямоугольника, или произведению количества труда (числа занятых) 
и уровня заработной платы. Важным показателем является доля тру
дового дохода в совокупном (валовом) доходе, который определяется 
как отношение трудового дохода к совокупному (валовому). .

Рис. 12.1. Равновесие па рынке труда

Доля трудового дохода =
Трудовой доход 

Совокупный доход

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ политики доходов

Цена труда, как и норма прибыли, спрос и предложение труда, 
конкуренция — все факторы саморегулирования рынка труда 
формируют доход населения и влияют на распределение обще
ственного богатства. В условиях неравенства в распределении 
доходов возрастает роль государственного регулирования. По
литика доходов выступает как одно из средств централизован
ного воздействия на общий размер и распределение вновь создан
ной стоим ости . С ущ ность п о л и ти ки  доходов заклю чается  
в непосредственном установлении государством верхнего преде
ла увеличения номинальной заработной платы. Это должно спо
собствовать выполнению основных задач и реализации приорп-
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тетов, стоящ их перед национальной экономикой. Конкретная 
формулировка отдельных положений политики доходов в раз
ных странах различна. Особенности механизма осуществления 
и формы проявления этой политики определяются следующим:
■ социально-экономическим и политическим развитием той или 

иной страны;
* степенью и характером вмешательства государства в вопрос 

регулирования заработной платы;
■ традициями заключения коллективных договоров;
■ степенью социальной напряженности в обществе.
Главным объектом всех видов политики д оход ов является трудо

вой доход в целом, в том числе ставка заработной платы, оплата сверх
урочных, социальные выплаты и т.п. Как правило, политика доходов на
правлена на непосредственное ограничительное регулирование всех 
основных категорий доходов населения, лежащих в основе личного и про
изводственного потребления. На практике политика доходов преимуще
ственно воздействует на движение только заработной платы.

ПИРАМИДА ДОХОДОВ

На основе данных о среднем доходе можно составить «пирамиду 
доходов». Пирамида доходов характеризует процентное соотноше
ние слоев населения с различными доходами на человека в семье. 
По данным в российской экономике приведем распределение на

селения по величине среднедушевых денежных доходов в 2005 г.:
Наблюдается следующее распределение доходов относительно 

среднедушевых доходов, составляющих в 2005 г. 8554,9 руб.: 0,8% че
ловек имели доход ниже 1000 руб., 16,9% — от 1000 до 3000 руб., 40,5% — 
от 3000 до 7000 руб., 41,8% — свыше 7000 руб. Всего доходы ниже сред
них имело около 60% населения.

Приведенные данные позволяют сделать выводы:
1) значительная часть населения имеет доход ниже среднего уровня;
2) существует значительное неравенство доходов, выражаемое 

в поляризации доходов населения.

СТЕПЕНЬ НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ И КРИВАЯ ЛОРЕНЦА

Для определения с т е п е н и  н е р а в е н с т в а  д о х о д о в  в мировой прак
тике используется к р и в а я  Л о р е н ц а .
«Доля населения» будет располагаться на оси абсцисс, а «доля 

дохода» на оси ординат (рис. 12.2). Теоретическая возможность абсо
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лю тного  равенства в распределе
нии доходов представлена биссек
трисой. О на указы вает на то, что 
лю бой данны й процент семей по
лучает соответствую щ ий процент 
дохода. 20% семей получаю т 20% 
дохода, 40% -  40% дохода и т.д.

Чем бол ыие расстояние меж 
ду биссектрисой и кривой Л орен 
ца, тем больше степень неравенства 
доходов. Если бы фактическое рас
пределение доходов было абсолю т
но равном ерны м , то биссектриса 
и к р и в а я  со вп ал и  бы. К райн ю ю  

степень неравенства в распределении доходов характеризует треуголь
ник, образуемый диагональю  и осями координат. М асштабы этого нера
венства определяю тся при помощ и коэф ф ициента концентрации дохо
дов — коэф ф иц иента Д ж ини, которы й представляет собой отнош ение 
площ ади между кривой реальных доходов и линией, идущ ей под углом 
в 45° к площади, находящ ейся под линией, идущ ей под углом в 45°. К р и 
вую Л оренца можно использовать, чтобы сравнивать распределение до
ходов в различны е периоды времени, в различны х странах, между р аз
личны м и социальны ми группами.

Неравенство доходов определяется следующими факторами:
■ различиям и  в ф изических и ум ственны х способностях людей:
■ уровнем образования;
■ составом семьи (количество  членов семьи, работаю щ их и не

работаю щ их);
■ владением  собственностью  (ж и лье, акции, зем ля, оборудова

ние и др .) и т.д.
Д иф ф ерен ц и ац и я  доходов ведет к им ущ ественной ди ф ф ерен ц и 

ации, к разном у потребительском у спросу.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
доходы в сфере науки

В результате рыночных преобразований в российской экономике сложилась
ситуация, когда при прожиточном минимуме 2451 руб.1 (около 85 дол. США)

1 Величина прожиточного минимума за IV квартал 2004 г. (постановление П ра
вительства Р Ф  ог 3 марта 2005 г. ЗМ° 105 «О б установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на
селения в целом по Российской Ф едерации за IV квартал 2004 г.»).

> ̂  /о дохода Абсолютное
равенство

Рис. 12.2. Кривая Лоренца
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заработная плата младшего научного сотрудника РАН составляет около 
1885 руб. (65 дол. США). Чем объяснить удивительное явление — низкие 
доходы в науке, просвещении на фоне резко выросших доходов в финансо
во-кредитной сфере, топливно-энергетическом комплексе (ТЭК)? Можно ли, 
ориентируясь на равновесный уровень рынка труда, смириться с низкими 
доходами научных работников, до сих пор создающих разработки, соответ
ствующие мировому уровню. В первой половине 90-х годов XX в. произо
шел резкий перелив денежных потоков в финансово-кредитную сферу и эк
спортно-ориентированные отрасли. Возрос спрос на труд специалистов 
финансово-кредитной сферы, чрезмерные денежные потоки «перегрели» 
рынок труда в данной сфере и вызвали ажиотажный спрос и резкий рост 
доходов финансистов, экономистов. Сложившаяся монопсония рынка труда 
в ряде отраслей, в том числе научно-исследовательской сферы, падение 
спроса на фундаментальные исследования также обусловили резкое паде
ние трудовых доходов научных работников. Кривая 01 резко пошла вниз.

12.3. ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

В условиях диф ф еренциации доходов и уровней ж изни возника
ет острая социальная проблема — проблема бедности. К аким  об
разом ее можно определить? О чевидно, возможно обозначить те 
границы  семейного дохода, за которы ми не обеспечивается вос
производство населения. Этот уровень и долж ен выступать как м и
нимум материальной обеспеченности или прожиточный минимум 
(порог бедности). Все группы населения, ж ивущ ие ниже «порога 
бедности», являю тся бедняками. Бедность нуж но рассматривать 
не только как чисто экономический фактор. Это еще социальное 
явление, характеризуемое глубиной, остротой и продолжительно
стью бедности. Бедность характеризуется длительным отсутстви
ем ресурсов, не ком пенсируем ы х преды дущ им и сбереж ениям и  
и отказом от приобретения дорогостоящ их товаров и услуг. 
С ущ ествую т р азл и ч и я  в определен ии  черты  бедности. М и н и 

м альны й уровень ж изни, оп ределяем ы й  на основе ф и зи ологи чески х  
потребностей человека в пищ евы х продуктах, одеж де и ж илье (стои м о
сти потребительской корзины  товаров, достаточной для  удовлетворе
ни я основны х потребностей человека), представляет собой черту абсо
лю тной бедности.

ЧЕРТА АБСОЛЮТНОЙ БЕДНОСТИ

В России черта абсолю тной бедности определяет прож иточный 
минимум, который рассчитывается на основе методики М инистер
ства труда. В него вклю чаю тся расходы  на пищ евы е продукты
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из расчета их  м и н и м альн ой  потребности , расходы  на неп родоволь
ственны е товары  и услуги, налоги  и други е платеж и, исходя из их 
структуры  у 10% наим енее обеспеченны х семей. Е сли  зн ач и тел ь
ная часть н аселения им еет уровень ж и зн и  ниж е черты  прож и точ
ного м иним ум а, то стоит задача борьбы  с бедностью .

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА БЕДНОСТИ

О д н ако  рассчи ты ваю т ч ерту  бедн ости  не то ль ко  абсолю тн ой , но- 
и о тн о си тел ьн о й , о п р ед ел яем у ю  со ц и ал ь н ы м и  и ку л ьту р н ы м и  

у сл о ви ям и . Во всяком  случае п о н яти е  «бедняк» д л я  С IIIА  и Э ф и 
опии им еет сущ ествен н ое разли чи е.
ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
проблема бедности в СССР и России. Нужно ли всем обеспечивать 
прожиточный минимум?

Что касается российской действительности, то к числу бедных до 90-х го
дов XX в. относился узкий круг лиц, чьи низкие доходы определялись де
мографическими факторами: преклонный возраст, плохое состояние здо
ровья. Статистических исследований о величине социальных различий 
в СССР не публиковалось. Данные выборочного обследования семей рабо
чих, занятых в промышленности, и колхозников не раскрывали реальной 
картины. Предположительно ниже черты бедности в СССР проживало при
близительно 40% населения. Определенное значение имели территориаль
ные различия в уровне жизни. Так, в республиках Средней Азии, Закавка
зья, некоторых регионов России была не только велика дифференциация 
доходов, но и имели место низкая квалификация работников, скрытая без
работица. В СССР была самая низкая доля заработной платы в валовом 
национальном продукте по сравнению с развитыми странами, 36% против 
55—70%. Конечно, выплаты из общественных фондов потребления, обес
печивающие удовлетворение ряда потребностей в здравоохранении, обра
зовании, охране материнства, гарантировали определенный уровень соци
ального обслуживания населения, обеспечивали некоторое равенство 
возможностей. Хотя нельзя не сказать о том, что централизованно присваи
ваемый прибавочный продукт уходил на неоправданные экономические про
екты, бесконечные вливания «братским» странам и партиям, а также обога
щение верхних эшелонов власти.

Следует отметить, что в СССР сформировался номенклатурный класс, 
доходы которого определялись доступом к власти, к спецраспределителям, 
которые на фоне всеобщего дефицита были наполнены высококачествен
ными товарами и услугами. Номенклатура имела возможность накапливать 
богатства и в денежной,'и в материальной форме вне связи с результатами 
труда, профессионального умения руководить хозяйственными процессами.

Как видим, к началу экономических реформ социально-экономическая 
ситуация была весьма сложной. Советское общество 80-х годов стало об
ществом неимущих, что предопределяло одновременно срочность эконо
мических преобразований и насыщение рынка потребительскими товара
ми. Ситуация осложнилась в результате распада СССР, освобождения цен
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со 2 января 1992 г., началом приватизации государственной собственности, 
резкого сокращения притока инвестиций, инфляции, переросшей в гипер
инфляцию. Многократное повышение цен на потребительские товары пос
ле 2 января 1992 г. снизило жизненный уровень 80% семей более чем 
в 10 раз, отбросив их за черту бедности. Улучшили социальное положение 
лишь 2% семей. Появился слой миллионеров и даже миллиардеров, демон
стрирующих свои сверхвысокие доходы, полученные в основном в резуль
тате доступа к сырью и проведению активных спекулятивных сделок. Нача
лось опасное расслоение общества с формированием «социального дна», 
деградацией некоторых слоев населения. Если взять за основу прожиточный 
минимум, то в России в 2002 году было в среднем 35,6% бедных от общей 
численности населения, а в Калмыкии, Ингушетии, Читинской и Иванов
ской областях значительно выше — до 55%. В 2002 г. величина прожиточ
ного минимума населения в целом была определена в России в 1808 руб., 
что по паритету покупательской способности (ППС) валют соответствовало 
190 дол. США. Другими словами, физиологический минимум жителя Рос
сии был принят в 2 с лишним раза ниже физиологического минимума аме
риканца. Соответственно при принятии его в России, если оценить долю 
населения России с доходами ниже прожиточного минимума по американским 
стандартам, то она составила бы почти две третьи всего населения — 64% 
(в США она равнялась 12%). В отличие от других стран в России среди наи
более бедных семей преобладают семьи, в которых не менее двух работаю
щих человек. Так, по данным обследования домохозяйств 2003 г., 64% се
мей с доходами на человека ниже прожиточного минимума имели в своем 
составе не менее двух работающих членов семьи. При этом такая ситуация 
характерна не только для многодетных семей. Среди семей наиболее рас
пространенного типа (3 человека) 51% составляли семьи с двумя, а 9% — 
с тремя работающими. Все это свидетельствует о том, что низкая заработ
ная плата значительной части населения является основным фактором риска 
бедности в России. Имелась значительная региональная неравномерность 
по уровню бедности в России. Из всех обследуемых малоимущих хозяйств 
бедные хозяйства составили 30,4%, а в Республике Тыва, Бурятии значи
тельно ниже. По России из обследованных семей с 3—4 и более детьми — 
80% считаются бедными. К бедным относятся семьи, где есть безработные 
(58,4%), одинокие пенсионеры, не имеющие возможности иметь дополни
тельный заработок (по состоянию здоровья) — 14,5%.

Картина безрадостная, так как бедность имеет такое свойство, как 
передаваться по наследству. Выбраться из бедности удается единицам, она 
самовоспроизводится. Поэтому государство и общество должны определить 
свое отношение к бедности и активно заняться поисками выхода из нее. 
В социально ориентированной экономике должен соблюдаться принцип, 
согласно которому никто не заслуживает нищеты. А сотой целью и требует
ся обеспечивать минимальный прожиточный минимум.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ

П ри о п р ед ел ен и и  п р о ж и то ч н о го  м и н и м у м а  р ассч и ты ваю т  ряд  
р ац и о н ал ьн ы х  п о тр еби тел ьски х  бю дж етов: 
■ д ля  средн ей  сем ьи;
■ д л я  пен си онеров;
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ш бю дж ет вы сокого  достатка;
■ бю дж ет м и н и м ал ьн о й  м атер и альн о й  обесп еченн ости .
С р едн и й  п отреби тельски й  бю дж ет со ставл яет  50%  от р ац и о н ал ь

ного, т.е. д л я  д о сти ж ен и я  рац и он альн ого  бю дж ета необходи м о уд вое
ни е средн едуш евого  дохода на член а  сем ьи. К ром е того, раци ональны м  
бю дж ет о тли чается  от сл о ж и вш ей ся  стр у кту р ы  расходов. В р ац и о н ал ь 
н ом  бю дж ете н а  пи щ евы е п родукты  д о лж н о  р асх о до ваться  не более 30'%. 
В С Ш А  на п и щ евы е п родукты  у ходи т у сем ей  средн его  до статка  11%, 
в Я п о н и и  — 19%. В Р о сси и  в у сл о ви ях  кр и зи сн о го  со сто я н и я  эк о н о м и 
ки  ч р езвы ч ай н о  вы сока  д о л я  бю дж ета сем ьи, у х о д ящ ая  на п р и о бр ете
н и е  п и щ евы х  продуктов.

Б ю дж ет  вы сокого  д о статка  д о лж ен  п р евы ш ать  средн и й  р а ц и о 
н ал ьн ы й  п отреби тельски й  бю дж ет в 1,5 раза.

К а к о в  ж е  м и н и м у м  б л а го с о с т о я н и я ?  П р о ж и то ч н ы й  м и н и м ум  
в о тли чи е  от  б и ологи ческого  более ди н ам и ч ен  и зав и си т  от  соц и альн о- 
эк он ом и ч еского  р азв и ти я  страны . Т ак, в С Ш А  около  13,5% всего н асе
л е н и я  (3 3  м л н  ч еловек ) дово льству ю тся  доходам и  н и ж е прож и точн ого  
м и н и м ум а. Г одовой  бю дж ет в 12 ты с. дол. на сем ью  из четы рех  человек  
п о зв о л яет  отн ести  дан ную  сем ью  к категори и  бедняков.

В Р о сси и  в 2005  г. ср ед н яя  еж ем еся ч н ая  зар аб о тн ая  п лата  в ы 
ш ла на уровен ь  8554,9 руб., а стои м ость  п о тр еби тел ьско й  ко р зи н ы  (м и 
н и м альн ого  ф и зи о л о ги ч еско го  набора п р о д у кто в ) со ставл яет  2814 руб. 
И  х о тя  ее стои м ость  не п ревы ш ает  средн ю ю  заработн ую  плату , даж е не 
п р и во д я  точн ы х дан ны х, м ож н о ко н стати р о вать  тот ф акт , что б о л ьш и н 
ство  н асел ен и я  находи тся  за  чертой  бедности .

К ак  п о к азы в ает  м и ровая  п рак ти ка , ч ер та  бедн ости  весьм а п о д 
в и ж н а  — п о вы ш ается  в зн ач и тел ьн о й  степ ен и  в р езу л ьтате  роста  цен 
и не отраж ает  у вел и ч ен и я  потреблен и я . Н ап р и м ер , в С Ш А  «черта бед
ности»  в 60-е годы  со став л ял а  3 ты с. дол. годового  дохода на сем ью  из 
четы рех  человек , в 80-е  годы  — 12 ты с. дол., а  н абор  «п отреби тельской  
корзи н ы »  ф ак ти ч еск и  не и зм ен и лся.

У ровен ь  п отреблен и я  ли ц , ж и вущ и х  за  чертой бедности , зн ач и 
тельн о  отстает  от средн его  уровн я: на п ервом  м есте сто ят  затр аты  на п и 
та н и е  (с в ы ш е  50% ), п р и ч ем  у л и ц , ж и в у щ и х  ни ж е ч ер ты  б ед н о сти , 
аб со л ю тн о е  п о тр еб л ен и е  п и щ евы х  п р о д у к то в  н и ж е ср едн его  у р о вн я  
(м ясо п р о д у к то в  п отр еб л яется  в н ескольк о  раз меньш е, чем  п ри  ср ед 
нем доходе, и т.д.).

П роблем а н еравен ства  д оходов  и б едн ости  требует м ер по со ц и 
а л ь н о й  за щ и те  н а сел ен и я , с п ец и ал ь н ы х  го су д ар ств ен н ы х  п рограм м . 
С ледует  такж е у чи ты вать , что н еравен ство  доходов , о п р ед ел яем о е  в к л а 
дом  каж дого  в объем  н а ц и о н а л ь н о г о  п рои зводства , я в л я е т с я  важ н ы м  
сти м улом  труда.

414



12.4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Р ы н о ч н ая  эк о н о м и к а  неи збеж н о с в я зан а  с д и ф ф ер ен ц и ац и ей  д о 
ходов н асел ен и я , уси л ен и ем  неравенства , с проблем ой  бедности. 
П о это м у  н ео б х о д и м а  со ц и ал ь н о  о р и е н т и р о в а н н а я  эк о н о м и к а , 
с тав я щ ая  на первое  м есто не тем п ы  эк он ом и ч еского  роста, а  рост 
б лагосостоян и я  н ац и и , создан и е равн ы х  стар то вы х  возм ож н остей  
д л я  всех граж дан  стран ы . В этом  случае  тр ебу ется  акти вн ое  в м е 
ш ательство  государства, вы работка  эф ф ек ти в н о й  со ц и ал ьн о й  п о 
л и ти к и , которая  д о л ж н а  бы ть  н ап р авл ен а  н а  р егу л и р о ван и е  о т 
н ош ений  о сн о вн ы х  элем ен тов  со ц и ал ьн о й  стр у кту р ы  общ ества, 
на согласован и е д олгосрочн ы х  и н тересов  со ц и ал ьн ы х  групп  как  
д руг с другом , так  и с общ еством  в целом.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Теоретическая и методологическая проблема исследования социальной 
политики в рамках макроэкономического анализа частично решается в ра
ботах нобелевского лауреата в области экономики за 1998 г. Амартии Сена. 
Экономическая наука не может абстрагироваться от проблем смысла суще
ствования человека. В книге «Об этике и экономике» он пишет: «Экономи
ческая теория претендует на то, что она описывает реальных людей. Трудно 
представить себе, что на реальных людях никак не отражается сфера само
углубления и самопознания, идущая от стартового вопроса «Для чего ты 
живешь?» — вопроса, который является также, как недавно указал Бер
нард Уильямс, мотивационным центром для этики. Могут ли люди, которых 
изучает экономическая теория, действительно быть настолько бесчувствен
ными к этому вечному вопросу и придерживаться того примитивного прак
тицизма, который приписывается им современной экономической теорией» 
(подробнее см. 13.7).

Сен А. Об этике и экономике. М. : Наука, 1996.

С о ц и ал ь н ая  п о л и ти к а  и зн ач ал ьн о  сф о р м и р о в ал ась  д л я  р е гу л и 
ро в ан и я  со ц и альн ы х  о тн о ш ен и й  в рам ках  кап и тали сти ческо й  систем ы , 
д л я  п оддерж ки  член ов  общ ества, н есп особн ы х  сам о сто ятельн о  о бесп е
чи ть  себе и сто чн и к  п ри ем лем ого  су щ ествован и я . П о своем у  со дер ж а
нию  о н а  п р ак ти ч ески  п р и р авн и вал ась  к  общ ествен н ом у  всп о м о щ ество 
ванию .

Н а  соврем енном  этап е п рои сходят  серьезн ы е и зм ен ен и я  как  в со 
держ ан и и  соц и альн ой  п оли ти ки , так  и в р асш и р ен и и  объектов  ее вл и я -
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ния. Ее действие уже не ограничивается отдельными категориями на
селения (трудящ имися, нетрудоспособными).

В качестве прямого объекта влияния социальной политики на
чинают выступать жизненные условия почти всех демографических 
и социальных категорий. Социальная политика вышла за пределы кор
ректировки негативных последствий экономического развития. Она 
сосредоточивается на профилактике и позитивном совершенствовании 
экономической системы. Значительное место занимает не только пе
рераспределение доходов, но и реализация новых направлений обеспе
чения населения социальны ми услугами, регулирования занятости» 
заработной платы и т.д. (рис. 12.3).

В данной модели:
С — расходы домохозяйств на потребление;
5 — сбережения домохозяйств;
I  -- инвестиции:
С  — государственные расходы;
Те ™ косвенные налоги;
Т(1— прямые налоги;
У — национальный доход;
В — трансферты.
Иными словами, с помощью социальной политики государство 

стремится воздействовать на поведение домохозяйств в качестве про
давцов рабочей силы, потребителей, агентов сбережений и т.д. Особен
ностью социальной политики является ж есткая взаимосвязь отдель
ных ее направлений.

Среди основных направлений современной социальной полити
ки можно выделить следующие (рис. 12.4).
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Рис. 12.4. Основные направления социальной политики

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: 
кто такие «новые бедные» в России?

Рыночные преобразования в российском обществе привели к преобладанию 
среди населения лиц, живущих в бедности. Как показывает анализ их соци
ального состава, среди них преобладают специалисты, лица с высшим образо
ванием. Рост слоя бедных произошел в результате массового обнищания ин
теллигенции, бывшей ранее среднеобеспеченной. Это и есть «новые бедные».

Основную часть «новых бедных» представляют люди активного возра
ста — 30—50 лет, почти 2/3 составляют семейные. Низкие текущие доходы 
не позволяют не только приобщиться к новым стандартам потребления, но 
и значительно снижают уровень потребления, сводя его к минимуму выжи
вания. Ухудшение материального положения отмечено практически по всем 
параметрам: питание, одежда, помощь родственникам, отдых и т.д.

Изменения условий жизни «новых бедных» повлияли на их восприятие 
социально-экономических процессов. Они стали бедными не по своей вине, 
а в силу внешних обстоятельств, поэтому обогащение части населения счи
тают аморальным и неправомерным. А поскольку оплата труда не обеспе
чивает прожиточного минимума; то у этих людей отсутствует уверенность 
в завтрашнем дне.

«Новые бедные» — это не криминально ориентированный слой насе
ления. Он состоит из представителей интеллигенции: высокообразованных, 
трудоактивных, законопослушных. Не случайно они проявляют большой 
интерес к проводимой правительством социальной политике, надеются 
на действенность мер по уменьшению негативных последствий реформ: 
инфляции, безработицы, преступности, низких доходов.
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ЭКО Н О М И ЧЕС КИ  А КТИ ВН О Е Н АС ЕЛ ЕН И Е И СО Ц ИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В а ж н е й ш е е  н а п р а в л е н и е  с о ц и а л ь н о й  п о л и т и к и  р а с с ч и т а н о  
на эк о н о м и ч ески  ак ти в н о е  н аселен и е , которое  п о л у ч ает  тр у д о 
вое возн аграж ден и е в виде зар або тн о й  платы . С о ц и ал ь н ая  п о л и 
ти ка  в д ан н ом  случае сп особствует  создан ию  н о р м ал ьн ы х  у сл о 
ви й  д л я  о п ти м а л ь н о го  и с п о л ь з о в а н и я  тр у д а  па  п р о и зв о д ств е , 
п редотвращ ен и ю  вы р о ж д ен и я  и деградац и и  работни ков .
Э тот асп ект  со ц и альн ой  п о л и ти к и  п р о я в л я ется  в устан овлен и и  

м и н и м ал ьн о й  заработн ой  п латы  во всей эко н о м и к е  и о п ределен и и  ос
н о в н ы х  п ар ам етр о в  оп латы  тр у д а  н а  го су д ар ствен н ы х  п р е д п р и я ти я х  
(п о л и т и к а  зар або тн о й  п латы ). З ад ачам и  со ц и ал ьн о й  п о л и ти к и  такж е 
я в л я ю т ся  п оддерж ан и е  у р о вн я  и стр у кту р ы  зан ято сти  (п о л и ти к а  з а н я 
то сти ), зако н о д ател ьн о е  о п р ед ел ен и е  у сл о в и й  труда  на п рои зводстве  
и  его охраны  и т.п. Т аки м  образом , со ц и ал ьн ая  п о л и ти к а  акти вн о  у ч а
ствует  в ф о р м и р о в ан и и  и сточн и к ов  у д о влетво р ен и я  п отребн остей  р а 
б отн и ков .

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

С л еду ю щ ее  н а п р ав л е н и е  с о ц и ал ь н о й  п о л и т и к и  -  это  п р я м а я  
п оддерж ка доходов н асел ен и я  через си стем у  соц и альн ого  обес
п еч ен и я . Г о су д ар ство  н е п о ср е д с тв е н н о  о п р е д е л я е т  д ен еж н ы е  
доходы  н етр у до сп о со бн о го  н асел ен и я , ф о р м и р у е т  и х  и п р е д о 
с т а в л я е т  гр аж д ан ам  п у тем  п р о в е д е н и я  с о ц и ал ь н о й  п о л и т и к и  
в результате  п ер ер асп р ед елен и я  доходов общ ества. Т аки м  о б р а
зом  ум ен ьш аю тся  м асш табы  соц и альн ого  неравенства , п о р о ж д а
ем ого п ри  п ерви чн ом  р асп р ед ел ен и и  доходов, а такж е  ф о р м и р у 
ю тся  ф и н а н со в ы е  ср ед ства , п р ед н азн ач ен н ы е  д л я  со ц и ал ь н о й  
защ и ты  н аселен и я .
С оциальная защ ит а населения  вклю чает  си стем у  мер, защ и щ аю 

щ и х  лю бого  гр аж д ан и н а  стран ы  от эк о н о м и ч еско й  и со ц и ал ьн о й  д е 
градац и и  не только  в результате  безработи ц ы , но и п ри  потере и ли  р е з
к о м  с о к р а щ е н и и  д о х о д о в , в с л у ч а е  б о л е з н и , р о ж д е н и я  р е б е н к а , 
п р о и зв о д ств ен н о й  травм ы , и н вали д н о сти , п ри  н асту п л ен и и  старости  
и т.д., а такж е у ч и ты вает  н еобходи м ость п р ед о ставл ен и я  м еди ц и н ски х  
у слуг и пособий  сем ьям  с детьм и.

Д о л я  и абсолю тн ы е разм еры  расходов  н а  соц и альн ую  защ и ту  з а 
в и ся т  от во зм о ж н о стей  эко н о м и к и  и со ц и ал ьн о -п о л и ти ч еск о й  с и ту а 
ции (табл . 12.2). Т ак, д оля  средств, расходуем ы х в 2005 г. на соц и альн ую
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защиту, в ВВП США — 14,2%, Великобритании — 20,4%, Франции — 
25,6%,' ФРГ -  25,7%, Швеции -  34,2%.

Таблица 12.2
Социальные расходы  в ряде зарубеж ны х стран и в Р оссии  

(б е з  р асходов  на социальное страхование), в % к ВВП

Страны 1980 г. 1990 г. 1999 г. 2005 г.

Германия 20,5 22,0 22,0 25,7

Ф ранция 23,2 26,4 28,2 25,6

Италия 18,4 22,3 22,7 18,4

Великобритания 13,9 15,0 16,8 20,4

Ш веция 23,2 24,0 28,1 34.2

СШ А 11,9 12,4 13,9 14,2

Япония 12,0 12,9 17.6 --

Россия 26,0 17.0 12,7 16,1

Источник: Социальная модель государства: выбор современной России н опыт 
стран Европы / /  Аналитический вестник Совета Ф едерации Ф С РФ , 2006, № 6 (294).

Важным вопросом является источник финансирования социальных 
программ. В централизованной хозяйственной системе единственным га
рантом выступает государство. В странах с развитой рыночной экономи
кой сложилась трехсторонняя система, в которой участвуют государство, 
работодатель и получатель этих средств.

Каждая страна осуществляет социальную политику по-разному. 
В США всемерно поощряется предпринимательская активность. Это счи
тается эффективней, чем увеличение выплат из госбюджета, приводящих 
к росту желающих их получить. Однако для уменьшения социальной на
пряженности малообеспеченным группам населения гарантируется при
емлемый уровень жизни. В США существуют две формы социального 
обеспечения: государственная и частная. Государство отвечает за поддер
жание минимального уровня помощи, за ее высокую доступность.

Социальная помощь, как правило, осуществляется по трем ос
новным каналам: государственному социальному страхованию, госу
дарственному вспомоществованию, частной системе социального стра
хования. Основная часть выплат государственного социального 
страхования идет на пенсии по старости, инвалидности, на случай смер
ти кормильца, на медицинскую помощь.

Государственное вспомоществование осуществляется по следу
ющим направлениям:

■ программы специальной помощи в денежной форме преста
релым, инвалидам, слепым, нуждающимся семьям с детьми;
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Рис. 12.5. Система государственного социального обеспечения

■ пособия в натуральной форме: продовольственные талоны,, 
школьные завтраки и обеды, специальное питание для беременных и ма
терей с детьми, продовольствие престарелым, медицинское обслужи
вание, жилищное пособие, ссуды студентам.

Как видно из рис. 12.5, отличительной чертой государственного 
социального обеспечения является то, что основу его финансирования 
образуют поступления в государственный бюджет.

Социальное страхование служит не только гарантией! поддержа
ния определенного уровня жизни при прекращении трудовой деятель
ности, но и создает уверенность в завтрашнем дне, поддерживает соци
альную стабильность.

Система государственного вспомоществования призвана прямо 
в какой-то степени нейтрализовать проблему неравенства, ведь речь 
идет о неработающих инвалидах с детства, пенсионерах, получающих 
минимальную пенсию по старости, безработных, многодетных семьях.

Широко распространены системы частного социального страхо
вания по болезни. Например, система «Голубой крест» в США. Вели
кобритания и Скандинавские страны ушли дальше. В Великобритании 
существует программа социального обеспечения «от колыбели до мо
гилы», по которой предоставляется семье помощь при рождении ре
бенка, регулярные пособия, выплачиваемые при наступлении совер
шеннолетия; в течение всей жизни предоставляется практически 
бесплатная медицинская помощь. Граждане по этой программе полу
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чают денежное пособие в случае безработицы, болезни, ухода на пен
сию, похорон.

Если в начале 50-х годов XX в. расходы на государственные со
циальные программы (социальное страхование и обеспечение) в боль
шинстве западных стран составляли около 7—10% ВВП, то в течение 
60—90-х годов они динамично увеличивались (около 8% в год), что вдвое 
превышало темпы роста ВВП. За период с 1960 по 1987 гг. в Великобри
тании они повысились в 2,75 раза, США — 3,73 раза, Франции — 4,6 раза, 
Швеции — 5,1 раза и Японии — 12,84 раза. К середине 1970-х годов на их 
долю приходилось от 20% ВВП (Япония и США) до 30% ВВП (в ряде 
стран Евросоюза)1. Так, в Италии в 1990 г. расходы на социальное стра
хование составляли 15,3% ВВП, а общие расходы на социальную защи
ту -  23,1% ВВП2.

Темпы роста расходов на социальное страхование и обеспечение 
в 1980, 1990-е годы были ниже, однако не отставали от темпов роста 
ВВП. Даже в Великобритании, во времена правления Маргарет Тэтчер 
соответствующие ассигнования увеличились с 20,5% ВВП в 1980 г. до 
27,3% -  в 1993 г.3.

В ФРГ в 1998 г. расходы на обязательное социальное страхова
ние составили 24,5% ВВП, а общие социальные расходы (так называе
мый «социальный бюджет») достигли астрономической величины — 
1,27 трлн марок (что равняется десяти годовым федеральным бюдже
там Российской Федерации), или 33,5% ВВП4.

При этом за четыре последних десятилетия XX в. национальные 
системы социального страхования и обеспечения передовых стран были 
дополнены государственным регулированием рынка труда, государ
ственными программами в области здравоохранения и образования, 
финансируемыми за счет бюджетных средств. Так, на конец 1990-х го
дов государственные расходы на образование в странах ОЭСР состав
ляли 5—8% ВВП, на здравоохранение -  6—8% ВВП, а в целом государ
ственные социальные трансферты были равны: 28% ВВП во Франции,

1 Социальное страхование и социальная защита. Доклад генерального директо
ра. Международная конференция труда. Женева. МБ. 1997. С. 30—32.

2 Gilbert N., Uoorhis R A .  Changing patterns of social protection / /  International Social 
Security Series. Vol. 9. Transaction Publishers. 2003. New Brunswick (U SA ) and London 
(U K ). P .311.

3 European Commission. Social Protection in Europe. Directorate General Employ
ment, Industrial Relations and Social Affairs. Luxembourg, 1995. P. 61.

4 G ilbert N., Uoorhis R A .  Changing patterns of social protection //In ternational Social 
Security Series. Vol. 9. Transaction Publishers. 2003. New Brunswick (U SA ) and London 
(U K ). P. 11.
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25% — Италии, 21% — Германии и Швеции, 16% — Великобритании, 
США и Японии1.

Социальная политика государства не ограничивается формиро
ванием денежных доходов нетрудоспособных. На государство возлага
ется ответственность за обеспечение доступа к социальным услугам всех 
слоев населения. В этой сфере проявляется специфика потребностей, 
которые государство призвано удовлетворять. Это потребности в об
щем и специальном образовании, медицинском обслуживании, жилье 
и т.д. Эти потребности связаны с обеспечением качества жизни челове
ка. Основу потребления такого рода составляет прямое предоставле
ние услуг потребителю вне связи с его денежным доходом. Необходи
мо учесть, что система социального обеспечения, как инструмент 
социальной политики, предоставляет социальные пособия и услуги 
в минимальных рамках. Всякая возможность выхода за эти рамки, по
требление социальных услуг с относительно более высокими количе
ственными и качественными характеристиками определяется величи
ной индивидуального дохода, реализуемого на рынке социальных услуг.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
экономические реформы в России и особенности социальной политики

Экономические реформы в России, начиная с «шоковой терапии» 1992 г., 
осуществлялись без предварительной оценки социальных последствий и соз
дания социальных амортизаторов. В результате наблюдалось стойкое па
дение жизненного уровня основной массы населения. Августовский кризис 
1998 г. усугубил ситуацию. Так, в начале 1999 г. заработная плата и средне
душевые денежные доходы упали в три раза по сравнению с тем же перио
дом предшествующего года. При резком снижении прожиточного миниму
ма и минимальной заработной плате, побившей к концу XX в. все рекорды 
(не многим более трех долларов США в 1999 г.) проблемой стало физиче
ское воспроизводство людей. С середины 1990-х годов наблюдается бес
прецедентная поляризация материальной обеспеченности, которая с 13,5 раз 
для соотношения доходов крайних 10% населения в 1995 г. выросла до 15,2 
в 2004 г. (в 2005 г. отмечено незначительное улучшение этого показателя — 
до 14,8 раза). Образовался угрожающий социальной стабильности разлом 
общества, враждебность большинства бедных к богатой прослойке, игно
рирующей негативные последствия такого разрыва, кичащихся своим бо
гатством. Тяжелые последствия предвещает и превышение смертности над 
рождаемостью в 1,5 раза (естественная убыль населения России в 2005 г. 
составила 846,5 тыс. человек), т.е. депопуляция и деградация генофонда 
страны переплелись с вымиранием нации. Естественно, что процессы паде
ния жизненного уровня ставят под угрозу и экономические реформы. Ситу
ация усугубляется значительной долей бедного населения, что интенсифи-

1 Рогов С .М . Функции современного государства: вызовы ддя России / 7  С вобод
ная мысль -  XXI. 2005. №  7. С. 57. 59.
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цирует процесс маргинализации наименее обеспеченных слоев населения. 
«Социальное дно» только по данным официальной статистики в 2004 г. пре
вышало 25,2 млн человек, или 17,8% от общей численности населения. Не
смотря на наметившуюся с 2000 г. положительную динамику этого показа
теля (в 2000 г. — 42,3 млн человек, в 2002 г. — 35,6 млн человек), а также 
оптимистичные прогнозы Минэкономразвития России (снижение доли на
селения с денежными доходами ниже прожиточного минимума до 10% 
в 2006 г.), ситуация остается чрезвычайно острой. Решение проблем соци
альной сферы должно осуществляться безотлагательно. Необходимо все
му населению страны обеспечить достойный уровень жизни и возможности 
социального и профессионального развития. Представляется, что финан
сирование социального обеспечения в России должно быть обеспечено как 
из средств социального страхования (основные страховые риски), так и го
сударственным бюджетом (минимальные гарантии уязвимости группам). Эф
фективным инструментом может стать и Фонд будущих поколений как ис
точник финансирования повышения качества жизни населения и развития 
экономики, предложенный Президентом Российской Федерации на замену 
Стабилизационному фонду.

Российское государство должно создать своим гражданам усло
вия для достойной жизни. Это потребует изменения существующей 
схемы финансирования социальной политики, где главенствует оста
точный принцип. Тесная увязка уровня социальной поддержки насе
ления с состоянием государственных финансов приводит к тому, что 
размеры многих социальных пособий не соответствуют прожиточно
му минимуму населения. Например, в 1999 г. минимальные размеры 
пенсий, в том числе детям-инвалидам (2 дол.), ежемесячное пособие 
на ребенка (3 дол.) составляют незначительную часть прожиточного 
минимума. Понятие минимальной заработной платы вообще утратило 
всякий смысл.

Сложность и противоречивость человеческого бытия во многом 
определяются в современном мире достижениями национальной эко
номики в области социальной политики.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте определение дохода, поясните разницу между реаль

ным и номинальным доходами.
2. Охарактеризуйте понятие уровень жизни, индекс развития 

человеческого потенциала, индекс человеческого развития.
3. Что представляют собой средний доход и пирамида доходов, 

каково их значение для экономического анализа?
4. Для чего используется кривая Лоренца?
5. Что собой представляет коэффициент Джини?
6. Дайте характеристику понятий: прожиточный минимум, аб

солютная и относительная черта бедности.
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7. В чем заключаются проблемы социальной справедливости 
и равенства в рыночной экономике?

8. Какую роль играет государство в социальной защите насе
ления?

9. Какой источник дает возможность наиболее эффективно 
финансировать социальное обеспечение?



ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
МАКРОЭКОНОМИКА ТЕМА 1 3

13.1. Институциональный метод и его особенности
13.2. Трансакционные издержки как критерий развитости экономики
13.3. Государственное регулирование внешних эффектов
13.4. Государство — производитель общественных благ
13.5. Теневая экономика
13.6. Институциональные теории государства
13.7. Демократическое государство: взгляд внутрь «черного ящика» 

Контрольные вопросы

В тем е 13 обратите внимание на связь с теор и ей  сл едую щ и х  
актуальных проблем  российск ой  экономики:

■ почему в России трансакционные издержки ложатся в основном на плечи 
частных предпринимателей и граждан;

■ как в России государство защищает природные ресурсы;
■ в чем особенности законодательного механизма защиты окружающей сре

ды в России;
■ почему расходы на военно-промышленный комплекс плохо контролируются 

со стороны общества;
■ почему теневой бизнес в России получил значительный размах;
■ об институциональной истории России;
■ что необходимо, чтобы создать в России демократическое государство.

13.1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД И ЕГО  ОСОБЕННОСТИ

В экономической теории и практике широкое распространение 
получили макроэкономические модели, основанные на кейнсианской 
и неоклассической теориях. Однако все большее распространение по
лучают взгляды еще одного научного направления в экономической те
ории — это идеи институционалистов. Их практические рекомендации 
государственного регулирования экономики начинают приносить ре
альную отдачу.
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НЕОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

Расцвет неоинституциональной школы — одно из наиболее зна
чительных явлений в новейшей истории мировой экономиче
ской мысли. Ее распространение подтверждается внушительным 
объемом научной литературы, посвященной институциональным 
проблемам экономики. Россия также не стала исключением: 
у наших ученых не могут не вызывать интереса гипотезы, вы
двигаемые данной школой, и тот энтузиазм, с которым ее пред
ставители развивают свою теорию. Достаточно сказать, что по
мимо целого ряда плодотворных исследований ими было создано 
Международное общество новой институциональной экономи
ки (International Society for New Institutional Economics), кото
рое поддерживает новаторов, ведущих пионерные разработки, 
и организует ежегодные научные конференции1. 
Институциональный подход имеет существенные отличия от рас

смотренных ранее моделей кейнсианской и неоклассической школ.

ПРИНЦИПЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Институционалисты, в отличие от неоклассиков, не склонны 
идеализировать преимущества рыночной экономики и рассмат
ривать рынок как заведомо эффективную систему хозяйствова
ния. Институционалисты видят в рынке недостатки, «провалы 
рынка», которые, с их точки зрения, должны быть компенсиро
ваны государственным регулированием и «социальным контро
лем» со стороны общества. Вмешательство государства в эконо
мику должно быть не директивным, а корректным, при помощи 
правовых и экономических, косвенных методов, таким образом, 
чтобы не разрушались основы рыночной системы. 
Институциональный подход к экономике основан на ряде осо

бых принципов.
1. Объектом исследования институциональной школы являются 

не чисто экономические явления, а процессы, также охватывающие со
циальные, политические, правовые, религиозные, исторические и дру
гие системы общества. Институциональная школа оперирует специаль
ным термином «институты», которые содержат черты коллективной

1 М еждународное общество новой институциональной экономики имеет свои 
сайт в Интернете; h ttp ://w w w .isn ie .org /, где можно ознакомиться с материалами всех 
прошедших научных конференций.

426

http://www.isnie.org/


психологии. Институты определены как обычаи, правила, традиции. Во
оружившись новой концепцией, институционалисты смогли «раздви
нуть» принятые в «основном течении» рамки анализа и конкретизиро
вать предмет своей теории. Объектами исследований становятся 
важнейшие институты современного рыночного хозяйства: законодатель
ство - права собственности, демократическое государство — властные 
институты, фирма — контрактные отношения (рис. 13,1).

2. Институционалисты подвергают сомнению известный посту
лат Адама Смита о рациональности поведения экономического чело
века. Они считают, что на поведение индивида и принятие им решения 
влияет большое количество факторов, часто выходящих за пределы 
максимизации полезности и выгоды. С точки зрения институционали
стов, человека нельзя рассматривать только как целенаправленно дей
ствующего субъекта, не отвлекающегося от своих симпатий и антипа
тий, умеющего прозорливо предвидеть поведение окружающих и при 
этом еще быть предсказуемым для остальных в своем поведении.

Рис. 13.1. Направления исследований и источники институциональной теории
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3. Институционалисты не склонны считать, что все индивиды 
и экономические субъекты обладают полной информацией о цене, то
варах, рыночной конъюнктуре, потребительском спросе и других важ
ных вопросах, которые позволяют принимать необходимые решения 
о сделках, с целью получения наибольшей выгоды.

Институционалисты рассматривают более реалистические вари
анты, при которых индивид, фирма, государство вынуждены действо
вать в условиях неопределенности, неполной информации или инфор
мационных искажениях.

4. Наибольшую эффективность рыночная система проявляет 
в условиях совершенной конкуренции. Институционалисты настаива
ют на том, что реальная ситуация приводит к несовершенной конку
ренции, поскольку:

ш на рынке действует, как правило, ограниченное число произ
водителей, каждый из которых разными средствами пытается дикто
вать свои условия и воздействовать на рыночную цену;

■ на рынке правилом является дифференцированный товар, что 
дает преимущества тому или иному производителю;

■ барьеры входа и выхода на данном рынке становятся все бо
лее высокими, что затрудняет перелив капитала между рынками.

5. Институционалисты рассматривают экономику не с точки зре
ния системы, стремящейся к единственному оптимальному равнове
сию, а с других позиций. Институциональная экономика допускает 
возможность неравновесной ситуации или наличия нескольких точек 
равновесия, которые не обязательно являются оптимальными.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Прежде чем стать одной из ведущих научных школ, институционализм про
шел трудный путь становления. Динамизм, с которым сегодня прогресси
рует институциональное направление, впечатляет. Однако этого не наблю
далось на более ранних стадиях его развития. Завоевав репутацию 
оригинальной теории почти целое столетие назад, институционализм до 
последнего времени не мог претендовать на 100%-ную «научность». Родо
начальники школы, среди которых наиболее известны Т. Веблен, Дж. Ком- 
монс, У. Митчелл и Дж. Гэлбрейт, выдвинули несколько революционных 
идей и предложили новый подход, который был основан на роли институ
тов в экономике. Это позволило им выявить ряд интересных закономерно
стей и противоречий, характерных для капиталистической системы. Тем 
не менее прошли годы напряженной исследовательской работы, прежде 
чем институционалисты смогли представить полновесную научно-иссле
довательскую концепцию и органично влиться в «основное течение» эконо
мической мысли.

Заметим, кстати, что все-таки «основное течение» экономической 
мысли (мейнстрим) составляет неоклассическая теория. Действительно, это
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наиболее универсальная и развитая из всех существующих школ, которая 
доминирует в экономической науке на протяжении века. «Неоклассика»» 
успешно эволюционирует и «впитывает» новейшие достижения других на
правлений, сохраняя при этом неизменными элементы, составляющие «твер
дое ядро» парадигмы. К ним, в частности, относят конкуренцию, концепцию 
равновесия, понятие редкости, рациональность субъекта.

Представители новой волны институционализма продвинулись гораз
до дальше своих предшественников этой теории. Об этом свидетельствуют 
нобелевские премии Дж. Бьюкенена, Р. Коуза и Д. Норта.

Институциональные подходы в экономике неоднородны, можно выде
лить два основных.

1. «Новый» институционализм, который продолжает традиции «ста
рого» (американского), находится на позициях приоритетности социаль
ной среды, или «институтов» по отношению к человеку, который в своем 
поведении зависит от внешней среды, находится под ее влиянием. Такой 
подход в экономической теории получил название методологического хо
лизма, т.е. принцип подчинения части целому (от греческого (ююБ— 
целое).

Рис. 13.2. Взаимодействие неоипституционализма и неоклассической теории
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2. Неоинституционализм, который опирается на метод неоклассиче
ской школы, названный методологическим индивидуализмом. Неоинститу
ционалисты объясняют экономические и социальные явления с позиций от
дельного человека, анализируя в первую очередь действия отдельных людей, 
агентов.

В целом институциональная школа, основываясь на самостоятельных 
принципах, позволила создать ряд теорий, по-новому отражающих эконо
мические процессы (рис. 13.2).

1 3 .2 . Т Р А Н С А К Ц И О Н Н Ы Е  И З Д Е Р Ж К И
К А К  К Р И Т Е Р И Й  Р А З В И Т О С Т И  Э К О Н О М И К И

Трансакционные издержки, т.е. издержки, возникающие при об
мене и защите прав собственности, являются проблемой не только от
дельных экономических агентов, но и в целом макроэкономическим 
явлением.

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

Трансакционные издержки (или издержки взаимодействия)  ука 
зывают на то обстоятельство, что рыночным механизмам при
суще «трение». Ни один акт обмена в условиях рынка не прохо
дит абсолютно гладко, без издержек. Везде и всюду субъектам 
требуются временные и материальные затраты для нахождения 
взаимоприемлемых условий сделки и ее последующей реализа
ции. Впоследствии данная закономерность нашла свое подтверж
дение по отношению к другим формам человеческого взаимодей
ствия (как внутри экономической системы, так и вне ее). 
Трансакционные издержки — это важнейший инструмент инсти

туционального анализа, который послужил логическим завершением 
теории. Неоинституциональная теория раскрыла важнейшую «соци
альную функцию институтов» — их способность к снижению трансак
ционных издержек.

Перед государством стоит задача управления трансакционными 
издержками. Чтобы понять, как государство может решать эту пробле
му, рассмотрим составляющие трансакционных издержек.

Первые четыре вида издержек возникают до заключения сделки, 
поэтому их называют издержки ex ante.

1. Издержки поиска информации связаны с расходами на сбор 
информации о возможном деловом партнере, о конъюнктуре на рынке, 
а также с потерями, вызванными неполнотой информации.

2. Издержки ведения переговоров состоят из затрат по ведению 
переговоров о предстоящей сделке.
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3. Издержки измерения включают расходы но оценке и измере
нию количества и качества товаров или услуг. Рост этого вида издер
жек связан с невозможностью точного измерения параметров товара 
или услуги, например при покупке технической новинки. Снижение 
затрат происходит благодаря стандартизации выпускаемой продукции 
и гарантиям поставщика.

4. Издержки заключения контракта приходятся на юридическое 
оформление сделки.

Следующие три вида трансакционных издержек связаны с рас
ходами, возникающими после сделки, и называются ex post.

1. Издержки оппортунистического поведения включают расходы 
по предупреждению уклонения от условий договора и расходы на кон
троль за соблюдением договора.

2. Издержки спецификации и защиты прав собственности состоят 
из расходов на содержание специальных институтов, обеспечивающих пра
вовую защиту, — судов, арбитражей. Этот вид издержек включает затраты 
на восстановление нарушенных прав собственности и потери, вызванные 
плохой защитой прав собственника или отсутствием спецификации нрав.

3. Издержки защиты от третьих лиц — расходы на защиту от пре
тензий сторон, не участвующих в сделке, но желающих получить часть 
полезного эффекта. В качестве третьих лиц могут выступать государ
ство, муниципальные органы, преступники.

ТРАНСАКЦИОННЫЙ СЕКТОР

В развитой экономике, основанной все в большей степени на раз
делении труда и узкой специализации, трансакционные издерж
ки растут. Задача государственного регулирования в экономике 
заключается в управлении трансакционными издержками с це
лью стимулирования деловой активности.
Количественное измерение этих издержек представляет опреде

ленную сложность. Американские неоинституционалисты Дж. Уолис 
и Д. Норт для измерения трансакционных издержек на макроэкономи
ческом уровне ввели понятие трансакционного сектора. В него входят 
оптовая и розничная торговля, страхование, банки, затраты государ
ства на правоохранительную деятельность и др. В странах с развитой 
экономикой трансакционный сектор имеет тенденцию к росту и состав
ляет более 50% от ВВП, что способствует появлению большего числа 
рынков и росту национального богатства. В России трансакционный 
сектор еще не развит, поэтому трансакционные издержки высокие и пе
реложены в основном на частных экономических агентов.
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ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Рональд Гарри Коуз родился в 1910 г. в пригороде Лондона.
Лауреатом нобелевской премии по экономике Рональд Коуз стал 

в 1991 г. за открытие им и прояснение значения стоимости сделок и прав 
собственности для институциональной структуры производства и функцио
нирования экономики.

Еще в студенческие годы у Коуза выработался свой методологический 
подход в науке: изучать реальные экономические явления, а не оставаться 
в исследовательской работе, по его выражению, «на классной доске». И дру
гая особенность его трудов состояла в исследовании экономических про
блем без обращения к высшей математике.

Во время учебы в США в 30-х годах Коуз собрал материал, который 
изложил в работе «Природа фирмы». Этот труд был опубликован в журнале 
«Экономика» в 1937 г. К этому исследованию было приковано внимание 
ученых на протяжении многих лет. В этой работе Коуз рассмотрел по-ново
му проблему экономической организации.

Ранее в экономической литературе преобладала концепция, отводив
шая главную, организующую роль в экономике рыночному механизму. В про
тивовес этому мнению Коуз первым поставил вопрос об организующей роли 
деловой фирмы, которая может вмешиваться в действие рыночных сил. Коуз 
считал, что для фирмы, как структуры, замещающей рынок, характерно 
наличие сети контрактных взаимоотношений. Перед экономическими аген
тами встает дилемма: то ли организовывать свою деятельность через ры
ночные сделки, то ли идти путем согласований, используя организующую 
роль деловой фирмы.

Коузу принадлежит заслуга введения в теорию понятия «издержки по 
сделкам» (transaction cost) в новаторской работе 1937 г. Новый вид издер
жек получил название трансакционные. Вот как он их определил: «Чтобы 
осуществить рыночную трансакцию, необходимо определить, с кем жела
тельно осуществить сделку, оповестить потенциальных партнеров об усло
виях сделки, провести предварительные переговоры, подготовить контракт, 
собрать сведения, чтобы убедиться в том, что условия контракта выполня
ются, etc.». И именно желание избежать издержек осуществления сделок 
(transactions) через рынок и может объяснить существование фирмы, внут
ри которой трансакции являются результатом административных решений. 
Иными словами, теперь главной целью существования фирмы оказывается 
минимизация трансакционных издержек.

С начала 50-х годов Коуз был занят исследованием институциональ
ных проблем. Он анализировал устойчивость государственных монополий 
на примере учреждений радиовещания (книга «Британское радиовещание: 
изучение монополии», 1950) и почты (статьи «Почтовая монополия в Вели
кобритании: исторический обзор», 1955, «Федеральная комиссия по сред
ствам обращения», 1959, «Британская почтовая служба и курьерские ком
пании», 1961).

Доказательству влияния содержания и распределения прав собствен
ности как на распределение ресурсов, так и на объем и условия обмена, 
на распределение и уровень дохода, на процессы ценообразования и внеш
ние эффекты посвящена так называемая теорема Коуза, которую он
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сформулировал в статье «Проблемы социальных издержек», опубликован
ной в 1960 г. Теорема в изложении американского экономиста Дж. Стипле
ра звучит так: «В условиях совершенной конкуренции частные и социальные 
издержки равны». Эта теорема сейчас признана на Западе одним из наибо
лее важных достижений экономической мысли послевоенного периода.

Коуз доказал, что внешние эффекты можно трансформировать во внут
ренние издержки участников рыночного процесса с помощью распределе
ния прав собственности.

Это наиболее цитируемая работа: на нее ссылались в 1976—1980 гг. 
331 раз. В ней Коуз обосновывал воздействие стоимости сделокг которые 
препятствуют добровольному изменению прав собственности, на распреде
ление реальных ресурсов.

Коуз пришел к выводу, что если права собственности ясно определе
ны и предписаны, если люди согласны твердо придерживаться результатов 
добровольного обмена, то никаких внешних эффектов не возникает. «Про
валов» рынка нет, а значит, нет оснований для государственного вмеша
тельства с целью его корректировки. Задача государства в том, чтобы чет
ко распределять и защищать права собственности рыночных агентов. Таким 
образом, своей теоремой Коуз выявил сам механизм образования рынков: 
рынок начнет работать, как только будут разграничены права собственно
сти и появится возможность для заключения сделок по обмену ими по вза
имоприемлемым ценам. Коуз ввел представление о собственности как 
о «пучке» прав, которые могут покупаться и продаваться на рынке. В про
цессе обмена права собственности начнут переходить к тем, для кого они 
представляют наибольшую ценность — производственную или непосред
ственно потребительскую. Они будут приобретаться, разделяться, комбини
роваться и перегруппировываться таким образом, чтобы их использование 
в хозяйственной деятельности обеспечивало максимальный экономический 
выигрыш. Но перераспределение прав будет происходить лишь в том слу
чае, если издержки необходимых для этого трансакций меньше, чем возра
стание ценности в результате такого перераспределения. Поэтому .именно 
от трансакционных издержек зависит, как будут использоваться права соб
ственности, какой и насколько эффективной будет структура.

13.3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ

В условиях рыночных сделок возникают ситуации, когда лица, 
не участвующие в данной операции, несут убыток или получают выго
ду. Такое явление называется внешними эффектами или экстерналия
ми. Внешние эффекты не находят отражение в рыночной цене, посколь
ку направлены на третьих лиц. При наличии внешних эффектов рынок 
не в состоянии их успешно нивелировать. Регулирование внешних эф
фектов осуществляется государством.

Существуют два вида внешних эффектов — положительные и от
рицательные.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ

Положительные внешние 
эффекты возникают в том 
случае, когда в процессе про
изводства или потребления 
какого-либо товара создает
ся выгода для третьих лиц. 
Положительный внешний 
эффект заключается в воз
можности получения выго
ды от третьих лиц бесплатно. 
Например, получение плат
ного образования создаст 
выгоды для студента, обуча
ющегося в платном институ
те, и для самого учебного за-

Рис. 13.3. Положительный внешний 
эффект

ведения. Появление специалистов с высшим образованием будет 
выгодно всему обществу, возможному работодателю.
В случаях с положительными внешними эффектами рыночная 

оценка блага ниже, чем получаемая обществом в целом. На рисунке 
13.3 видно, что отдельные потребители приобретают благо за цену Р0 
и точка рыночного равновесия устанавливается в £0. Истинная предель
ная полезность данного блага в обществе выше, поскольку она включа
ет положительные эффекты и выгоду третьих лиц. Кривая спроса Д, 
отражает индивидуальную предельную полезность. Чтобы получить об
щественную предельную полезность, надо к индивидуальной предель
ной полезности прибавить предельную полезность, получаемую треть
ими лицами. На графике это означает перемещение кривой спроса 
в позицию Д. Рыночное равновесие смещается в точку которая от
ражает выгоду, получаемую обществом от производства данного блага. 
Объем предлагаемого блага или услуги, с учетом общественной пре
дельной полезности, возрастает.

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что при нали
чии положительных внешних эффектов товар или услуга потребляют
ся в недостаточном объеме, по сравнению с эффективным, который тре
буется со стороны общества.

Отрицательные внешние эффекты возникают, к сожалению, 
чаще и связаны с появлением ущерба для третьих лиц, который им 
не компенсируется. Наиболее ярким примером является загрязне-
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н и е  п р е д п р и я т и е м  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы , в р е з у л ь т а т е  ч его  л ю д и , 
п р о ж и в а ю щ и е  в б л и зи  так о го  п р о и зв о д с т в а , с тр ад а ю т  от  за г р я з н е н и я  
во зд у х а , воды , п очвы . П р о и зв о д и т е л ь  э к о н о м и т  н а  о ч и стн ы х  с о о р у 
ж е н и я х  и у м ен ь ш ает  с в о и  и зд е р ж к и , а  л ю д и , п р о ж и в а ю щ и е  р я д о м , 
в ы н у ж д е н ы  б о л ь ш е  т р а т и т ь  д ен ег  н а  с о х р а н е н и е  св о его  з д о р о в ь я  и на 
о тды х .

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ

О т р и ц а т е л ь н ы е  в н еш н и е  эф ф е к т ы  
п р и во дят  к том у, что у тр етьи х  л и ц  
в о з н и к а ю т  н е к о м п е н с и р о в а н н ы е  
д л я  н и х  и зд ер ж к и . Г р аф и ческ и  п о 
сл ед ств и я  о тр и ц ател ьн ы х  вн еш н и х  
эф ф ек то в  п р ед ставл ен ы  н а рис. 13.4. 
Ф ак ти ч еск о е  п ред лож ен и е  блага  на 
ры н к е  вы раж ен о  кри вой  п р ед л о ж е
н и я  5 0. Т о чк а  ры н очн ого  р авн о веси я  
Е{) соответствует  ц ен е Р 0. Н о  эта  цена 
не вклю чает  расходы  на погаш ение 
вреда , н ан о си м о го  тр етьи м  л и ц ам , 
т.е. в цене Р0 не уч и ты ваю тся  в о зн и 
к а ю щ и е  о т р и ц а т е л ь н ы е  в н е ш н и е  
эф ф ек ты . Е сл и  в цен у  в кл ю чи ть  и з 

держ ки , которы е будут ком п ен си ровать  о тр и ц ател ьн ы й  вн еш н и й  
эф ф ек т , то  к р и в а я  п ред лож ен и я  сдви н ется  в п олож ен и е  5^  Т о ч 
ка ры н очн ого  р ав н о в еси я  будет п р ед ставл ен а  С ледовательн о , 
р ы н о к  не у л а в л и в а е т  о тр и ц ател ь н ы х  вн еш н и х  эф ф ек то в , в р е 
зу л ьтате  чего  со зд ается  больш е п р о д у кц и и  и по  м ен ьш ей  цене, 
чем  необходи м о общ еству.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ

Г осударственн ы е ф у н к ц и и  с о сто ят  в р егу л и р о ван и и  вн еш н и х  э ф 
ф е к т о в . Э то т  п р о ц е сс  н а з ы в а е т с я  т р а н с ф о р м а ц и е й  в н е ш н и х  
эф ф ек то в  во вн у тр ен н и е  или , ин аче, и нт ернализацией  вн еш н и х  
эф ф ек то в . Э то  д ости гается  путем  п р евр ащ ен и я  и н ди ви ду ал ьн ы х  
п р е д е л ь н ы х  и зд е р ж е к  и л и  п о л е зн о с т и  в д ей с тв и те л ь н о  о б щ е 
ствен н ы е и зд ер ж к и  и л и  полезн ость. Д л я  того чтобы  т р а н с ф о р 
м и р о вать  п о л о ж и тел ьн ы е  в н еш н и е  эф ф ек ты , н еобходи м о к  и н 
д и в и д у а л ь н о й  п р е д е л ь н о й  п о л е з н о с т и  п р и б а в и т ь  в н е ш н ю ю

Рис. 13.4. Отрицательный внешний 
эффект
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полезность товара. Т ран сф орм ац и я  полож и тельн ого  внеш него 
эф ф екта  долж на привести к сниж ению  цены, которую  платит по
требитель, и увеличению  потребления товара. Н а  рисунке 13.3 
ситуация трансф орм ации внеш него эф ф екта  показана точкой К  
и  соответствую щ ей ей ценой Р2.
Т р ан сф о р м ац и я  отри ц ательн ого  внеш него  эф ф ек та  при води т 

к увеличению  цепы товара и сниж ению  спроса на него.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: 
меры государства по защите природы

Государство регулирует внешние эффекты при помощи корректирующих 
субсидий и корректирующих налогов.

В России в соответствии с Законом об охране окружающей природ
ной среды установлены нормативы допустимого загрязнения в виде пре
дельно допустимой концентрации вредных веществ, предельно допусти
мых выбросов и сбросов вредных веществ, нормативы предельно 
допустимого уровня шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных фи
зических воздействий.

Задача государства сводится к периодическому контролю за соблюде
нием этих норм предприятиями. Такой способ регулирования внешних эф
фектов предполагает использование возможностей технического контроля 
за состоянием окружающей среды. Вместе с тем он ограничивается этими 
техническими возможностями.

Однако в разных регионах сложились различные экологические си
туации, которые требуют специального подхода. Правительством Россий
ской Федерации установлены коэффициенты, учитывающие экологические 
факторы. В соответствии с этими коэффициентами проводятся различия 
между экологической ситуацией в отдельных экономических районах стра
ны с учетом различий загрязнения атмосферного воздуха, почвы и сезон
ной миграции сусликов из засушливых районов. Кроме того, уровни загряз
нения дифференцируются по бассейнам основных рек. Например, уровень 
коэффициента экологической ситуации выше для Центрального района, 
Уральского, Поволжского. Эти коэффициенты увеличиваются на террито
риях национальных парков, курортных регионов, для природолользовате- 
лей крупных промышленных центров.

Очень показательным примером может служить подход к решению 
проблемы защиты озера Байкал. Защита озера обеспечивается отдель
ным федеральным законом, который определяет достаточно четкие гра
ницы экологических зон, виды деятельности, запрещенные или ограничен
ные на Байкальской природной территории,' а также специальные 
нормативы предельно допустимых вредных воздействий на уникальную 
экологическую систему озера Байкал. Однако этот опыт не может быть 
распространен на всю страну, хотя бы ввиду высокой стоимости его реа
лизации, которая оправдывается только уникальностью озера Байкал. 
Более того, этот подход не обеспечивает экономической эффективности 
для других районов.
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КО РРЕКТИ РУЮ Щ И Е СУБСИДИИ РЕГУЛИ РУЮ Т ПОЛОЖ ИТЕЛЬНЫЙ Э Ф Ф Е К Т

К орректирую щ ие субсидии регулирую т полож ительн ы й внеш 
ний эф ф ек т  и вы плачиваю тся п отреби телям  или  прои зводи те
лям  товаров и услуг. К орректирую щ ая субсидия позволяет тран с
ф о р м и р о в ать  п о л о ж и тел ьн ы й  в н еш н и й  э ф ф е к т  при  п ом ощ и  
сн и ж ен и я  цены д ля  потреби теля и увели чен и я  спроса. Н аи б о 
лее часто полож ительны е внеш ние эф ф екты  возникаю т в сф ере 
образования, здравоохранения, культуры , науки, создания новы х 
технологий (Н И О К Р ). В м ировой практике распространено суб
сидирование названны х сф ер деятельности.
И н вести ц и и  в научны е и сследован и я  увели ч и ваю т п р о и зво д 

ствен ны е возм ож н ости  не только  ф и рм ы  и рабочего, в которого эти  
инвестиции непосредственно влож ены , но такж е и производственны е 
возм ож ности других ф ирм  и их сотрудников. П роисходит обмен зн а
ни ям и  меж ду ф ирм ам и или сотрудникам и, использую щ им и новую тех
нологию .

П ри м ером  м огут сл у ж и ть  ко м п ан и и  с вы сокотехн ологи чн ы м  
п рои зводством , которы е разм ещ аю тся в н еп осредствен ной  бли зости  
друг от друга в специальны х районах, таких  как  «силиконовая долина» 
около С ан-Ф ран циско, Р у т -128 около Бостона в СШ А .

В России  определенны е ш аги в этом  направлении бы ли сделаны  
еще во врем ена С С С Р , когда бы ли созданы  научны е города (Д убн а), 
а такж е множ ество закры ты х городов, зани м авш ихся секретны м и н а
учн ы м и  и сследован и ям и . В настоящ ее  врем я перед государством  сто 
ит зад ач а  с у б си д и р о в ан и я  н ау ч н ы х  п р о екто в  д л я  го сп р ед п р и яти й , 
поддерж ки  ф ирм , акти вн о  исп ользую щ их новей ш ие научны е р азр а
ботки  отечественны х учены х. В этом  случае н алоговы е преим ущ ества 
могут бы ть основны м  средством  при п роведении  политики , н ап р ав 
ленной  на увели чен и е расходов на Н И О К Р , необходимо п о д д ер ж и 
вать  и н ф р а с т р у к т у р у  н ауч н ы х  городов, о б есп еч и в ать  н о р м ал ьн ы е  
у сл о ви я  работы  и ж и зн ед еятел ьн о сти  учены х. В п равовой  сф ере  у с и 
л и я  государства  д олж н ы  бы ть  н ап равлен ы  на защ и ту  прав и н те л л е к 
ту альн о й  собствен н ости , п р и н яти е  соответствую щ и х  зако н о д ател ь 
ны х актов.

В Р осси и  р азр абаты ваю тся  ф едер ал ьн ы е ц елевы е програм м ы  
(Ф Ц П ) разви ти я  образован ия, разработки  нанотехнологий , создания 
технопарков. Т ехн и ко-вн едрен чески е зоны  создаю тся в Зелен ограде 
(м икроэлектроника), подмосковной Д убне (центр  програм м ирования), 
С анкт-П етербурге (ин ф орм аци онны е технологии и аналитическое п ри 
боростроение) и Т ом ске (ядерн ы е и нанотехнологии). В соответствии
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с государственной программой строительство технопарков осуществ
ляется в семи пилотных регионах, средства на которые пойдут не толь
ко из федерального бюджета, но и из региональных бюджетов и ф и 
нансов частных инвесторов.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВОМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ

Проблема регулирования отрицательных внешних эффектов за
ключается в использовании корректирующего налогообложения, 
благодаря которому происходит трансформация внешнего эф 
фекта. Это приводит к тому, что цена продаваемого товара рас
тет, а объем продаж сокращается. В современном мире с высо
ким уровнем разви ти я  пром ы ш ленности особенно важным 
становится регулирование уровня загрязнения природной сре
ды. В целях обеспечения условий для комфортного проживания 
населения государству необходимо выработать правильную стра
тегию в борьбе с загрязнением окружающей среды и проводить 
эффективную политику в этой области.
Существуют четыре способа сокращения вредных выбросов в окру

жающую среду.
Первый способ — это установление законом норм или стандар

тов по вредным выбросам, иначе говоря, предельных концентраций 
вредных веществ в промышленных отходах. К недостаткам этого спо
соба можно отнести то, что установление стандартов на выбросы раз
решает в определенных пределах сбрасывать вредные вещества; уста
новление единых для всей страны норм не учитывает степень остро
ты экологической проблемы в различных регионах и не стимулирует 
сниж ение производителям и сущ ествую щ его уровня загрязнени я. 
Кроме того, отдельные фирмы и общество в целом несут значитель
ные потери.

Второй способ — это введение платы за выбросы. Эта система 
более гибкая, о чем свидетельствует опыт ее применения в ФРГ. Она спо
собствует сокращению общего объема вредных выбросов.

Третьим способом сокращения загрязнения окружающей среды 
является так называемый «бабл-иринцип», когда ограничения на вы 
брос устанавливаются для целого предприятия или группы. В отрас
лях с высокими природоохранными издержками это позволяет сэко
номить значительную часть расходов на охрану среды в результате более 
высокой степени очистки там, где эти меры дешевле.

Четвертый, один из новых методов регулирования загрязнения 
окружающ ей среды, — продажа прав на загрязнение окружающ ей
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среды. Этот способ в настоящее время успешно применяется в США. 
Государство определяет объем вредных выбросов, допустимых в дан
ном регионе, и продает на них соответствующие права в форме лицен
зий с аукциона. Предприятия и фирмы получают возможность обме
ниваться правом на выброс загрязняющ их веществ в рамках общего 
лимита на загрязнение.

В России в настоящее время используются два способа регули
рования уровня загрязнения внешней среды — установление норм за
грязнения (например, предельно допустимых концентраций (П Д К ) 
ядовитых веществ) и плата за выбросы.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
законодательный механизм защиты окружающей среды

Согласно Закону РФ «Об охране окружающей природной среды», опубли
кованному в 1991 г., задачами экономического механизма охраны окружа
ющей природной среды являются:

■ установление лимитов загрязнения выбросов и сбросов загрязняю
щих веществ в окружающую природную среду;

■ установление нормативов платы и размеров платежей за выбросы 
и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду;

■ предоставление предприятиям, учреждениям и организациям, а так
же гражданам налоговых, кредитных и иных льгот при внедрении ими мало
отходных и ресурсосберегающих технологий, осуществлении эффективных 
мер по охране окружающей природной среды.

Применяемые в России в настоящее время способы уменьшения за
грязнения не являются достаточно эффективными, так как они требуют от 
государства больших затрат, связанных с проверкой качества окружающей 
среды, соблюдения установленных норм, взиманием штрафов или предо
ставлением субсидий, а также взиманием платы за загрязнение. Однако 
в России, видимо, применение более эффективных способов еще невоз
можно. Введение «бабл-принципа» в современных условиях рискованно, так 
как нет уверенности, что владельцы предприятий смогут договориться друг 
с другом о внедрении очистных технологий, не прибегая к нерыночным мето
дам, а государство не может гарантировать защиту владельцев компаний.

Также в России затруднен контроль уровня загрязнения путем прода
жи прав на загрязнение. В ситуации, когда рынок недостаточно развит и от
сутствует спецификация прав собственности, обмен»акциями на право за
грязнения между предприятиями будет сопряжен с рядом особенностей. 
К ним относятся неуверенность в надежности участников рынка, неполнота 
информации, трудности поиска подходящего партнера.

13.4. ГОСУДАРСТВО — ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ

Рынок не в состоянии поставлять блага, которые потребляются 
гражданами совместно и независимо от оплаты. Обеспечение такими 
общественньши благами берет на себя государство. Существуют поня
тия чистое общественное благо и чистое частное благо.
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ЧИСТОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО И ЧИСТОЕ ЧАСТНОЕ БЛАГО

Ч и сто е  общ ественное благо  обладает  д в у м я  свойствам и:
■ н ек о лку р ен тн о стъ ю  (н еи зб и р ател ь н о с ’тью );
■ н еи склю чаем остью .
С вой ство  н е к о н к у р ен тн о е™  п р о я в л я е тс я  в том, что  д ан н ое б л а 

го м огут п о тр ебл ять  од н оврем ен н о  м н оги е л ю д и  и это  не вы зы вает  д о 
п о л н и тел ьн ы х  и здерж ек . П редельн ы е и зд ер ж к и  д л я  до п о л н и тел ьн о го  
п о тр еби тел я  р авн ы  нулю . Н ап ри м ер , и сп о льзо ван и е  м аяка. П осле того 
как  м ая к  построен, лю бое судно м ож ет им  п о л ьзо ваться , и это  не в ы зы 
вает д о п о л н и тел ьн ы х  затрат.

Н ап р о ти в , ч и сты е частн ы е блага  я в л я ю т с я  к о н к у р ен тн ы м и  т о 
варам и, т.е. расп ред еляю тся  среди о тдельн ы х  ли ц . Н ап р и м ер , если  п о 
т р е б и т е л ь  п р и о б р ел  к о м п ью тер , то  к р о м е  н его  эт о т  к о м п ь ю т е р  к у 
п и ть  у ж е  н и к то  не м ож ет. Ч и сто е  ч астн о е  б л аго  м о ж е т  б ы ть  т ак ж е  
р азд ел ен о  н а  отдельн ы е еди ниц ы , каж дая  и з  которы х  затем  продается .

О б щ ествен н ое благо  н ево зм о ж н о  р азд ел и ть  на еди н и ц ы  п о тр еб 
лен и я . С каж ем , свет от м аяка  доступ ен  всем, и п о явл ен и е  нового п о л ьзо 
вател я  не ум ен ьш ает  это  благо  д л я  д руги х  и н е  д ел ает  его  качество  хуж е.

СВОЙСТВА НЕИСКЛЮЧАЕМОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТИ БЛАГ

Свойство неисключаемости означает, что люди не могут быть 
исключены из сферы потребления блага, даже если они отказыва
ются за это платить. Н ап ри м ер , освещ ен и е  у л и ц  городов или  
н ац и о н ал ьн ая  оборона. Е сли  у л и ц а  ночью  о свещ ается , то  эти м  
благом  п ользую тся  все — ж и тел и  и  гости  дан н ого  города. С в о й 
ство  н еи склю чаем ости  п орож дает  проблем у  оп л аты  блага. 
К ром е ч и сты х  о б щ еств ен н ы х  б лаг  го су д ар ство  со зд ает  д р у ги е  

общ ествен н ы е блага, которы е л и б о  кон курен тн ы е, л и б о  исклю чаем ы е.
В качестве  неконкурен тн ого , но исклю чаем ого  блага  м ож ет бы ть 

рассм отрен  тел ев и зи о н н ы й  и л и  р ади оси гн ал . Н ек о н к у р ен тн ы м  такое 
благо яв л яется , п о ск о льку  си гн ал  доступен  всем  и от ко л и чества  п о л ьзо 
вателей  не возн и кает  д о п о л н и тел ьн ы х  затрат. Н о  д ан н ое благо  м ож ет 
стать  и склю чаем ы м , если  и сп о льзу ется  каб ел ьн о е  телеви ден и е  и л и  з а 
ш и ф р о вка  си гн ала д л я  п р и ем а по отн ош ен и ю  к тем  п отреби телям , к о 
торы е за  это  не зап л ати л и .

Д р у го й  п ри м ер , когда благо  я в л я е т с я  н еи ск л ю ч аем ы м , но  к о н 
курен тн ы м . Б огатство  м и рового  о кеан а  я в л я е т с я  н еи ск лю чаем ы м  б л а 
гом. Н о  если  одни р ы б аки  вы л авли ваю т  сли ш ко м  м ного  ры бы  дан ного  
вида, то  остальн ы м  остается  м еньш е. П ри м ером  неи склю чаем ого  блага
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м ож ет сл у ж и ть  такж е тер р и то р и я  к о н ти н ен та  А нтарктиды , ед и н ствен 
ная, где нет го су д ар ств ен н ы х  гран и ц . Н о  это  благо  ко н ку р ен тн о , п о 
с к о л ьк у  н а  м есте р о сси й ск о й  и л и  ам ер и к ан ск о й  н ауч н ой  базы  н и кто  
у ж е не м ож ет п о стр о и ть  свою .

Ч и сты е  общ ествен н ы е блага  при  их п р о и зво дстве  создаю т п о л о 
ж и тел ьн ы е  внеш ние эф ф ек ты . Е сли  созд ан о  о бщ ествен н ое благо  хотя  
бы  д л я  н ебольш ого  к о л и ч еств а  п отреби телей , им  м огут п о л ьзо ваться  
все остальн ы е. Н ап р и м ер , если  ж и л ьц ы  д ом а д о б и л и сь  зак р ы ти я  б л и з 
леж ащ его  экологи чески  грязн ого  п р ед п р и яти я , то  п о л ьзо ваться  благом  
в виде чистого  воздуха б удут  не то лько  они , но и все горож ане.

СПРОС НА ЧИСТОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО

К р и вая  сп роса  на чи стое общ ествен н ое благо  не м ож ет о траж ать  
зав и си м о сть  объем а блага от цен ы , п о ск о льку  н ево зм о ж н о  р а з 
д ел и ть  такое  благо  на отдельн ы е еди н и ц ы  и у стан о ви ть  на них 
цену. К р и в ая  сп роса  н а чистое о бщ ествен н ое благо  отраж ает  с у м 
м у и н ди ви ду ал ьн ы х  п ред ельн ы х  п о л езн о стей  д л я  всех п о тр еб и 
телей  п ри  каж дой  возм ож н ой  цене.
П о тр еби тел и  ч и стого  общ ествен н ого  б лага  не им ею т во зм о ж н о 

сти ко р р екти ровать  объем  этого блага, а д олж н ы  п отр ебл ять  и м ею щ и йся 
объем  вы п уска. Р еш ен и е  о создан и и  общ ествен н ого  блага и его в е л и 
чине п р и н и м ается  государствен н ы м и  орган ам и . Д л я  лучш его  п о н и м а
н и я  х ар а к т е р а  к р и в о й  сп р о са  на ч и сто е  об щ ествен н о е  благо  сл еду ет  
п ровести  ср авн ен и е  с кр и во й  спроса на ры н к е  чи стого  частного  блага.

К р и в ая  сп роса  н а  чи стое част ное  благо  п о л у ч ается  путем  с у м 
м и р о в а н и я  и н д и в и д у ал ьн ы х  объем ов сп р о са  д л я  каж дой  цен ы  вдоль  
го р и зо н тал ьн о й  оси.

К р и вая  сп роса  на чи стое общ ест венное  благо  получается  путем  
с у м м и р о ван и я  п ред ельн ы х  п олезн остей  д л я  каж дого  объем а вдоль  в ер 
ти кал ьн о й  оси (рис. 13.5).

В реал ьн о й  си ту ац и и  очен ь трудн о  собрать  и н ф о р м ац и ю  о в е л и 
ч и н е  и н д и в и д у а л ь н о й  п р ед ел ьн о й  п о л езн о сти , п о л у ч аем о й  от о б щ е
ствен н ого  блага. П о тр еби тел и  им ею т во зм ож н ость  п о л ьзо ваться  об щ е
ствен н ы м  благом  н езави си м о  от того, уч аствую т он и  в оп лате  его и ли  
нет. К аж ды й  и з  п отреби телей  надеется  на то, что  общ ествен н ое благо 
будет оп лач ен о  други м и . В о зн и кает  ж ел ан и е  скр ы ть  реальн ую  ц ен н ость 
д л я  себя  общ ествен н ого  блага, чтобы  его  не оп лачи вать . Э та си ту ац и я  
н азы в ается  проблем а «зайца», или  безбилет ника . О н а  х ар актер н а  д л я  
б о льш и х  групп, в которы х  трудн о  у честь  всех п о тр еби тел ей  общ ествен-
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Чистое частное благо Чистое общественное благо 

Рис. 13-5. Спрос на чистое общественное и частное благо

ного блага. Если общественное благо финансируется добровольными 
взносами, то количество «зайцев» возрастает. Поэтому государство 
производит общественные блага за счет обязательных платежей или 
налогов, независимо от получаемой индивидуальной пользы.

Особенность производства чистых общественных благ лишает 
возможности потребителей контролировать их размер и качество. Яр
ким примером может служить военно-промышленный комплекс 
в России. Для того чтобы достичь национальной безопасности, не надо 
до бесконечности наращивать военные расходы, следует более эффек
тивно использовать приемлемую для общества сумму. ВПК становится 
локомотивом высоких технологий экономики, и расходы на него 
ежегодно растут. Прозрачность в этой отрасли улучшается, но не со
ответствует требованиям, которые приемлемы в демократических 
странах. В России создается механизм контроля над финансами пред
приятий оборонной промышленности, предотвращающий нецелевые 
расходы госбюджета и коррупцию. Однако если сравнивать военные 
бюджеты стран, то на США в 2006 г. приходилось 46% мировых воен
ных расходов, еще 20% -  на их партнеров по НАТО. Затраты России 
составили 3—4% от мировых расходов на вооружение (по данным 
SIPRI)1. Военная реформа, настоятельно требующая перехода от ко
личества к качеству, не может быть проконтролирована со стороны 
налогоплательщиков, а полностью зависит от государственных чинов
ников.

1 SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) Стокгольмского ин
ститута исследовании проблем мира, крупнейший независимый исследовательский 
центр Европы.
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В о в с е х  с т р а н а х  с р а з н ы м  у р о в н е м  э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я , к  с о 
ж а л е н и ю . с у щ е с т в у е т  т а к о е  я в л е н и е , к а к  т е н е в а я  э к о н о м и к а . О д н а к о  
в  р а з в и в а ю щ и х с я  с т р а н а х  и  с т р а н а х  с п е р е х о д н о й  э к о н о м и к о й  т е н е в о й  
с е к т о р  г о р а з д о  б о л ь ш е . В ч е м  п р и ч и н а ?

13.5. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА

ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

П р и ч и н  н е с к о л ь к о . Г о с у д а р с т в о  в о з д е й с т в у е т  н а  п р о ц е с с  с п е ц и 
ф и к а ц и и  п р а в  с о б с т в е н н о с т и , н о  в р а м к а х  з а к о н а  н е  в с е г д а  у д а 
е т с я  н а д е л и т ь  п р а в о м о ч и я м и  э ф ф е к т и в н ы х  с о б с т в е н н и к о в . Л ю д и  
н а ч и н а ю т  с а м о с т о я т е л ь н о  п е р е р а с п р е д е л я т ь  п р а в о в ы е  п о л н о м о 
ч и я  и  з а щ и щ а т ь  с в о и  п р а в а , н о  в ы я с н я е т с я , ч то  о с у щ е с т в л е н и е  
э т о г о  в  р а м к а х  з а к о н а  и л и  н е в о з м о ж н о , и л и  с в я з а н о  с в ы с о к и м и  
т р а н с а к ц и о н н ы м и  и з д е р ж к а м и . Н а х о д и т с я  в ы х о д  — о т к а з а т ь с я  
о т  и с п о л ь з о в а н и я  з а к о н о д а т е л ь н о  у с т а н о в л е н н ы х  н о р м  и п е р е й 
т и  к  н е л е г а л ь н ы м  н о р м а м  р а з р е ш е н и я  к о н ф л и к т о в  п о  з а щ и т е  
с в о и х  п р а в  с о б с т в е н н о с т и .
П о с к о л ь к у  в  р а з в и в а ю щ и х с я  с т р а н а х  п р а в о в а я  и  с у д е б н а я  с и с 

т е м ы  н а х о д я т с я  н а  с т а д и и  с т а н о в л е н и я  и г о с у д а р с т в о  н е  в с и л а х  в  п о л 
н о й  м е р е  з а щ и т и т ь  п р а в а  и и н т е р е с ы  гр а ж д а н , т е н е в о й  и л и  н е л е г а л ь 
н ы й  с е к т о р  э к о н о м и к и  о с о б е н н о  в е л и к .

Д р у г о й  п р и ч и н о й , п о р о ж д а ю щ е й  р о с т  т е н е в о й  э к о н о м и к и , я в л я 
е т с я  сл  и ш к о м  в ы с о к а я  ц е н а  п о д ч и н е н и я  з а к о н у . Э т а  ц е н а  с к л а д ы в а е т 
с я , в о -п е р в ы х , и з  т р а н с а к ц и о н н ы х  и з д е р ж е к , с в я з а н н ы х  с р а с х о д а м и  
п о  о ф о р м л е н и ю  с в о е г о  б и зн е с а , п о л у ч е н и ю  л и ц е н з и й , а  т а к ж е  ю р и д и 
ч е с к о м у  о ф о р м л е н и ю  к о н т р а к т о в , р а з р е ш е н и ю  к о н ф л и к т о в ; в о -в т о р ы х , 
о н а  с в я з а н а  с р а с х о д а м и  п о  у п л а т е  н а л о г о в  г о с у д а р с т в у  и в ы п о л н е н и ю  
з а к о н о д а т е л ь с т в а  в с ф е р е  т р у д а , э к о л о г и и , с о ц и а л ь н ы х  п р о г р а м м  и  др .

К о г д а  и з д е р ж к и , в ы з в а н н ы е  п о д ч и н е н и е м  з а к о н у , н а с т о л ь к о  в е 
л и к и , ч т о  н е  д а ю т  в о з м о ж н о с т и  р а з в и в а т ь с я  б и зн е с у , ф и р м ы  у х о д я т  в т е 
н е в о й  с е к т о р .

Д е я т е л ь н о с т ь  к р и м и н а л ь н о г о  б и з н е с а , з а п р е щ е н н о г о  з а к о н о м , 
м о ж е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  т о л ь к о  в  т е н е в о м  с е к т о р е .

Т а к  н а з ы в а е м а я  н е о ф и ц и а л ь н а я  э к о н о м и к а  м о ж е т  с у щ е с т в о в а т ь  
к а к  в  л е г а л ь н о й , т а к  и  в  н е л е г а т ь н о й  с ф е р е . В ы б о р  з а в и с и т  о т  у р о в н я  
и з д е р ж е к , к о т о р ы е  в о з н и к а ю т  п р и  п о д ч и н е н и и  з а к о н у  и л и  в  у с л о в и я х  
т е н е в о й  э к о н о м и к и . Б и з н е с , с р а в н и в а я  т е  и д р у г и е  и з д е р ж к и , в ы б и р а 
е т  п р е д п о ч т и т е л ь н у ю  д л я  с е б я  з о н у  д е й с т в и я .
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ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

Т ен евая  эк о н о м и к а  пагубно сказы вается  на всем  м ак р о эк о н о м и 
ческом  р азв и ти и  страны .
У ход у ч астн и ко в  тен евой  эк о н о м и к и  от  уп латы  н алогов  п ер ек л а 

д ы в ает  б р ем я  по  п р о и зв о д ств у  о б щ ествен н ы х  б лаг  на м ен ьш ее  чи сло  
н ал о го п л ател ь щ и к о в . Г осударство  в ы н у ж д ен о  п о в ы ш ать  н а л о ги  д л я  
вы п о л н ен и я  своих програм м . А это, в свою  очередь, п о д тал к и в ает  к  р а з 
растан и ю  теневого  сектора:

■ зан яты е  в теневом  секторе лю ди  по н ай м у  л и ш ен ы  п равовой  
защ и ты  со стороны  государства  и со ц и ал ьн ы х  гарантий . Р аб о та  в тен е
вы х  с тр у кту р ах  не и д ет  в стаж , их  р у ко в о д и тел и  не дел аю т п ен си о н 
ны х о тчи слен и й , р аб о тн и ки  п олностью  бесправны ;

■ разр о сш и й ся  теневой  сектор  не п о зв о л яет  государству  п р о во 
д и ть  эф ф ек ти в н у ю  экон ом и ческую  п оли ти ку , р егу л и р о вать  м акр о эко 
н о м и чески е  процессы ;

■ тен евой  сектор  н ац елен  на п о л у ч ен и е  бы строй  п р и б ы л и , п о 
этом у  св язан  с х и щ н и чески м  и сп о льзо ван и ем  ресурсов;

■ н ал и ч и е  к р и м и н ал ь н о го  б и зн еса , св я зан н о го  с п р о и зв о д ств о м  
н а р к о ти к о в , о р у ж и ем  и др., сл у ж и т  ф а к т о р о м  д ес т а б и л и за ц и и  в о б 
щ естве  и и сто ч н и к о м  н аси л и я . К р ай н и м  сл у ч аем  тен ев о й  эк о н о м и к и  
я в л я е т с я  эк о н о м и к а  о р га н и зо в а н н о й  п р есту п н о сти . В это м  сегм ен те 
и з-за  н евозм ож н ости  закр еп л ен и я  п рав  собствен н ости  тр ан сакц и о н н ы е 
и зд ер ж к и  огром ны . З д есь  сущ ествую т сп ец и ф и чески е , отсутствую щ и е 
в л егал ьн о м  би знесе, и зд ерж к и . И зд ер ж к и  ко р р у п ц и и  вклю чаю т р а с 
ходы  н а  п одкуп  д о лж н о стн ы х  лиц , на что  у х о д и т  до 2/ 3 валового  дохода 
м аф и о зн ы х  орган и зац и й . И м еет м есто  кр ай н е  ж есто кая  к р о вавая  к о н 
ку р ен ц и я , н ап р и м ер  ган гстерски е «войны ». В р езультате , хотя  валовой  
доход  в м аф и о зн о м  б и зн есе  вели к , чи сты й  доход  не очен ь си л ьн о  о т л и 
чается  от си ту ац и и  в легал ьн о м  бизнесе.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
почему теневой бизнес в России получил такой размах?

В России масштабы теневой экономики за годы реформ значительно уве
личились. По различным оценкам, они составляют от 20 до 50% ВВП. Су
щественно, что «в тень» уходят не традиционно нелегальные товары — ору
жие и наркотики, но практически все виды производимой продукции.

Реально действующих механизмов вытеснения фирм в сферу теневой 
экономики несколько. Это уклонение от уплаты налогов; легализация (от
мывание) незаконно полученных доходов; ограничение конкуренции; неза
конное присвоение прав на экономические блага и получение льгот, приви
легий, исключительных прав у государства, в том числе путем коррупции.

444



Общим признаком отношений в теневой экономике является их полная 
неконтролируемость. Сложность противодействия теневой экономики связа
на с такими факторами, как коррумпированность контролирующих и право
охранительных органов; их неэффективная деятельность из-за ограниченно
сти финансирования; несовершенство законодательства, препятствующего 
выявлению и привлечению к ответственности виновных.

На сегодняшний день одним из самых серьезных препятствий на пути 
развития страны признана коррупция. В Концепции национальной безопас
ности Российской Федерации коррупция названа одной из угроз националь
ной безопасности. Коррупция расшатывает устои государственности, выс
тупает основным препятствием в повышении уровня жизни населения, 
тормозит развитие экономики, становление гражданского общества, борь
бу с организованной преступностью. Коррупция препятствует привлечению 
иностранных инвестиций и современных технологий в российскую промыш
ленность, серьезно подрывает внешний имидж России, негативным обра
зом сказывается на инвестиционном рейтинге страны.

Искоренение коррупции может привести к существенному изменению 
состояния в обществе и экономике. Для борьбы с коррупцией как части те
невой экономики требуется скорейшее решение двух основных проблем. 
Первая — связана с пресечением так называемых «коррупционных услуг», 
доход от которых является частью теневого бизнеса. Вторая проблема — 
это макроэкономические финансовые решения государства. Речь, идет 
о налоговой политике государства, которая ведет к масштабному уклоне
нию от налогов, к наличному обороту, снижению потенциала безналичных 
расчетов, об неоправданных административных барьерах, заставляющих 
бизнес уходить в тень.

13.6. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА
В эк о н о м и ч еско й  теори и  р азл и ч аю т два осн овн ы х  ти п а  государ

ства — ко н тр актн о е  и эксп луататорское.

ТЕОРИЯ КОНТРАКТНОГО ГОСУДАРСТВА

К о н т р а к т н о е  го су д ар ств о  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  д о б р о в о л ь н ы й  
ко н тр ак т  м еж ду граж дан ам и  и государством . С то чки  зр ен и я  а м е
ри кан ского  эко н о м и ста  Д у гласа  К. Н орта, огром н ую  роль  в э к о 
ном и ческом  п рогрессе  ч ел о веч ества  сы гр ал о  государство , в зя в  
на себя защ и ту  д оговорн ого  п рава  м еж ду  отдельн ы м и  и н д и в и д а 
ми. К лю ч к богатству  зап ад н ы х  общ еств  о стается  тем  же, о к о то 
ром говорил А. С м и т  б олее  200 л ет  назад. Р азд ел ен и е  тр у д а  и р а 
стущ ая  сп ец и ал и зац и я  требовали  р азв и ти я  и н сти ту ц и о н ал ьн ы х  
структур , которы е п озволяли  бы  л ю д ям  п р ед п р и н и м ать  дей стви я, 
п остроен н ы е на сл о ж н ы х  о тн о ш ен и ях  с д руги м и  лю дьм и, с ко то 
ры м и  они л и ч н о  не знаком ы . Э то  бы ло  в о зм о ж н о  то ль ко  тогда, 
когда в обм ене у ч аство вал а  тр етья  сторон а — государство, к о то 
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рое оп р ед ел ял о  п р ава  собствен н ости  и следи ло  за  соблю ден ием
заклю чен н ы х  договоров.
В соответстви и  с кон тр актн о й  теори ей  государство  в о зн и кл о  в р е 

зу л ь та те  д о го во р ен н о сти  лю дей , к о то р ы е  п о р у ч и л и  гр у п п е  сво и х  со 
гр аж д ан  с п е ц и а л и зи р о в а т ь с я  на в ы п о л н е н и и  о б щ ествен н о  п о л езн ы х  
ф у н к ц и й  по охране гран и ц  и собственн ости , стр о и тел ьству  д орог и д р у 
гих общ ественны х сооруж ен и й , со ц и альн ой  защ и те  граж дан  и др. П р и 
р ода государства о п р ед ел яется  о тн о ш ен и ям и  м еж ду гр аж д ан ам и  и го
су дар ствен н ы м  ап п аратом  по поводу  вл астн ы х  отн ош ен и й . Граж дане 
д елеги рую т часть  свои х  прав  государству. Р асп р ед елен и е  властн ы х  о т 
н о ш ен и й  зак р еп л я л о сь  ко н сти ту ц и ей , к о то р ая  сы гр ала  и п родолж ает  
и гр ать  роль  со ц и ал ьн о го  ко н тр ак та . Г раж дан е д о б р о в о л ьн о  о т к а зы в а 
ю тся от части  свои х  прав, п о ск о л ь ку  уверен ы , что государство  как  о со 
б ая  ц е н т р а л и з о в а н н а я  н с п е ц и а л и з и р о в а н н а я  о р г а н и з а ц и я  с у м е е т  
успеш нее их  сам их сп рави ться  с реали зац и ей  ряда ф у н кц и й  по обесп е
ч ен и ю  взаи м одей стви й . К аж ды й граж дан и н  в конечном  счете эк о н о м и 
чески  вы игры вает, не тр атя  свои ресурсы  и силы  на сам остоятельн ую  
защ и ту  своих нрав. Государство как  сп ец и али зи р о ван н ая  о р ган и зац и я  
с м еньш им и и здерж кам и  м ож ет вы п олн и ть  общ ественны е ф ун кц и и .

Д л я  сущ ество ван и я  к о н тр ак тн о го  государства  тр ебу ю тся  о п р е 
д ел ен н ы е условия:

■ четкое расп ред елен и е  п рав  государства  и граж дан , за к р е п л е н 
ное к о н сти ту ц и ей  д ля  того, чтобы  государствен н ы й  ап п ар ат  не п р евы 
ш ал  свои х  полном очий ;

■ в о зм о ж н о сть  ал ьтер н ати вн о го , п о м и м о  государства , сп особа 
защ и ты  прав собствен н ости  — третей ск и й  суд, о п п о зи ц и я , м и р о во е  со 
общ ество  и другое;

■ н ал и ч и е  граж дан ского  общ ества, т.е. в л и я н и е  граж дан  на р е 
ш ен и е эко н о м и ч ески х  и со ц и ал ьн ы х  воп росов  через и н сти ту ты  сам о 
у п р авл ен и я , о б щ ествен н ы е о р ган и зац и и , н езави си м ы х  экспертов .

ТЕОРИЯ ЭКСПЛУАТАТОРСКОГО ГОСУДАРСТВА

Д р у го й  ти п  го су дар ства  — эк сп л у атато р ск о е , о сн о в ан н о е  на н а 
с и л и и  н ад  гр аж д ан ам и  р а д и  у в е л и ч е н и я  с о б с тв е н н о го  дохода  
в р езу л ьтате  сб о р а  н алогов , п р и н у д и тел ь н ы х  р аб о т  и т.д. О с н о в 
н ой  ц ел ью  э к с п л у а т а т о р с к о г о  го с у д а р с т в а  я в л я л с я  р о с т  с о б 
с твен н ы х  доходов  д аж е  в у щ ер б .о б щ ен ац и о н ал ьн ы м  и н тересам . 
П р и  т а к о м  т и п е  го с у д а р с т в а  н ет  с у щ е с т в е н н ы х  о г р а н и ч е н и й  
ф у н к ц и й  госап п арата , н аоборот, п р о и сх о д и т  р а с ш и р е н и е  и з а 
х ват  все б о л ьш и х  п о л н о м о ч и й  в общ естве . Н ап р и м ер , средн е-
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век о вы е  го су д ар ств а  всту п ал и  в п о сто я н н ы е  во ен н ы е к о н ф л и к 
ты  в и н тер есах  у в е л и ч ен и я  свои х  д оходов , а  не в и н тер есах  г р а ж 
дан .

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В 1993 г. американцы Дуглас Норт и Роберт Фогель получили премию Аль
фреда Нобеля по экономическим наукам за создание нового направления 
в области экрномической истории (использование статистики для анализа ука
занных проблем). В документах Шведской королевской академии Д. Норт был 
причислен к числу пионеров новой институциональной экономики. В концеп
ции экономического развития Норта ключевую роль играют права собствен
ности, а государство обеспечивает эффективную поддержку необходимой для 
экономики системы «правил игры». Вообще проблемой разработки полити
ко-экономической базы исследования институциональных изменений Норт 
занимался на протяжении всех 80-х годов.

В 1983 г. Норт организовал Научный центр политэкономии, который 
по сей день остается авторитетной и плодотворной научной организаци
ей. Создавая новую политэкономию, он ставил проблему, старую как мир: 
вы не можете терпеть государство, но и не в состоянии без него обойтись.

В работе «Структура и изменения в экономической истории» Норт 
затронул отдельные аспекты данной проблемы. В частности, он рассмот
рел вопрос: почему монархи часто устанавливали неэффективные «пра
вила игры», невзирая на то, что существовали заведомо более удачные, 
способные увеличить совокупный доход всех субъектов экономики, вклю
чая самого «правителя»? Предполагаемые причины заключались в кос
венных ограничениях, которыми «облагалась» власть любого монарха. 
Во-первых, это конкуренция (риск потерять власть в результате своих ре
форм), во-вторых, трансакционные издержки, сопровождавшие любое, 
даже самое оправданное действие. Таким образом, рациональные эконо
мические реформы часто не могут преодолеть «невидимые барьеры», ко
торые возникают в результате высоких затрат по их претворению в жизнь, 
а также конкуренции на «политическом рынке».

В 1989 г. Д. Норт в статье, написанной в соавторстве с Б. Уэйнгастом, 
акцентировал внимание на роль отдельных исторических событий и их влия
нии на перспективы роста экономики. Авторы показали, насколько велика 
была роль английской революции 1688 г. с точки зрения последующего раз
вития системы прав собственности и экономического роста. Это событие не 
только положило конец абсолютной власти монарха, но и ограничило полно
мочия парламента по линии судебной власти (она стала независимой).

Работа лауреата нобелевской премии Д. Норта «Институты, институ
циональные изменения и функционирование экономики» (1990 г.) посвя
щена новейшей проблеме современной экономической теории.

Эта книга была опубликованная также и в России (1997 г.). В данной 
работе Норт напрямую обратился к теории институтов и институциональ
ной эволюции, проследил связи «правил игры» с экономикой и вновь затро
нул историю европейских стран. Единомышленниками Норта становятся 
(Боб) Роберт Фогель — исследователь демографических аспектов долго-
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срочного историко-экономического анализа. Концепция Норта состояла в вы
яснении роли институтов и институциональных изменений в экономическом 
прогрессе. Эта проблема с начала 90-х годов XX в. заняла главное место 
среди современных экономических теорий.

В 1991 г. Норт опубликовал свою следующую известную работу «Трансак
ционная теория государственной политики». Она посвящена конкретному 
аспекту уже упоминавшейся глобальной проблемы: почему «политический 
рынок» менее эффективен, чем «экономический». Используемые Нортом 
категории и сама постановка проблемы говорят о том, что он задействует 
и удачно сочетает между собой и неоклассические, и институциональные ме
тоды и инструменты. С их помощью Норт проводит сравнительный анализ 
политической и экономической системы. Он считает, что в экономике субъекты 
используют объективные критерии (размер, вес, цвет) для оценки физичес
ких свойств блага, а также законодательные критерии для оценки соответ
ствующего «пучка» прав собственности. Соблюдение заранее известных пра
вил игры при этом отслеживается третьей стороной (государством), 
а конкуренция служит весомым стимулом к снижению трансакционных из
держек. Несмотря на все эти положительные факторы затраты по трансакци
ям в рыночной экономике все же достаточно велики.

Политический рынок куда менее эффективен. Обмену здесь подлежат 
«обещания отдать свой голос», при этом сам избиратель не имеет стимула 
к тому, чтобы быть полностью информированным (вероятность того, что его 
голос что-то решит, ничтожна), никто не может выступить в качестве бес
пристрастного арбитра, а конкуренция всегда несовершенна. Сложность 
решаемых политическим рынком задач (вместе с недостатком информации 
и другими факторами) приводит к тому, что верх берут определенные сте
реотипы, идеологии и т.п. Таким образом, эффективность политического 
рынка снижается за счет его структуры и сложности объекта обмена.

Д. Норт в 1996 г., выступая на конференции, посвященной проблемам 
экономических реформ в России, дал рекомендации. Для достижения успе
хов он рекомендует решить три задачи:

1) привыкнуть к переменам и осваивать новые механизмы;
2) преодолевать негативные последствия перемен и ошибок;
3) сохранять главное из наследия прошлого.

А м ерикан ский  эконом ист М ансур О лсон  сравнил эк сп л у атато р 
ское государство с «оседлы м бандитом », которы й отби рал  часть дохода 
у населения. П о сравнени ю  с ан архи ей  или  си туацией , когда государ
ство о тсутствовало , н ап р и м ер  при п еред еле  вл асти  «б ан ди там и -гаст- 
ролерам и», эксп луататорское  государство  б олее эф ф ек ти вн о , п оскольку  
отби ралась  то лько  часть  дохода, а не весь, оставл яя  сти м у л ы  к  х о зя й 
ствованию . П ом им о этого, государство  как  «оседлы й бан ди т»  защ и щ а
ло свои х  подчи н ен н ы х от сторон н и х  бандитов. Б орьба за  власть  на д ан 
ной т е р р и т о р и и  м еж д у  п р а в и те л я м и  — всегд а  х у д ш и й  в а р и а н т  д л я  
населения, чем  м он о п о льн ая  власть  одного  из них. В и сто р и и  эти п р о 
цессы хорош о видны  в у сл о ви ях  ф ео д ал ьн о й  м еж доусоби цы , которая
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б ы л а  соверш ен н о  не э ф ф ек т и в н о й  по  сравн ен и ю  с ц ен тр ал и зо ван н ы м  
си л ьн ы м  государством .

Т аки м  образом , и в кон трактн ой , и в эк сп л у атато р ско й  теори ях  
ф у н к ц и и  государства  о д и н ак о вы е — это у стан о вл ен и е  и п ер ер асп р ед е
л ен и е  п рав  собствен н ости  сво и х  п одчи ненн ы х. Р а зн и ц а  м еж ду  эти м и  
д ву м я  м о дел ям и  закл ю чается  в  способе р еал и зац и и  государством  в л а 
стн ы х ф у н к ц и й  и в том, кто  п олучает  вы году в проц ессе защ и ты  и  с п е 
ц и ф и к а ц и и  п равом очи й .

В м одели  кон трактн ого  государства  защ и та  прав  собствен н ости  
осу щ ествл яется  в и н тересах  граж дан. В р езу л ьтате  д еятел ьн о сти  госу 
д ар ства  у в ел и ч и в ается  вы года каж дого  отдельн ого  человека, п о ск о л ь 
ку  защ и ту  сво и х  и н тересов  лю д и  д елеги рую т государству . Государство  
к ак  ц ен тр ал и зо в ан н ы й  орган  вы п о л н яет  эти  ф у н к ц и и  с н аи м ен ьш и м и  
и зд ер ж к ам и .

В м одели эксплуататорского государства распределение и защ ита 
прав собственности осущ ествляю тся в интересах п равящ ей  соци альн ой 
группы, клана. С оответственно выгоду или  доход получает господствую 
щ ая группа в качестве платы  за  монопольное право на власть, на насилие.

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

С у щ еству ет  такж е си н тети ч еская  тео р и я  государства, о б ъ ед и н я 
ю щ ая подходы  к о н тр ак тн о й  и эк сп л у атато р ско й  м оделей . С о зд а 
телем  этой  тео р и и  стал  такж е  Д . Н орт.
С у т ь  с и н те т и ч е ск о й  т е о р и и  з а к л ю ч а е т с я  в то м , что  о сн о в н о й  

ц елью  го су д ар ства  я в л я е т с я  м а к с и м и за ц и я  дохода, д аж е  при  пом ощ и  
н а с и л и я  и л и  у с тан о в л ен и я  н е эф ф е к т и в н о го  р а сп р ед ел ен и я  п рав  со б 
с тв ен н о с ти  в стран е. Г осу д ар ство  т а к ж е  с т р ем и тс я  п о л у ч а ть  д о б р о 
в о л ь н ы е  п л атеж и  н асел ен и я , что  в о зм о ж н о  т о л ь к о  п ри  у сл о в и и  о к а 
за н и я  го су дар ство м  об щ еству  «услуг» , п о л езн ы х  д л я  всех. С о ед и н ен и е  
эти х  п р о ти в о р еч и в ы х  зад ач  п р о и сх о д и т  ф а к ти ч е с к и  в лю бом  го су д ар 
стве. С тр ем ясь  к  у в ел и ч ен и ю  сво и х  д оходов , го су дар ство  вы н у ж д ен о  
к о р р е к т и р о в а т ь  н ал о го в о е  б р ем я , ч то б ы  гр аж д ан е  и п р о и зв о д и те л и  
н е п р я т а л и  свои  д оходы  в тен еву ю  эк о н о м и к у  и л и  вообщ е не в ы в о зи 
л и  их за  рубеж .

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ

Д л я  п овед ен и я  государства  х ар актер н а  стр атеги я  м он оп оли ста , 
провод ящ его  п о л и ти к у  д и ск р и м и н ац и и  цен. С уть  ее закл ю ч ает 
ся  в р еал и зац и и  товаров  и услуг д л я  р азн ы х  категори й  граж дан
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по р азл и ч н о й  цене. Г осударство  скл о н н о  р асп р ед ел я ть  н ал о го 
вое б рем я и п р ава  собствен н ости  в общ естве неравн ом ерн о . К р и 
тери ем  р асп р ед ел ен и я  я в л яется  «договорн ая  си ла»  соц и альн ы х  
групп н асел ен и я . И н ач е  говоря, во зм ож н ость  «ухода» и з-п од  го
су дарствен н ой  власти , возд ей стви е  на нее. В р езу л ьтате  государ 
ство р асп р ед ел яет  п рава  собствен н ости  в п о л ьзу  н аи более с и л ь 
н ы х  с о ц и а л ь н ы х  г р у п п , к а к  п р а в и л о , с у щ е р б о м  д л я  в с е го  
общ ества. Н ап ри м ер , в Р о сси и  и зд авн а  наи более п ри бли ж ен н ы м  
ко  д во р у  п ер со н ам , ф а в о р и т ам  п р е д о с та в л я л о с ь  м о н о п о л ьн о е  
п раво  на торговлю  и л и  п рои зводство . В зам ен  государь получал  
ли чн ую  п ред ан н ость  и п оддерж ку  сво и х  подданны х. 
С т а л к и в а я с ь  с р е ш е н и е м  п р о т и в о р е ч и в ы х  зад ач , го су д ар ств о  

ск л о н н о  р ади  со х р ан ен и я  сво и х  до х о до в  у с тан а в л и в а ть  н е э ф ф е к т и в 
ное р асп ределен и е прав  собствен н ости  в общ естве, что  я в л я е т с я  п р и 
чи н ой  зату х ан и я  экон ом и ческого  роста.

И сто р и я  п одтверж дает  тот  ф акт , что б о льш и н ство  п о л и ти ч ески х  
реж и м о в  н атал ки вал о сь  н а огр ан и ч ен и я  эко н о м и ч еско го  р а зв и т и я  с тр а 
ны потом у, что н еэф ф екти вн о е  р асп р ед ел ен и е  прав  со бствен н о сти  п р и 
во д и л о  к н ер ац и о н ал ьн о м у  и сп о льзо ван и ю  ресурсов.

М ож н о сдел ать  вы вод , что с то чки  зр е н и я  и н с ти ту ц и о н ал ьн о й  
теори и  см ена п о л и ти ч ески х  р еж и м ов  в стран ах  связан а  с реш ен и ем  трех 
гл авн ы х  проблем :

1) м акси м и зац и я  доходов государствен н ой  казн ы ;
2) расп ред елен и е  прав  собствен н ости  с учетом  л о б б и стско й  си лы  

р азн ы х  со ц и альн ы х  групп;
3) обесп ечени е эф ф ек ти в н о го  и сп о льзо ван и я  ресурсов  страны .
ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: 
институциональная история России

История Российского государства в течение последних 200 лет хорошо ил
люстрирует институциональную трактовку развития государственности. 
Переход от абсолютной монархии к социалистическому строю с общена
родной собственностью был связан с очень неэффективным распределени
ем прав собственности в Российской империи в пользу узкой социальной 
группы с высокой договорной силой — дворянства и промышленников. В тех 
условиях государство не обеспечивало развитие самого главного ресурса 
общества — человека. Основная часть населения жила впроголодь, была 
неграмотной, не имела элементарных прав.

В 1917—1990 гг. были подняты громадные социальные проблемы: вы
равнивание гражданских прав, развитие народного образования, здравоох
ранения, повышение уровня жизни. Однако социалистическое государство, 
концентрируя всю полноту политической и экономической власти, слишком 
сместило акценты в обществе в пользу увеличения доходов государства. 
Отдельные граждане не имели возможности приумножать свой доход в со
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ответствии со своими предпринимательскими, интеллектуальными и про
фессиональными способностями. Распределение прав собственности в со
циалистическую эпоху привело к монопольному доминированию государ
ственной собственности, что в конце концов сказалось на потере 
экономической эффективности использования всех ресурсов страны — при
родных, трудовых, интеллектуальных, основных фондов.

Смена социалистического строя на рыночную систему с государствен
ным регулированием объясняется поиском наилучшего решения вопросов 
распределения прав собственности, эффективного использования ресур
сов, получения доходов казной. Становление смешанной экономической 
системы в России находится только в начале пути. Но продемонстриро
вать свои сильные стороны может только сложившаяся, развитая систе
ма. Ближайшие десятилетия всему российскому обществу предстоит на
пряженный труд по созданию более эффективной, цивилизованной 
экономической и политической системы.

13.7. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО:
ВЗГЛЯД ВНУТРЬ «ЧЕРНОГО ЯЩИКА»
Н ео и н сти ту ц и о н ал ь н ая  п о л и тэк о н о м и я  в свои х  и ссл ед о в ан и ях  

государства  и сход и т  из п редп осы лки , что  п о л и ти к а  и эко н о м и к а  в со 
врем ен н ом  м и ре  п ереп летен ы  н астолько  тесно, что  и х  зачастую  трудн о  
о тдел и ть  друг от  друга. Д ей стви тел ьн о , м ы  зн аем , что  м н ож ество  и м 
п ульсов, п осы лаем ы х  эко н о м и ч еско й  систем е, зар о ж д ается  не в р е зу л ь 
тате вн ед р ен и я  н аучн ы х  разработок , а в итоге гол о со ван и я  в п ар л ам ен 
те и л и  « в о л ев о го  р е ш е н и я »  ч и н о в н и к а . Э то  за м е тн о  « п о д о гр евало »  
и н терес  эк о н о м и сто в  к  работе  « п о л и ти ч еско го  ры н к а»  и в кон ечн ом  
и тоге п о сл у ж и л о  п р и чи н о й  их  «вто р ж ен и я»  в см еж н ы е об ласти  и ссл е
д о в ан и я . С егодн я  государство  и его п р аво вая  си стем а  п ерестали  р ас 
см атр и в аться  эк о н о м и ч еско й  теорией  к ак  «черн ы й ящ и к» . Н е о и н ст и 
т у ц и о н а л и с т ы  з а г л я д ы в а ю т  « в н у т р ь »  г о с у д а р с т в е н н о й  м а ш и н ы , 
и сследую т ее осн овн ы е м еханизм ы , а такж е  те  алгори тм ы , по которы м  
он и  дей ствую т. Э то  п о зв о л яет  в ы я в и ть  «систем ны е» причины  п о л и т и 
ч ески х  кр и зи со в , п р ед п о сы л ки  эк он ом и ч еского  засто я , н еэф ф екти в н ы х  
р еш ен и й , « п оп ули стски х»  ходов и т.д.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Джеймс Макджилл Бьюкенен стал нобелевским лауреатом по экономике 
в 1986 г. «за исследование договорных и конституционных основ теории 
принятия экономических и политических решений». Достижение Бьюкене
на состояло в том, что он постоянно и настойчиво подчеркивал значение 
законодательных правил и рассматривал политическую систему как про
цесс обмена, предполагающий взаимную выгоду и стремящийся к ней.

Над этой проблемой автор начал работать с 50-х годов. Изучение воп
росов «общественных финансов» привело Бьюкенена к решению пробле
мы отношений между политическими структурами и экономической поли
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тикой. В 1954 и 1959 гг. Бьюкенен в своих статьях пытался установить ана
логию между выбором индивида на рынке и в процессе голосования, а так
же рассматривал возможность использования теории благосостояния в по
литической организации общества. На собрании Общества им. М. Перелина 
в Оксфорде в 1959 г. Бьюкенен представил доклад «Экономическая поли
тика, свободные институты и демократический процесс».

Глубокое обоснование своих идей Бьюкенен дал в книге «Расчет со
гласия. Логические основания конституционной демократии» (1962 г.), на
писанной в соавторстве с Гордоном Таллоком. В работе были изложены идеи 
о связи теории общественных финансов с процессом голосования, а также 
изложена теория политической организации. Природа политики была рас
смотрена как процесс взаимовыгодного обмена.

В начале 70-х годов Бьюкенен и Таллок создали Новый центр изучения 
общественного выбора, в котором предпринимались попытки использовать 
экономические методы на политическом поле. Новый центр в 1982 г. был пе
ренесен в Университет Джорджа Мейсона в г. Фэрфакс в штате Вирджиния. 
Результаты научных исследований, которые Бьюкенен проводил на протяже
нии последующих 45 лет, принесли ему международное признание, как спе
циалисту и разработчику теории общественного выбора. В 1990 г. Бьюке
нен прибыл в Россию в составе группы американских экономистов. 
На международной конференции он выступил с докладом «Путь к свободе».

Результаты своих многолетних исследований Бьюкенен изложил в ра
ботах: «Общественные финансы в демократическом процессе» (1967 г.), 
«Спрос и предложение общественных товаров» (1968 г.), «Пределы свобо
ды между анархией и Левиафаном» (1975 г.). В последней работе Бьюке
нен провел разграничение между государством-гарантом и государством- 
производителем.

Государство-гарант формируется на основе набора правил и проце
дур для существования политических организаций, составляющих консти
туционный договор. Возникновение государства-гаранта представляет со
бой переход от анархии к политической организации.

Государство-производитель направлено на заключение договоров о 
совместном потреблении товаров и услуг. Однако в постконституционной 
стадии деятельность чиновников и бюрократов ведет к усилению государ
ства-производителя. Это обусловливает угрозу Левиафана, т.е. автократи
ческого государства.

Бьюкенен считал необходимым дать анализ проблемы «политика КАК 
ОБМЕН». Эпиграфом к своему исследованию он выбрал следующие слова 
К. Викселля: «Вопиющей несправедливостью является принуждение людей 
к уплате налогов, которые потом затрачиваются на деятельность, не соответ
ствующую интересам налогоплательщиков или даже противоречащую им».

Бьюкенен развил идею взаимовлияния политики и общественных орга
низаций граждан, использовав ее в создании теории общественного вы
бора и концепции конституциональной экономики.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ

Р езу л ьтато м  такого  «вм еш ательства»  стал о  зарождение «эконо
мического подхода» к политике: ц ел ен ап р авл ен н о е  и основан-
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ное н а  со о бр аж ен и ях  всеобщ его б лаго со сто ян и я  п ри м ен ен и е  и н 
струм ен тов  эко н о м и ч еско й  тео р и и  к п оли ти ч ески м  проблем ам . 
Р ечь  идет преж де всего об и н сти ту ц и о н ал ьн о м  анализе , п о стр о 
енн ом  на и сп о льзо ван и и  к о н ц еп ц и и  тр ан сакц и о н н ы х  издерж ек , 
а такж е  груп п е «неокласси чески х»  м етодов, о сн о ван н ы х  па п о 
н я т и я х  ко н ку р ен ц и и , р ав н о в еси я  и  эк о н о м и ч еско й  р а ц и о н а л ь 
ности. В качестве  главн ого  тези са  м ож н о н азв ать  следую щ ее п о 
лож ен и е: э ф ф ек т и в н ы й  р о ст  эк о н о м и к и  тр еб у ет  р ац и о н ал ьн о й  
и  п оследовательн ой  государственной  п оли ти ки , п о сл ед н яя  в свою  
очередь н ево зм о ж н а  в отсутстви е  рац и о н ал ьн о го  п оли ти ческого  
у стр о й ства . Р азр аб о тк а  п р и н ц и п о в  п о стр о ен и я  такого  го су д ар 
ства  л егл а  в осн ову  и сследован и й  н ео и н сти туц и он али стов . 
И н сти ту ц и о н ал ьн ы й  ан ал и з государствен н ой  м аш и ны , как  уж е 

бы ло сказано, — это образец  «пограничного» и сследован ия, отчасти в ы 
ходящ его за  рам ки  эконом ической  теории. Ч тобы  соверш и ть столь р и с
кован ную  экспедицию , необходим о п ри н ять  ряд  условий . П реж де всего, 
договори м ся о том , что как  бы  далеко  нам  н е п ри ш лось  вторгаться в глубь 
«политически х терри тори альн ы х  вод», м ы  всегда будем  оставаться эк о 
ном и стам и . Т о  есть будем  п ользо ваться  тем и  ж е ин струм ен там и  и со 
хран и м  вы работанн ы е ранее  подходы  и представлени я. Н аиболее в а ж 
ное из них — наш е представление о при роде человека. П ереходя в разряд  
поли ти чески х  деятелей , наш  «субъект» не потеряет своих основны х к а 
честв: р ац и он альн ости  и эгои сти чески х  м отивов. Н апом ни м , что в и н 
сти туц и он альн ой  теории  п ри н ято  говорить об ограниченной  рац и он аль
н о с т и  с у б ъ е к т а . И м е е т с я  в в и д у  то , ч то  ч е л о в е к , п р и  всем  с в о е м  
стрем лени и  к  раци ональности , обладает ею  не на все сто процентов. И з 
м ен и тся  предм ет его интересов: вм есто ден ег и ден еж ного  кап и тала  п о 
я в я т с я  п р о д в и ж ен и е  во властн ой  и ер ар х и и  и к а п и та л  п о л и ти ч еск и й . 
Зд есь  м ы  расходим ся в убеж ден иях  с политикам и: они, в противовес «эго
и сти чн ы м  п р ед п р и н и м ател ям » , счи таю т себя «борцам и за  общее б л а 
го». М ы  не станем  п ри ним ать на веру тезис о бескоры сти и  данны х субъ ек
тов и, подобно А даму С м иту, задум аем ся  о том, сущ ествует ли  вторая  
« неви дим ая рука», которая  способна н ап р авл ять  «политически х  стар а
телей» к д остиж ению  цели общ ественного  благосостоян ия.

ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В ч и сл о  в а ж н ей ш и х  ф а к т о р о в , с о с та в л я ю щ и х  э к о н о м и ч е с к о е  
б лагоп олуч и е  н ац ии , вход и т рациональност ь государст венной п о 
лит ики . Э то  у стан о вл ен н ы й  ф акт , которы й  не н уж дается  в  п р о 
стр ан н ы х  обосн ован и ях . Д ругой  лю б о п ы тн ы й  ф ак т  состои т в  том,
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что р ац и о н ал ьн о сть  и усп ех и  госу дар ствен н о го  р егу л и р о в ан и я  
в р азн ы х  дем о кр ати чески х  стран ах  серьезн ы м  образом  р азл и ч а 
ю тся. В св я зи  с эти м  перед  экон ом и ч еской  н аукой  встает  р яд  п р о 
блем , к о то р ы е  не и м ею т п о к а  о д н о зн ач н о го  р еш ен и я . Почему 
демократическое государство, с которым связывают успешное 
развитие экономики, в действительности не всегда способно со
здавать для нее благоприятные условия?
М ы  сознательно ограничиваем  сф еру вн и м ан и я  дем ократическим и 

систем ам и. О сновн ы х том у причин две. В о-первы х, дем ократические го
сударства, очевидно, достигли  наи больш их успехов в эконом ике. В о-вто
рых, это  вы бор больш ин ства стран м ирового сообщ ества и России  в том 
числе. И сслед ован и я  эконом ического  р азв и ти я  в рам ках  тотали тарн ы х 
систем  такж е проводятся. О днако, несм отря на сущ ествование прим еров 
динам ичного  роста эконом ик в таких странах, для  них характерна неста
бильность, которая вы зван а во м ногом  сам им  политически м  устройством . 
П очем у, несм отря на сущ ествование прим еров эконом ического  проц ве
тания, столь сущ ественны е р азл и ч и я  в уровне благосостоян ия нац ий  про
долж аю т сущ ествовать и даж е возрастаю т? П очем у государственны е орга
ни зац и и , создан ны е д л я  реш ен и я  акту ал ьн ы х  проблем  всего общ ества, 
иногда служ ат частны м  интересам ?

Д ей стви тельн о , п о л и ти к а  государства  м ож ет бы ть  н ац ел ен а  как  
на п р ед оставлен и е  «общ ествен н ы х благ» и увел и ч ен и е  р азм еров  «об
щ его пирога»  (н азо в ем  это « рац и он альн ой  п о л и ти к о й » ), гак п на пере
расп р ед ел ен и е  р есу р со в  и у д о в л етв о р ен и е  ч астн ы х  п о тр еб н о стей  о т 
д е л ь н ы х  в л и я т е л ь н ы х  гр у п п  и с у б ъ е к т о в  (« ч а с т н а я  э к о н о м и ч е с к а я  
п о л и ти к а» ). Д л я  экон ом и стов  х арактерен  «ф о р м ал ьн ы й »  подход к  т ер 
м и н у  «раци ональность» . Э то означает, что под рац и о н ал ьн ы м и  д ей ств и 
ям и  всегда п о н и м ается  «м акси м и зац и я»  оп ред елен н ой  ц ел ево й  ф у н к 
ции. П о ско л ьк у  речь идет о м акроэкон ом и ке , то  во главу  угла стави тся  
цель «общ ественного благосостоян ия». С оответственно м ож н о поставить 
зн а к  р а в ен ств а  м еж д у  « р ац и о н ал ьн ы м »  и « п р и у м н о ж аю щ и м  н а ц и о 
нальное богатство». «Ч астн ая»  п о ли ти ка не м ож ет счи таться  соверш ен 
но бесп лодной , так  к ак  она уд овлетворяет  п отребн ости  о п р ед ел ен н ы х  
слоев  н аселен и я . О д н ако  с точки  зр ен и я  эк о н о м и к и  в ц елом  ее р езу л ь 
таты  — это  « ш л ак и » ,б есп о л езн ы е  отходы . Р есурсы , ко то р ы е м огли  п о й 
ти  на и зго то вл ен и е  «общ его пи рога» , часто  т р атя тся  н а  п р о и зво дство  
таки х  «ш лаков» . И н о гд а  они  п ри н и м аю т ф о р м у  н еоп равд ан н ы х  льгот  
и субси ди й , а ин огда «м аски рую тся»  под «общ ествен н ы е блага». Т ак, 
нап рим ер , м ож ет п о яв и ться  косм и ческого  р азм ера  п ам я тн и к  в центре 
города, л и б о  ги ган тская  эстакада через тихую  улицу, л и б о  как ой -ли б о  
др у го й  в целом  нуж ны й, но н еоп равдан н о  дорогой  (с то ч к и  зр ен и я  «но-
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лезн о сти »  всего о бщ ества) объект. Все эти  п р о я в л ен и я  слабости  п о л и 
ти ч еско й  систем ы  не то ль ко  д и скр ед и ти р у ю т сам у  идею  д ем о к р ати ч е
ского  общ ества. О н и  р азд уваю т бю дж ет, о сл аб л яю т  м оти вац и ю  су б ъ ек 
тов эк о н о м и ки , п р и в о д я т  к  пустой  тр ате  д еф и ц и тн ы х  ресурсов.

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Т езис, которы й  мы как  экон ом и сты  вы двигаем  на первы й план , 
состои т  в том , что  го су дар ствен н ая  п о л и ти к а , в о тли чи е  от гос
подствую щ ей  ф о р м ы  собствен н ости , не д о лж н а  бы ть  «частной». 
Государство  в ц елом  с л у ж и т  д л я  во сп о л н ен и я  н едостатков  (п р о 
вал о в ) р ы н к а  и д о п о л н яет  его там , где он сам  не сп р авл яется . П ри 
этом  ген ер ал ьн ая  ц ель  государствен н ой  п о л и ти к и  — «общ ествен 
ное б лагосостоян и е» , т.е. у вел и ч ен и е  общ его п о то ка  доходов и бо 
гатства  всех субъ ектов  экон о м и к и . В тех  случаях , когда эта  цель 
п о д м е н я е тс я  зад ач ам и , к о то р ы е  о тв еч аю т  ч ас т н ы м  и н тер есам  
отдельн ы х  субъектов, м ы  стан о ви м ся  сви д етел ям и  «ф иаско»  и ли  
п р о в а л а  го с у д а р с т в е н н о го  р е г у л и р о в а н и я . В р е а л ь н о й  ж и зн и  
п р а к ти ч е с к и  н е  встр еч аю тся  п р и м ер ы  ч и сто й  « р ац и о н ал ьн о й »  
п л и  «частн ой »  п о л и ти ки : лю бое государство  скл о н н о  п р о и зв о 
д и ть  и о б щ ествен н ы е  б лага , и так  н азы в аем ы е  «ш лаки » . Н аш а 
задача — п о н ять , от чего зав и си т  « о р и ен тац и я»  эко н о м и ч еско й  
п о л и ти к и  государства, т.е. необходи м о у стан о в и ть  ф акто р ы , в л и 
яю щ и е н а  соотн ош ен и е «общ ественны х благ»  и «побочны х п р о 
дуктов»  государствен н ого  р егу л и р о ван и я .

ИНСТИТУТЫ ВЛАСТИ

О с н о в н ая  ги п о теза  в р ам к ах  и н с ти ту ц и о н а л ь н о й  п о л и т э к о н о 
м и и  за к л ю ч а е тс я  в том , что  р а ц и о н а льн о ст ь  эконом ической п о 
л и т и к и  во м н о го м  п р е д о п р е д е л я е т с я  и н с т и т у т а м и .  П р и ч е м  
в д ан н о м  сл у чае  мы о б о зн ачаем  это й  к атего р и ей  институты вла
сти — о р ган и зац и и , к о то р ы е  с о став л я ю т  « го су дар ствен н у ю  м а
ш и н у»  и те  ал го р и тм ы , п о  ко то р ы м  о н и  р аботаю т. Д ан н ы е  « п р а 
в и л а »  и « о р г а н и з а ц и и »  п р и з в а н ы  н а ц е л и т ь  п е р с о н а л ь н ы е  
и н тер есы  и эго и сти ч еск и е  у с т р ем л е н и я  п о л и т и к о в  и ч и н о в н и 
ков  на п о л ьзу  всего  общ ества.
Э ко н о м и стам  и звестн о  о том , что  субъ екты  скл о н н ы  об ращ ать  

в свою  вы году  л ю бы е преи м ущ ества , которы е есть в их  расп оряж ен и и . 
П р еи м у щ ества , ко то р ы м и  расп о л агаю т го су дар ствен н ы е д еятел и , это  
власть . П о ско л ьк у  у стр ем л ен и я  всего общ ества  и кон кретн ого  су б ъ ек 
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та могут не совпадать и дей стви тельно  часто  расходятся, сущ ествует 
ри ск  «нецелевого исп ользован ия»  представителем  власти своих пол
номочий. Р оль институтов, таким  образом, заклю чается в том, чтобы 
этого не допустить.

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ

Н еои н сти туц и он альн ая  теори я  утверж дает, что передача вла с 
ти долж на сопровож даться определенны м и м еха н и зм а м и , обе
спечиваю щ ими ее надлеж ащ ее прим енение  (т.е. соблю дение и н 
тер есо в  того  и н сти ту та , к о то р ы й  н ад ел и л  д ан н о го  су бъ екта  
данны м и полном очиям и). О дин из основны х инструм ентов, сл у 
ж ащ их д ля  указан ной  цели, — это разделен ие властей . Если все 
полном очия не сосредоточиваю тся в одних руках, то создается 
определен ная кон куренц ия, взаи м н ы й  кон троль и риск у зу р п а
ции власти  сниж ается. И сследователи  вы деляю т два  при н ц и п а 
разделен ия властей: ф ун кц и он альн ы й  и целевой.
С о гл асн о  первом у , со вр ем ен н о е  д ем о к р ати ч еско е  государство  

д о л ж н о  стр о и ть ся  так и м  образом , чтобы  р азл и ч н ы е  в етви  власти : 
зак о н о д ател ь н ая , и с п о л н и тел ь н ая , су д еб н ая  бы ли н езав и си м ы  друг 
от друга . Ц ел ево й  п р и н ц и п  о зн ач ает  н ед о п у сти м о сть  к о н тр о л я  р а з 
л и ч н ы х  и н сти ту то в  вл асти  со сто р о н ы  одн ого  су б ъ ек та  и л и  гр у п 
пы  (н а п р и м е р , к ак о й -л и б о  п о л и ти ч еск о й  п ар ти и , в л и я т е л ь н о й  с е 
м ьи и т .д .).

Д анны е принципы  являю тся необходимым и достаточным усло
вием  д ля  создания механизм а разделения властей. Это означает , что 
одна и т а же полит ическая группа, объединенная общими интересами, 
не должна одновременно контролировать и законодательную, и исполни
т ельную  власти, либо обе начаты парламента, либо президентский пост 
и суды. Кроме того, указанны е властные ст рукт уры не должны выст ра
иваться в иерархию , т.е. непосредственно подчиняться друг другу . Госу
дарства, которые придерж иваю тся этих принципов разделения властей 
и проводят свободные выборы, мы будем считать демократическими.

ЧИСЛО ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГРОКОВ И ПРАВО ВЕТО

И так, мы назвали  принципы , которы е необходимо соблю дать для  
п о стр о ен и я  эф ф ек ти в н о й  д ем о к р ати ч еско й  систем ы . О дн ако  
понятие разделения властей требует дальнейш ей конкретизации. 
К ритерием  здесь м ож ет послуж ить число политических игроков 
(партий , ф ракций или политиков), обладаю щ их реальны м  пра
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вом вето. Э то число м ож ет сущ ественны м  образом  варьировать
ся. У ч и ты вая  то, что лю бы е к о л л ек ти в н ы е  д ей ств и я  чреваты  
трансакци онны м и издерж ками, мы можем считать данную  груп
пу лю дей «игроком» только  в том случае, если она обладает о п 
ределенной целевой  ф ун кц и ей  и организац ионн ой  структурой, 
которы е позволяю т сниж ать указанны е издерж ки  и приним ать 
реш ения.
К примеру, в Н овой  Зеландии, где сущ ествует парлам ентская де

м ократия с однопалатны м  парлам ентом , в случае победы на вы борах 
«цен трали зован н ой »  (у н и тар н о й ) партии  без вл и ятел ьн ы х  ф р акц и й  
внутри нее «число вето» мож но при нять равны м  1. Д ействительно, у ч и 
ты вая, что власть ф актически  принадлеж ит парлам енту, а его п олн о
стью кон тролирует одна партия, никто не мож ет ей пом еш ать устанав
ливать лю бы е правила в течение всего срока до следую щ их выборов.

М ож но привести и другой прим ер -- «президентская» республи
ка С Ш А . П ом им о вы сш его долж ностного ли ц а здесь действует д вух
п ал атн ы й  п арлам ен т с разветвлен н о й  си стем ой  в л и ятел ьн ы х  к о м и 
тетов  и две п о л и ти ч ески е  партии . Д опустим , к прим еру, что «дем о
к р а т ы »  к о н т р о л и р у ю т  п р е з и д е н т с к о е  к р е с л о  и н и ж н ю ю  п а л а т у  
парлам ента, а «республикан цы » — С енат. В этом  случае число вето, 
скаж ем , по вопросам  н ац и он альн ой  обороны  м ож ет доходить до  че
ты рех. В о-первы х, это  прези дент и н и ж н яя  палата, во-вторы х — С е
нат, в-третьи х  “  «республиканцы » в ком и тете по обороне К онгресса 
и в-четверты х — «дем ократы » в соответствую щ ем  ком итете верхней 
палаты  парлам ента.

ГИБКОСТЬ ИЛИ КОНСЕРВАТИВНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Ч и сл о  вето, таки м  образом , — вел и ч и н а  перем ен н ая . П ричем  
за ней стоят  соверш ен но н еравн озн ачн ы е варианты  п о л и ти ч е
ского устройства. Выбор того и ли  иного варианта представляет 
собой определенны й ком пром исс. Э то ком пром исс м еж ду гиб
костью и консервативностью системы.
В тех случаях , когда  число вето н евели ко , п о л и ти кам  не т р е 

б уется  м н ож ества  согласован и й , у то чн ен и й  и п ои ска  ком п ром иссов . 
П ри  этом  государство  им еет во зм о ж н о сть  б ы стро  реаги р о вать  на д и 
н ам и чн ы е и зм ен ен и я  си ту ац и и  в эко н о м и к е  и в м ире. О д н ако  такой  
п о р яд о к  не ли ш ен  м и н усов . Его гл авн ы й  н ед о стато к  — отсутстви е  
си стем ы  «сдерж ек и п роти вовесов» . Ч асто  это  п ри води т  к непосле
довательности, а точнее, несп особн ости  в л астей  следовать  у стан о в 
лен н ы м  ран ее прави лам .
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Экономическая система крайне негативно реагирует на непред
сказуемость государственной политики. Наиболее серьезным образом 
от этого страдают инвесторы в экономику и кредиторы государства. 
Для них более предпочтительна такая структура государственного аппа
рата, при которой «правила игры стабильны», и лоббистам сравнитель
но сложно изменять государственную политику в интересах какой-либо 
одной (пусть даже хорошо организованной и влиятельной) группы 
людей. Таким качеством отличаются консервативные системы с большим 
числом вето. Новые правила здесь подвергаются тщательной экспер
тизе, проходят множество согласований и получают одобрение целого 
ряда инстанций. Изменение действующего законодательства в чьих- 
либо интересах требует соответствующей компенсации «пострадав
шим» группам и слоям населения. Пример такой политической систе
мы — США, где Конституция действует уже более 200 лет и является 
одним из главных национальных достояний.

НЕДОСТАТКИ КОНСЕРВАТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Однако большое число вето часто не позволяет субъектам пре
одолеть даже самые несущественные разногласия и консолиди
роваться во имя достижения общих целей. Таким образом, глав
ный недостаток «консервативной» политической системы ~ 
«неповоротливость».
Наиболее ярко это проявляется в работе законодательных орга

нов, где второстепенные вопросы могут вызвать самые ожесточенные 
споры. Очень часто вместо двух принципиальных концепций выдвига
ется целый ряд близких по сути точек зрения. Чтобы «примирить» все 
сходные позиции, требуются взаимные уступки, договоренности, для 
достижения которых расходуется много времени и средств.

Говоря экономическим языком, растут трансакционные издерж
ки, присущие политической системе. Переходя определенный барьер, 
трансакционные затраты могут привести к серьезным сбоям в работе 
государственной машины: она становится «медлительной», неспособной 
к принятию решений и склонной к застою и «патовым» ситуациям. Ста
новится сложно не только «преследовать частные интересы в ущерб об
щественным», но и вообще менять «правила игры» даже в тех случаях, 
когда нововведения позволяют увеличить размер «общего пирога».

Политические «игроки», обладающие правом вето, стараясь не 
допустить полной остановки процесса, начинают обмен голосами: «про
пусти мой проект — я пропущу твой». Минус данной ситуации заклю
чается в том, что «общественные блага» и законы, способные принести
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пользу всему обществу, становятся менее привлекательными для госу
дарственных деятелен, чем «шлаки» — частные «целевые» программы.

Государственная политика в этом случае скорее всего «персони
фицируется» и будет следовать принципу «всем сестрам по серьгам», 
а «шлаки», подаваемые под соусом национальных интересов, станут 
основным инструментом в деле достижения компромисса между мно
жеством обособленных политических «игроков». Чрезмерное количество 
вето — одна из проблем американского государства. Исследователи счи
тают, что хронические бюджетные дефициты являются следствием ин
тенсивного обмена голосами и торговли между политическими «игро
ками». Высокие доходы бюджета США позволяют политикам лояльно 
относиться к предлагаемым проектам и делать взаимные уступки. Это 
увеличивает число законопроектов и бюджетные расходы. В случае уже
сточения бюджетных ограничений обмен голосами усложнится. Резуль
татом может стать отсутствие вообще всякой политической инициативы.

Таким образом, чрезмерно высокое число вето снижает работо
способность государственных органов и ведет к недопоставке «коллек
тивных благ», что не позволяет государству эффективно преодолевать 
«недостатки рынка». Если такая система и способна генерировать обще
ственно-ориентированные проекты, то с ними вместе обязательно появят
ся «шлаки», которые не имеют ничего общего с идеей «общего пирога» 
и являются побочным продуктом консенсуса между законодателями.

Другие известные последствия увеличения числа вето заклю
чаются в конфликтах различных властных институтов, превышении 
должностных полномочий и попытках узурпации власти (как прави
ло, со стороны исполнительных органов), парламентских кризисах, 
а также находят выражение в коррупции и хронических бюджетных де
фицитах. Данный шаг часто является ответной реакцией исполнитель
ной власти на неспособность законодателей принимать решения. Это 
типичная проблема политических систем с глубоким функциональным 
и целевым разделением властей. Сложные и длительные процедуры 
принятия решений «подталкивают» чиновников к их незаконному «об
ходу». Примеры таких случаев можно найти в новейшей истории США 
(Ирангейт), Аргентины (политика К. Менема) и др.

ЭФФЕКТИВНОЕ ЧИСЛО ВЕТО

Вывод, который мы можем сделать, состоит в том, что харак
тер политической системы определяется эффективным числом 
вето, которое зависит от количества независимых властных ин
ститутов и числа политиков с различными целями, которые
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контролируют данные институты. В зависимости от числа вето 
политические системы проявляют различную степень гибко
сти. Крайними проявлениями являются абсолютно гибкая си
стема (которая, как правило, не способна следовать принятым 
правилам) и абсолютно консервативная (в которой правила 
игры изменить вообще невозможно). Все политические систе
мы стараются избежать этих крайностей, но так или иначе скло
няются либо в одну, либо в другую сторону.
Если учесть естественную разобщенность политических интере

сов и целей, в обществе должно быть много обособленных «политиче
ских игроков». Соответственно, плюрализм мнений, свобода слова и во
леизъявления в сочетании с функциональным разделением властей 
естественным образом приводят к появлению чрезмерно высокого чис
ла вето. С одной стороны, это усиливает конкуренцию на политиче
ском «рынке» и снижает «давление» заинтересованных экономических 
субъектов. С другой стороны, плюрализм и свобода иногда ложатся 
мертвым грузом на экономику.

Проблема состоит в том, что подсчитать и зафиксировать опти
мальное количество вето практически невозможно. Политики, как пра
вило, обращают внимание исключительно на функциональное разде
ление властей, а право выбора и свобода волеизъявления считаются 
неприкосновенными.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ СНИЖАЕТ ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

Объединение политических сил (например, по линии партий) мо
жет снизить число независимых субъектов и принести существен
ный эффект. Построение политической партии по принципам 
иерархии способствует снижению трансакционных издержек, по
скольку не требует столь сложных процедур улаживания разно
гласий и достижения консенсуса, как в случае с независимыми 
политиками.
Объединяясь в партию, группа политиков ограничивает самостоя

тельность своих членов и начинает выступать «единым фронтом». Чис
ло самостоятельных «игроков» и независимых позиций снижается, а за
конодательный процесс идет более интенсивно, так как большая часть 
разногласий и «трений» остаются «за пределами» властной машины. 
Кроме того, в данном случае снижается роль отдельных субъектов и свя
занное с этим количество «шлаков».

Подчинить частным интересам целое общественное движение 
крайне сложно. Соответственно чем слабее партии, чем больше обра
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зуется (фракций и независимых политиков, тем выше число вето, значи
тельнее трансакционные издержки и тем более «частной» становится 
государственная политика.

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Принимая стимулы к объединению в качестве важнейшего кри
терия, исследователи выделяют два класса политических систем: 
«сильные и слабые». В первом образуются существенные мотивы 
для консолидации, во втором таковые отсутствуют. «Слабость» 
в данном случае является синонимом высокой фрагментации 
(многопартийности), которая влечет за собой рост числа вето 
и переход к «частной экономической политике».
Каким образом можно создать «сильную» политическую систе

му? Если отбросить идеологические меры воздействия (пропаганду), 
не вполне соответствующие представлениям о свободном обществе, то 
наш следующий вопрос будет состоять в том, существуют ли институ
циональные (по линии «правил игры») методы, которые позволяют 
создать стимулы для политической консолидации? Теория дает поло
жительный ответ на данный вопрос. Учитывая, что наши субъекты ра
циональны и эгоистичны, а их «целевая функция» — это накопление 
политического капитала, мы можем сформулировать условие, которое 
необходимо для объединения политических сил. Коалиция становит
ся выгодна только в том случае, когда в действующей системе выборов 
две политические группы, объединившись, могут получить больше мест 
в парламенте, чем по отдельности. Эта проблема аналогична той, кото
рая рассматривается в институциональной теории фирмы. Здесь для 
вычисления максимального количества фирм, которые могут выжить 
в данной отрасли, используется критерий «эффект масштаба». Слия
ние компаний будет экономически выгодно до тех пор, пока возможно 
увеличить прибыль в результате экономии от масштаба.

СИСТЕМА ВЫБОРА

Распределение «депутатскихмандатов» сенаторских и президент
ских кресел, как известно, происходит посредством «выборов». 
Соответственно порядок проведения выборов (особенно парла
ментских) во многом предопределяет перспективы консолида
ции политических движений и направленность экономической 
политики. Если говорить более конкретно, то с точки зрения укреп
ления партийной системы имеют значение два параметра.
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Во-первых, это количество «избирательны х округов» (оно склады 
вается исторически, соответственно примем его как экзогенную  величину).

В о-вторы х, н ем аловаж ен  сам  п р и н ц и п  р асп р ед ел ен и я  «деп утат
ски х  м андатов»  (это т  парам етр  я в л я е т с я  эн догенн ы м , так  как  его о п р е
д ел яю т сами закон одатели ).

Ч асто систем а вы боров стр о и тся  так, чтобы  исход  м акси м ал ьн о  
о тр аж ал  и сти н н ы й  «расклад  п о л и ти ч еск и х  сил». В этом  случае  уста
н авли вается  «проп орцион альн ы й принцип» расп ределен и я « п ар л ам ен т
ски х  кресел»  в зави си м о сти  от п роц ен та н аб ран н ы х  голосов. В у с л о в и 
я х  б о л ь ш о г о  ч и с л а  р е г и о н о в  э т о  н е  с о з д а е т  с е р ь е з н ы х  с т и м у л о в  
к объеди н ен и ю : в п ар л ам ен т  п оп адаю т все п ар ти и , к о то р ы е  п ер еш л и  
п роц ен тн ы й  барьер. И м ен н о  так ая  систем а д ей ству ет  в Р осси и . В соче
тан и и  с н и зкой  п роц ен тн ой  п л ан ко й  (5%  голосов  и зб и р ател ей  в целом  
по стр ан е) эго  п ри води т к м н огоп арти й н ости . П од  п р о ц ен тн ы м  бар ье
ром  м ы  будем  пон и м ать ту  долю  голосов и зб и р ател ей , вы ш е которой  
у п ар ти и  п о я в л я е тс я  м есто  в зако н о д ател ьн о м  органе. Д а н н а я  ц и ф р а  
т а к ж е  с л у ж и т  д л я  п р и м ер н о го  п о д сч ета  м а к с и м а л ь н о го  к о л и ч е с т в а  
п арти й , которы е м огут «вы ж и ть» в п о л и ти ч еско й  систем е. К ак  п р ав и 
ло, это  число, обратное «проц ен тн ом у  барьеру».

И зм ен ен и е  п р и н ц и п а  ф о р м и р о в а н и я  п ар л ам ен та  и л и  п о в ы ш е
ние п роц ентного  барьера м огут сущ ественно п о вл и ять  н а ситуацию . Так, 
нап рим ер , в С Ш А  м есто  в парлам ен те  от дан н ого  ш тата  п ол у ч ает  т о л ь 
ко п обеди тель  в м естн ы х вы борах.

Э то  означает, что парти я  м ож ет п олучить 50% голосов в данном  
ш тате, но тем не менее не победить, так как другая парти я  получит вторы е 
50%. Т акая  система создает весомые стим улы  д ля  консолидации. Е сли  даж е 
представить себе, что перед очередны м и вы борам и в С Ш А  о своем сущ е
ствовании заяви ли  10 и ли  20 партий, то  вы сокий процентны й барьер  (50% ) 
сразу  остави т «за воротам и» п арлам ен та больш ую  часть из них. В пос
ледствии , если  сохранится  такая  систем а вы боров, в С Ш А , скорее всего, 
все равно останутся только  две (2 — число, обратное 50% ) м ощ ны е п о
ли ти чески е  партии. П осле того как  число партий  достигн ет двух, сти м у
лы к дальн ейш ей  кон соли дац ии  пропадут, так  к ак  объедин ение не даст 
возм ож н ости  увели чи ть  свое п редстави тельство  в парлам енте.

О б о б щ ая  сказан н о е , м ож н о  п р и й ти  к  о п р ед ел ен н о м у  за к л ю ч е 
нию . К ак  уж е отм ечалось, «сильны е»  п о л и ти ч еск и е  си стем ы  ассо ц и и 
рую тся с небольш и м  числом  н езави си м ы х  субъектов. «С лабы е» , н ап р о 
т и в , о т л и ч а ю т с я  в ы с о к о й  ф р а г м е н т а ц и е й . В ы б о р ы , п р о х о д я щ и е  
по больш ом у  кол и честву  округов  (и л и  с б о льш и м  чи слом  «м ест» в о к 
р у гах ) ли б о  ор ган и зо ван н ы е по п р о п о р ц и о н альн о м у  п ри н ц и п у , я в л я 
ю тся «слабы м и». Э то  ещ е оди н  важ н ы й  парам етр , в л и яю щ и й  на к о л и 
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чество политических партий. Данное число может варьироваться, так 
же как и само количество округов. Так, например, в Израиле выборы 
проходят сразу по всей республике, в результате чего формируется пар
ламент — Кнессет. В США 50 штатов представлены одинаковым чис
лом законодателей в двух палатах парламента. В некоторых других 
государствах различные регионы могут иметь разное количество мест 
в парламенте. В этом случае подсчет числа «жизнеспособных» партий 
усложняется. Напротив, небольшое количество «округов» либо распре
деление мест в парламенте среди победителей местных выборов позво
ляют сложиться сильной политической системе с небольшим количе
ством партий (табл. 13.1). Оценивая количественную сторону 
проблемы, получим следующую картину.

Таблица 13Л
Схема проведения выборов и партийная система

Система Голосование 
по конкретным кандидатам

Партийное голосование 
(закрытые списки)

Сильная Несколько децентрализованн ых 
партий (СШ А )

Наименее фрагментированная 
Н есколько централизованных 
партий (Великобритания)

Слабая Наиболее фрагментированная 
Много децентрализованных 
партий (Бразилия)

Много централизованных 
I щрти и ( I Тидерла нды)

Примечание. Централизованная партия представляет собой жесткую иерар
хию и максимально приближается к модели «единого игрока». Напротив, 
децентрализованная партия имеет слабых лидеров, массу фракций, «ин
сайдеров» и т.д.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Нобелевская премия по экономике за 1998 г. присуждена известному эко
номисту, философу и социологу Амартия Сену за его вклад в теорию эко
номики благосостояния. Впервые нобелевским лауреатом по экономике стал 
представитель Индии.

Основные положения теории, за которую Сену присудили нобелевскую 
премию, были изложены им в книге «Коллективный выбор и общественное 
благосостояние», 1970 г. Публикация этой книги принесла Сену известность 
сторонника либерального направления. Сен прочно занял место рядом с таки
ми столпами экономической науки, как Гэлбрейт, Самуэльсон и Солоу. Все 
они находились в оппозиции к экономистам Чикагской школы и М. Фридме
ну. Нобелевский лауреат Роберт Солоу назвал Амартия Сена «совестью эко
номики». Методологии научных исследований Сена было присуще совмеще
ние этических, экономических и философских подходов.

В своих статьях и книгах, лекциях и докладах А. Сен обстоятельно из
лагал свои взгляды на новые положения в экономической теории по вопросам 
благосостояния, нищеты и голода и путях их преодоления.
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Монография Сена «Коллективный выбор — социальная помощь» 
(1970 г.) оказала заметное влияние на экономическую мысль и вдохновила 
многих исследователей, привлекая их интерес к сфере социальной помо
щи. Стиль Сена, философская ориентация его работы положили начало 
новому этапу исследования в области проблем выбора и нормирования. 
В этой работе и ряде последующих статей Сен обратился к таким пробле
мам, как «правило большинства», права личности.

Сен разработал новые индексы общественного благосостояния, 
бедности и неравенства. Построение теоретически обоснованных индек
сов, измеряющих дифференциацию доходов и благосостояния в обществе, 
является важным применением теории общественного выбора. Фактически 
существует эквивалентность между индексами неравенства и некоторыми 
показателями общественных функций благосостояния и общественного 
предпочтения. Конкретный индекс может быть определен на основе некото
рых аксиом, в частности какой-нибудь аксиомы инвариантности, характе
ризующей соответствующее общественное предпочтение.

Сен показал, что индексы бедности можно трактовать как специаль
ный класс индексов неравенства, поэтому для их исследования можно при
менять доказанные ранее теоремы, модифицируя их: оптимум Парето, кри
вую Лоренца, индекс неравенства Джини.

В творчестве Сена большое место занимают проблемы этики и эко
номики, а также экономического поведения и нравственности.

Сен спрашивает, почему единственно рациональным поведением надо 
считать преследование своего эгоистического интереса, невзирая на все ос
тальное? И сам отвечает, что как раз в случае с Японией имеются веские эм
пирические свидетельства в пользу предположения, что систематическое от
клонение от эгоистического поведения в пользу долга, лояльности государству 
и доброй воли сыграло существенную роль в индустриальном прогрессе.

Именно поэтому одним из средств достижения промышленного успеха 
является так называемый конфуцианский рецепт. Противоречие между лич
ным и общественным, эгоизмом и утилитаризмом характерно для кон
фликтующих социальных групп, использующих угрозы, тайный сговор 
и другие «инструменты давления». Даже в семейных отношениях эта борь
ба между эгоизмом и утилитаризмом имеет место. Выход из этой борьбы 
только один: кому-нибудь из коллектива надо пожертвовать своими личны
ми интересами ради дела группы, ради общего дела, семьи, партии, народа.

Сен широко известен как специалист по проблемам голода и нище
ты. В своей книге «Нищета и голод: эссе по поводу права и лишения права 
на помощь» (1981 г.) он объяснил причину возникновения голода, изучив 
эти проблемы на примере Индии, Бангладеш, стран Сахары. Катастрофи
ческие вспышки голода, приводившие к гибели сотен тысяч людей, перио
дически возникали в Индии во времена британского колониального господ
ства.

Предшественники Сена, занимавшиеся этим вопросом, считали, что 
голод и нищета напрямую связаны и зависят от нехватки продовольствия 
в стране и в мире. Сен оспаривал идею о возникновении голода только при 
нехватке продовольствия.

В своих исследованиях Сен обосновал отсутствие такой связи и дока
зал, что голод и нищета на самом деле связаны не столько с производством
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пищевых продуктов, сколько с покупательной способностью основной мас
сы населения и в первую очередь беднейших его слоев.

Он доказал, что многие страны не снижали производство продоволь
ствия и даже экспортировали его в период голода. По мнению Сена, для 
анализа причин голода следует рассмотреть большое число социальных 
и экономических факторов, влияющих на различные группы общества. Так, 
в 1974 г. в Бангладеш голод привел к росту производства пищевых продук
тов и снизил трудовые возможности сельскохозяйственных рабочих, кото
рые не смогли собрать довольно значительный урожай.

Амартия Сен, выдающийся индийский ученый, направил свои теоре
тические изыскания на изучение обстоятельств трагедий, вызванных голо
дом. Он содействовал более глубокому пониманию экономических причин 
этих ужасающих явлений в истории человечества.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В чем заключаются особенности институционального под

хода в отличие от неоклассического?
2. Дайте характеристику трансакционным издержкам ex ante 

и ex post.
3. Почему государство заинтересовано и может способствовать 

снижению трансакционных издержек предприятий?
4. В чем заключается положительный и отрицательный внеш

ний эффект?
5. Каким образом государство может регулировать последствия 

отрицательного внешнего эффекта?
6. В чем причины появления теневой экономики? Какие нега

тивные социально-экономические последствия создает тене
вая экономика? Какие действия государства могут умень
шить размеры теневой экономики?

7. В чем заключается институциональная теория контрактно
го и эксплуататорского государства? Дайте характеристику 
синтетической теории государства?

8. За что получили нобелевскую премию Дуглас Норт и Роберт 
Фогель?

9. Как можно определить рациональность экономической по
литики государства? Какое число политических игроков не
обходимо для российского демократического государства?

10. Назовите нобелевских лауреатов'институционального на
правления.



РАЗДЕЛ III
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ т е м а  14

14.1. Закономерности развития мирового хозяйства
14.2. Неравномерность развития мирового хозяйства
14.3. Транснационализация производства и капитала
14.4. Глобализация мировой экономики 

Контрольные вопросы

В теме 14 обратите внимание на связь с теорией следующих 
актуальных проблем российской экономики:

■ как изменилось положение России в мировой экономике в XX в.;
■ есть ли у России шансы занять достойное место в мире;
■ имеет ли Россия свои транснациональные корпорации;
■ могут ли российские ТНК по своему экономическому потенциалу сравнить

ся с западными ТНК;
■ нужно ли России участвовать в глобализации.

14-1- ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Национальные экономики, сохраняя свою самоидентифика

цию, оставаясь уникальными по своим особенностям единицами, 
в настоящее время широко вовлекаются в международные экономи
ческие отношения и становятся все более открытыми макроэконо
мическими системами. Степень их взаимовлияния, сближения столь 
высока (хотя для разных стран она не одинакова), что без рассмот
рения закономерностей развития мирового хозяйства невозможно 
понять, оценить и прогнозировать развитие отдельных национальных 
экономик.

Мировое хозяйство — еще более сложное образование, чем на
циональная экономика. Поэтому остановимся только на самых глав
ных, с нашей точки зрения, его характеристиках.
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МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

М ировое (всемирное) хозяйство — это противоречивая целост
ность национальны х хозяйств, связанны х между собой меж ду
народны ми эконом ическим и отнош ениям и (М Э О ) на основе 
международного разделения труда (М Р Т ) (рис. 14.1). М еж ду
народны е экон ом и чески е отнош ен ия х арактери зую т способ 
и характер взаимодействия всех стран мира в сф ере хозяйствен
ного общ ения. В основе ф ункционирования мирового хозяйства 
с его М Э О  леж ит международное разделение труда, т.е. специ
ализация стран на определенных видах товаров и услуг, кото
рая предполагает их устойчивы й международный обмен или ко
операцию.

Структурные элементы мирового хозяйства

Международное N------ М еждународная
разделение труда )^ ------ 1 кооперация труда

Товарные Рынки Рынки факторов Финансовые
рынки услуг производства рынки

Рис. 14.1. Мировое (всемирное) хозяйство

СТРУКТУРА МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Сущ ествует множество подходов к структуре мирового хозяй 
ства. Наиболее распространенный вариант — оф ициальная вер
сия О О Н , согласно которой выделяю тся три группы стран:
1) развитые страны с рыночной экономикой;
2) развиваю щ иеся страны с рыночной экономикой;
3) страны с переходной экономикой (от административно-команд

ной к рыночной).
В структуре мирового хозяйства есть «центр», куда входят при

мерно 25 наиболее развитых промышленных стран Северной Америки,
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Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (А Т Р) и осталь
ной мир, представляю щ ий собой «периферию » и «полупериферию». 
К сожалению, Россия в целом относится к «полупериферии».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Н ациональная эконом ика при помощ и внеш неэконом ических
связей, или М ЭО, связана с мировым хозяйством.
М еждународные экономические отнош ения выступают в следу

ющих формах.
1. Международная торговля товарами — это сфера международ

ных товарно-денежных отношений, или совокупность внешней торгов
ли всех стран мира. Она в свою очередь делится на торговлю; а) сырье
выми товарами, б) машинами и оборудованием, в) потребительскими 
товарами.

2. Торговля услугами — это торговля потребительскими товарами, 
которые преимущ ественно не имеют вещественной формы. Она охва
тывает;

■ транспорт;
■ торговлю лицензиями, знаниями;
■ туризм;
■ посреднические услуги в международной торговле;
■ финансовые услуги;
■ информационные, рекламные и другие услуги.
Темпы роста торговли услугами выше, чем торговли товарами.
3. Вы воз капитала — движ ение капитала через национальны е 

границы. Капитал существует в ссудной и предпринимательской ф ор
ме. Он может быть частным, государственным и капиталом междуна
родных организаций. Важнейшую роль в данной сфере играют транс
национальные корпорации и банки.

4. Международная миграция рабочей силы — перемещение, пе
реселение трудоспособного населения по причинам экономического 
характера. Основные потоки миграции:

■ малоквалифицированная рабочая сила из развивающихся стран;
■ вы сококвалиф ицированны е специалисты  («утечка м озгов») 

в развитые регионы из государств с переходной экономикой и некото
рых развиваю щ ихся стран.

5. Экономическая интеграция — качественно новый этап сбли
ж ения, п ереплетения отдельны х нац иональны х хозяйств, которы й 
в перспективе ведет к созданию единого интернационального хозяйства 
(например, Европейский Союз). В наивысш ей своей фазе предполага

471



ет свободное движ ение товаров и услуг, кап италов и рабочей силы , со
здание единой валю ты  и политическую  интеграцию .

6. Международные валютно-кредитные отношения — оп осре
дую т прочие формы  М Э О .

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

М еж дународны е эконом ические отнош ения строятся на м еж ду
народном разделении труда (М Р Т ) (рис. 14.2).
И м ею тся три его основные формы:
1) специ али зация по отраслям  и сф ерам  эконом ики  назы вается 

общим М РТ;
2) специализация на выпуске отдельных видов готовой продукции 

и услуг называется частным М РТ, или предметной специализацией;
3 ) специ али зация на производстве отдельны х узлов, на стадиях 

технологических процессов назы вается единичным М РТ .
З а  последние 25—30 лет М Р Т  полностью  преобразилось.
С тар ая  д ву х сту п ен чатая  м одель м еж д у н ар о д н о го  р азд ел ен и я  

труда, при которой  стран ы  д ел и ли сь  на две группы  — и н д у стр и ал ь 
ны е и аграрн о-сы рьевы е, перестала  у стр аи вать  не только  р азв и в аю 
щ и еся  стран ы , но и р азви ты е. Н ачал о сь  п ерем ещ ен и е ряда п р о и з 
в о д с т в  из п р о м ы ш л е н н о  р а з в и т ы х  с т р а н  в р а з в и в а ю щ и е с я , ч то  
п олучи ло  н азван и е  «сброс техн ологи й » . В р езу л ьтате  в течен и е 10— 
15 л ет  (что  счи тается  очень коротки м  п ери одом  д ля  м асш табов м и 
ровой  эк о н о м и к и ) м еж дун ародн ое р азд ел ен и е  труда бы ло м о д ер н и 
зи р о ван о .

с Международное разделение труда

-----------------5------------------------

Общее Частное
(предметное) Единичное

Специализация 
по отраслям 

и сферам экономики

Специализация 
на отдельных вилах 
готовой продукции

И  УС Л У Г

Специализация 
на отдельных узлах, 

компонентах .и стадиях 
технологических процессов

с тт У А
Международное разделение труда э
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К 90-м  годам XX в. окончательно слож илась трехступенчатая м о
дель м еж дународного разделен ия труда. П ром ы ш ленно развиты е стра
ны, находящ иеся на верш ине м ировой пи рам и ды  меж дународного р аз
д ел ен и я  труда, м о н о п о л и зи р о в ал и  п р о гр есси вн ы е техн ологи и . Р яд  
развиваю щ ихся стран по-преж нем у вы полняю т традиционную  роль по
ставщ иков м инерального сы рья.

В озникла и особая группа стран, которы е в результате «сброса» 
традиционны х индустриальны х технологий получили  сборочные, ма- 
териало- и трудоем ки е производства, а такж е экологи чески  вредны е 
«грязны е» технологии . Все это  прои зош ло в результате  дальн ейш ей  
транснаци онализаци и м ировой эконом ики, хотя и не без усилий со сто
роны  национальны х государств.

Главны е при чи ны  перехода к данной ф орм е разд елен и я  труда 
состоят в следую щ ем. Н ачи н ая с 1969 г. развиты е страны  оказались за 
висимы  от развиваю щ ихся стран как от поставщ иков сы рья. О собенно 
очевидно это стало после неф тяного  кри зиса 1974—1975 гг. И з этого 
ф акта произош ли очень серьезны е и далекоидущ ие последствия. Ч то 
бы  ум еньш ить степень зависимости, развиты е страны  внедряю т у себя 
програм м ы  эконом ии сы рья и внедрения новы х технологий. Р азви ваю 
щ иеся страны  сни зили  накал борьбы с иностранны м  капиталом  и, п оль
зуясь ситуацией , оговариваю т перем ещ ение обрабаты ваю щ ей и сбороч
ной пром ы ш ленности на свои территории.

Н ельзя не упом януть и о массовой смене технологий, главны ми 
носителями которых являю тся транснациональны е корпорации (Т Н К ) 
индустриально развитых стран, благодаря чему процесс транснационали
зации принял новые формы. Трансферт традиционных технологий стал 
возможен именно благодаря этому процессу. Поворотным пунктом был 
мировой экономический кризис начала 80-х годов, самый глубокий после 
Великой депрессии. Этот кризис стоит в ряду «длинных волн» Кондрать
ева и ознаменовал собой начало нового 50-летнего цикла. Технической 
основой данного цикла, его приводным ремнем, подобным паровой ма
ш ине Уайта в эпоху промыш ленной революции X V III в., является элек
тронно-вы числительная техника во всех ее видах — от новейш их ЭВМ  
до микропроцессоров и скромных калькуляторов.

В итоге слож илось при нци пиально новое меж дународное разде
лен и е труда, основанн ое не только  на п ри вы чной  сп ец и али зац и и  по 
сферам , отраслям  производства, предметной специализации , т.е. про 
изводстве отдельны х товаров, но и на вы пуске и поставке на мировой 
ры нок компонентов, узлов и деталей. С тало возм ож ны м  сп ец и али зи 
роваться на отдельны х стадиях технологических процессов. Н ачал стро
иться «едины й м ировой конвейер».
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

В р ам ках  м и рового  х о зяй ства  д ей ству ет  ряд  эк о н о м и ч ески х  з а 
кон ов и закон ом ерностей .
1. Н ер авн о м ер н о сть  эк он ом и ч еского  разви ти я . М и р о вая  эк о н о 

м и к а  р азви вается  ч ер ез  о п р ед ел ен н ы е цен тры , п о д тяги ваю щ и е  п е р и 
ф ер и ю  до своего уровн я , следстви ем  чего я в л я е т с я  н еравн ом ерн ое  р ас 
п р е д е л е н и е  б о га т с т в а , д и ф ф е р е н ц и а ц и я  с тр ан , р а з л и ч н а я  с т е п е н ь  
их экон о м и ч еско го  и п оли ти ческого  в л и я н и я  в мире.

2. И н тер н ац и о н ал и зац и я  п рои зводства  и кап и тала, ко то р ая  п р о 
я в л я е т с я  в  н асто ящ ее  врем я в п ервую  очередь в д еятел ьн о сти  тр ан сн а 
ц и о н а л ь н ы х  к о р п о р а ц и й  и б ан к о в  (Т Н К  и Т Н Б ) , в м еж д у н ар о д н о й  
эко н о м и ч еско й  и валю тной  и н теграци и .

3. Г лобали зац и я  м ировой  экон ом и ки .
Р ассм отри м  их более подробно.

14.2. НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

СУЩНОСТЬ НЕРАВНОМЕРНОСТИ

З а  п оследн и е 10—15 л ет  кар ти н а  м и ровой  эк о н о м и к и  м ен яется  
стрем и тельн о , как  н и когда ранее. Н ер ав н о м ер н о сть  и п р о т и в о 
речи вость  экон ом и ческого  р азв и ти я  отдельн ы х  стран  и реги он ов  
н арастали  с тако й  бы стротой , что  п р и вели  к кар д и н ал ьн ы м  сд в и 
гам  в м и р о во й  экон ом и ке. В р езу л ьтате  о б о зн ачи л и сь  кон туры  
нового мира, которы й  не у к л ад ы в ается  в п р и вы чн ы е тео р ети ч е
ски е п остулаты  зако н а  н еравн ом ерн ого  экон ом и ческого  и п о л и 
ти ческого  р азв и ти я  стран  в эп оху  и м п ери али зм а . П о сл едн и й  о п и 
сы вал  н еравн ом ерн ость  как  д о во льн о  простой  проц есс  п о  своей  
ф орм е, содерж анию , п р и чи н ам  и п оследстви ям . П редставлялось , 
что  н еравн ом ерн ость  есть  н еп осред ствен н ы й  р е зу л ьтат  к а п и т а 
л и сти ч еского  характера  прои зводства , а  в ко н ечн ом  счете — р е 
зу л ьтат  п огони за  прибы лью . П р и  и м п ер и ал и зм е  н еравн ом ерн ы й , 
но  п л авн ы й  эволю ц и он н ы й  ход р азв и ти я  см ен и л ся  скач ко о б р аз
ны м , что  обостри ло  п р о ти во р еч и я  м еж ду  и м п ер и ал и сти чески м и  
дер ж авам и  вп л о ть  до воен н ы х  сто лкн о вен и й  и  войн  за  передел  
м ира. О чеви дн о , что в н астоящ ее вр ем я  д ан н ы е  п о л о ж ен и я  уж е 
не отр аж аю т сущ ествую щ ее п о л о ж ен и е  вещ ей , п о ск о л ь к у  к а р 
д и н ал ьн ы м  о бразом  и зм ен и л ся  мир, а  эк о н о м и ч еская  тео р и я  ото 
д в и н у л а  и деологи чески е подходы  на зад н и й  план.
П осле В торой  м и ровой  вой н ы  до 70-х годов, несм отря на сущ е

ство ван и е  н еравн ом ерн ости  экон ом и ческого  р азви ти я , м и р о в ая  эконо-
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м и ка  со х р ан ял а  и звестн ую  у сто й чи во сть  и в д елом  н аходи лась  в со сто 
я н и и  равн овесн ости . Э то  со сто ян и е  д о во льн о  адекватн о , хотя  и  весьм а 
упрощ енно, в ы р аж ал о сь  в тр ади ц и о н н ы х  схемах: «С евер  — Ю г» и  « З а 
пад - В осток». С н ач ал а  н ач али  р азр у ш аться  п р и вы чн ы е п р ед ставл е
н и я  об  о тн о ш ен и ях  богатого  С евера и бедного  Ю га, т ак  к ак  на Ю ге п о 
я в и л и с ь  н овы е и н д у с т р и а л ь н ы е  стр ан ы . З а т е м  и зм е н и л а сь  и  д р у га я  
ось — «Зап ад  — В осток», п о ск о льку  п осл ед о вал  крах  ко м ан д н о -ад м и 
н и стр ати вн ы х  систем  б ы вш и х  со ц и ал и сти ч ески х  стран . Н а  м есте С С С Р  
об р азо вал ся  р я д  н езави си м ы х  государств, а  Р о сси я  о б н ар у ж и л а  явн у ю  
тен ден ц и ю  к у си л ен и ю  н еравн ом ерн ости  р азв и ти я  регионов. М и р о в ая  
эк о н о м и к а  стала, с одной  стороны , м н огоп олярн ой , п о тер яв  свой  си м 
м етр и чн ы й  вид, а с другой  стороны , он а всту п и л а  в состоян и е  н ер ав н о 
весное™ .

Е сли  м ы  о б р ати м ся  к эк о н о м и ч еск о й  и сто р и и , то  уви д и м , что  
не раз уж е р асц ветали  и р азо р ял и сь  о д н и  государства, а  д руги е — п р и 
о б р е т а л и  э к о н о м и ч е с к о е  м о гу щ е с тв о . П о с л е д н и й  п р и м е р  и з  это го  
ряда — расц вет  и падение м и рового  в ел и ч и я  Б р и тан ск о й  и м п ери и . В ся 
эк о н о м и ч еская  и сто р и я  говори т о том , что равн о м ер н о е  р азв и ти е  н е 
возм ож н о. Д л я  каж дого  кон кретн ого  сл у чая  п отери  л и д ер ства  и вы д 
ви ж ен и я  н овы х л и д ер о в  м ож но н ай ти  сво и  об ъ ясн ен и я . О д н ако  в  наш е 
вр ем я  я в л е н и е  н е р ав н о м ер н о сти  п р и о б р ел о  не т о л ь к о  св о ео б р азн ы е  
ф орм ы , но и новую  сущ ность.

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА

С оврем ен н ое со сто ян и е  м и ровой  эко н о м и к и  и м и р о х о зяй ств ен 
н ы х  св язей  х ар актер и зу ется  тем, что р ы н о ч н ы е о тн о ш ен и я  о х ва
ти л и  преобладаю щ ую  ее часть  и все стран ы  во вл ечен ы  в них. Т р а 
д и ц и о н н ы е н еры н очн ы е уклад ы  в р азви ваю щ и х ся  стран ах  ли б о  
затр о н у ты  то вар н о -ден еж н ы м и  о тн о ш ен и ям и , л и б о  м огут не п р и 
н и м аться  во вн и м ан и е  при у сл о ви и  их п олн ой  и зо л яц и и . А дм и 
н и стр ати вн о -к о м ан д н ы е  эк о н о м и к и  б ы вш и х  со ц и ал и сти ч ески х  
стран  р еф о р м и р у ю тся  в сторон у  ры нка. Т о  есть м и р о вая  эк о н о 
м и ка стала  еди н ой  ры н очн ой  систем ой . С ледовательн о , си стем о 
образую щ и м  ф акто р о м  в ней вы ступ ает  кап итал.

КАПИТАЛ КАК ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ФАКТОР

К а п т а л  и н тер н ац и о н ал ен , он су ть  и н тегр и р у ю щ и й  ф акто р . Н а 
ц и о н а л ь н ы е  х о з я й с т в е н н ы е  к о м п л е к с ы  — н а ц и о н а л ь н ы . Э то  
не тавтологи я . Н ац и о н ал ьн ы е  эко н о м и к и  — сп ец и ф и чн ы  и уни-
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кальны. Связи же между ними — однородны и имеют товарно- 
денежную форму. Они все более унифицируются международ
ными правилами, соглашениями, конвенциями и т.п.
Мировая экономика, будучи рыночной системой, подчиняется 

определенным рыночным закономерностям.
Во-первых, рыночная экономика является системой, определя

емой спросом, а данные производственные мощности, цены, заработ
ная плата, произведенный национальный доход — эффективностью.

Во-вторых, в рыночной экономике состояния равновесия и не
равновесия чередуются. Сама ее сущность состоит в отклонениях 
от «нормы». Равновесие есть лишь временное ее состояние.

В-третьих, способом существования рыночной системы являют
ся как кризисы (циклические и структурные), так и динамичный рост. 
Мировая экономика представляется в виде системы с иерархией под
систем различных уровней: отдельные страны и их объединения, внут- 
ристрановые элементы — регионы и районы. По мере развития глоба
лизации о последних теперь можно говорить и как о составляющих 
мировой экономики.

Обращает на себя внимание также тот факт, что неравномерность 
имеет и волнообразный характер, например «Новые индустриальные 
страны» (Н И С ) «первой волны»: Гонконг, Сингапур, Тайвань, Респуб
лика Корея, постепенно переходя к техногенному развитию производ
ства, как бы высвобождают место для НИС «второй волны»: Малай
зия, Тайланд, Индонезия и др., которые занимают их «ниши» в мировом 
хозяйстве. Тем временем постепенно формируется уже «третья волна» 
НИС: Турция, Тунис, Пакистан, Вьетнам и др. Конечно, такое описа
ние происходящих процессов неравномерности экономического разви
тия имеет несколько схематический характер и обладает определенной 
условностью, поскольку на самом деле роль той или иной страны в ми
ровом хозяйстве в сравнении с другими странами определяется широ
ким кругом социально-экономических и политических факторов, кон
кретным ходом конкурентной борьбы и темпами экономического роста 
с учетом цикличности экономического развития.

НТП КАК ОСНОВА НЕРАВНОМЕРНОСТИ

Кроме капитала существует другой интернациональный фактор 
экономического развития в современном мировом хозяйстве, 
который также связан с неравномерностью, — научно-техниче
ский прогресс (НТП). Мировая цивилизация с конца XIX в. всту
пила на путь техногенного развития. Экономический прогресс,
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социальные условия жизни людей в обществе стали выступать 
как результат технического развития, технически вооруженного 
труда. К концу прошедшего столетия этот принцип стал воисти
ну универсальным. Модель технико-экономического развития 
на основе рыночных структур приняла интернациональный, а за
тем и глобальный характер.
Такая ориентация изначально привела к иерархической струк

туре мирового хозяйства и наличию центров индустриального развития 
и отсталой «периферии» как в рамках мирового хозяйства, так и в рам
ках отдельных стран. Одни страны и регионы имели преимущества 
в гонке индустриализации, а другие, не имея этих преимуществ, стали 
поставщиками минеральной и аграрной продукции. В техногенной мо
дели мирового развития периферия заняла подчиненное, зависимое по
ложение. Перспективы изменить его могут быть связаны только с под
ключением к индустриальному типу развития.

Таким образом, индустриальная модель развития мирового хо
зяйства по своей сути предлагает известную неравномерность эконо
мического развития и является ее важнейшей причиной. Но, будучи 
уже «запущенной», она не только воспроизводит сложившуюся рас
становку сил, но и создает возможности для подключения к ней но
вых стран и регионов в общем русле НТП, а также на основе отдель
ных изобретений и открытий, поскольку НТП имеет множественный 
характер и ни одна страна не в силах охватить все его направления.

В итоге, когда мы говорим о неравномерности экономического 
развития, мы имеем в виду неодинаковые уровни индустриального раз
вития, а в самом конечном счете — техническую вооруженность труда. 
Национальные экономики как бы отбираются по данному критерию; 
подходят под него или выбраковываются. Критерий трансформируется, 
усложняется с переходом мировой экономики к новому этапу междуна
родного разделения труда, когда информатика выделяется в отдельную 
отрасль и преобразует все сферы хозяйства и жизни. Техногенная циви
лизация превращается в технотронную. Но пока речи о замене критерия 
не идет. Речь идет о модификации в рамках существующего критерия.

Важнейшим проявлением неравномерности экономического раз
вития является наличие слаборазвитых стран, представляющих собой 
застойную зону бедности. Разрыв между ними и наиболее развитыми 
экономиками расширяется.

Однако данная картина не только не является статичной, напро
тив, она весьма динамична. «Центр» активно воздействует на «пери
ферию» и, можно сказать, формирует ее путем вовлечения в свои орби
ты международного разделения труда через торговые и финансовые
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п отоки , которы е как  бы  п р и тяги ваю тся  «центром ». Т ем  сам ы м  «центр» 
создает  в м асш табах  м и рового  х о зяй ств а  эк о н о м и ч ески е  п ространства, 
в ко то р ы х  он  со х р ан яет  за  собой  ведущ ую  роль, о п и р аясь  на наи более 
п ер ед о вы е  тех н о л о ги и , о тр асл и , м о н о п о л и зи р у я  « вер ш и н у »  н аучн о- 
техн и ческого  прогресса.

Т аки м  образом , н еравн ом ерн ость  я в л яется  одним  из су щ ествен 
ны х м ом ен тов  р а зв и т и я  м ирового  х о зяй ства . И к р и зи сн о е  со сто ян и е  
о тдельн ы х  стран  и регионов, и х  то тальн ое  о тставан и е  от «цен тра»  п р ед 
с тав л яется  зако н о м ер н о й  оборотн ой  сторон ой  техногенного  р ы н о ч н о 
го ти п а  разви ти я .

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Существует огромный пласт экономических теорий, которые исследуют про
блемы бедности и слаборазвитости. Наиболее распространенные взгляды 
на эти проблемы представлены в работах ряда известных экономистов, мно
гие идеи которых положены в основу деятельности международных органи
заций и составляют «золотой фонд» мировой экономической науки.

Нобелевский лауреат шведский экономист Г. Мюрдаль рассматрива
ет причины неравномерности не только в рамках экономики. В его знамени
той книге «Азиатская драма: исследование бедности народов» (1968 г.) он 
выдвигает социальную концепцию слаборазвитости. Мюрдаль считает, что 
главная ее причина в системе традиционного общества, в специфике тру
довых ресурсов, а не в нехватке капитала. Чрезвычайно низкий уровень 
потребления рождает неспособность к современному индустриальному тру
ду. Поэтому надо начинать с решения продовольственной проблемы, повы
шать уровень жизни. Мюрдаль утверждает, что «с ростом дохода должна 
повыситься работоспособность и эффективность труда»1.

Вместе с Ф. Хайеком Г. Мюрдаль разрабатывает стратегию удовлет
ворения основных потребностей, рекомендованную ООН развивающимся 
странам, за что в 1974 г. они были удостоены Нобелевской премии.

Из других концепций, объясняющих слаборазвитость, следует упомя
нуть теорию квазистабильного равновесия американца X. Лейбенстайна, 
суть которой заключается в том, что всякий прирост производительности 
сельского хозяйства сводится на нет приростом населения (рис. 14.3).

Идея «порочных кругов», сложившихся в слаборазвитых странах, была 
подхвачена другими учеными. Проследить их логику можно на следующих 
схемах (рис. 14.4 и 14.5).

ПОКАЗАТЕЛИ НЕРАВНОМЕРНОСТИ

Н е р а в н о м е р н о с т ь  эк о н о м и ч еск о го  р а зв и т и я  о ц ен и в аю т  путем  
со п о ставлен и я  стран  по следую щ и м  осн овн ы м  п оказателям .

1 М ю рдаль Г. Современные проблемы «третьего мира». М., 1972. С. 251.
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Рис. 14.3. Теория квазистабильного равновесия X. Лейбенстайна

Рис. 14.4. «Круг отсталости» Б. Кналла 

Источник: История экономических учений : учебник /  под ред. 
А.Г. Худокормова. М., 1999. С. 452.

Рис. 14.5. Порочный круг нехватки капитала (по Р. Нурксе)

Источник: История экономических учений : учебник /  под ред.
А.Г. Худокормова. М., 1999. С. 452.

1. Г лавны е м акр о эко н о м и чески е  п о к азател и  н ац и о н ал ьн о й  э к о 
н о м и ки  (В В П , В Н Д  в ц елом  и  н а  д у ш у  н асел ен и я ) н а  д ан н ы й  м ом ен т 
и в динам и ке.

2. П р о и зво д и тел ьн о сть  труда.
3. Р а зв и т и е  о тр асл ей  (о б ъ ем  в ы п у с к ае м о й  п р о д у к ц и и  и у с л у г  

в ц елом  и на д у ш у  н асел ен и я ).
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4. Роль в мировой торговле (или экспортно-импортная компо
нента в национальном производстве).

5. Инвестиционная ситуация (инвестиционный «климат» как 
совокупность экономических, правовых, социальных и политических 
условий, обеспечивающих активную инвестиционную деятельность как 
отечественных, так и зарубежных инвесторов).

6. Уровень развития НТП (расходы на НИОКР, количество за
регистрированных патентов, купля-продажа лицензий и др.).

7. Уровень жизни населения.
8. Конкурентоспособность национальной экономики, т.е. способ

ность выйти на мировой рынок с современной продукцией, поддержи
вать и наращивать свои конкурентные преимущества.

За рассуждениями о неравномерности экономического развития 
стоят между тем судьбы целых стран и народов, включая Россию и рос
сийские регионы. Неизбежно ли дальнейшее отставание уже отстав
ших? Мы видим как выдвижение новых лидеров, вырвавшихся из чис
ла отсталых стран (Япония, Корея, Сингапур), так и беспросветное 
и бесперспективное в настоящее время положение других.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
Россия в XX веке

Положение России в мировой экономике в XX в. драматически изменилось 
сначала в силу отставания командно-административной экономической си
стемы от рыночной, а затем уже в ходе системного кризиса трансформации 
при переходе к рынку.

А. Илларионов — директор Института экономического анализа — при
водит следующие результаты сравнительного анализа.

Изменение удельного веса России в мире в XX в. показано в табл. 14 1.

Таблица 14.1

Основные показатели развития мировой экономики в XIX—XX вв.

Показатель 1820 г. 1913 г. 1998 г.

ВВП, млрд дол. в ценах 1993 г.
М ир всего 831 2 941 36 836
Россия в границах 1913 г. 41 274
Россия в границах 1998 г. 22 143 600

В  % от м ирового  у р о в н я  — всего
Россия в границах 1913 г. 4,98 9,32
Россия в границах 1998 г. 2,60 4 ,86 . 1,63

Население, млн человек
М ир всего 1 068 1 772 5 952
Россия в  границах 1913 г. 48 171
Россия в границах 1998 г. 25 89 147
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Окончание

В  %  от  м и р о во го  у р о в н я  — всего  
Россия в границах 1913 г. 
Россия в границах 1998 г.

4,49
2,34

9,64
5,03 2,47 -

ВВП  на душ у населения, дол. в ценах 1993 г. 
Мир в среднем 778 1 660 6 189
Россия 864 1605 4 081

Р о сси я  в  % от  средн ем ирового  у р о в н я 111,0 96,7 65,9

И с т о ч н и к : И л ш р и о н о в  А .  Экономическая свобода и благосостояние на
рода //' Вопросы экономики. 2000. № 4. С. 84.

14.3. ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И КАПИТАЛА
СУЩНОСТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

Эпоха глобализации характеризуется стремительным развитием 
процессов транснационализации производства и капитала. Ш и
рокомасштабный выход производства за национальные границы, 
создание сети зарубежных филиалов, дочерних компаний, вы
воз капитала, установление международных долговременных 
контрактных связей продиктованы крупными технико-экономи
ческими сдвигами в производственной базе, в характере разде
ления труда на мировой арене.
Совершенствование средств связи и информации привело к сти

ранию пространственных и временных барьеров между странами и ре
гионами мира. Транспортные и коммуникационные издержки, а также 
затраты на координацию производственных процессов снизились до та
кой степени, что во многих случаях наиболее эффективным методом 
организации производства становится размещение отдельных его фаз 
в различных странах мира. Резко сокращая экономическое расстояние 
между государствами, технологический прогресс тем не менее не в со
стоянии ликвидировать искусственные барьеры, препятствующие сво
бодному перемещению товаров, услуг, труда и капитала. Это связано 
с осуществлением экономической политики на национальном и между
народном уровнях, со столкновением интересов отдельных государств, 
стремящихся максимизировать выгоды и минимизировать издержки 
интеграции национальных рынков в мировую хозяйственную систему.

Таким образом, важнейшей составляющей современного этапа 
интернационализации хозяйственной жизни становится т р а н с н а ц и 
о н а л и з а ц и я , т .е. п р е о б р а зо ва н и е  п р о и зво д ст ва  па основе вы н есен и я  
от дельны х звеньев производст венно-т ехнологических цепочек за  нацио-
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нальпы е р а м к и . П ри  эт ом ст рат егический конт роль в меж дународной  
ор га н и зо ва н н о й  сет и ко м п а н и й  не у т р а ч и в а е т  своего нац и о н а льно го  
характ ера. Как следствие, национальные хозяйства экономически «рас
таскиваются» на отдельные части, становятся звеньями различных транс
национальных образований (концернов, консорциумов, союзов и т.д.). 
Постоянно меняющиеся экономические границы не совпадают с наци
онально-государственными.

Это модифицирует традиционное международное разделение тру 
да. Возникает новая его форма — межанклавное (межкорпоративное) 
разделение труда, которое характеризует специализацию хозяйствующих 
субъектов, сформировавшихся на транснациональной основе.

ТНК и мнк

Ведущую роль в процессах транснационализации производствен
ной деятельности играют транснациональные корпорации 
(ТНК). Они выступают в качестве особых международно опери
рующих субъектов с единой производственно-финансовой и на
учно-технической политикой, системой совершенствования пер
спективного планирования и менеджмента, разветвленной 
службой маркетинга, изучения настроения, мотиваций как боль
ших групп потребителей, так и индивидуальных потребностей 
тех или иных социальных групп.
В экономической литературе даются различные классификации 

транснациональных корпораций. В частности, в некоторых источни
ках ТНК подразделяются на интернациональные, многонациональные 
(мультинациональные) и глобальные корпорации. Например, извест
ный американский маркетолог Ф. Котлер выделяет именно эти типы 
международных компаний (рис, 14.6).

В других источниках предлагается следующее определение: 
ТН К — это национальные компании с зарубежными активами. Их про

изводственная и торгово-сбы
товая деятельность выходит 
за пределы одного государ
ства. При этом подчеркивает
ся, что не происходит смена 
собственника международно- 
перемещаемых ресурсов, осу
ществляются координация де
ятельности и стратегическийРис. 14.6. Типы международных компаний
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контроль над всей транснациональной сетью капиталом одной страны. 
Хотя акции материнской и дочерних фирм доступны для приобретения 
во всех странах, где действует ТНК, основное ядро собственности базиру
ется на капитале страны расположения родительской компании. При та
ком подходе наряду с ТНК среди международных компаний выделяют 
как самостоятельную тругшу многонациональные корпорации (МНК), у ко
торых головная компания принадлежит капиталу двух и более стран.

В качестве примеров таких многонациональных корпораций мо
гут служить англо-голландский химико-технологический концерн 
«Юнилевер», существующий с 1907 г., англо-голландский концерн «Рой
ал Датч-Шелл», англо-итальянский резино-технический концерн «Дан- 
лоп-Пирелли» и т.д. В соответствии с рейтингами, опубликованными 
в газете «Financial Times» за 2005 г., в число 500 ведущих мировых ком
паний вошло только шесть со смешанным капиталом разных стран.

Следует отметить, что границы между группами международных 
компаний (ТН К и М Н К) весьма подвижны, возможен переход одной 
формы в другую. О международном статусе фирмы свидетельствует 
такой показатель, как величина процента ее продаж, реализуемых 
за пределами страны базирования материнской компании. По этому по
казателю одним из лидеров является швейцарский пищевой концерн 
«Нестле» (98%). Не намного отстают от него швейцарско-шведская 
компания «АВВ» («Asia Brown Boverv»), специализирующаяся в об
ласти машиностроения, электронной инженерии (87%), и американская 
нефтяная компания «Эксон Мобил» (80%).

Международную корпорацию характеризует также удельный вес 
зарубежных активов в общей сумме активов. Самые большие загранич
ные активы среди ТН К имеют «Дженерал электрик», «Вода фон» 
и «Форд».

Одним из критериев отнесения компаний к разряду междуна
родных является доля занятых за рубежом в общей численности пер
сонала. По этому показателю лидируют «Нестле», «Дженерал Моторе», 
«Форд», «Филипс».

На наш взгляд, транснациональные корпорации являются меж
дународными компаниями по характеру своей деятельности, но они 
национальны по контролю за основными операциями. М Н К — между
народны по всем параметрам. Хотя однозначной трактовки этих поня
тий нет. До сих пор идут споры по поводу того, что следует подразуме
вать под ТН К. Предлагается использовать следующие критерии 
отнесения корпораций к транснациональным:

■ количество стран, в которых действует компания (в соответствии 
с различными подходами минимум составляет от двух до шести стран);
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■ определенное минимальное число стран, в которых размеще
ны производственные мощности компании;

■ определенный размер, которого достигла компания;
■ минимум доли иностранных операций в доходах или прода

жах фирмы (как правило, 25%);
в владение не менее чем 25% «голосующих» акций в трех или 

более странах — тот минимум долевого участия в зарубежном акцио
нерном капитале, который обеспечивал бы фирме контроль над эконо
мической деятельностью зарубежного предприятия и представлял бы 
прямые зарубежные инвестиции;

в многонациональный состав персоната компаний, в частности 
ее высшего руководства.

Так, согласно определению исследовательской программы Гар
вардского университета, в разряд транснационатьных относятся ком
пании, имеющие более шести зарубежных дочерних фирм.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ООН

Учитывая, что формулировка понятия «транснациональная кор
порация» затрагивает интересы многих государств, Комиссия 
по транснациональным корпорациям ООН предложила следую
щий компромиссный вариант определения ТН К — это компания: 
в включающая единицы в двух или более странах независимо 

от юридической формы и поля деятельности;
в оперирующая в рамках системы принятия решений, позволя

ющей проводить согласованную политику и осуществлять общую стра
тегию через один или более руководящих центров;

в в которой отдельные единицы связаны посредством собствен
ности или каким-либо другим образом так, что одна или более из них 
могут иметь значительное влияние на деятельность других и, в частно
сти, делить знания, ресурсы и ответственность с другими.

В настоящее время по рекомендации Ю НКТАД1 к ТНК следует 
относить компании, у которых не менее 10% активов размещено за ру
бежом2. Исходя из этого критерия в мире насчитывается около 77 тыс. 
ТНК, имеющих 770 тыс. заграничных филиалов. В 2005 г. совокупные 
активы иностранных филиалов ТНК увеличились по сравнению с 1990 г.

1 Ю НКТАД (U N C T A D ) — Конференция О О Н  по торговле и развитию — меж
дународная организация, материалы исследований и статистика которой являются основ
ным официальным источником по развитию ТНК.

2 UN CTAD . W orld Investm ent Report. UN.. N. Y. Geneva, 1999. P. 465.
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в 7,6 раза, достигнув суммы в 45,564 трлн дол. Объем продаж иност
ранных филиалов ТН К в 2005 г. по сравнению с 1990 г. увеличился 
в 3,6 раза, составив 22,171 трлн дол., в том числе экспорт товаров 
и не факторных услуг - 12,641 трлн дол.1 В таблице 14.2 представлены 
данные по десяти крупнейшим ТНК.

Таблица 14.2

Крупнейшие ТНК в 2004 г.

Компания

Страна
базирования

Отрасль
хозяйства

Активы, млрд дол.

зару
бежные

суммар
ные

Дженерал Электрик Соединенные Штаты 
Америки

Электроника 448,9 750,5

Водафон групп нлк Соединенное
Королевство

Телекомму
никации 247,9 258,6

Ф орд М отор Соединенные Штаты 
Америки

Автомобиле
строение 179,9 305,3

Дженерал Моторе Соединенные Штаты 
Америки

Автомобиле
строение 173,7 479,6

Бритиш петролиум  
компании плк

Соединенное
Королевство

Нефтяная про
мышленность 154,5 193,2

Эксон Мобил Соединенные Штаты 
Америки

Переработка
нефти 134.9 195,3

Ройял Датч-Ш слл Нидерланды,
Соединенное
Королевство

Переработка
нефти

129,9 192,8

Тойота М оторе Япония Автомобиле
строение 122,9 233,7

Франс телеком Ф ранция Телекомму
никации 85,7 131,2

Даймлер Крайслер Соединенные Штаты 
Америки/Германия

Автомобиле
строение 54,9 248,9

И с т о ч н и к :  \Vorld 1п\те$гтеп1 ЯсрогС 2006. П риложение 11, табл. Л.И.

Экономическая мощь крупнейших ТН К сравнима с возможно
стями многих государств, в том числе и таких развитых стран мира, как 
Австрия, Дания, Норвегия, Финляндия.

1 Доклад о мировых инвестициях 2006 (О бзор). О О Н , Нью-Йорк и Ж енева, 2006.
С. 7,9.
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«М АЛЫ Е» ТНК

О дной  и з особен ностей  н ы н еш него  этап а р азв и ти я  проц ессов 
транснаци онализаци и  явл яется  рост числа так  назы ваем ы х м а 
лы х Т Н К , т.е. относительно небольш их по разм еру ком паний, а к 
тивно осущ ествляю щ их м еж дународную  деятельность через м н о
гочисленны е зарубеж ны е ф илиалы . В конце XX в. д о ля  м алы х 
Т Н К  составляла в В еликобритании 78% всех англий ских  Т Н К , 
во Ф ран ц и и  — 89%, в С Ш А  — 43,3%, в Я понии — 25%. К ак спра
ведливо отм етил П. Ф иш ер, «вы сокие технологии и ноу-хау, ко 
торы м и обладаю т эти ком пании, становятся реш аю щ им и ф акто
рами их глобального п ри сутстви я»1. Н е случайно в современны х 
условиях наряду с укрупнением  и д иверсиф икац ией  деятельн о
сти Т Н К  наблю дается отказ от гигантомании при создании про
изводственны х единиц, оптим альны й разм ер которы х ум еньш а
ется, а уровень специализации растет.
П о мере развития м ирового хозяйства  место отдельны х тран сн а

ци ональны х корп ораций  в списке 100 крупнейш их Т Н К  изм еняется, 
в частности, благодаря продвиж ению  вперед европейских и японских 
ком п аний  в ущ ерб ам ериканским . У си ли вается  эконом ическая  мощ ь 
Т Н К  из развиваю щ ихся стран, преж де всего из новы х индустриальны х 
стран. Н а  Р еспублику  К орея, М екси ку и К итай  (вклю чая  Гонконг — 
особы й адм инистративны й регион К итая с 1 ию ля 1997 г.) приходится 
56% общего числа Т Н К  развиваю щ ихся стран и % активов, разм ещ ен
ны х им и за рубежом. С траны  Ц ентральной и В осточной Европы  вы с
тупаю т больш е странами приним аю щ ими, чем странам и базирования 
Т Н К .

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: 
есть ли у нас свои ТНК?

В России создаются отечественные транснациональные структуры как 
способ восстановления ранее разрушенных кооперационных связей меж
ду предприятиями государств СНГ. С развитием процессов приватиза
ции в экономике страны активизируется также деятельность зарубежных 
ТНК.

Среди российских транснациональных структур, созданных в высоко
технологичных отраслях, можно выделить транснациональную финансово- 
промышленную группу (ТФПГ) «Нижегородские автомобили» (основанную 
на кооперационных связях с предприятиями Белоруссии, Киргизии, Молдо-

5 Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрожде
ния промышленности. М. : Финансы и статистика. 1999. С. 28.
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вы, Латвии, Таджикистана, Украины), а также ТФПГ «Точность», которая 
объединяет промышленные предприятия, конструкторские организации 
и кредитно-финансовые учреждения России, Украины и Белоруссии. Одна
ко транснациональной деятельностью занимаются в основном сырьевые оте
чественные ФПГ. Особую активность проявляют нефтяные и газовые ком
пании. В частности, «Газпром» создал несколько совместных предприятий 
с европейскими газовыми компаниями. Крупнейшим среди них является 
немецкороссийский «Вингаз» (немецкий партнер «Wintershall» — дочерняя 
компания химического концерна «BASF», доля «Газпрома» — 35%). Среди 
других газпромовских совместных предприятий (СП) следует назвать «Газум» 
(со скандинавской «Nestle»), «Прометей-газ» (с греческой «Copeluzos Grop»), 
«Панрусгаз» (с венгерской «MOL»). «Газпром» не только располагает зару
бежными активами газовых компаний, газотранспортных и газораспредели
тельных систем, но и осуществляет экспансию в газонефтехимию, произ
водство минеральных удобрений и металлургию.

Рейтинг крупнейших компаний России «Эксперт-200» позволяет срав
нить важнейшие параметры отечественных корпораций с мировыми стан
дартами. Компания, конкурентная на международном уровне, должна иметь 
годовой оборот начиная с 0,5 млрд дол. В рейтинге «Эксперт-200» первые 
позиции по объему реализации среди 20 крупнейших компаний занимают 
«Газпром» (на первом месте), нефтяная компания «ЛУКойл» (на втором 
месте) и РАО «ЕЭС Россия» (третье место)1. Другой важнейший параметр 
конкурентной на международном уровне корпорации -  капитализация 
от 1 млрд дол. (рейтинг «Financial Times»). По этому показателю включены 
в список крупнейших компаний мира («Global-500») «Газпром» (46,6 млрд 
дол.), «Сургутнефтегаз» (26,7 млрд дол.), «ЛУКойл» (23,2 млрд дол.), РАО 
«ЕЭС Россия» (11,8 млрд дол.). В отдельном рейтинге 100 крупнейших ком
паний Восточной Европы присутствуют 20 российских компаний. Разумеет
ся, два названных показателя не могут определить конкурентоспособность 
компании на мировом рынке. Для этого требуется еще целый ряд условий, 
к которым должны стремиться российские компании: оборот акций на меж
дународных финансовых рынках, регулярная выплата дивидендов, стабиль
ный объем продаж, прибыльности.

Т Н К  извлекаю т прибы ль из своих преимущ еств на м еж дународ
ном уровне. В озм ож ность м аневрирования в рам ках сети м еж дународ
ного производства цозволяет оптим изировать производственны е и сбы 
товы е программы  прим енительно к специ ф и чески м  условиям  разны х 
н ац иональны х ры нков, обеспечивает и сп ользован ие наиболее вы год
ны х ф акторов производства (природны х, трудовы х, технологических), 
сокращ ает  тран сп ортн ы е и зд ерж ки , п о зв о л яет  обойти  там ож енны е, 
другие торговы е барьеры  и т.п. В то ж е врем я нем алы е преимущ ества 
заклю чаю тся во внутриф ирм енны х отнош ениях м еж ду ф илиалам и , от
делен иям и  Т Н К .

1 Рейтинги «Эксперт-200» с 2000 гго 2006 гг.
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ВН УТРИ Ф И РМ ЕН Н Ы Е ОТНОШЕНИЯ

О собенность транснаци онализаци и производства в рам ках вн ут
ри ф и р м ен н ы х  отн ош ен и й  со ставл яет  п роц есс  «интернализа
ции», т.е. зам ена кон трактн ы х отнош ений внеш него ры нка ад 
м и н и стр ати в н ы м  к о о р д и н и р о в а н и ем  р еш ен и й  в н у тр и  Т Н К , 
И м енно стрем ление к «интернализации», к преимущ ествам  у п 
равляем ы х внутриф ирм енны х отнош ений перед ком м ерческим и 
сделками на откры том  ры нке составляет важ нейш ий мотив со
здания транснациональны х корпораций.
Т Н К  получаю т значительны е преимущ ества и от того, что внут

рикорпоративны е ком м ерческие отнош ения они осущ ествляю т на базе 
так назы ваем ы х т рансф ерт ны х цен  (и ли  расчетны х). К ак правило, кон 
кретны е дан ны е об этих ценах составляю т ком м ерческую  тайну, так 
как  их  уровень м ож ет значительно отли чаться  от цен при поставках 
такой ж е продукции между независим ы м и предприятиям и , не входя
щ им и в структуры  транснаци ональной  корп орации . В услови ях  р ас
ш и р ен и я  тр ан сн ац и о н ал ьн о й  п р о и зво д ствен н о й  д еятел ьн о сти  роль  
внутриф ирм енны х трансфертны х цен как инструм ента меж дународного 
обм ена неизм енно увеличивается. И спользовани е этих  цен д ля  кал ь
кули рован и я  издерж ек производства и других эконом ических показа
телей  позволяет  м и н и м и зи ровать  доходы, с которы х вы плачиваю тся 
налоги, а такж е ф инансировать деятельность одних подразделений Т Н К  
за счет других.

ФОРМЫ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

Т ран сн ац и он али зац и я  развивается  в различны х ф орм ах, среди
них:
■ прям ы е и портф ельны е ин вестиц ии за  рубежом;
■ слияния и поглощ ения иностранны х компаний;
■ субподрядны е отнош ения;
■ обмен лицензиям и;
■ стратегические альянсы  и др.
В наибольш ей степени поддается учету движ ение прям ы х ин о

странны х инвестиций (П И И ), где Т Н К  играю т клю чевую  роль. В 2005 г. 
при ток прям ы х иностранны х инвестиций (П И И ) по всем странам  мира 
состави л 1916 млрд дол., при  вы возе  — 779 м лрд дол. (эта  величина 
отличается от объема притока П И И  вследствие различий  в при м ен яе
мых странам и м етодах п редставлени я и сбора данны х). Главны м и с 
точн иком  потоков П И И  остаю тся разви ты е страны . О сн овн ая  часть
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П И И  разм ещ алась в секторе услуг (в частности, в сегментах финансов, 
связи  и недвиж им ости), но наиболее резким  их рост был в секторе п р и 
родны х ресурсов.

П риток П И И  в развиты е страны  в 2005 г. составил 542 млрд дол., 
достигнув 59% от общ ем ирового объема ввезенн ы х П И И . О бъем  по
токов в развиваю щ иеся страны  вырос до рекордно вы сокого уровня — 
334 млрд дол. Д оля развиваю щ ихся стран составила 36%, а стран Ю го- 
В осточной Европы  и С одруж ества Н езависим ы х Государств (С Н Г ) — 
около 4%.

В числе крупны х получателей  П И И  м ож но назвать С оединен
ное К оролевство (165 млрд дол.), Ф ранц ию  (64 м лрд дол.), Н и д ерлан 
ды  (44 м лрд дол.) и К анаду (34 млрд дол.). Д есять новы х членов ЕС 
вместе взяты е при влекли  34 м лрд д о л .1

Т Н К  являю тся  главны м и каналам и прям ы х иностранны х инве
стиций, которы е осущ ествляю тся по двум  основны м  направлениям :

1) строительство новых объектов экономики;
2) сли ян и я  и поглощ ения уже сущ ествую щ их национальны х хо 

зяйственны х единиц.
Т рансграничны е сл и ян и я  и поглощ ения (Си11) достигли в 2005 г. 

716 м лрд дол., число сделок составило 6134. Э ти уровни бли зки  к  зар е
ги стри рован н ы м  в течение первого года бум а тр ан сгран и чн ы х  С иП  
1999—2001 гг. В течение 2005 г. бы ло заклю чено 141 мегасоглаш ений 
на сумму свы ш е 1 м лрд дол., что бли зко  к пику 2000 г., когда бы ло зар е
гистрировано 175 таких сделок. С ум м арная стоим ость м егасделок со
ставила в 2005 г. 54 млрд дол., более чем вдвое превы сив уровень 2004 г. 
и составив 63% от совокупной стоим ости общ ем ирового объема СиП . 
Все больш е сделок соверш алось ко л л екти вн ы м и  и н вести ц и он н ы м и  
ф ондам и (табл. 14.3). К рупнейш ие сли ян и я  и поглощ ения за последние 
годы  представлены  в табл. 14.4.

Д ля  при обретения или создания новых компаний, организации 
совм естны х предприятий не обязательно прибегать к экспорту кап и та
л а  и реинвестированию  прибы ли, заработанной за рубежом, — мож но 
поглотить иностранную  ф ирм у, получив кредит на месте соверш ения 
сделки по ее приобретению . П рим еняю тся и другие методы укруп н е
ния активов и приобретения кон троля (наприм ер, присвоение м естно
го основного кап итала в счет погаш ения долга). П оэтом у данны е о м еж 
дународном  дви ж ен и и  кап итала не даю т полной картины  о развитии  
транснаци ональной  деятельности.

1 UNCTAD. W orld Investment Report. UN., N.Y. Geneva, 2006.
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Таблица 14.3
Трансграничные СиП коллективных инвестиционных фондов

Год Число сделок Стоимость

количество доля, % млрд дол. доля, %

1990 149 6,0 22,1 14,7

1995 362 8,5 13,9 7,5

2000 636 8,1 58,1 5,1

2001 545 9,0 71,4 12,0

2002 478 10,6 43,8 11,8

2003 649 14,2 52,5 ' 17,7

2004 771 15,1 77,4 20,7

2005 889 14,5 134.6 18,8

И ст очник:  UNCTAD. World Investment Report. UN., N. Y. Geneva, 2006. Табл. 1.6.

Таблица 14.4
Крупнейшие слияния компаний

1998 г. Exxon (СШ А ) -  Mobi! (CILIA) Нефтяная

1999 г. MCI W orldcom (СШ А ) — Sprint (СШ А) Телекоммупикаци и

2000 г. Vodafone Group (Великобритания) — 
M annesmann (Ф Р Г )

г Г tv 1 е к о м м у 11 и к а ц и 1 !

2000 г. Pfizer (СШ А ) — W arner — Lambert (СШ А) Фармацевтическая

2005 г. Ш елл транспорт энд трейдинг (Великобри
тания) — Роял Дайч петролеум (Н идерланды)

Нефтяная
промышленность

П роц ессы  тр ан сн ац и о н ал и зац и и  м огут о су щ ествл яться  не т о л ь 
ко на базе в н у тр и ф и р м ен н ы х  отнош ен ий  Т Н К , но и за  их пределам и: 
в р ам ках  л и ц ен зи о н н ы х , субп одряд н ы х  и п рочи х  кон трактов . В зап ад 
ной  л и тер ату р е  бы л и зобретен  н еологи зм  «л и ф р ексд и н г»  (lifrex d in g ), 
в котором  соеди нены  таки е  ф орм ы  зар у б еж н о й  деятельн ости , как  об 
м ен л и ц е н зи я м и  (licen sin g ), со гл аш ен и я  о ф р ан ч ай зи н ге  (fran ch is in g ), 
эк сп о р т  (e x p o rt)  и п рям ы е и н вести ц и и  (d ire c t in v estin g ).

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ

Ь  у сл о ви ях  гл о бал и зац и и  эко н о м и к и  особое зн ач ен и е  п р и о б р е
таю т проц ессы  тр ан сн ац и о н ал и зац и и  в р ам ках  так  н азы ваем ы х 
стр атеги ч еск и х  ал ья н со в  — ги б ки х  м еж ф и р м ен н ы х  сою зов, со-
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зд аваем ы х  д л я  совм естн ого  реш ен и я  задач  в оп ред елен н ой  о б л а 
сти, но п о зво л яю щ и х  п ро д о л ж ать  соп ерн и чество  в д руги х  с ф е 
рах. П ри м ером  м ож ет сл у ж и ть  со гл аш ен и е  «В ерсит»  по в ы п у с 
к у  с о в м е с т и м ы х  к о м п ь ю т е р о в  и п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я , 
закл ю чен н о е  м еж ду кон кури рую щ и м и  д руг с д ругом  ам ер и к ан 
с к и м и  Т Н К  « А м ер и к эн  тел ек о м  эн д  т е л е гр а ф » , « А й -Б и -Э м » , 
« Э п п л  к о м п ь ю т е р » , г е р м а н с к о й  м е ж д у н а р о д н о й  к о м п а н и е й  
« С и м ен с» .
Д р у го й  при м ер  -  ал ьян с  ш ведского  ко н ц ер н а  «В ольво»  и  я п о н 

ской  ф и р м ы  «М и ц уби си » . Н а  бы вш ем  дочернем  п р ед п р и яти и  «В ольво» 
в Г олландии «Н едкарс» , м о дер н и зац и я  которого  обош лась  в 2 м лрд  дол., 
осу щ ествл яется  прои зводство  из общ и х д еталей  и на одн и х  тех н о л о ги 
ч ески х  л и н и я х  двух  кон кури рую щ и х  м оделей  л егко вы х  автом обилей : 
« К ари см а»  — «М и ц уби си »  и «В ольво-400».

Р езкое сокращ ение «ц и кла ж и зн и »  соврем енны х товаров в ы зы ва
ет н еобходи м ость  вы хода ф и р м  с н овой  п р о д у кц и ей  на все осн овн ы е 
р ы н к и  м и р а  од н оврем ен н о , чтобы  усп еть  ам о р ти зи р о в ать  во зр о сш и е 
влож ен и я  в Н И О К Р  и «снять сливки »  с освоенного нововведения, о п е
р еж ая  конкурентов. «У спех сегодня, — отм ечает п рези ден т и тальян ской  
Т Н К  «О ливетти » , — м ож ет бы ть достигнут только  посредством  ал ь я н 
сов, которы е обеспечиваю т ваш е при сутствие одноврем енно на каж дом  
ры нке глобального  значения... Н и  одна из ком п аний  не обладает необхо
ди м ы м и  ресурсам и врем ен и  и ден еж ны х средств, чтобы  стать д ей стви 
тельн о м еж дународной, если он а уж е не я в л я е т с я  таковой; и  даж е м но- 
г о н а ц и о н а л ы , у ж е  р а сп о л агаю щ и е  м е ж д у н а р о д н о -о р га н и зо в а н н ы м и  
структурам и , м огут п род олж и ть  разви ти е  только  через альянсы ». 

В ы деляю т н есколько  ви дов  ст рат егических а льянсов : 
н аи более р асп ростран ен н ы е альянсы  для  ведения  н а учн о -т ехн о 

логических разработ ок , когда объеди н яется  и сследовательский  и  кон ст
ру кто р ски й  потен ц и ал  р яда  Т Ы К  по клю чевы м  н ап равлен и ям . С о зд а
ни е  подобн ы х  ал ья н со в  д и к ту ется  н ево зм о ж н о стью  сам о сто ятель н о й  
разр аб о тк и  и з-за  н еп о си л ьн ы х  затр ат  и стр ем л ен и ем  р азд ел и ть  риск , 
связан н ы й  с неп редсказуем остью  ком м ерческого  эф ф ек т а  м н оги х  тех 
нологических  разработок;

ст р ат егические  а ль я н с ы  в област и  п р о и зво д ст ва , к о то р ы е  з а 
клю чаю тся  д л я  взаи м н ого  о зн ак о м л ен и я  с п р о и зво д ствен н ы м и  ноу-хау, 
с о б щ ей  п р о и зв о д с т в е н н о й  и  у п р а в л е н ч е с к о й  к у л ь т у р о й  о с н о в н ы х  
ко н ку р ен то в ;

а льян сы  в област и сбы т а  м ен ее  стаб и л ь н ы е , чем  п р о и зв о д с т 
вен н ы е и л и  тех н о л о ги ческ и е  сою зы . И х  главн ое н азн ачен и е  в о тли чи е  
от картельн ы х  соглаш ен и й  о разд еле  р ы н ко в  состои т  не в у стр ан ен и и  
и л и  огр ан и ч ен и и  взаи м н ой  кон курен ц и и , а  во  взаи м н о м  п ред о ставл е
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нии доступа к сбы товы м сетям  друг друга на стратегических рынках. 
Так, основны м и мотивам и создания альянса «АТТ» и «Ф и ли пс» было 
обеспечение проникновения голландской Т Н К  на ры нок С Ш А  и р ас
ш ирение деятельности  ам ериканской Т Н К  в Европе через сеть п артне
ра из Голландии.

М ассовое образование стратегических альян сов  яв л яется  ф о р 
м ой конкурентного взаим одействия Т Н К , которая адекватна соврем ен
ному этапу резких технологических сдвигов, позволяет поддерж ивать 
соперничество, сни ж ая его отрицательны й эф ф ект.

ПАРТНЕРСТВО В ИЗМЕНЕНИЯХ

С истем а взаим оотнош ений транснационального производства — 
даж е при полном  удовлетворении ком м ерческих интересов у ч а
ствую щ их сторон — м ож ет находиться только в относительном  
равновесии . П ри этом изм ен ен ия и стабильность — скорее два 
полюса, чем две противодействую щ ие силы. Ч ем  лучш е система 
транснационального производства приспособлена к изм енениям , 
тем сильнее ей требуется уравн овеш и вать бы стры е изм ен ен ия 
некоей неизменностью . О дин из возм ож ны х способов достиж е
ния этой  цели — сделать партнерство в изменениях ф ундам ен
том стабильн ы х отнош ений. С тратегические альян сы  и другие 
ф орм ы  м еж ф ирм енн ого  сотрудни чества , о б ъ еди н яя  субъекты , 
взаим одополняю щ ие друг друга в рам ках одной эконом ической 
цепочки, позволяю т добиваться необходимого баланса перемен 
и устойчивости всей транснациональной системы  производства. 
Ф орм ирован ие общ его поля взаим одействия порож дает п ози ти в
ный сетевой эф ф ект (n e tw o rk  ex te rna lity ), которы й сущ ественно 
облегчает транснационализацию  производства.

ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

Т ранснациональная деятельность вы зы вает противоречивы е п о 
следствия. С одной стороны, она ускоряет развитие и способству
ет расп ростран ен и ю  техн ологи ческой  револю ц ии , п ередового  
опы та организац ии  производства. С другой  стороны , создание 
и н остранн ы х ф и л и ал о в  за рубеж ом  связан о  с переносом  туда 
части рабочих мест, которы е теряю тся для  н аселения в стране 
разм ещ ения головной компании. К роме того, создавая ин остран
ные ф илиалы , Т Н К  уводят от налогооблож ения часть прибы ли, 
которая не попадает в бю джет и не м ож ет быть использована для
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ф и н ан си р о ван и я  соци альн ы х програм м  в стране базирования.
П оэтом у ряд государств пы тается в настоящ ее врем я ввести н а 
лог на отток национального кап итала за рубеж  или какие-либо
другие ограничения м еж дународной деятельности  Т Н К .
В странах располож ения ф и ли алов  и дочерних ком паний п рои с

ходит рост доходов на капитал в результате увеличен ия массы ин вес
ти рованн ого  кап и тала  в связи  с его при током  и з-за  рубеж а. О днако  
необходимо им еть в виду и отрицательны е черты  воздействия тран с
национального производства, такие как:

■ во зм о ж н о сть  н а в я зы в а н и я  н еп ер сп ек ти в н ы х  н ап р ав л ен и й  
в системе всемирного разделения труда;

■ опасность превращ ения в место сброса экологически опасны х 
технологий, товаров;

■ захват иностранны м и ф ирм ам и наиболее развиты х сегментов 
пром ы ш ленного  п рои зводства и н аучно-исследовательских  структур 
приним аю щ ей страны;

■ склонность транснациональны х корпораций к более реш итель
ным мерам в случае кризисов — закры тию  предприятий, сокращ ению  
прои зводства, что ведет к безработи ц е и т.п. н егати вн ы м  явлен и ям . 
Этим  объясн яется  политика дезинвестиций (м ассового изъ яти я  кап и 
тала и з страны );

■ ориентация Т Н К  на поглощ ение такж е влечет возрастание н е
устойчивости инвестиционного процесса и т.д.

Н есмотря на столь неоднозначные последствия, при продуманном, 
взвеш енном подходе возможно достиж ение баланса интересов всех сто
рон, охваченных процессом транснационализации производства и капи
тала. Транснациональная деятельность может стать одним из важнейших 
путей повыш ения конкурентоспособности национальной экономики.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ (ТНБ)

Т ранснац ионализац ия затронула и банковскую  сферу. Т рансна
циональны й банк отличается от национального банка, даж е са
мого крупного, преж де всего наличием  зарубеж ной ин сти туц ио
нальной сети. И  национальны й банк может активно участвовать 
в м еж дународны х операциях, наприм ер в ф инан си ровании м еж 
дународной торговли. В транснациональны х ж е банках за гран и 
цу переносятся не только активны е операции, но и часть собствен
н о го  к а п и т а л а , а т а к ж е  ф о р м и р о в а н и е  д е п о з и т н о й  б азы . 
В следствие этого заграничная сеть становится средством  и звл е
чения растущ ей доли банковской прибы ли.
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Таким образом, важнейш ими характеристиками Т Н Б  являю тся 
наличие разветвленной зарубежной сети и постоянный характер опе
раций на внешних денежных рынках. Возникает вопрос, по каким кри
териям можно определить степень «разветвленности» зарубежной сета, 
достаточную для причисления банка к разряду Т Н Б ?  Какие операции 
на м еж дународны х денеж ны х ры нках типичны  для Т Н Б  в отличие 
от национальных банков?

В издаваемом в Лондоне справочнике «Кто чем владеет в м иро
вом банковском деле» отмечается, что под транснациональным пони
мается банк, владеющий сетью подразделений более чем в пяти стра
нах. При этом приводится оговорка, что «принцип пяти стран» условен. 
Он принят скорее для разграничения, чем качественного определения, 
поскольку неодинакова значимость ф илиалов в финансовых центрах. 
Кроме того, больш инство Т Н Б  имеет подразделения в гораздо боль
шем числе стран, поэтому число «пять» имеет смысл только при учете 
других характеристик, таких как тип оказываемых услуг, размер акти
вов и форма местных подразделений. Таким образом, современное ме
сто транснационального банка определяю т значительная доля загра
ничных операций в общих показателях, способность заграничной сети 
к международному перемещению миллиардны х сумм денег, проведе
ние кредитны х операций в финансовы х центрах, преимущ ественная 
ориентация на крупные международные фирмы. Распределение круп
нейш их Т Н Б  по странам происхождения и доле в общих активах регу
лярно публикуются в рейтингах «Financial Times».

П редставление о крупнейш их Т Н Б  м ира даю т данны е табли
цы 14.5, построенной на основе показателей балансовой суммы и р ы 
ночной стоимости.

Таблица 14.5
Десять ведущих банков

(млрд дол.)

В Европе В мире

банк капита
лизация

чистая
прибыль

банк капита
лизация

чистая
прибыль

1. HSBC 
Holding, 
Велико
британия 161 9,6

1. Citigroup Inc., 
США 265,3 18,2

2. UBS, 
Швейцария 83,6 5,0

2. Bank 
of America, 
США 165 10,8
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Окончание

В Европе В мире

банк капита
лизация

чистая
прибыль

банк капита
лизация

чистая
прибыль

3. Banko 
Santander 
Central Hispano 
SA, Испания

51,5 3,7

3. HSBC 
Holding, 
Велико
британия 161 9,6

4. Deutsche 
B ank/B anker 
Trust, 
Германия 47,9 1,4

4. UBS, 
Ш вейцария 83,6 5,0

5. Banco 
Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA, 
Испания 45,0 2,8

5. Bank 
of T o k y o -  
M itsubishi, 
Япония 57,6 1,7

6. HSBC 
Holding, 
Велико
британия 475 62

6. Bank 
of America, 
США 618 117

7. Credit 
Suisse Group, 
Ш вейцария 41,2 3,8

7, Credit 
Suisse Group, 
Ш вейцария 41,2 3,8

8. Societe 
Generale, 
Ф ранция 36,7 3,5

8. Deutsche 
Bank AG, 
Германия 47,9 1,4

9. Credit 
Agricole Group. 
Ф ранция 36,5 2,2

9, ABN Amro
Holding,
Нидерланды 35,7 3,8

10. ABN Amro
Holding,
Нидерланды 35,7 3,8

10. Banco 
Santander 
Central Hispa 
no SA, Испания 51,5 3,7

11. Nordea 
Bank AB, 
Ш веция/ 
Ф инляндия/ 
Дания 19,9 1,7

11. Banco Bilbao 
Vizcaya 

Argentaria SA, 
Испания 45,0 2,8

Источник: Деньги. 2004. №  17.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ТНБ

С пециф ические особенности ф орм ирования депозитной базы 
Т Н Б  состоят в воздействии на нее государственных мер регули
рования экономики в принимаю щ их странах и в «многовалют-
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ном» аспекте общих депозитов. И то и другое требует от Т Н Б  
четкости  ц ен тр ал и зо ван н о го  уп р авл ен и я , о р ган и зац и о н н о й  
и функциональной гибкости. В зависимости от событий на меж 
дународных валютных рынках Т Н Б  изменяю т объемы своих де
позитов, выраженные в разных валютах, осуществляют измене
ние валю тной структуры  депозитов. Это м аневрирован ие не 
только снижает вапютный риск зарубежных операций, но и позво
л я е т  н аж и в ать ся  на вал ю тн ы х  с п е к у л я ц и я х . И н ф о р м а ц и я  
о реальной структуре депозитов Т Н Б  не публикуется. 
О тличительной чертой кредитной стратегии Т Н Б  по сравнению 

с национальными банками является ее диверсификация, а именно: рас
ширение круга заемщиков; умножение видов кредитных операций; рост 
числа и типов подразделений банка, участвующих в кредитных опера
циях; географическое расширение этих операций.

Капиталы мобилизуются Т Н Б  там, где издержки на их получение 
возможно ниже, а используются для кредитования там, где учетные став
ки и другие условия ссуд наиболее выгодны банку. Слож ная система 
внутри- и межбанковских переводов искажает реальную структуру ис
точников привлечения и каналов использования ссудного капитала. 
Например, по налоговым мотивам операции и прибыли банка ф игури
руют в счетах подразделений, расположенных в «налоговых оазисах», 
что обеспечивает снижение общей суммы выплачиваемых налогов.

Д ля массовых скрытых или фиктивны х переводов капитала Т Н Б  
используют разнообразные бухгалтерские манипуляции. К ним отно
сится, например, взаимное кредитование ф илиалами друг друга. Когда 
по налоговым, конъюнктурным или иным соображениям руководство 
банка хочет перевести средства из одного или нескольких ф илиалов 
в другой, то в отчетах это оформляется как беспроцентный внутрикор
порационный кредит нуждаю щемуся в средствах подразделению. Тем 
самым значительная часть денеж ных ресурсов аккум улируется либо 
в филиале, расположенном в стране с пониж енным уровнем налогов 
на прибыль, либо там, где дорог ссудный капитал или ожидается повы
шение курса национальной валюты.

В некоторых случаях один филиал Т Н Б  переводит часть своих 
средств в другой путем покупки части его акций по очень высоким це
нам. Через определенное время акции за минимальную плату вы купа
ю тся обратно преж ним  держ ателем -ф и ли алом . З аф и кси р о ван н ы е  
на счетах ф илиалов взаимные операции часто фигурирую т только на 
бумаге, реальный внутрибанковский перевод средств не производится.

З н ачи тельн ая  часть доходов Т Н Б  ф орм ируется  в результате 
эмиссионно-учредительской деятельности. О посредуя эмиссии ценных
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бумаг, Т Н Б  не ограничиваю тся прибылью от учредительства и агент
ским вознаграждением. В их собственности в ходе операций оказы ва
ются значительные скопления акций промыш ленных компаний. Т Н Б  
занимаю тся также мобилизацией капитала для правительств через раз
мещение огромных государственных займов.

■ Оба направления движ ения ссудного капитала — депозитно-ссуд
ное и инвестиционное — тесно переплетены. Н аиболее благоприятные 
возможности для операций Т Н Б  существуют на рынках евровалюты, 
еврооблигаций, недосягаемых для национальных систем государствен
ного регулирования. В последние десятилетия увеличиваются так на
зываемые гонорарные формы бизнеса, иначе говоря, новые виды дея
тельности, не связанные прямо с рискованными крупными кредитами. 
Почти все Т Н Б  увеличиваю т долю прибылей, получаемых от между
народных операций, в форме заранее фиксированны х гонораров за орга
низацию финансирования инвестиционных проектов, разного рода кон
сультаций, посредничество при слияниях, поглощениях, приобретении 
долей участия и других новых видов услуг.

П ом им о разви ти я  собственной зарубеж ной  сети и операций 
транснациональные банки прибегают к практике международных аль
янсов. М ногие Т Н Б  видят в сочетании собственной зарубежной сети 
и участия в м еж дународны х группировках возмож ность увеличения 
своей маневренности и динамичности. Необходимо иметь в виду, что 
разграничение форм международных группировок Т Н Б  может быть 
только условным. О ни не существуют изолированно друг от друга, а пе
реплетены в тесном клубке международных связей банковского капи
тала. Одни и те же банки участвуют одновременно в разных по формам 
группировках. Сами группировки связаны корреспондентскими отно
ш ениями друг с другом. Н екоторые из них выступаю т основателями 
подконтрольных им, т.е. уже «внучатых» по отнош ению к банкам-ро- 
дителям , м еж дународны х альянсов. Н апример, многие м ногонацио
нальны е банки, созданные усилиям и Т Н Б  разны х стран, выступают 
организаторами и финансовы ми участниками международных банков
ских консорциумов и т.п.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНСОРЦИУМЫ БАНКОВ

Самой распространенной форм ой международных банковских 
группи ровок явл яю тся  меж дународны е консорциумы  банков. 
Особенность консорциумов, созданных за последние десятиле
тия, — их долговременный характер. О ни организую тся не для 
проведения какой-то одной кредитной, учредительской или дру
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гой операции, а для постоянной деятельности на том или ином 
денежном рынке либо в определенной сфере финансирования. 
Этим современные банковские консорциумы отличаются от сво
их предшественников.
Раньше во главе консорциума обычно стоял один крупный банк, 

разрабатывающий условия займа или условия организации акционер
ного общества и размещающий акции и облигации среди покупателей. 
Теперь получил распространение другой тип консорциумов, в которых 
на приоритетных началах участвует несколько обычно крупных бан
ков, учреждающих для реализации соглашения о сотрудничестве по 
определенным вопросам специализированную совместную дочернюю 
компанию. В ее капитале банки-родители участвуют часто равными 
долями.

Характерной чертой современных международных банковских 
консорциумов является многонациональность состава участников. 
В некоторых консорциумах участвуют банки десятков стран. Например, 
держателями акций консорциума «Юэро-Лэтиноамерикэн бэнк» явля
ются банки 12 стран, а «Юнайтед интернэшнл бэнк» — 9 стран. Иногда 
консорциумы включают банки определенного региона, в частности 
в «Скандинавиэн бэнк» в Лондоне участвуют банки Скандинавских 
стран.

Одна из важнейших функций международных консорциумов 
состоит в организации синдикатов для облигационных займов. Кон
сорциумы играют роль лидеров синдикатов. Они заключают соглаше
ние с клиентом-заемщиком (например, с ТН К  или правительством) 
о предоставлении кредита или размещении займа. Затем формируется 
синдикат из большого количества банков (иногда свыше 200), которые 
участвуют в финансировании кредита или в гарантировании и разме
щении займа. В синдикаты помимо ТН Б входят инвестиционные и стра
ховые компании, пенсионные фонды и иные кредитно-финансовые 
структуры.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ

Другой разновидностью интернациональных банковских пере
плетений являются многонациональные банки. Они представля
ют собой международные банковские группировки с участием 
ТН Б нескольких стран, создающих совместные многофункцио
нальные постоянно действующие банковские институты. Такие 
альянсы служат логическим развитием международных консор
циумов. Но в отличие от них они не ограничиваются сотрудни
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чеством и кооперацией в определенных видах деятельности и не 
имеют, таким образом, специализированног о характера по функ
циональному и региональному принципу. Все эти группировки 
существуют в форме дочерних компаний родительских банков. 
Вместе с тем они играют самостоятельную роль на рынках капи
талов и валют, открывают собственные филиалы, вступают в меж
дународные консорциумы и т.д. В многонациональных банках 
(М Н Б) более интенсивны связи участников, кооперируется по
чти весь ассортимент международных операций, шире географи
ческая сфера деятельности.
Транснационализация производства и капитала ведет к перепле

тению ТН К и ТНБ, а также их международных альянсов. Отношения 
между ТНК и ТНБ развиваются по линии перекрестного владения ак
циями. Транснациональные банки играют огромную роль в конструиро
вании системы участия ТНК. Через них проводятся и гарантируются 
эмиссии акций, покупка и продажа «долей участия» в капитале компа
ний, биржевые сделки, причем эти услуги банков так же географически 
диверсифицированы, как и собственность самих ТНК. Важное значение 
здесь имеет специальное информационное обслуживание банками ТНК. 
В последние годы появились новые виды отношений, например в облас
ти интеллектуальной собственности. Наконец, укрепляется личная уния 
между банкирами и промышленниками, т.е. получила развитие система 
переплетающихся директоратов. Как пишут Ричард Барнет и Рональд 
Мюллер, «благодаря переплетению интересов в собственности и управ
лении, а также единству целей глобальные корпорации и глобальные 
банки не считают друг друга чужими... То, что хорошо для глобальной 
корпорации, обычно хорошо для глобального банка, и наоборот»1.

Таким образом, объективно процесс транснационализации про
изводства и капитала получил новый импульс под воздействием ТНК 
и ТНБ, определяющих в современных условиях направления радикаль
ных изменений в отраслевой и региональной структуре производства 
и обмена, интенсифицирующих предпринимательскую деятельность 
и выступающих как экономический фундамент целостного мира.

14.4. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В современных условиях всемирное хозяйство приобретает ка
чественно новые черты. Главное в этом процессе состоит в том, что он 
становится глобальным.

1 ватег К., МиИег И. С1оЬа1 ЯеасЬ. ТЬе Рохчег о( Фе МиШпа1лопа1 СогрогаНопэ. 
N. У., 1998.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В н асто ящ ее  в р ем я  су щ еству ю т д ва  р я д а  гл о бал ьн ы х  проблем . 
С одной стороны , это  так  н азы ваем ы е глобальн ы е п роблем ы  ч е
л о вечества : за гр я зн е н и е  о кр у ж аю щ ей  среды ; д ем о гр аф и ч еск и й  
в зр ы в  и  п ерен аселен и е  во  м ногих  стр ан ах  мира; н ех ватка  п р о д о 
во л ь ств и я  и голод; сохранени е мира, р азо р у ж ен и е  и кон верси я . 
П еречи слен н ы е п роблем ы  им ею т ко м п л ек сн ы й  х ар актер  и  н ахо
д ят с я  на сты ке эко н о м и ки , п о л и ти ки , со ц и ал ьн о й  сф еры , науки , 
тех н и к и  и технологии . В п ервую  очередь они  об у сл о вл ен ы  к р и 
зи со м  тр ади ц и о н н ы х  техн ологи й  и н аруш ен и ем  зако н о в  в заи м о 
д ей ств и я  ч ел о век а  и п ри роды  (рис. 14.7). С другой  стороны , сл е
дует  вы дели ть  глобальн ы е п роблем ы  экон ом и ки .

Рис. 14.7. Глобальны е проблемы  человечества и пути их реш ения
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Проведем различие между понятиями «глобализация» и «гло
бальная экономика». Глобализация мировой экономики — со
временная стадия интернационализации производства и капи
тала, которая началась и продолжается около 100 лет. После 
Второй мировой войны процесс интернационализации ускорил
ся и углубился, что выразилось, с одной стороны, в резком рас
ширении масштабов деятельности транснациональных банков, 
а с другой стороны, в развитии интеграционных экономических 
процессов, которые с микроуровня перешли на макроуровень 
и приняли форму региональных экономических интеграцион
ных объединений.
В начале 70-х годов XX в. осознание качественных изменений 

в характере и содержании мирохозяйственных связей выразилось в по
явлении экономических концепций взаимозависимости национальных 
экономик, планов модернизации международного разделения труда, оп
ределении роли транснациональных корпораций как мощного факто
ра формирования современного мира наряду с национальными госу
дарствами.

В 1990-е годы произошел переход в новое качество, позволяю
щий говорить о начале следующего этапа интернационализации, кото
рый можно назвать глобализацией. Ее следствием является создание 
глобальной мировой экономики с определенными специфическими 
особенностями, чертами и структурами, ранее не имевшими места.

Чтобы понять специфику процесса глобализации, нужно срав
нить его с интернационализацией производства и капитала на ее более 
ранних стадиях. Первое, что бросается в глаза, — это разница в масшта
бах как в территориальном плане, так и по охвату сфер международ
ных экономических отношений. Дело здесь не только и не столько в мас
штабности происходящего, сколько в качественно новой глубине 
проникновения транснациональных процессов в национальные эконо
мики.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

В функциональном плане глобальная экономика проявляется 
в следующих аспектах:
■ глобальной финансовой системе, которая постепенно стано

вится таковой благодаря развитию электронных средств связи и ис
пользованию компьютерных технологий;
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■ глобальной системе обмена результатами интеллектуальной дея
тельности начиная с традиционной торговли лицензиями на использова
ние технологий и кончая компьютерными информационными сетями;

■ глобальной системе продвиж ения товаров и услуг, вклю чая 
транспортировку, хранение, страхование, маркетинг, рекламу и орга
низацию товарных потоков и другие необходимые операции (рис. 14.8).

Рис. 14.8. Глобализация МЭО

Глобализация, имея объективную  материальную  основу, зало
женную научно-технической революцией и транснационализацией, от
личается также тем, что организуется, так сказать, «сверху»1.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА

Глобализация предполагает передачу от стран части своих нацио
нальных функций управления наднациональным органам. О со
бенно это видно на примере деятельности Всемирной торговой 
организации (В Т О ). Кроме торговли товарами ВТО с недавнего 
времени начала регулировать торговлю  услугами, средствами 
инвестирования, по которым были приняты  соответствую щ ие 
решения, требующие изменений в национальных законодатель
ствах, стала принимать на себя торговые аспекты прав интеллек
туальной собственности. Обсуждаю тся вопросы экологических 
требований к товарам и даже трудовые стандарты. Д елается не
бы валая попы тка униф икации норм и правил меж дународной 
торговли и связанных с ней видов внешнеэкономической деятель
ности, беспрецедентная по степени вм еш ательства в вопросы 
международного регулирования, всегда бывшие объектом нацио
нальной ю рисдикции отдельных стран.

1 Также о глобализации Кочетов Э.Г. Глобалистика: учебник. М., 2002; Мега
тренды мирового развития /  под ред. М.В. Ильина, В.Л. Иноземцева. М., 2001.

502



ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Другим мощным рычагом организованной глобализации я в л я 
ется новая стадия кардинальной либерализации  международной 
торговли, исходящ ая также от ВТО.
Преобладавший ранее в мировой торговле протекционизм, лиш ь 

несколько смягчаемый реш ениями ГАТТ, на протяж ении всего после
военного периода заменяется другой идеологией.

Действительно, из всех известных инструментов национального 
внешнеторгового регулирования для основной массы товаров, согласно 
решениям Уругвайского раунда ГА ТТ/В ТО , вскоре останется лиш ь им 
портный таможенный тариф, средняя ставка которого не будет превы
шать 3,9% от стоимости ввозимых товаров (не считая оплаты услуг та
можни). Акцент будет перенесен на косвенные методы регулирования, 
связанные со стимулированием экспорта посредством государственно
го страхования экспорта, льготного и м еж фирменного кредитования 
и др. (которые, кстати, в России находятся в зачаточном состоянии). Ко
личественны е ограничения в международной торговле и экстренные 
меры защ иты внутреннего рынка смогут найти применение только в от
дельных, особо оговоренных случаях (демпинг, структурные преобра
зования в отрасли страны с переходной экономикой и др.).

ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

Еще одним аспектом направляемой глобализации является раз
витие средств связи и информационных сетей. На их базе ф инан
совая сфера получает возможность перейти к новой ступени гло
бализации и известной самодостаточности. Это влечет за собой 
новые возможности в области инвестирования и кредитования, 
хотя и создает почву для невиданных по масштабам спекуляций. 
В наибольш ей степени глобализацией охвачена именно ф инан

сово-банковская сфера. М ногие банки и другие финансовые институ
ты осуществляют операции в глобальных масштабах, что вполне объяс
нимо. Н есмотря на имеющиеся трудности, сделать это им легче, дешевле 
и проще, чем производственным компаниям, больш инство из которых 
пока предпочитает действовать на региональном уровне. Анализ пока
зывает, что в первую очередь речь идет о производны х финансовы х 
инструментах. С финансовой глобализацией связан ряд рисков, кото
рые способны подрывать стабильность мировой эконом ики1.

1 Аникин А. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко. 
М., 2ООО.
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Т аки м  образом , м и р о вая  эк о н о м и ка  в настоящ ее  вр ем я  стан о в и т
ся  н овой  глобальн ой  систем ой, ко то р ая  требует  и качествен н о  нового 
подхода к ее и зучен и ю  и пон им анию .

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В чем  заклю чаю тся  особен ности  соврем ен н ого  м еж д у н ар о д 

ного р азд ел ен и я  труда  по сравн ен и ю  с тр ади ц и о н н ы м  р азд е
л ен и ем  труда?

2 . С равн и те  п о н яти я  «м ировое хозяй ство»  и «м еж дун ародн ы е 
эк о н о м и ч ески е  отн ош ен и я» .

3 . П очем у сущ ествует н еравн ом ерн ость  эк он ом и ческого  р а зв и 
ти я  стран  и регионов?

4 . К аковы  коли чествен н ы е и качествен н ы е кр и тер и и  н ер ав н о 
м ер н о сти ?

5 . О п ред ели те  сущ н ость проц есса  тр ан сн ац и о н ал и зац и и .
6. Ч то  такое транснаци ональны е корп орац и и  и бан ки ? К аковы  

критерии отнесения ком паний и банков к транснациональны м ?
7. В чем  заклю чается  сущ н ость  гл о б ал и зац и и ?  Е е главн ы е н а 

п р авл ен и я .
8. Ч то  такое «глобальн ы е проблем ы  человечества»?



ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ ТЕМА 1 5

15.1. Классическая теория сравнительных преимуществ
15.2. Теория Хекшера— Олина
15.3. Современные теории международной тор* озш 

Контрольные вопросы

В  теме 15 обратите внимание на связь  с теорией следую щ их 
актуальны х проблем российской экономики:

■ какие сравнительные преимущества в международной торговле имеет рос
сийская экономика;

■ в какой степени возможно использование сравнительных преимуществ рос
сийской экономики для преобразования структуры народного хозяйства 
России;

■ следует ли сохранять исторически сложившиеся сравнительные преимуще
ства экономики России или имеется необходимость их изменения;

■ какие стимулы необходимо использовать для создания в экономике России 
сравнительных преимуществ, которые отвечали бы императивам глобаль
ной экономики;

■ в какой степени государству следует стимулировать рост экспорта россий
ских товаров.

И м еется  ц елы й  р яд  теорий , рассм атри ваю щ и х  разли ч н ы е асп ек 
ты  м и рового  х о зяй ств а  и ‘ м еж дун ародн ы х  эко н о м и ч ески х  отнош ен ий . 
О д н ако  л и ш ь  н екоторы е из н и х  о казал и  сущ ествен н ое воздей стви е как  
н а м и ровую  экон ом и ку , так  и на экон ом и ческую  п о л и ти к у  и п р акти ку  
о тдельн ы х  стран  и м еж дун ародн ы х  о рган и зац и й , стратегию  х о зяй ств ен 
ной  д еятел ьн о сти  ф и р м  и ком п ан и й . К  тако вы м  о тн оси тся , в ч астн о 
сти, т ео р и я  с р ав н и тел ь н ы х  п р еи м у щ еств  в м еж д у н ар о д н о й  торговле, 
ставш ая  идеологи ей  сн ач ала  ГА ТТ, а затем  В Т О . И м ен н о  на эти х  т ео 
р и ях  м ы  и о стан о ви м ся  более подробно.

15.1. КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
М и р о вая  эк о н о м и ч еская  наука п р ед л о ж и л а  н есколько  о б ъ ясн е

н и й  вы годн ости  м еж дун ародн ого  р азд ел ен и я  тр у да  д л я  всех его участ-
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ни ков. Ещ е А. С м и т отм ечал, что если  как ая-л и б о  ч у ж ая  стран а м ож ет 
п о став л ять  то вар  по  б олее  д еш ево й  цене, чем  «мы  сам и  в со сто ян и и  
и зго то в л ять  его, гораздо  лучш е п окуп ать  его у нее н а  н екоторую  часть  
наш его  собственн ого  п ром ы ш лен н ого  труда, при лагаем ого  в то й  о б л а 
сти, в которой  м ы  обладаем  некоторы м  п р еи м у щ ество м » 1.

Б о л ее  строгую  научную  ф о р м у л и р о в к у  п р ед л о ж и л  Д. Р и кардо . 
О тм еч ая , что  «при  си стем е п о л н о й  свобод ы  то р го вл и  каж д ая  стр ан а  
затр ач и в ает  свой  кап и тал  и труд  на  таки е о тр асл и  п р о м ы ш л ен н о сти , 
которы е д о ставл яю т ей н аи больш и е вы годы », он у казы вал , что  п р и н 
цип, которы й  л еж и т  в основе такого  р азви ти я , — п реследован и е  и н д и 
ви д у ал ьн о й  вы годы , связан н о е  с общ им  благом  д л я  всех2.

ДОПУЩЕНИЯ АНАЛИЗА

В д альнейш ем  ан али зе  теорий  м еж дународной торговли  будет сде
л ан  ряд  допущ ений. В о-первы х, предполагается, что потенц иалы  
стран различаю тся в небольш ой степени. П ри этом  и м еется  в виду, 
что в ср авн и ваем ы х  стран ах  п р о и зв о д ятся  ан ал о ги ч н ы е товары , 
а  трудовы е и ин ы е ресурсы  распределен ы  оптим ально. В о-вторы х, 
предполагается, что уровн и  п рои зводи тельн ости  тр у да  в  р а зл и ч 
ны х отр асл ях  в эти х  стран ах  не очень отли чаю тся . Э то  означает, 
что в д ан н ы х  о тр асл ях  в каж дой  стран е им еется  п р и м ерн о  о д и 
наковая  тех н ологи ческая  б аза  и о ди н аково  к в ал и ф и ц и р о в ан н ая  
рабочая сила. И з  этого  такж е  следует, что  в обеи х  стран ах  п р о и з
во д ятся  соп остави м ы е объем ы  п родукц ии . В -третьи х, на н ач аль
ном  этапе из ан ал и за  исклю чается  катего р и я  денег. В -четверты х, 
п редп олагается  свободное м еж отраслевое  п ерем ещ ен и е ресурсов 
(с  техн и ч еской , эко н о м и ч еско й , со ц и ал ьн о й  и и н ы х  то чек  з р е 
н и я). П ри  этом  не у ч и ты ваю тся  п роблем ы  п ереп од готовки  р аб о 
чей  си лы  и м еж стран овое д ви ж ен и е  трудовы х ресурсов. В -пяты х, 
п ред п олагается  свободное п ер ем ещ ен и е  товаров  м еж ду  с тр ан а 
м и. Н е  п р и н и м а ю тс я  во в н и м ан и е  и тр а н с п о р т н ы е  и зд ер ж к и , 
которы е в ряде случаев м огут п р и вести  к сущ ествен н ом у  у д о р о 
ж ан и ю  товаров. В -ш есты х, д ел ается  д опущ ен и е, что  в обеи х  стр а
нах  при м ерн о  од и н аковы е п р ед п о ч тен и я  потреби телей . Н о  при  
более п одробн ом  р ассм отрен и и  м еж дун ародн ого  р азд ел ен и я  тру-

1 Смит. А . Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 2. М. — Л.. 
1935. С. 33.

2 Рикардо Д . Сочинения. Т. 1. М., 1955. С. 116.
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да и  его эф ф ек ти в н о сти  все н азван н ы е  д о п у щ ен и я  такж е д о л ж 
ны  стать предм етом  отдельного  анализа .
З н ач и тел ьн о е  ч и сл о  д о п у щ ен и й  в р ассм атр и ваем о м  далее  п р и 

м ере, как  и в р яд е  д руги х  м оделей , м ож н о счи тать недостатком , однако  
м ы  не стан ем  у сл о ж н ять  тео р ети ч ески й  ан ал и з на начальн ом  этапе.

ХРЕСТОМАТИЙНЫЙ ПРИМЕР Д. РИКАРДО

И ссл ед у я  воп росы  р азв и ти я  торговли  м еж д у  стран ам и , Р и к ар д о  
п оказал , что даж е если  стран а не им еет преи м ущ еств  в абсолю т
ны х и зд ер ж к ах  п рои зводства , о н а  тем  не м ен ее м ож ет и зв л еч ь  
вы году  и з  с р ав н и тел ьн ы х  и здерж ек . Х р есто м ати й н ы м  стал  его 
п ри м ер  с п ро и зво дство м  сукн а и  ви н а  в А н гли и  и П ортугали и . 
Н есм о тр я  на корен н ое о тли чи е н ы н еш н ей  стр у кту р ы  м еж д у н а
родн ой  торговли  от сущ ествовавш ей  в н ачале  X IX  в., л о ги к а  Р и 
кардо  пом огает у ясн и ть  суть д ел а  и и зу ч и ть  некоторы е важ н ы е 
исходн ы е м ом ен ты  в ан ал и зе  п ри чи н , п орож даю щ и х  м еж страно- 
вую  торговлю .
И так, н а п рои зводство  одинакового  количества сукна и ви н а в А нг

л и и  и П о р ту гал и и  требуется  труд  в следую щ и х объем ах (табл . 15.1).

Таблица 15.1

Объем труда на производство одинакового количества 
сукна и вина в Англии и Португалии

Товар Англия Португалия

Сукно 100 рабочих 90 рабочих

Вино 120 рабочих 80 рабочих

П р и в е д е н н ы й  п р и м ер  п о к а зы в а е т  а б со л ю тн о е  п р е и м у щ е с т в о  
П ортугали и  в п рои зводстве  обоих товаров, одн ако  более важ н ы м и  я в 
л яю тся  ср авн и тел ьн ы е издерж ки .

Д л я  А н г л и и  о б щ и й  р а б о ч и й  ф о н д  с о с т а в л я е т  2 2 0  р а б о ч и х  
(д н е й ). П р и  этом  н еск о л ьк о  б олее  п о л о в и н ы  вр ем ен и  уход и т на п р о 
и зв о д ств о  вин а. В П о р ту гал и и , наоборот, хотя  о б щ ая  п о тр еб н о сть  д л я  
и зго т о в л е н и я  су к н а  и  в и н а  с о с та в л я е т  всего  170 р або ч и х  (д н е й ), тем  
не м ен ее  на п р о и зв о д ств о  в и н а  тр еб у ется  н еск о л ь к о  м енее п о л о ви н ы  
рабочего  врем ен и .

Т аки м  образом , ср авн и вая  р езультаты  труда в обеих странах, м о ж 
но сказать , что А н гли я  и м еет  н екоторое п реи м ущ ество  в п рои зводстве  
сукн а, в то вр ем я  как  П о р ту гал и я  м ож ет с б ольш ей  эф ф ек ти вн о стью  
про и зво ди ть  вино.
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ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

И сп ол ьзован и е  граф и ческого  метода пом ож ет вы яви ть  н а зв а н 
н ы е п реим ущ ества . П редстави м  п р о и зв о д ств ен н ы е  в о зм о ж н о 
сти  обеих стран  с учетом  разн и ц ы  в п роизводи тельности  труда. 
С ум м арн ы й  объем  продукци и  в обоих случаях  п р и н ят  за  н еко 
торое число, что  вполн е допустим о, ибо нас интересую т отн оси 
тельны е и здерж ки  на еди н иц у продукции.
С начала возьм ем  прим ер, в котором  п рои зводи тел ьн ость  труда 

в обеих отраслях  (в  каж дой  стран е) бы ла бы  одинаковой . В этом  сл у 
чае о тк аз  от п рои зводства  1 ед. су к н а  дал  бы  д л я  п р о и зв о д ств а  вин а 
п риращ ен и е 1 ед. ви н а в обеих странах, и наоборот.

Д ан н ая  си туаци я п оказана л и н и ей  на граф и ках  (рис. 15.1а—15.1 в) 
с углом  н акл он а  45° ( 0 0 , ) .  Т аки м  образом , оси  коорди н ат и п р ям ая  
образую т равнобедрен ны й  п рям оугольн ы й  треугольник.

(а)
Сукно ̂  

А

( б )

О Вино
(в) (г)

Рис. 15.1. Сравнительные преимущества производства товаров
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О д н ак о  п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  тр у д а  в о т р а с л я х  н а  сам ом  дел е  
р а зн ая , п о это м у  н акл о н  ф ак т и ч еск о й  п р ям о й  б уд ет  н ео д и н ак о в ы м . 
Н а  ри сунке 15.16 (А н гл и я) л и н и я  А В  н аклон ен а к  оси о р д и н а т  иод бо
лее остры м  углом . Э то означает, что отказ от п роизводства  1 ед. вина 
дал  бы  возм ож ность п роизвести  более чем 1 ед. сукна (что вполне п о 
нятно, ибо п роизводи тельность  труда в этой  отрасли  ан гли йской  эк о 
н ом и ки , как  сл ед ует  и з вы бран н ого  н ам и  чи сл ового  п рим ера, более 
в ы сокая). Н а ри сунке 15.1в (П о р ту гал и я) л и н и я  С Б  н аклон ена под бо
лее остры м  углом  к оси абсцисс, отказ от п роизводства 1 ед. сукна дает 
более 1 ед. прироста  производства  вина.

Н алож ен ие п рям ы х ( А В )  и ( С Б ) (рис. 15.1г) п оказы вает ср ав н и 
тел ь н ы е  п р еи м у щ ества  А н гл и и  в п р о и зв о д ств е  с у к н а  (тр еу го л ь н и к  
А Е С )  и сравни тельны е п реим ущ ества П ортугали и  в п роизводстве вина 
(треугольн и к  В Е Б ) .  Р азум еется , на дан н ой  стади и  ан ал и за  мы  у ч и ты 
ваем  только  затраты  ж ивого  труда и  отвлекаем ся  от возм ож ности  р о с 
та п рои зводи тел ьн ости  труда  за  счет других  ф акторов  производства, 
без чего пока м ож но обойтись. М ы  такж е предполагаем , что общ ие за 
траты  труда в обеих странах остаю тся неизм енны м и.

П лощ ади  обоих треугольн и ков  зав и сят  от уровн ей  п р о и зв о д и 
тельности  труда в м еж отраслевом  и м еж страновом  разрезах. П оэтом у 
с ее и зм ен ен и ем  п рям ы е м огут пересечься  и не в точке Е. П редп оло
ж им, что вследствие роста п роизводи тельности  (н ап рим ер, при благо
п ри ятн ой  погоде и оби льном  урож ае ви н оград а) в П ортугали и  на п р о 
и зводство  единицы  вин а требуется  м еньш е затрат  ж ивого  труда. Т огда 
п ри  сохран ени и  преж него ф онда рабочего врем ени  (170  ед.) м ож ет бы ть 
п роизведено больш ее количество  ви н а и угол н акл он а  п рям ой  станет 
более остры м . С равн и тельн ы е п реим ущ ества П ортугали и  в п рои звод 
стве вин а увеличатся .

П родол ж и м  ан ал и з п ри м ера Р и кард о . Б удем  такж е у чи ты вать  
ср ав н и тел ьн ы е  и зд ерж к и  на еди н и ц у  п родукц и и . П редп олож и м , что 
в каж дой  стране п рои зводятся  50 ед. сук н а  и 50 ед. вина.

Д о н ачала обм ена в А нглии для  производства 1 ед. сукна требует
ся два рабочих дня, а вин а — 2,4, и это будет пропорцией  обмена на внут
реннем  ры нке в соответствии  с теорией стоимости, которой п ридерж и 
вался Рикардо. В П ортугалии  соответственно 1,8 и 1,6 рабочих дня.

А нглия может обменять некоторую часть продукта (сукна) на вино 
из П ортугалии. Д опустим , это будет п олови на продукции . Х отя м ож ет 
п оказаться, что А нглия  п роизводи т н еэкви вал ен тн ы й  обм ен (о тд авая  
больш ую  часть рабочего врем ени  в обм ен  на м еньш ую ), тем  не менее 
такой  обм ен вы годен  для  А нглии, поскольку  она п олучает возм ож ность 
вы делять  б о л ь ш е  ресурсов на п роизводство  сукна.

509



РАЗНИ Ц А  В  М ЕХА Н И ЗМ Е О БМ ЕН А  ВН УТРИ  С ТРА Н Ы  И М ЕЖ Д У  СТРАНАМИ

И м еется  п р и н ц и п и ал ьн ая  р азн и ц а  м еж д у  п р о п о р ц и ям и  обм ена 
вн утри  стран ы  и м еж ду стран ам и. П рави ло , р егули рую щ ее о тн о 
си тел ьн у ю  сто и м о сть  то в ар о в  в о д н о й  стран е, п и сал  Р и к ар д о , 
не регули рует  отн оси тельн ую  стои м ость  товаров, обм ен и ваем ы х 
м еж ду д вум я и л и  н еск о льк и м и  стран ам и . О н  с в я зы в ал  это  с тр у д 
ностью  п ерем ещ ен и я кап и тал а  из одной  стран ы  в другую . 
Р азум еется , дан ное п олож ен и е  справедли во  то лько  в тех  сл у ч а

ях, когда в стран е п отреблен и я  такж е п р о и зво дятся  товары , ан ал о ги ч 
н ы е  и м п о р ти р у ем ы м . Е сл и  в в о з я т с я  т о в а р ы , не и м е ю щ и е  ан ал о га , 
т.е. и м еет  м есто м оноп оли я, тогда ц ен а и м п ортн ого  товара  о п р ед ел яет 
ся други м и  ф акторам и .

ЭФФЕКТ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

И так , А н гл и я  об м ен и вает  25 ед. с у к н а  на 25 ед. вин а. Э то т  о б 
м ен п р и в о д и т  к  следую щ и м  п о сл ед стви ям . В о-п ервы х , А н гл и я  
м ож ет н ап р ав и ть  часть  ресурсов , к о то р ы е  р ан ее  и с п о л ь зо в ал и сь  
в п рои зводстве  ви н а (в  наш ем  п р и м ер е  п олови н а, т.е. 60 рабочи х  
дн ей ) на и зготовлен и е сукна, что  даст п ри ращ ен и е  п р о и зв о д ств а  
сукн а  (50  ед. + 6 0 /2  ед. = 80 ед.). В о-вторы х, в следую щ ем  акте  
обм ена А н гли я  уж е м ож ет п ред лож и ть  те ж е 25 ед. сукн а  не только  
без ущ ерба д л я  вн утрен н его  п отреблен и я , но и будет и м еть  и з 
бы ток  5 ед.
П о р ту гал и я , о б м ен и ваю щ ая  п о л о ви н у  вина, п р и о б р етает  с р а в 

н и тел ьн о  более деш евое (в  А н гл и и ) сукн о и м ож ет вы сво бо д и ть  часть  
свои х  ресурсов  д л я  п рои зводства  вин а. П о л у чая  п о л о ви н у  сукн а  и з А н г
л и и , П о р ту гал и я  м ож ет вы свобод и ть  45 рабочих , ко то р ы е м огут  п р о 
и звести  свы ш е 28 ед. вина. П оэтом у  после сп ец и ал и зац и и  П о р ту гал и я  
м ож ет эксп о р ти р о вать  те ж е 25 ед. вина. П р и  этом  у нее остан ется  д о 
п о л н и тел ьн о  ещ е 3 ед.

В сего в А н гли и  и П о р ту гал и и  п рои зводство  и п о тр ебл ен и е  с у к 
н а и ви н а  в каж дом  из рассм отрен н ы х  н ам и  случаев со стави т  сл еду ю 
щ ие вел и ч и н ы  (табл . 15.2).

Таблица 15.2
Производство и потребление сукна и вина в Англии и Португалии

Показатель Сукно (Англия) Вино (П ортугалия)

До специализации 100 100

При специализации 105 103
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Т аки м  образом , с п ец и ал и зац и я  р асш и р яет  возм ож н ости  п р о и з
водства  и, следовательн о , п о тр еб л ен и я  в о тдельн ы х  отраслях .

ИЗМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

П роц есс  со вр ем ен н о й  сп ец и ал и зац и и  эк о н о м и к и  стр ан ы  за н и 
м ает оп ред елен н ы й  период. О бы чн о  н екоторое врем я сосущ еству
ю т п р о и зво дство  тр ад и ц и о н н ы х  товаров  (х о тя  и в ум ен ьш аю щ ем 
ся  объем е) и  и м п орт товаров. И  только  вы я в л ен и е  эф ф ек ти в н о сти  
н а ц и о н а л ь н о го  э к с п о р т а  п о зв о л я е т  н а р а щ и в а т ь  п р о и зв о д с т в о  
товаров  на эк сп о р т  более бы стры м и  тем п ам и .
П ри  су щ ествен н о й  р азн и ц е  эк о н о м и ч ески х  п о тен ц и ал о в  с и л ь 

ны й ко н ку р ен т  м ож ет п редлож и ть  м и р о во м у  р ы н к у  свой  товар  н а  бо 
л ее  вы годн ы х д л я  п о к у п а те л я  усл о ви ях , х о тя  бы  с целью  за в о е в а н и я  
ры н ка. В этом  случае  сл абы й  ко н ку р ен т  о казы вается  в худш ем  п о л о 
ж ен ии . Э то  я в л яе тс я  одной из п ри чи н , почем у  сто р о н н и ки  п р о тек ц и о 
н и зм а  (и л и  ш колы , о тстаи ваю щ ей  и н тер есы  отечествен н ы х  п р о и зв о 
д и тел ей ) сохран яю т свои  пози ции .

В ы делен ие б ольш его  объем а товара д л я  эк сп о р та  м ож ет п р о и с 
хо д и ть  и всл ед ств и е  о гр ан и ч ен и я  в н у тр ен н его  сп роса . О д н ако , х о тя  
таки е  случаи  встречали сь  в п р ак ти ке  м и р о во й  торговли , они  не сл ед у 
ю т из вн у тр ен н ей  л о ги ки  р азв и ти я  кап и тали сти ческо го  прои зводства.

К росту  п о тр еб л ен и я  и м п ортн ого  то в ар а  п о д тал к и вает  и в ы я в 
л ен и е  его о тн о си тел ьн о й  деш еви зн ы . В сам ом  деле, д л я  п о тр еб л ен и я  
д о п о л н и тел ьн о  1 ед. ви н а  в А нглии  потребовалось  бы  затр ати ть  на ее 
п р о и зво дство  2,4 ед. врем ени, в то  вр ем я  как  за  такую  ж е еди н и ц у  и м 
п ортного  ви н а надо отдать только  2 ед. врем ени, затрачи ваем ого  на п р о 
и зводство  1 ед. сукна.

С л еду ет  такж е  и м еть  в виду, что  та  и л и  и н ая  стр ан а  (в  наш ем  
п ри м ере А н гли я  и П о р ту гал и я) п редлагаю т д л я  м еж стран ового  об м е
н а тот и ли  ин ой  товар  не только  потому, что им ею т его и збы ток, но п р еж 
де всего потому, что он  м ож ет найти  п окуп ателя  на м ировом  ры нке. Э то 
о б ст о я т ел ь с т в о , к о то р о е  н ам и  п р и н я т о  к а к  д ан н о сть , п р е в р а щ а ет с я  
в ф актор , им ею щ и й огром ное зн ач ен и е  д л я  р азви ты х  стади й  обмена.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

В предш ествую щ ем  ан ал и зе  м ы  и сход и ли  из того, что и м еет  м ес
то у вел и ч ен и е  вн утрен н его  п о тр еб л ен и я  то ль ко  того товара, к о 
то р ы й  я в л я е т с я  объектом  сп ец и али зац и и . О чеви дн о, что  это  д о 
п у щ ен и е  м ож ет б ы ть  и сп о л ь зо в ан о  т о л ь к о  д л я  ц ел ей  ан ал и за .
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П ри отсутстви и  внеш ней  то р го вл и  в п р и н ц и п е  р азл и ч н ы х  то в а 
р о в  д о лж н о  п р о и зв о д и ть с я  р о в н о  сто лько , ск о л ь к о  н у ж н о  д л я  
вн утрен н его  п отреблен и я . Б о л ьш и й  объем  п р о и зво дства  какого- 
л и б о  то вар а  со здает  тр у дн о сти  с его р еал и зац и ей ; м ен ьш и й  ж е 
объем  п о вы ш ает  спрос на товар , что п р и в о д и т  к н аращ и ван и ю  
его п рои зводства.
У вели ч ен и е  в результате  сп ец и ал и зац и и  п р о и зво дствен н ы х  в о з

м ож н остей  означает рост п рои зводства  то вар а  — об ъ екта  сп ец и ал и за 
ции. В н у тр ен н и й  ж е спрос им еет  тен ден ц и ю  отставать , а  п отом у  при  
о бъем е п рои зводства  больш ем , чем  вн у тр ен н ее  потреблен ие, о стается  
еди н ствен н ы й  путь р еал и зац и и  товара  — вы во з его за  границ у. М ы  о т 
в л екаем ся  от такого  способа, как  сн и ж ен и е  цен  и и н ы х  ф о р м  с ти м у л и 
р о в ан и я  вн утрен н его  спроса, н ап р и м ер  п р о д аж а в кр ед и т  и др., ко то 
р ы е  н е  м о гу т  о з н а ч а т ь  р а д и к а л ь н о г о  р е ш е н и я  т р у д н о с т е й  с б ы та . 
П оэтом у  увели чен и е  п р о и зво дствен н ы х  возм ож н остей  стран ы  я в л я е т 
ся  важ н ей ш и м  ф акто р о м  сти м у л и р о ван и я  экспорта.

Н о  п о ск о л ь к у  эк с п о р т  о д н о й  с тр ан ы  есть  и м п о р т  д л я  д ругой , 
то тем  сам ы м  сти м у л и р у ется  и ввоз товаров. Д л я  оп латы  растущ его  о б ъ 
ем а и м п о р та  н уж н о  увел и ч и вать  собствен н ы й  экспорт. И з  этого  сл ед у 
ет, что у глублен и е  с п ец и али зац и и  стран ы  н а п р о и зво дстве  той  и л и  иной  
п р о д у кц и и  п орож дает устой чи вую  тен ден ц и ю  к возрастан и ю  объем ов 
м еж стр ан о во й  торговли . М ож н о п р ед п о л о ж и ть , что с ц елью  н а р а щ и 
в ан и я  объем а эксп орта  некоторы е п р о и зво ди тел и  м огут предлагать  на 
в н еш н и х  ры н ках  товары  по более н и зки м  ценам , но это не создает п роч 
ной основы  д л я  торговли . И  если  сн ачала в стран е п ри сутствует  си л ь 
ное стр ем л ен и е  в во зи ть  отн о си тел ьн о  более д еш евы е товары , то  с у г 
л у б л е н и е м  с п е ц и а л и з а ц и и  п о и с к  н о в ы х  р ы н к о в , в то м  ч и с л е  и за  
границ ей , стан о ви тся  и м м ан ен тн о  п ри сущ ей  эк о н о м и к е  потребностью . 
Р ост  эксп орта  одной стран ы  сти м у л и р у ет  увел и ч ен и е  и м п о р та  другой  
страны , хотя  это  не всегда верно в о тн о ш ен и и  одной, отдельн о  в зято й  
страны . У вели чен и е  объем а и м п орта в д ан н ой  стран е такж е м ож ет с т и 
м у л и р о вать  рост  эк сп о р та  из д р у го й  стран ы , но это н еп р и м ен и м о  ко 
всей м и ровой  торговле, ибо ф и н ан со вы е  ресурсы , необходи м ы е д л я  з а 
к у п к и  и н о стр ан н ы х  то вар о в , в н о р м ал ь н о й  эк о н о м и ч е с к о й  ср ед е  не 
м огут бы ть  получены , кром е как  путем  п р ед вар и тельн о го  эк сп о р та  соб 
ствен н ы х  товаров.

СПЕЦИФИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Н екоторы е о тли чи я  наблю даю тся в сельском  хозяйстве. С у вел и 
чением  п рои зводи тельности  труда в усл о ви ях  ограниченности  зе 
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м ельны х ресурсов отток рабочей  си лы  из этой  отрасли  м ож ет п ро
исходить даж е п ри  отсутствии  внеш ней  торговли . О днако в сел ь
ском  хозяй стве  п рои зводи тся  сам ая  р азл и ч н ая  продукция. О тсут
с т в и е  в н е ш н е й  т о р г о в л и  с д е р ж и в а л о  б ы  р о с т  п р о и з в о д с т в а  
отдельны х видов продукц ии. У спеш ное разви ти е  сельского х о зя й 
ства в таки х  странах, как Д ан и я  и Н идерланды , во м ногом  обязан о 
им енно внеш ней  торговле.

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ И БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ

Б л аго р о дн ы е м етал л ы  (зо л о то ) не со ставл яю т и склю чен ие. Д о 
бы ча зо л о та  в стран е означает, что  она и без вы воза  п родукц и и  
им еет  ср едства  д л я  п о к у п к и  и н о стр ан н ы х  товаров . О д н ако  это 
сп р авед ли во  л и ш ь  на п ервы й  взгляд . В едь если  стран а р асп л ач и 
вается  золотом , то  это  означает, что  она уж е им еет  товар, ко то 
р ы й  м ож ет п р ед л о ж и ть  други м  стран ам  и ко то р ы й  им и п р и н и 
м ается  как  п л атеж н ое средство.
Н есколько  слож нее обстоит дело, когда б ум аж н ая  ден еж ная еди 

ни ца какой -ли бо  страны  при н и м ается  в уплату  други м и  государствами. 
П оэтом у  стран а (н апри м ер , С Ш А ) м ож ет печатать бум аж ны е д оллары  
и расп лачи ваться  за  им п ортн ы е товары , даж е если  сам а вы вози т  м еньш е 
товаров (за  период с 2000 по 2006 гг. среднегодовой  объем  экспорта  то 
варов из С Ш А  составлял  прим ерно 768 млрд, а им порт — 1324 млрд д о л .)1.

Н о, во-первы х, ни кто , к ак  п рави ло , не д ар и т  д ен ьги  (отдельн ы е 
дары  со ставл яю т и склю чен и е и не д о лж н ы  бы ть предм етом  ан ал и за).

В о-вторы х, п ущ ен н ы е в оборот, но не о бесп ечен н ы е эксп ортом  
б у м аж н ы е д ен ьги  п р ед став л я ю т  собой  сво ео б р азн о е  д о лго во е  о б я з а 
тельство , и сп о лн ен и е  которого  отлож ено.

В -третьих, следует учиты вать, что под экспортом  в данном  случае 
надо пон им ать не только  экспорт товаров, но и все перем ещ ен ия то вар 
ны х и кап и тальн ы х  ценностей , т.е. необходим о учи ты вать состоян ие всех 
други х статей  п латеж н ого  баланса. Е сли  бы стран а и м ела п о стоян н ы й  
и значи тельн ы й  деф и ц и т  платеж ного баланса, тогда бы  ее валю та не см ог
л а  долго  удерж ивать свои  п ози ц и и  под натиском  других ватю т.

В -ч етвер ты х , важ н о е  зн ач ен и е  и м еет  м есто  стр ан ы  в м и р о во м  
х о зяй стве  и м и р о во й  торговле, в частности  в ел и ч и н а  ее эк о н о м и ч еск о 
го потен ц и ала, м асш табы  и сп о л ьзо в ан и я  ее ден еж н ой  еди н и ц ы  в м еж 
д ун ародн ы х  расчетах.

1 Подсчитано по: International Financial S tatistics Yearbook 2006. Wash. : IM F, 
2006. P. 610.
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В -п я т ы х , о г р о м н у ю  р о л ь  и г р а е т  ф а к т о р  д о в е р и я  к  э к о н о м и ч е 
с к о м у  п о т е н ц и а л у  и  э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к е  с т р а н ы , в а л ю т а  к о т о р о й  
п р и н и м а е т с я  в  у п л а т у  д р у г и м и  с т р а н а м и . Е с л и  д о в е р и е  у т р а ч и в а е т с я  
и л и  о с л а б е в а е т , т о г д а  н е г а т и в н ы е  п о с л е д с т в и я  д о л г о в р е м е н н о г о  у х у д 
ш е н и я  п л а т е ж н о г о  б а л а н с а  в ы с т у п а ю т  в п о л н е  о т ч е т л и в о , п р и в о д и т  к  о с 
л а б л е н и ю  п о з и ц и й  н а ц и о н а л ь н о й  в а л ю т ы  п а  м и р о в ы х  в а л ю т н ы х  р ы н 
ках . Э то , н а п р и м е р , в е с ь м а  н а г л я д н о  п р о я в и л о с ь  в у х у д ш е н и и  п о з и ц и й  
а м е р и к а н с к о г о  д о л л а р а  п о  о т н о ш е н и ю  к д р у г и м  в а л ю т а м  в  к о н ц е  6 0  — 
н а ч а л е  7 0 -х  го д о в  X X  в.

Т а к и м  о б р а з о м , в  у с л о в и я х  р а з в и т о г о  м и р о в о г о  х о з я й с т в а  м о гу т  
б ы т ь  с л у ч а и , к о г д а  с т р а н а  и м п о р т и р у е т  з н а ч и т е л ь н ы е  о б ъ е м ы  т о в а р о в , 
в т о  в р е м я  к а к  ее э к с п о р т  с о с т а в л я е т  м е н ь ш у ю  в е л и ч и н у . В н е к о т о р ы х  
с л у ч а я х  п р е в ы ш е н и е  и м п о р т а  н а д  э к с п о р т о м  м о ж е т  б ы т ь  в е с ь м а  с у щ е 
с т в е н н ы м .

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

С п е ц и а л и з а ц и я  с т р а н ы  н а  п р о и з в о д с т в е  к а к о г о - л и б о  т о в а р а  
п р и в о д и т  н е  т о л ь к о  к  у в е л и ч е н и ю  о б ъ е м а  п р о и з в о д с т в а  н а  о с 
н о в е  о т н о с и т е л ь н о  б о л е е  п р о и з в о д и т е л ь н о г о  т р у д а  в д а н н о й  
о т р а с л и , н о  и  к  р о с т у  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  в с т р а н е  в  ц е 
л о м . К о н к у р е н ц и я  п р о и з в о д и т е л е й  н е и з б е ж н о  с о п р о в о ж д а е т с я  
р о с т о м  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а . Т е м  с а м ы м  г р а н и ц а  п р о и з 
в о д с т в е н н ы х  в о з м о ж н о с т е й  с т р а н ы , у ч а с т в у ю щ е й  в М Р Т , з н а 
ч и т е л ь н о  р а с ш и р я е т с я .
С т а т и с т и ч е с к и е  д а н н ы е  п о д т в е р ж д а ю т  р а з в и т и е  п р о ц е с с а  с п е ц и 

а л и з а ц и и  (т а б л . 1 5 .3 ).

Т абли ца 15.3

С реднегодовы е темпы прироста мирового В В П  
и экспорта товаров и услуг, %

П оказатель 1 9 8 9 -1 9 9 8  гг. 1999—2008* гг.

М ировой  В В П 3,2 4,4

Э ксп орт товаров и услуг 6,7 6,8

* П рогноз.
И с т о ч н и к :  W orld  Econom ic O utlook . 2007. A pril. W ash. : IM F , 2007. P. 211, 239.

К а к  в и д н о  и з  т а б л и ц ы , т е м п ы  р о с т а  м и р о в о й  т о р г о в л и  з а  п о с л е д 
н и е  20  л е т  в  ц е л о м  о б г о н я л и  п р и р о с т  В В П .
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Ф А К Т О Р Ы  С П Е ЦИАЛИЗАЦИИ

Ч т о  я в л я е т с я  т о л ч к о м  к с п е ц и а л и з а ц и и ?  I I  п о ч е м у , е с л и  в ы го д ы  
о т  ее  у г л у б л е н и я  н е с о м н е н н ы , в с е  ж е  р е д к о  и м е е т  м е с т о  п о л н а я  
с п е ц и а л и з а ц и я ?
С о п о с т а в л е н и е  п р и м е р н о  о д и н а к о в ы х  то в а р о в  на м и р о в о м  р ы н 

к е  у ж е  п р е д п о л а г а е т , ч т о  о б щ е с т в е н н о е  р а з д е л е н и е  т р у д а  в н у т р и  с т р а 
н ы  д о с т и г л о  о п р е д е л е н н о г о  в ы с о к о г о  у р о в н я , в ы я в л я е т  б о л ь ш у ю  д е 
ш е в и з н у  т о в а р о в  о д н о й  с т р а н ы  о т н о с и т е л ь н о  д р у г о й .  О т в л е к а я с ь  
о т  д р у г и х  ф а к т о р о в , в л и я ю щ и х  н а  ц е н у , в  о с н о в е  э т о г о  р а з л и ч и я  м о ж е т  
л е ж а т ь  т о л ь к о  н е о д и н а к о в а я  о т р а с л е в а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  о б щ е 
с т в е н н о г о  т р у д а  в к а ж д о й  с т р а н е . Э т о  и  п р е д п о л а г а е т с я  в  п р и м е р е  Р и 
к а р д о . В ы я в л е н и е  б о л ь ш е й  д е ш е в и з н ы  и н о с т р а н н о г о  т о в а р а  с т и м у л и 
р у е т  р о с т  е го  и м п о р т а . Х о т я  н а  п р а к т и к е  в н у т р е н н я я  ц е н а  н е  с о в п а д а е т  
с м и р о в о й  и  и м п о р т н ы й  т о в а р  с т о и т  н е с к о л ь к о  д о р о ж е  н а  в н у т р е н н е м  
р ы н к е , т е м  н е  м е н е е  б о л е е  н и з к а я  ц е н а  н а  и м п о р т н ы й  т о в а р  н а  м и р о 
в о м  р ы н к е  я в л я е т с я  п р и т я г а т е л ь н ы м  ф а к т о р о м , д а ю щ и м  д о п о л н и т е л ь 
н у ю  п р и б ы л ь  н а  в н у т р е н н е м  р ы н к е . Н о  д л я  у в е л и ч е н и я  и м п о р т а , к а к  
о т м е ч а л о с ь ,  н у ж н о  п р е ж д е  в с е г о  п р о и з в о д и т ь  с о б с т в е н н ы е  т о в а р ы  
н а  э к с п о р т .

Е с т ь  т а к ж е  д р у г о й  п у т ь  р а з в и т и я  с п е ц и а л и з а ц и и .  Н е р а в н о м е р 
н о с т ь  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а , п о я в л е н и я  и р а с п р о с т р а н е н и я  
т е х н и ч е с к и х  н о в ш е с т в  и  н о в и н о к ,  н о в ы х  т е х н о л о г и й  в р а з л и ч н ы х  
с т р а н а х  и  р а з л и ч н ы х  о т р а с л я х  п р и в о д и т  к  т о м у , ч т о  п р о и з в о д и т е л ь 
н о с т ь  т р у д а  в  о т д е л ь н ы х  о т р а с л я х  и  с т р а н а х  м о ж е т  и з м е н я т ь с я  в е с ь 
м а  с у щ е с т в е н н о .  В э т о м  с л у ч а е ,  р а з у м е е т с я ,  в о з р а с т а ю т  п р о и з в о д 
с т в е н н ы е  в о з м о ж н о с т и  с т р а н ы , ч т о  б л а г о п р и я т н о  с к а з ы в а е т с я  VI н а  
э к с п о р т е .

В о т д е л ь н ы х  с л у ч а я х  с п е ц и а л и з а ц и я  с в я з а н а  с п р и р о д н ы м и  ф а к 
т о р а м и . Н а п р и м е р ,  н е б о л ь ш и е  о с т р о в н ы е  г о с у д а р с т в а  т р о п и ч е с к о г о  
п о я с а  р а з в и в а ю т  т у р и с т с к и й  б и зн е с , и с п о л ь з у я  и с к л ю ч и т е л ь н о  б л а г о 
п р и я т н ы е  к л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я . В п о л н е  т а к ж е  о ч е в и д н о , ч то  с т р а н а , 
х о р о ш о  о б е с п е ч е н н а я  к а к и м -л и б о  п р и р о д н ы м  р е с у р с о м , б у д е т  с п е ц и а 
л и з и р о в а т ь с я  н а  е го  р а з р а б о т к е  (н а п р и м е р , п о к р ы т а я  л е с о м  с т р а н а  б у 
д е т  р а з в и в а т ь  о т р а с л и  л е с н о г о  к о м п л е к с а , а  с т р а н а , и м е ю щ а я  б о л ь ш и е  
з а п а с ы  н е ф т и , б у д е т  п р о и з в о д и т ь  н е ф т е п р о д у к т ы  и  т .п .) .

А н а л и з  с п е ц и а л и з а ц и и  п о з в о л я е т  в ы д е л и т ь  ее  н е к о т о р ы е  с п е ц и 
ф и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и . В о -п е р в ы х , о н а  м о ж е т  р а з в и в а т ь с я  н а  б азе  и з м е 
н е н и я  с у щ е с т в у ю щ е й  с т р у к т у р ы  э к о н о м и к и  п р и  р а с ш и р е н и и  и  у г л у б л е 
н и и  с в я з е й  с т р а н ы  с м и р о в ы м  х о з я й с т в о м  ( р а с с м о т р е н н ы й  п р и м е р
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я в л я е т с я  к ак  раз таки м  видом  сп ец и ал и зац и и ). В этом  случае  она п о 
рож д ает  р яд  сл о ж н ы х  проблем , в ч астн ости  структурн ую  б езработицу . 
В о-вторы х, он а м ож ет прогресси ровать  под возд ей стви ем  ц ел ен ап р ав 
л ен н о й  эк о н о м и ч еско й  п о л и ти к и  государства . Т ак, в «новы х и н д у с т 
р и ал ьн ы х  стран ах»  А зии  п о яв л ен и е  н о вей ш и х  о тр асл ей  п р о м ы ш л ен 
ности  (эл ектр о н н о й , судострои тельн ой , часовой , эл ектр о тех н и ч еско й ) 
не бы ло  резу л ьтато м  п рео б р азо ван и я  п реж н ей  стр у кту р ы  эко н о м и к и . 
О н и  б ы ли  создан ы  ф акти ческ и  заново .

П оэтом у  процесс сп ец и ал и зац и и  идет, с одной  стороны , сти х и й 
но, с другой  — он р егу л и р у ется  к ак  на м и кр о у р о вн е  (в  р ам ках  тр ан сн а 
ц и о н ал ьн ы х  ко м п ан и й , д ей ству ю щ и х  в р азн ы х  стран ах , в р езу л ьтате  
реш ен ий , п ри н и м аем ы х  руководством  ко м п ан и й ), так  и на м ак р о у р о в 
не под  в л и ян и ем  государствен н ой  поли ти ки .

Х отя н азван н ы е ф орм ы  сп ец и али зац и и  достаточн о  оп ределен н о  
р асп о зн аю тся  в эк о н о м и ч еск о м  ан ал и зе , о д н ако  в д ей с тв и те л ь н о с т и  
они , как  прави ло , р азви ваю тся  одн оврем ен н о . П ри ан ал и зе  в о зм о ж н о 
стей  сп ец и али зац и и  н ел ьзя  о гр ан и ч и ваться  учетом  то лько  одного  ф а к 
тора, н ап ри м ер  н ал и ч и я  рабочей  си л ы  и л и  обесп ечен н ости  п р и р о д н ы 
м и ресурсам и .

КОЛОНИАЛЬНЫЙ ТИП СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

В истории  м ировой  экон ом и ки  наблю дался такж е весьм а продол
ж и тел ьн ы й  колон и альн ы й  период, когда сп ец и али зац и я  о тдел ь
ны х стран  и м ела насильственны й характер. Э кон ом и ка обш ирны х 
регионов Азии, А ф ри ки  и Л ати н ско й  А м ерики при обретала ур о д 
ливую , в значительной  степени м онокультурн ую  специ али зацию  
не в результате естественного разви ти я , а вследствие оп ред елен 
ной п оли ти ки  колон и альн ы х  держ ав. П оследствия этого типа сп е
ц и а л и за ц и и  о к а за л и  о гр о м н о е  в л и я н и е  н а  р а з в и т и е  к о л о н и й  
и не ли кви д и рован ы  в полной  мере и к началу  X X I в.

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Р осси й ская  экон ом и ка, в которой  все больш ее зн ач ен и е  п р и о б 
ретаю т ры н очн ы е п ри н ц и п ы , стоит перед  н еобходи м остью  и зм е 
н ен и я  и стори чески  сл о ж и вш ей ся  сы рьевой  н ап р авл ен н о сти  э к с 
порта. Б ез этого  экон ом и ка  Р о сси и  м ож ет о ко н чател ьн о  утрати ть  
свою  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь . Д л я  и зм е н е н и я  с п е ц и а л и за ц и и  
п о тр еб у ется  с н и зи т ь  долю  д о б ы в аю щ и х  и п о в ы с и ть  зн а ч е н и е
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н ау к о ем к и х  отраслей . Р азр аб о тан н ы е  ф ед ер ал ьн ы е  п рограм м ы  
о б л аго р аж и в ан и я  эксп орта, п о в ы ш ен и я  в нем  д оли  п родукц и и , 
отвечаю щ ей  тр ебо ван и ям  м и рового  ры нка, а такж е соврем ен н ы х 
у сл у г  не м огут б ы ть  успеш но р еал и зо в ан ы  без п о д дер ж ки  р о с 
си й ск и х  п р о и зво ди тел ей  в рам ках  этих  програм м .

ПОЛНАЯ И ЧАСТИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

П р и  ан ал и зе  ср авн и тел ьн ы х  п реи м ущ еств  м ы  и сход и ли  из того, 
что  и зд е р ж к и  за м е щ е н и я  я в л я ю т с я  п о сто я н н ы м и . М еж д у  тем  
бли ж е к реал ьн о й  я в л я е т с я  си туац и я , когда  и зд ер ж к и  в о зр аста 
ют. Так, в  добы ваю щ ей пром ы ш лен н ости , когда и сч ерп ы ваю тся  
богаты е и легкод оступ н ы е зап асы  п о л езн ы х  и скопаем ы х, то, если  
нет р ад и кал ьн ы х  и зм ен ен и й , удеш евл яю щ и х  добы чу, п р и х о ди т
ся  зн ач и тел ьн о  у в ел и ч и в ать  к ап и т а л о в л о ж ен и я  в д обы ваю щ и е 
о тр асл и . С д в и г  в д обы че  н е ф ти  и газа  в Р о сси и  в о тд ал ен н ы е  
и тр у дн о до сту п н ы е р ай о н ы  С и б и р и  и К р ай н его  С евер а  п р и вел  
к р езко м у  росту  затр ат  на ед и н и ц у  сы рья.
П р и  в о зр а с т ан и и  и зд е р ж е к  за м е щ е н и я  п о л н а я  с п е ц и а л и за ц и я  

о к а зы в а е т с я  м ен ее вы го д н о й , чем  ч асти ч н ая . Э то  п р о и сх о д и т  тогда, 
когда затр аты  на п рои зводство  еди н и ц ы  товара  — о бъекта  сп ец и ал и за 
ц и и  стан о вятся  больш е, чем  на еди н и ц у  зам ещ аем ого  продукта.

Т ен ден ц и ю  к возрастан ию  и зд ер ж ек  зам ещ ен и я м ож но в и зв ест 
ной степ ени  н ей тр ал и зо вать  п ри м ен ен и ем  новы х технических  и  тех н о 
л о ги ч еск и х  реш ен и й , р ево л ю ц и о н и зи р у ю щ и х  п р о и зво дство  в о тд ел ь 
ны х отраслях . В том  же н ап равлен и и  дей ствует  и  эк о н о м и я  на м асш табах 
прои зводства, однако  эф ф ек ти вн о сть  такого  вари ан та вы ш е в отраслях , 
пр о и зво дящ и х  сери й н ую  продукцию .

Ч то  касается  сы рьевой  сп ец и али зац и и , то  даж е если  стран а об 
ладает  м и н ер ал ьн ы м и  ресурсам и , д остаточн ы м и  д л я  н ар ащ и ван и я  об ъ е
м ов п р о и зво д ства  без кр у п н ы х  д о п о л н и тел ьн ы х  к ап и тал ьн ы х  в л о ж е 
н и й , у г л у б л е н и е  т а к о й  с п е ц и а л и з а ц и и  в р я д  л и  ц е л е с о о б р а з н о , 
п о ск о льку  это  п р о ти во р еч и л о  бы  курсу  на р азв и ти е  м и ровы х  п р о и зв о 
д и тел ьн ы х  сил . П оэто м у  стран ы , в ы в о зя щ и е  сы рье, с тр ем я тс я  п о в ы 
си ть степ ен ь  его обработки , чтобы  р еал и зо вать  его на м ировом  ры н ке  
по более вы соки м  ценам .

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ДЕНЕЖНЫХ ФОРМАХ ОБМЕНА

Н а  п р ед ы д у щ и х  этап ах  н аш его  а н а л и за  п р е д п о л а га л с я  б а р т е р 
н ы й  обм ен . О д н а к о  м и р о в а я  т о р го в л я  о с н о в а н а  не н а  бартере , 
а на д ен еж н ы х  ф ор м ах  обмена.
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Д оп усти м , вн утрен н и е  цены  на еди н и ц у  сукн а  и в и н а  в А н гли и  и П о р 
тугали и  будут следую щ и м и  (табл . 15.4).

Т аблица 15.4

Внутренние цены на единицу сукна и вина в Англии и Португалии

Страна 1 м сукна 1 л вина

Ан глия 0 8 3  ф унта 1 ф унт (при соотнош ении 2 : 2,4)

П ортугалия 225 эскудо 200 эскудо (при соотнош ении 0,9 : 0,8)

Н а п р и м е р , к у р с  об м ен а  д в у х  вал ю т  бу дет  1 ф у н т  к 250  эскудо , 
а эк с п о р тн а я  цена каж дого  вы во зи м о го  на р ы н о к  то в ар а  р ав н а  в н у т 
ренн ей . В этом  случае ан гл и й ск и й  купец, п редлагаю щ и й  на ры нке с у к 
но, н ай дет на м ировом  ры н ке португальское вин о  ценой  200 эскудо, что 
при  п ри н ято м  нам и валю тном  курсе  равно 0,8 ан гл и й ск и х  ф ун та, т.е. 
будет стои ть  деш евле, чем  ан гли й ское. Е сли  же он п р едлагает  вино, то 
его товар  будет дорож е, чем п ортугальски й . Н аоборот, п о р ту гал ьски й  
ку п ец , п р ед л агаю щ и й  вин о , о б н ар у ж и т , что ц ен а а н гл и й ск о го  су к н а  
ни ж е, чем п ортугальского  (207 ,5  эскудо  п р о ти в  225 в П о р ту гал и и ). Т а 
ки м  образом , обм ен будет вы годен  обеим  сторонам .

Н еобходим о отм етить, что на устан овлен и е  валю тн ого  курса  в о з 
дей ствую т м н огочи слен н ы е ф акторы . О д н ако  и сам  уровен ь  вал ю тн о 
го ку р са  такж е играет больш ую  р о л ь  в сти м у л и р о в ан и и  и л и  то р м о ж е
н и и  эк сп о р та  и ли  им порта.

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫГОД ОТ УЧАСТИЯ В МРТ

В ы яв л ен и е  вы год  д л я  стран ы , ко то р ы е п о р о ж даю тся  ее у ч ас т и 
ем в м еж д у н ар о д н о м  р азд ел ен и и  труда , не озн ачает, что  он и  р е 
ал и зу ю тся  сам и по себе. П родаю т и п ок уп аю т то в ар ы  не с т р а 
ны , а к о н к р е т н ы е  ф и р м ы  и л и  и н д и в и д ы . П о эт о м у  и в ы го д ы  
п р и сваи ваю тся  в п о л н е  к о н к р етн ы м и  су б ъ ек там и  в н еш н ето р го 
вы х отн ош ен и й .
М естн ы е п р о и зво ди тел и  м огут о казаться  .либо в вы и гры ш е (н а 

п рим ер, в рассм отрен н ом  п ри м ере п р о и зво д и тел и  в и н а  в П ортугали и  
и су кн а  в А н гли и ), ли б о  в прои гры ш е (п р о и зв о д и тел и  ви н а  в А нглии 
и су кн а  в П о р ту гал и и ), если  и м п ортн ы й  товар п олучи т более ш и рокое 
р асп р о стр ан ен и е . В о зр астан и е  к о н к у р е н ц и и  со сто р о н ы  и м п о р тн ы х  
товаров  потребует со вер ш ен ство ван и я  п рои зводства  м естн ого  товара. 
Э то  в п р и н ц и п е  б лаготворн о  скаж емся на его качестве  и п о то м у  п о д 
д ер ж и вается  сторон н и кам и  л и б ер ал и зац и и  торгового  реж и м а. В то же
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вр ем я  д о п о л н и тел ьн ы е  тр у дн о сти  во зн и каю т  д л я  отраслей , у сту п аю 
щ их в ко н курен тосп особн ости : сн и ж ен и е  доходов, разорени е, п ер ем е
щ ен ие ф акто р о в  п рои зводства  в други е отрасли . Э то я в л я е т с я  м ощ ны м  
сти м улом  д л я  п ротекц и он и зм а.

В теори и  сравн и тельн ы х  п реи м ущ еств  Р и к ар д о  дом и н и рую щ ее 
п олож ен и е  зан и м ает  один ф ак то р  п р о и зво дства  — труд, однако  в п р о 
изводстве  товаров  п р и м ен яю тся  и други е ф акторы , которы е в д ал ь н е й 
ш ем  стала рассм атр и вать  тео р и я  ср авн и тел ьн ы х  преи м ущ еств.

15.2. ТЕОРИЯ ХЕКШЕРА — ОЛИНА

НЕОДИНАКОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ФАКТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА

В п реды дущ ем  ан ал и зе  м ы  п р ед п олагали , что ж и во й  труд  с в о 
бодно п ерем ещ ается  м еж ду  д в у м я  о тр асл ям и  п р о и зво дства  и нет 
о собы х п р о б л ем  со см ен ой  к в ал и ф и к ац и и . Н о  в р еал ьн о й  э к о 
н ом и ке  этот  п роц есс о су щ ествл яется  с б ольш и м и  сл о ж н о стям и  
и т р у д н о ст я м и . С т р у к т у р н а я  б ез р а б о т и ц а  с у щ еств у ет  во  всех  
странах: п ри  н ал и ч и и  свободн ы х рабочи х  м ест в  п рогр есси р у ю 
щ их о тр асл ях  им еется  вы соки й  п роц ен т б езработн ы х  в отраслях , 
и сп ы ты ваю щ и х  н еб л аго п р и ятн о е  воздей стви е  Н Т П  и и н о стр ан 
ной  кон курен ц и и .
О днако  есть ещ е один аспект этой проблем ы , которы й п ока не у ч и 

ты в ал ся  в наш ем  ан али зе . М ы  и сход и ли  из того, что  п оскольку  стран а 
им еет ср авн и тел ьн ы е п реи м ущ ества  в  п рои зводстве  какого -ли бо  то в а 
ра, то он а м ож ет без затр у д н ен и й  у в ел и ч и в ать  его п р о и зво д ство  п ри  
с п ец и ал и зац и и .

В д ей стви тел ьн о сти  ж е р азл и ч н ы е  стран ы  им ею т н еодинаковую  
о б есп еч ен н о сть  в сем и  ф а к т о р а м и  п р о и зв о д с т в а , а  не т о л ь к о  ж и в ы м  
трудом . Е сли , н ап ри м ер , С ау д о вск ая  А рави я  м ож ет зн ач и тел ьн о  у в е 
л и ч и т ь  д о б ы ч у  н еф ти , п о ск о л ь к у  и м еет  о гр о м н ы е зап асы , то  А л ж и р  
таки х  ресурсов  не им еет, хотя  и расп олож ен  значительно, б ли ж е к  ц ен 
трам  п отреблен ия.

П оэтом у  в д альн ей ш ем  ан ал и зе  необходи м о учесть как  н ео д и н а
ковое р азм ещ ен и е  ф акто р о в  п р о и зво дства  м еж д у  стран ам и , так  и н е 
о ди н аковы е р езу л ьтаты  их и сп ользован и я .

Н а и б о л ь ш у ю  и з в е с т н о с т ь  п р и о б р е л а  т е о р и я , р а з р а б о т а н н а я  
ш ведски м  учен ы м  Э. Х екш ером  (1919  г.) и обобщ ен н ая  его учен и ком  
Б. О л и н о м  в 30-е  годы  (теорем а Х екш ера — О л и н а). О л и н  считал , что 
р а зл и ч и я  ср ав н и тел ьн ы х  и зд ер ж ек  п р о и зв о д ств а  св язан ы  как  с со о т 
н ош ен и ем  цен на ф акто р ы  прои зводства, так  и со спросом  и п р ед л о ж е
ни ем  товаров.
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРИ НЕОДИНАКОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ФАКТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА

С то р о н н и к и  этой  тео р и и  п олагаю т, что  стр ан а  будет с п е ц и а л и 
з и р о в а т ь с я  н а  п р о и зв о д ств е  тех  э к с п о р т н ы х  товаров , д л я  и зго т о в л е 
н и я  которы х  и м ею тся  и зб ы то ч н ы е  ф а к то р ы  производства.- И м п о р т  ж е 
б уд ут  со став л я ть  товары , в п р о и зв о д ств е  к о то р ы х  в н у тр и  стран ы  о щ у 
щ ается  деф и ц и т .

О л и н  сч и тал  п ер вы м  у сл о ви ем  в н еш н ей  то р го вл и  н ал и ч и е  более 
д еш евы х  то вар о в  но сравн ен и ю  с товарам и , п р о и зв ед ен н ы м и  в други х  
стран ах . П ри  этом  он отм ечал , что  д л я  и зго то в л ен и я  вы годн ы х  то вар о в  
н еобходи м о  и м еть  зн ач и тел ьн ы е  объ ем ы  бол ее  д еш евы х  ф ак т о р о в  п р о 
и звод ства . Д еш евы е товары  о бразую т эксп орт, в то  в р ем я  к ак  товары , 
к о то р ы е  п р о и зв о д я т ся  с м ен ьш и м и  затр атам и  в д р у ги х  реги он ах , я в л я 
ю тся  п редм етом  и м п орта . В н еш н я я  т о р го в л я  п р ед п о л агает  обм ен  т о в а 
ров , п ри  и зго то в л ен и и  ко то р ы х  и с п о л ь зо в ал и сь  и зб ы то ч н ы е  ф акто р ы , 
на товары , д л я  и зго то в л ен и я  к о то р ы х  в стр ан е  ощ у щ ается  д е ф и ц и т  ф а к 
т о р о в  п р о и зв о д ств а . Д ругую  п р и ч и н у  в о зн и к н о в е н и я  т о р го в л и  О л и н  
ви д ел  в н ед ел и м о сти  ф ак то р о в  п р о и зв о д ств а , что дает  эк о н о м и ю  н а м а с 
ш таб ах  п р о и зв о д с т в а 1.

Р ассм о тр и м  п р о и зв о д ств ен н ы е  во зм о ж н о сти  стр ан ы  с то ч к и  з р е 
н и я  д в у х  ф ак то р о в  п р о и зв о д ств а  — ж и вого  труда  и зем л и  (ри с . 15.2).

Б и с с е к т р и с а  п р я м о г о  
у гл а  обозначает , что  у в ел и ч е 
н и е  п р о и з в о д с т в а  н е к о е г о  
т о в ар а  (X )  тр еб у ет  о д и н а к о 
в о го  у в е л и ч е н и я  и с п о л ь з у е 
м ы х д л я  это й  ц ели  зем ел ьн ы х  
и тр у д о в ы х  ресурсов . М ож н о  
так ж е  д о б ави ть  и тр ети й  ф а к 
тор  — к ап и тал , о д н ак о  схем а 
п о л у ч и л а с ь  бы  с л и ш к о м  у с 
л о ж н е н н о й . В п р и в е д е н н о м  
п р и м е р е  Р и к а р д о  в н и м а н и е  

О ! трудовые ресурсы' бы л о  сосредоточено  на произ-
в од и тел ъ н о сти  ж и в о го  труда, 

Рис. 15.2. Факторы производства а э ф ф е к т  использования ДРУ"
г и х  ф а к т о р о в  п р о и з в о д с т в а

1 Ohhrt B. Interregional and International Trade. Cambridge: Harvard University 
Press. 1933. P. 29, 30.

Земельные Д 
ресурсы

Товар А Товар X
Ал
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не у ч и ты в ал ся , тем  сам ы м  п ред п ол агал ось , что  он и , с одн ой  сторон ы , 
не я в л я ю т с я  л и м и т и р у ю щ и м и  ф ак то р ам и , а с др у го й  — не о ка зы ва ю т  
в о зд ей ств и я  н а  в о зм о ж н ы й  объем  п рои звод ства .

Л и н и я  О Д о б р азу ю щ ая  более о стр ы й  угол  с осью  ординат, п о к а 
зы вает , что  д л я  п р о и зв о д ств а  т о вар а  А  тр еб у ется  отн о си тел ьн о  бол ьш е 
зем ел ь н ы х  ресурсов , а л и н и я  О В , об р азу ю щ ая  бол ее  о стр ы й  угол  с осью  
абсцисс, о т р а ж а е т  н е о б х о д и м о с т ь  б о л е е  в ы с о к и х  т р у д о в ы х  з а т р а т  
на п р о и зв о д ств о  то вар а  В.

Р азум еется , в реальной  ж изн и  не будет строгого соответстви я зе 
м ельн ы х и трудовы х ресурсов. О дн ако  во всех случаях  м ож но н ай ти  то 
вары , д л я  п роизводства  которы х требуется  больш е ресурсов одного вида, 
а д л я  производства  други х  товаров необходим о больш е ресурсов други х  
видов. Д л я  вы пуска, напри м ер , соврем енн ой  эл ектрон н ой  техн и ки  тр е 
б ую тся  н овей ш ее  о б оруд ован и е  и в ы со к о к в ал и ф и ц и р о в ан н ая  рабоч ая  
сила, но м еньш е зем ельн ы х ресурсов, а  д л я  п роизводства  зем ледельческой  
п родукции нуж но относительно больш е именно зем ельны х ресурсов.

О тсю д а  сл ед у ет  в ы вод , что  п р и  р а с с м о т р е н и и  с р а в н и т е л ь н ы х  
п р еи м у щ еств  п р и х о д и тся  у ч и ты вать  к ак  н ео д и н ак о ву ю  обесп еч ен н ость  
р азн ы х  стран  ф ак то р ам и  п р о и зв о д ств а  и э ф ф е к ти в н о с ть  их и сп о л ь зо 
в ан и я , так  и  н ео д и н ак о в у ю  п о тр еб н о сть  в ф ак то р ах  п р о и зв о д ств а  д л я  
и зго то в л ен и я  р а зл и ч н ы х  товаров .

П р ед п о л о ж и м , что  в д в у х  ст р ан ах  п р о и зв о д я т с я  д в а  а н а л о ги ч 
н ы х  товара , о д н ак о  зем ел ь н ы е  и тр у д о в ы е ресурсы , н еоб ход и м ы е д л я  
и х  и зго то в л ен и я , п роти в о п о л о ж н ы : д л я  п р о и зв о д ств а  т о вар а  А  т р еб у 
ется  б ол ьш е зем ел ьн ы х  ресурсов , а то в ар а  В  — б ол ьш е ж и в о го  труда.

В этом  случае страна, в которой  больш е трудовы х  ресурсов, будет 
заи н тересован а  в п рои зводстве  более трудоем кого  товара В . Н ап роти в, 
страна, и м ею щ ая  больш е зем ел ьн ы х  ресурсов , п олуч и т доп ол н и тел ьн ую  
вы году, если  будет сп ец и ал и зи р о в аться  на п р о и зв о д ств е  то вар а  А , п о 
ск о л ьку  ее л и м и ти р у ю т  трудовы е ресурсы . П ри  о тсутстви и  сп ец и ал и за 
ц и и  м акси м ал ьн ы е объем ы  п р о и зв о д ств а  каж дого  товара  не будут д о с 
т и г н у т ы , п о с к о л ь к у  о б е  с т р а н ы  н е м о г у т  с о к р а т и т ь  п р о и з в о д с т в о  
какого -л и бо  и з двух  товаров  без ущ ерба д л я  внутрен него  потреблени я.

Э ксп о р ти р у я  товар , д л я  п рои звод ства  к оторого  им ею тся  д остаточ
н ы е ресурсы , стран а м ож ет у в ели ч и ть  и  в н утрен н ее потреблени е товара, 
д л я  и зготовл ен и я  которого  ресурсов  недостаточно, за  счет им порта.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА

Г раф и к  св и д етел ьств у ет  и о том , что п ри  о тсу тстви и  с п е ц и а л и 
зац и и  сл о ж н ее  д о б и ться  более  р ац и о н ал ьн о го  и сп о л ь зо в ан и я  и м ею щ и х 
ся  ресурсов . Э то  м о ж н о  о б ъ ясн и ть , в частн ости , следую щ и м .
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Е с л и  в  с т р а н е  н е д о с т а т о ч н о  з е м е л ь н ы х  р е с у р с о в , а  т р у д о в ы х  — 
о т н о с и т е л ь н о е  и з о б и л и е , то  в о з н и к а е т  в о п р о с , к а к  и с п о л ь з о в а т ь  т р у 
д о в ы е  р е с у р с ы . В  э т и х  у с л о в и я х  б ы л о  б ы  р а з у м н ы м  п р о и з в о д и т ь  б о л е е  
т р у д о е м к и е  т о в а р ы . Н о  п о т р е б л е н и е  н е  м о ж е т  о г р а н и ч и в а т ь с я  т о л ь к о  
т р у д о е м к и м и  т о в а р а м и . П о э т о м у  р а с п р е д е л е н и е  р е с у р с о в  п о  о т р а с л я м  
и  с ф е р а м  п р о и з в о д с т в а  п р и  о т с у т с т в и и  в н е ш н е й  т о р г о в л и  н е  м о ж е т  б ы ть  
о п т и м а л ь н ы м . У ч а с т и е  в м е ж д у н а р о д н о м  р а з д е л е н и и  т р у д а  п о з в о л я е т  
с п е ц и а л и з и р о в а т ь с я  н а  п р о и з в о д с т в е  т о в а р о в , д л я  и з г о т о в л е н и я  к о т о 
р ы х  е с т ь  д о с т а т о ч н ы е  р е с у р с ы , и  т е м  с а м ы м  п о в ы с и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  
п р о и з в о д с т в а  к а к  в  с т р а н е , т а к  и в м и р о в о м  х о з я й с т в е  в ц е л о м .

П р и  р а с с м о т р е н и и  с т е п е н и  о б е с п е ч е н н о с т и  г о й  и л и  и н о й  с т р а 
н ы  п р о и з в о д с т в е н н ы м и  р е с у р с а м и  в с е гд а  с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь  т е к у щ и й  
у р о в е н ь  т е х н о л о г и ч е с к о г о  р а з в и т и я .  С  и з м е н е н и е м  т е х н о л о г и ч е с к о й  
б а з ы  в р е з у л ь т а т е  и с п о л ь з о в а н и я  д о с т и ж е н и й  Н Т П  с т р у к т у р а  о б е с п е 
ч е н н о с т и  с т р а н ы  р е с у р с а м и  м о ж е т  р а д и к а л ь н о  и з м е н и т ь с я .  И с т о р и я  
р а з в и т и я  м и р о в о й  э к о н о м и к и  в X X  в. д а е т  т о м у  н е м а л о  п р и м е р о в . О д и н  
и з  в а ж н ы х  в ы в о д о в  з а к л ю ч а е т с я  в  п о в ы ш е н и и  р о л и  в ы с о к о к в а л и ф и 
ц и р о в а н н о г о  тр у д а . Я п о н и я , С и н г а п у р , Ю ж н а я  К о р е я , Т а й в а н ь  н е  и м е 
ю т з н а ч и т е л ь н ы х  п р и р о д н ы х  и с к о п а е м ы х , с о п о с т а в и м ы х  с р е с у р с а м и , 
с к а ж е м , З а и р а  и л и  Б р а з и л и и . О д н а к о  в  р е з у л ь т а т е  ц е л е у с т р е м л е н н о й  
г о с у д а р с т в е н н о й  п о л и т и к и  о н и  с м о г л и  в е с ь м а  э ф ф е к т и в н о  п о в ы с и т ь  
д о л ю  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о  т р у д а  в с т р у к т у р е  ф а к т о р о в  п р о и з 
в о д с т в а  и  д о б и л и с ь  в п е ч а т л я ю щ и х  р е з у л ь т а т о в .

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛИ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА

В а ж н ы м  а с п е к т о м  т е о р и и  Х е к ш е р а  — О л и н а  я в л я е т с я  а н а л и з  в о з 
д е й с т в и я  м е ж д у н а р о д н о й  т о р г о в л и  н а  р а с п р е д е л е н и е  д о х о д а  
в н у т р и  с т р а н ы . В  с о о т в е т с т в и и  с э т о й  т о ч к о й  з р е н и я  п р о и з в о д и 
т е л и , и с п о л ь з у ю щ и е  о т н о с и т е л ь н о  и з б ы т о ч н ы е  ф а к т о р ы , в ы и г 
р ы в а ю т  о т  т о р г о в л и , а  п р о и з в о д и т е л и , п р и м е н я ю щ и е  о т н о с и т е л ь 
н о  б о л е е  д е ф и ц и т н ы е  ф а к т о р ы , о к а з ы в а ю т с я  в  п р о и г р ы ш е . Э то  
п р о и с х о д и т  п о т о м у , ч т о  т о р г о в л я  п р и в о д и т  к  в ы р а в н и в а н и ю  о т 
н о с и т е л ь н ы х  ц е н  н а  п р о и з в о д и м ы е  т о в а р ы .
М е х а н и з м  т а к о г о  в ы р а в н и в а н и я  с о с т о и т  в  с л е д у ю щ е м . П р е д п о 

л о ж и м , ч т о  в д в у х  с т р а н а х  п р о и з в о д я т с я  с о о т в е т с т в е н н о  п ш е н и ц а  
и  о б у в ь , о д н а к о  с т р а н а  А  о б л а д а е т  и з б ы т о ч н ы м и  з е м е л ь н ы м и  р е с у р с а 
м и , а  с т р а н а  В  — т р у д о в ы м и . В  э т о м  с л у ч а е  п ш е н и ц а  с т о и т  о т н о с и т е л ь 
н о  д е ш е в л е  в с т р а н е  А ,  а  о б у в ь  — в  с т р а н е  В .

П р и  о б м е н е  т о в а р а м и  м е ж д у  о б е и м и  с т р а н а м и  у с т а н а в л и в а е т с я  
м е ж с т р а н о в ы й  у р о в е н ь  ц е н  н а  п ш е н и ц у  и  н а  о б у вь . Э то  п р о и с х о д и т  п о -
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то м у , ч то  в с л е д с т в и е  с п р о с а  н а  б о л е е  д е ш е в у ю  п ш е н и ц у  со  с т о р о н ы  с т р а 
н ы  В  ц е н а  н а  п ш е н и ц у  в о зр а с т ет , о д н а к о  н е  д о с т и г н е т  у р о в н я  с т р а н ы  В , 
п о с к о л ь к у  в  п р о т и в н о м  с л у ч а е  п о т р е б и те л и  в эт о й  с т р а н е  н е  о к а зы в а й  и 
б ы  п р е д п о ч т е н и я  б о л е е  д е ш е в о й  и м п о р т н о й  п ш е н и ц е . Р а в н ы м  о б р а з о м  
ц ен а н а  о б у в ь  б у д е т  вы ш е, ч ем  в с т р ан е  В , но н и ж е , ч ем  в с т р а н е  А .

В р е з у л ь т а т е  э т о г о  п р о и з в о д и т е л и  п ш е н и ц ы  в с т р а н е  А  б у д у т  
и м е т ь  б о л е е  в ы с о к и е  д о х о д ы , а п р о и з в о д и т е л и  о б у в и  — б о л е е  н и з 
к и е . Н а п р о т и в , в  с т р а н е  В  в в ы и г р ы ш е  о к а ж у т с я  п р о и з в о д и т е л и  о б у в и , 
а  п р о и з в о д и т е л и  п ш е н и ц ы  с т о л к н у т с я  с о  с н и ж е н и е м  д о х о д о в .

Т а к и м  о б р а з о м , х о т я  п о т р е б и т е л и  в о б е и х  с т р а н а х  б у д у т  и м е т ь  
в ц е л о м  б о л е е  в ы г о д н ы й  у р о в е н ь  й е н  (п р е д п о л а г а я , ч то  он н е  д е ф о р 
м и р о в а н  п о с р е д н и к а м и ) , р а з л и ч н ы е  гр у п п ы  п р о и з в о д и т е л е й  о к а ж у т с я  
в  н е о д и н а к о в о м  п о л о ж е н и и . О б л а д а т е л и  и з б ы т о ч н ы х  р е с у р с о в  п о л у 
ч а ю т  д о п о л н и т е л ь н у ю  в ы г о д у  о т  в н е ш н е й  т о р г о в л и , в то  в р е м я  к а к  п р о 
и з в о д и т е л и ,  и с п о л ь з у ю щ и е  о т н о с и т е л ь н о  б о л е е  д е ф и ц и т н ы е  р е д к и е  
р е с у р с ы , о к а з ы в а ю т с я  в н е б л а г о п р и я т н о м  п о л о ж е н и и . Э т о  т о ж е  я в л я 
е т с я  о д н о й  и з  п р и ч и н  п р о т е к ц и о н и с т с к и х  н а с т р о е н и й .

С Ф ЕРА  ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ ХЕКШ ЕРА — ОЛИНА

Т е о р и я  Х е к ш е р а  — О л и н а  я в л я е т с я  к о р р е к т н о й  п р и  н е к о т о р ы х  
д о п у щ е н и я х  и  в ц е л о м  п о д т в е р ж д а е т с я  р а з в и т и е м  м и р о в о й  т о р 
г о в л и  з а  п о с л е в о е н н ы й  п е р и о д . О д н а к о  о н а  б о л е е  п р и м е н и м а  
к  а н а л и з у  в н е ш н е й  т о р г о в л и  г о с у д а р с т в  с н е о д и н а к о в ы м  у р о в 
н ем  р а з в и т и я . А н а л и з  с т р у к т у р ы  м и р о в о й  т о р г о в л и  в 9 0 -х  го д а х  
X X  в. с в и д е т е л ь с т в у е т  о  то м , ч т о  н е к о т о р ы е  р а з в и в а ю щ и е с я  с т р а 
н ы  — э к с п о р т е р ы  г о т о в о й  п р о д у к ц и и , д о б и в ш и е с я  у в е л и ч е н и я  
с в о е г о  п р и с у т с т в и я  н а  м и р о в о м  р ы н к е , с м о г л и  с д е л а т ь  э т о  т о л ь 
к о  з а  с ч е т  б о л е е  н и з к и х  н а ц и о н а л ь н ы х  и з д е р ж е к  п р о и з в о д с т в а , 
п р е ж д е  в с е го  т р у д о в ы х .

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

В е с ь м а  в а ж н ы м  а с п е к т о м  п р и  а н а л и з е  с р а в н и т е л ь н ы х  п р е и м у 
щ е с т в  я в л я ю т с я  н а ц и о н а л ь н ы е  р а з л и ч и я  в з а р а б о т н о й  п л а т е . 
Х о т я  д л я  н е к о т о р ы х  о т р а с л е й  т а к и е  р а з л и ч и я  и м е ю т  б о л ь ш о е  
з н а ч е н и е  п р и  в ы х о д е  т о в а р о в  н а  м и р о в о й  р ы н о к , т е м  не м е н е е  
н а ц и о н а л ь н ы й  у р о в е н ь  з а р а б о т н о й  п л а т ы  о п р е д е л я е т с я  н е  н а  
о с н о в е  с и т у а ц и и  в о т р а с л я х , в к о т о р ы х  с т р а н а  н е  и м е е т  с р а в н и 
т е л ь н ы х  п р е и м у щ е с т в , а  з а в и с и т  о т  у р о в н я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  
т р у д а  в э к о н о м и к е  с т р а н ы , в з я т о й  в  ц е л о м . Ч е м  в ы ш е  р а з в и т а
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страна, тем, как  прави ло , в ней  и вы ш е у р овен ь  зар або тн о й  п л а 
ты  (м ы  о твлек аем ся  от такого  важ н ого  ф актора, как  степ ен ь  о р га 
н и зо ван н о сти  рабочего  д в и ж ен и я).
Р а зв и в а ю щ и е ся  государства , п р еж де всего во сто ч н о ази атск и е , 

и м ею т ср авн и тел ьн ы е п реи м ущ ества  в о б рабаты ваю щ ей  п р о м ы ш л ен 
н ости . Х отя труд  рабочего  в п ро м ы ш л ен н о  р азви ты х  стран ах  я в л я е т с я  
б олее  п р о и зво ди тел ьн ы м , тем  не м енее это  не ко м п ен си р у ет  р азн и ц у  
в зар аб о тн о й  плате. Р азв и ты е  стр ан ы  с о х р ан яю т  свое п р еи м у щ ество  
в п р о и зво дстве  н аукоем кой  п родукц и и .

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Н еобходим о сделать ещ е одно дополнени е к вопросу  о сп ец и али 
зации. В есьм а значительное воздействи е на структуру  экон ом и ки  
страны  оказы вает государственная политика. С оображ ен и я  н ац и о
н альной безопасности  нередко ди ктую т определен ны й вы бор, к о 
торы й не всегда яв л яется  оп ти м альн ы м  с точки  зр ен и я  теории. 
П р и м ер о м  м о ж ет  сл у ж и ть  р о сси й ск ая  эк о н о м и к а  в ко н ц е  X X  — 

н ач але  X X I в. П р о и зв о д и тел ь н о сть  тр у да  в сел ьск о м  х о зя й с т в е  Р о с 
си и  сущ ествен н о  н и ж е, чем  в р азв и ты х  стран ах . Н о  в р я д  л и  б ы ло  бы  
п р а в и л ь н ы м  п р и зы в ать  на этом  о сн о в ан и и  к всем ер н о м у  р азв и ти ю  д о 
б ы в аю щ и х  о т р а с л е й  д л я  н а р а щ и в а н и я  э к с п о р т а  с ы р ь я , и с п о л ь з у я  
в ы со ку ю  об есп ечен н о сть  Р о сси и  лесом , углем , п р и р о д н ы м  газом  и т.п. 
С о о б р а ж е н и я  п р о д о в о л ь с т в е н н о й  б е з о п а с н о с т и  т р е б у ю т  у с и л е н и я  
в н и м ан и я  к агр ар н о й  сф ере.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
какие сравнительные преимущества имеет российская экономика?

Анализируя развитие внешней торговли России, некоторые исследовате
ли высказывают мнение, что ей ранее никогда не удавалось полностью 
вписаться в теорему Хекшера — Олина. Вместо вывоза товаров, для изго
товления которых использованы избыточные факторы производства 
(прежде всего сырье), экспортировались сами избыточные факторы, 
в частности нефть и газ. Поэтому задача снижения в экспорте доли низко
технологических факторов (сырья и малоквалифицированного труда) яв
ляется одной из важнейших.

Факторами, обеспечивающими российской экономики традиционные 
сравнительные преимущества, являются, в частности, хорошая обеспечен
ность сырьевыми ресурсами, сочетание высокого интеллектуального потен
циала и невысокой оплаты труда, большие масштабы производства, позво
ляющие получить соответствующую экономию (так называемый эффект 
масштаба), уровень образования, существенно более высокий, чем тот, ко
торый может позволить себе страна с уровнем среднедушевого дохода, по
добным нынешнему российскому.
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Однако в результате преобразований в экономике России, имевших 
место в 90-х годах XX в., конкурентоспособность российской экономики су
щественно снизилась. В 2006 — 2007 г. в мировом «табели о рангах» по 
этому показателю Россия находилась на 62-м месте.

По мнению специалистов, Россия сможет более успешно конкуриро
вать на мировых рынках при соблюдении ряда условий, в том числе регули
рования в разумных пределах цен на продукцию и услуги естественных мо
нополий, а также управления валютным курсом рубля.

Вряд ли возможно в принципе повысить конкурентоспособность без 
разработки долговременной общенациональной программы при активном 
участии государства. Перспективными с точки зрения конкурентоспособно
сти являются российские энергетические и топливные компании, а также 
ряд предприятий и организаций, занимающих передовые позиции в сфере 
новейших военных и космических технологий.

Совершенно очевидно также, что использование существующих срав
нительных преимуществ российской экономики предполагает разработку 
и проведение соответствующей государственной политики для создания 
условий, в которых могли бы реализоваться сравнительные преимущества, 
отвечающие императивам глобальной экономики на стадии развертываю
щейся информационной революции.

Т ео р и я  Х екш ера — О л и н а  м енее адекватн о о бъясн яет  новей ш ие 
я в л ен и я  в м еж дународной  торговле, поскольку  основны е товарны е п о 
токи  осущ ествляю тся м еж ду разви ты м и  странам и, н аходящ и м и ся  п р и 
м ерно на одном  уровне разви ти я. К  том у  ж е зн ачи тельн ая  часть м и р о 
в о й  т о р го в л и  п р е д с т а в л е н а  д в и ж е н и е м  т о в а р о в  м еж д у  ф и л и а л а м и  
тр ан сн ац и о н ал ьн ы х  ко р п о р ац и й . К р и ти к и  этой  тео р и и  отм ечаю т, что 
хотя  кон стр у к ц и я  теории  отли чается  логичностью , проблем а в том, что 
она основана на ряде допущ ений, в настоящ ее врем я далеки х  от д ей стви 
тельности . О дн и м  из основн ы х недостатков этой  теории  м ож но считать 
то, что она слиш ком  статична, в то врем я  как во второй  половине X X  в. 
м ировое п рои зводство  и торговля  отли чаю тся вы соким  динам изм ом .

ПАРАДОКС ЛЕОНТЬЕВА

Р асчеты , п рои зведен н ы е ам ер и кан ски м  учен ы м  В.А. Л ео н тьевы м  
(вы ходц ем  из Р оссии , л ау р еато м  Н о б ел евско й  п р ем и и ), п о к а за 
ли , что , во п р ек и  о ж и д ан и я м , к а п и та л о е м к о с ть  и м п о р та  С Ш А , 
ведущ ей  техн ологи ческой  д ер ж авы  м ира, в 1947 и 1951 гг. о к а за 
лась  вы ш е кап и тало ем ко сти  экспорта.
Р асчеты  д л я  н екоторы х  д руги х  стран такж е не п о д твер д и л и  в ы 

воды  тео р и и  Х екш ера — О л и н а . В св я зи  с эти м  бы л п р ед п р и н ят  ряд  
п оп ы ток  дать  о б ъ ясн ен и е  этом у  явлен и ю , п о л у ч и вш ем у  н азван и е  «п а
радокс Л еон тьева» . У казы валось , в частн ости , что  степ ень вн утрен н ей
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м оби льн ости  ф акто р о в  п рои зводства  зн ач и тел ьн о  ни ж е, чем  это  п р ед 
п олагалось  теорией; что  д л я  п рои зводства  одного  и того  ж е то вар а  в р а з 
н ы х  стр ан ах  м огут и сп о л ьзо в аться  р азл и ч н ы е  к о м б и н ац и и  ф акто р о в  
п рои зводства . Т ак, сельское х о зяй ство  п р о м ы ш л ен н о  р азви ты х  стран  
переведен о  на соврем енную  техн ологи ческую  базу  и потом у  я в л я е т с я  
кап и талоем к и м , а в р азви ваю щ и х ся  стран ах  оно все ещ е в зн а ч и те л ь 
ной степ ен и  осн ован о  на ручном  труде. П оэто м у  п ростое соп оставлен и е  
вы во зи м ы х  и вво зи м ы х  товаров без учета технологий , которы е п р и м е
н я л и с ь  д л я  и х  прои зводства , м ож ет и ск ази ть  реальн ую  картин у . К  том у  
же, воп реки  п р ед сказан и ям  теории , сохран яю тся  и огром ны е р азл и ч и я  
в зар або тн о й  плате.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В НАЧАЛЕ XXI В.

С л еду ет  такж е  отм ети ть , что  м еж д у н ар о д н ая  то р го в л я  в н ачале  
X X I в. сущ ествен н о  о тл и ч ается  от п ер во й  п о л о в и н ы  п р о ш л о го  
с т о л е т и я  п р еж д е  всего  тем , что  в есь м а  зн а ч и т е л ь н а я  ее часть  
п р ед став л ен а  в н у тр и ф и р м е н н ы м  то в ар о о б о р о то м  м еж д у  м а те 
р и н ск и м и  и д о ч ер н и м и  к о м п а н и я м и  и ф и л и а л а м и  к р у п н ей ш и х  
ко м п ан и й .
П оэтом у  о бъ ясн ен и е экон ом и ч еской  осн овы  м еж д ун арод н ой  т о р 

говли  на базе теори и  ср авн и тел ьн ы х  п реи м ущ еств  не дает достаточн о  
у б ед и тел ьн ы х  результатов .

К  том у  ж е соврем ен н ы е п р о и зво ди тел ьн ы е си л ы  н ередко  о п р е 
д ел яю т  коли чествен н ы е м асш табы  п р ед п р и яти й . И  еди н ствен н ы м  в ы 
ходом  д л я  н еб о л ьш о й  по р азм ер ам  и ч и сл ен н о сти  н а с е л е н и я  стр ан ы  
я в л я е т с я  создан ие кр у п н ы х  п ред п ри яти й , зн ач и тел ьн ая  часть  п р о д у к 
ци и  которы х  эк сп о р ти р у ется  за  границу.

Р ассм отри м  д л я  п ри м ера  Л ю ксем бург. В этой  н еб ольш ой  ев р о 
п ей ск о й  стр ан е  с н асел ен и ем  420  ты с. ч ел о век  (1 9 9 7  г.), р азу м еется , 
н ево зм о ж н о  им еть м н огоотраслевую  эф ф ек ти в н у ю  эко н о м и ку . О д н а 
ко  в Л ю ксем бурге  п р о и зво д и тся  стал и  в расчете  на одного  ж и тел я  б о л ь 
ше, чем  в С Ш А  и л и  Р о сси и  в 10—15 раз. В стал ел и тей н о й  п р о м ы ш л ен 
н о с т и  с т р а н ы  д о с т и г н у т  в ы с о к и й  у р о в е н ь  с о е д и н е н и я  н о в е й ш и х  
н ау ч н ы х  и тех н и ч ески х  д о сти ж ен и й  с п рои зводством . Б о л ьш ая  часть  
п р о д у кц и и  эк сп о р ти р у ется  в стран ы  Е вроп ей ского  С ою за.

В ы годы  д л я  стран ы  от у ч асти я  в М Р Т  очеви дн ы , п о ск о льку  т о л ь 
ко это  п о зв о л яет  н ац и о н ал ьн ы м  п р ед п р и я ти я м  п р ео д о л евать  о гр ан и 
чен ность объем а вн утрен н его  п отреблен ия.

У части е в  м еж д ун арод н ом  р азд ел ен и и  труда  дает  во зм ож н ость  
п о д тяги в ать  н ац и о н ал ьн у ю  эк о н о м и к у  до  у р о вн я , со о тветству ю щ его  
р азви ти ю  п ро и зво ди тел ьн ы х  сил  в эк о н о м и ч ески  п ередовы х  странах.
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О дн ако  п о ск о льку  основн ы е то вар н ы е п о то ки  в настоящ ее  вр е
м я  осу щ ествл яю тся  м еж ду  п ро м ы ш л ен н о  разви ты м и  стран ам и  и д о ля  
сы р ья  резко  со кр ати л ась  по сравн ен и ю  с п ервой  п олови н ой  X X  в., то 
п о л е  п р и м ен е н и я  те о р и и  с р а в н и т е л ь н ы х  п р е и м у щ е с тв  о к а зы в а е т с я  
суж ен н ы м .

В ы годность со врем ен н ой  вн еш н ей  то р го вл и  состои т не столько  
в том , что м ож н о п олучать  более д еш евы е товары , ско л ьк о  в том , что 
п отреби тель  п олучает  гораздо  более ш и р о ки й  вы бор  товаров. В едь н е
редко  в стр ан ы  в в о зя тся  вовсе не более д еш евы е продукты . Е сл и  в Е в 
роп у  и м п о р ти р у ю тся , нап рим ер , ам ер и кан ски е  и яп о н ск и е  ав то м о б и 
ли , а европ ей ски е  в ы в о зя тся  в С Ш А  и Я пон ию , то это  п рои сходи т  не 
по при чи не деш еви зн ы  одн и х  и д орогови зн ы  други х. Ф а к то р  п о тр еб и 
тельск и х  п ред п очтен и й  сл у ж и т  одним  и з  важ н ей ш и х  ф акто р о в  м еж д у 
народн ой  торговли .

Когда ком п ания ищ ет новы е ры нки  сбы та и готова поставлять свою 
продукцию  в другую  страну, то побуди тельн ы й м отив больш ей частью  
исходит им енно от нее, а не от страны, куда ввозится продукция ком п а
нии. П родвиж ение своих товаров на ры нках  многих стран тоже не м ож ет 
быть адекватно описано теорией сравнительны х преимущ еств.

Т ео р и я  ср ав н и тел ьн ы х  п реи м ущ еств  п р и зв ан а  д о казать  вы го д 
ность свободы  торговли  д л я  всех стр ан  как  более, так  и отн оси тельн о  
м енее разви ты х. О д н ако  она не дает о б ъ ясн ен и я  кон кретн ы х  эк о н о м и 
ческих сти м улов , п од талк и ваю щ и х  стр ан у  к более акти вн о м у  участию  
в М Р Т . К том у  же вы годы , д о казы ваем ы е этой  теори ей , д алеко  не всег
да д ей стви тел ьн о  и звлекаю тся.

Т ео р и я  ср ав н и тел ьн ы х  п р еи м у щ еств  такж е  не д ает  у д о в л е т в о 
р и тельн ого  ответа  на вопрос, как  бы ть с п ерестрой кой  стр у кту р ы  эк о 
н о м и ки  в у сл о в и я х  редкости  ресурсов. В едь если  в стран е есть р едки й  
и и счерп аем ы й  ресурс, н ап ри м ер  неф ть, и зд ер ж к и  добы чи  которого  п о 
зв о л яю т  с вы годой  вы во зи ть  его на м и ровой  ры н ок , то  что даст сти м ул  
д л я  о су щ еств л ен и я  д о п о л н и тел ьн ы х  р асходов  с тем, чтобы  о б ращ ать  
этот то вар  в други е, более дороги е то вар ы ?  И  что надо  делать, когда 
этот редки й  ресурс исчерпан?

П оэто м у  следует, п о -ви ди м о м у , со еди н и ть  теори ю  ср а в н и т е л ь 
ны х п реи м ущ еств  с п о н яти ем  эф ф ек ти в н о сти  н ац и о н ал ьн о й  эк о н о м и 
ки  в кратко ср о ч н о м  и долгосрочн ом  плане. Э ко н о м и ч еск ая  п о л и ти к а  
го су дар ства  п р и зв ан а  сти м у л и р о в ать  р азв и ти е  эк о н о м и к и , не п о д м е
н яя , однако, у си л и я  сам и х  п рои зводи телей .

15.3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Во второй  п о л о ви н е  X X  в. п о я в и л ся  р яд  тео р и й  м еж дун ародн ой  

торговли , а в т о р ы  которы х  стр ем и л и сь  обобщ ить н овы е я в л е н и я  в м еж 
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д у н ар о д н о й  торговле, в ч астн о сти  бы строе р азв и ти е  то р го вл и  м еж ду  
стран ам и , н ах о д ящ и м и ся  п р и м ерн о  на одном  у ровн е  р азви ти я , а  такж е 
м еж д у  м атери н ской  ком п ан и ей  и ее ф и л и ал ам и  в р азн ы х  стран ах  мира.

ТЕОРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЫВА

Д ал ьн ей ш и м  р азв и ти ем  теори и  Х екш ер а  — О л и н а  м ож н о с ч и 
тать  теорию  техн ологи ческого  разры ва. Е сли  в той и л и  ин ой  о т 
расл и  начи н аю т п р и м ен яться  тех н ологи чески е н овш ества, то тем  
сам ы м  стран а п олучает  ср авн и тел ьн ы е п реи м ущ ества. П р о и зв о 
дя  товар  с м еньш им и, чем  преж де, и зд ерж кам и , она м ож ет п о л у 
чить на м и ровом  ры н ке  д о п о л н и тел ьн у ю  п ри бы ль. П оэтом у э к с 
п о р тер ы  за и н те р е с о в а н ы  в у в е л и ч е н и и  п р о и зв о д с т в а  д ан н о го  
товара  и его р еал и зац и и  на м ировом  ры нке.
О дн ако  тех н ологи чески е н овш ества  не м огут бы ть у зу р п и р о в а 

ны  той  и ли  ин ой  страной: п остеп ен н о  они  стан о вятся  д о сто ян и ем  и д р у 
гих стран . В р езу л ьтате  ран ее  о б р азо в ав ш и й ся  тех н о л о ги ч еск и й  р а з 
р ы в  о к а з ы в а е т с я  п р е о д о л е н н ы м , а п е р в о н а ч а л ь н ы е  п р е и м у щ е с т в а  
утр ачен н ы м и .

Т ем  не м енее п ока разры в  сущ ествует, он о казы вает  п о зи ти вн о е  
возд ей стви е  на эк сп о р т  товаров , в п рои зводстве  которы х  и сп о л ьзо в а 
ны  новы е технологии . В м есте с тем  он сти м у л и р у ет  и р азви ти е  эк о н о 
м и к и  стр ан ы -и м п о р тер а . В п ер во м  случае  им еет  м есто  св о ео б р азн ая  
«техн ологи ческая  рента», во втором  — п р и о бр етается  более со вер ш ен 
н ая  в техническом  отн ош ен и и  п род укц и я , п р и м ен ен и е  которой  п о зв о 
л я е т  п овы си ть  эф ф ек ти в н о сть  экон ом и ки .

В целом  теори ю  техн ологи ческого  р азр ы в а  м ож н о  рассм атр и вать  
как  дальн ей ш ее р азви ти е  теори и  ср авн и тел ьн ы х  п реи м ущ еств. О д н а 
ко, как  сви д етельствует  п ракти ка , то р го вл я  со х р ан яется  и в случае в ы 
р а в н и в а н и я  тех н о л о ги ческ о го  п о тен ц и ал а  д ву х  стран . П о это м у  п оле 
п р и м ен ен и я  этой  тео р и и  о казы вается  суж енны м .

ТЕОРИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКТА

В 60-е годы  ш и рокое  р асп р о стр ан ен и е  п о л у ч и л а  тео р и я  ж и зн е н 
ного ц и кл а  продукта, п р ед л о ж ен н ая  в 1966 г. ан гл и й ск и м  эконо- 

' м истом  Р. В ерноном . В основе этой  кон ц еп ц и и  л еж и т  и д ея  о том, 
что каж ды й  н овы й  п родукт п роходи т своеобразн ы й  «ж и зн ен н ы й » 
цикл. Т очн о  так  же, как  в ж и во й  и н еж и во й  п ри роде м ож н о в ы 
дел и ть  н есколько  ф аз  р а зв и т и я  орган и зм ов  и я в л ен и й , в ж и зн и
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н ового п род укта  наблю даю тся ф азы  вн ед р ен и я , бы строго  роста
(р асш и р ен и я ), зр ел о сти  и старен и я.
Н а  п ервом  этап е (в н ед р ен и и ) и зд ер ж к и  п рои зводства  нового  т о 

вара  отн оси тельн о  вы соки , он  доступен  ли ш ь огран и ч ен н ом у  кругу  л и ц  
с вы со ки м и  доходам и , эк сп о р т  в ц елом  незн ачителен .

Н а  втором  этапе, по м ере п о вы ш ен и я  сп роса  на п родукт (что  н а 
блю дается, если  он  у д о влетво р яет  уж е сф о р м и р о вавш и еся  и л и  п о тен 
ц и альн ы е общ ественны е п отребн ости  в п ервую  очередь м естн ого  р ы н 
ка , а з а т е м  и м и р о в о г о ) , в ы п у с к  п р о д у к т а  с т а н о в и т с я  с е р и й н ы м ,, 
и зд ер ж к и  его п р о и зво д ства  сн и ж аю тся . О бъ ем  п о став л яем о й  н а  э к с 
п орт п р о д у кц и и  возрастает. В начале спрос м ирового  ры н ка  у д о в л етв о 
р я е тс я  п о ставкам и  п р еи м у щ ествен н о  из стран ы , в которой  товар  бы л 
п ер в о н ач ал ьн о  внедрен , од н ако  п о степ ен н о  п р о д у кт  н ач и н ает  п р о и з
во д и ться  и в д руги х  странах. С этой  целью  ф и р м а-п и о н ер  м ож ет со зд а
вать  ф и л и ал ы , совм естн ы е п р ед п р и яти я , п родавать  разл и ч н о го  рода л и 
ц ен зи и .

Н а  третьем  этап е  (зр е л о с ти ) общ и й  объем  вы п у ска  п р о д у кц и и  
дости гает  м акси м альн ого  зн ачен и я . О днако, п о ск о льку  р ы н о к  уж е н а 
сы щ ен, д альн ей ш его  роста п р о и зво дства  не наблю дается . П ри  этом  з а 
рубеж н ы е ф и рм ы , освои вш и е вы п уск  товара, пы таю тся  кон ку р и р о вать  
С 'ф и рм ой -п и он ером  даж е на ее вн утрен н ем  ры нке.

Н ако н ец , на ч етвер то м  этап е  всл ед ств и е  п о я в л е н и я  н овы х  т о 
варов , б олее  п о л н о  у д о в л етв о р я ю щ и х  те ж е п о тр ебн о сти , сп рос на п е р 
в о н ач ал ь н ы й  то вар  сн и ж ается , что  п р и в о д и т  к со кр ащ ен и ю  его п р о 
и зв о д ств а .

Н еобходи м о отм етить, что тео р и я  ж и зн ен н о го  ц и кл а  то вар а  о т 
р аж ает  н екоторы е р еальн о  сущ ествую щ ие взаи м о связи  в м ировом  х о 
зя й с т в е  (н ап р и м ер , л и д ер ств о  С Ш А  и в м ен ьш ей  м ере д р у ги х  стран  
с р азв и то й  ры н о ч н о й  эко н о м и ко й  в р азр аб о тк е  и вн едрен и и  н овы х п р о 
д у кто в). О д н ако  он а м ож ет о б ъ ясн и ть  в ц елом  достаточн о  огр ан и ч ен 
н ы й  круг явл ен и й . Т ак, и м еется  у сто й чи вы й  спрос на сы рьевы е товары  
и н еко то р ы е п и щ евы е п род укты  (в  частн ости  ал ко го л ьн ы е  н ап и тки ). 
М еж ду  тем  их п р о и зво дство  не м ож ет бы ть у вел и ч ен о  в ск о л ь к о -н и 
будь зн ач и тел ьн ы х  м асш табах  и ли  перенесено  в други е страны .

МНОГОФАКТОРНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ ТОРГОВЛИ

В р яде  теори й  м еж дун ародн ой  торговли  обращ ается  особое в н и 
м ание на д ости ж ен и е  и п оддерж ан и е к он курен тн ы х  преи м ущ еств, 
которы е к н астоящ ем у  врем ен и  уж е достаточн о  подробн о  вы яв-
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лены . Д л я  обесп ечени я  кон к у р ен тн ы х  преим ущ еств  ком п ан и и  
долж ны  н епреры вно внед рять  в п роизводство  техн ически е н ов 
ш ества и усоверш енствования. П олем  деятельности  крупной  к ом 
пании  стан ови тся  все м ировое эконом ическое пространство. 
О сновной  упор в новейш их теори ях  делается  н а ан али з все в оз

растаю щ ей  части  м еж дун ародн ой  торговли  в виде внутри ф и рм ен н ой  
торговли  в рам ках  тран снац ион альн ы х корпораций. П оэтом у п роисхо
ди т определенное сбли ж ен и е ф орм  и методов разработки  и осущ еств
л е н и я  тр ан сн ац и о н ал ьн ы м и  к о р п о р ац и я м и  стр атеги и  р а зв и т и я  как  
вн утри  страны , так  и в пределах м ирового  экон ом и ческого  п р о стр ан 
ства, которое разделено  государственны м и границам и. Так, учи ты вая  
все возрастаю щ ее разн ообрази е н о м ен к л ат у р ы  п роизводи м ой  п родук
ции  в разли чн ы х странах, считается, что д л я  поддерж ан ия устой чи вой  
тен ден ц и и  к росту  торговл и  стран е достаточ н о  и м еть  струк туру  п р о 
и зв о д и м о й  в ней  п р о д у к ц и и , о тл и ч н у ю  от стр у к ту р ы  п р о и зв о д ств а  
в д руги х  странах. С п ец и ал и зац и я  н а отдельн ы х видах  п родукц и и  об 
раб аты ваю щ ей  п ром ы ш лен н ости  п о зво л яет  доб и ваться  экон ом и и  на 
м асш табах производства. Э го, в свою  очередь, обеспечивает вы году от 
внеш ней  торговли , п оскол ьку  п озвол яет  предлож и ть товары  м и р о во 
му р ы н к у  по конкурентоспособны м  ценам. К  том у ж е само увели чени е 
м асш таб ов  п р о и зв о д ств а  сверх  в н утрен н и х  п отребн остей  застав л яет  
п роизводи телей  и скать возм ож ности  сбы та товаров  за  границей.

Т еоретическое исследование п ричин  вклю чен ия  стран в м еж ду
народное разделение труда п оказы вает, что, по-видим ом у, не сущ еству
ет единой  причины , порож даю щ ей  стим улы  к таком у участию . В р а з 
н ы е и сто р и ч еск и е  п ери од ы  п р и ч и н ы  м огли  бы ть р азл и ч н ы м и . Т ак, 
в к л ю ч ен и е  стран ы  в к о л о н и ал ьн у ю  торговл ю  п р о и сх о д и л о  н а с и л ь 
ственн ы м  путем, что, однако, повлекло  за собой  тран сф орм аци ю  эк о 
ном ики , п рин явш ую  однобокий, уродливы й , но тем  не м енее устой чи 
во восп рои зводящ и й ся  характер.

П реодолени е кол он и ал ьн ого  н асл еди я  до сих п ор  остается  сл о ж 
ной  и труд н о р азр еш и м о й  п роблем ой  д л я  ц елого  р я д а  стран . О п ы т п о 
сл ед н и х  д еся ти л ети й  сви д етельствует  со всей  оп ределен н остью , что 
без у ч ас ти я  в м еж д у н ар о д н о м  р азд ел е н и и  тр у д а  н е л ь зя  о бесп еч и ть  
б л аго п р и я тн ы х  у сл о ви й  д л я  бы строго  п рогресса  н ац и о н ал ьн о й  э к о 
н ом и ки . Н аи б о льш его  усп еха в ц елом  д о б и л и сь  те стран ы , которы е 
ор и ен ти р о вал и сь  н а более ш и рокое и глуб окое вклю чен и е в м еж д у 
н ародн ое р азд елен и е  труда. П ри м ером  м огут  сл у ж и ть  «н овы е и н д у 
стр и ал ьн ы е  страны ».

К  участию  в М Р Т  м ож ет сти м у л и р о в ать  как рост  внутрен него  
производства  и ограниченность внутреннего  потребления, так  и ц еле
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н ап равл ен н ая  государственн ая  п оли ти ка  п оощ рени я эксп ортн ой  о р и 
ен таци и  хотя  бы н екоторы х отраслей  н аци он альн ой  эконом ики.

КО Н ТРО ЛЬН Ы Е ВО ПРО СЫ

1. Ч то  такое абсолю тны е и отн осительн ы е сравни тельны е п р е
им ущ ества?

2. К аки м и  ф акторам и  определяется  н али чие тех и ли  ины х срав 
нительн ы х  преим ущ еств  в экон ом и ке?

3. М ож но ли  ограни чи ться  и сследован и ем  какого-либо одного 
ф актора  при  ан ал и зе  сравни тельны х преим ущ еств?

4. В какой  м ере п рим ени м а теори я сравни тельны х преим ущ еств 
при  и сследован и и  соврем енной  м еж дународной  торговли?

5. П рои ллю стри руй те чи словы м  прим ером  п олож ен ия  теории  
Х екш ера — О ли н а  (с учетом  разн ой  обеспеченности  страны  
зем ельн ы м и  и трудовы м и  ресурсам и).

6. К аки м и  сравни тельны м и  преим ущ ествам и  обладает росси й 
ская  экон ом и ка в н ачале X X I в.?

7. С ледует л и  сохран ять  исторически  слож и вш иеся  сравн и тел ь
ны е преим ущ ества росси йской  экон ом и ки?

8. К аки е новей ш и е теори и  м еж дународной  торговли  вы  зн ае 
те? Д остаточно л и  адекватно  они отраж аю т тен ден ци и  р аз
ви ти я  м ировой  торговли?

9. П окаж ите в заи м освязь  и взаим озави си м ость меж ду ср ав н и 
тельны м и  преим ущ ествам и  экон ом и ки  той и ли  иной  страны  
и обм енны м  курсом  ее н аци он альн ой  ватю ты .

10. В сегда л и  возм ож на реал и зац и я  сравни тельны х п реим ущ еств 
в м еж дународной  торговле?

11. Н аско л ьк о  п ри м ен и м а тео р и я  ж и зн ен н ого  ц и к л а  п родукта  
к торговле: а) сы рьевы м и товарам и; б ) пищ евы м и п родук та
ми; в) бы товы м и электроп риборам и ; г) автом оби лям и ?



ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС ТЕМА 16

16.1. Теоретические аспекты методики составления платежного баланса
16.2. Структура платежного баланса
16.3. Регулирование платежного баланса
16.4. Платежный баланс России 

Контрольные вопросы

В теме 16 обратите внимание на связь с теорией следующих  
актуальных проблем российской экономики:

■ все ли экономические связи России с мировым хозяйством находят адек
ватное отражение в ее платежном балансе;

■ является ли Россия чистым кредитором или заемщиком по отношению 
костальному миру;

и какие изменения в структуре российской экономики должны иметь место 
для оздоровления платежного баланса Российской Федерации;

■ в чем причина увеличения внешней задолженности Российской Федерации 
несмотря на активное сальдо счета текущих операций.

Объективная оценка взаимоотношений национальной экономи
ки с международной экономикой и их взаимовлияния может быть сде
лана с помощью платежного баланса страны. Имеющаяся методика его 
составления позволяет для всех стран делать международные сопо
ставления, оценивать мирохозяйственные связи в количественных по
казателях.

Вступление России в МВФ и другие международные экономи
ческие и финансовые организации, а также курс на достижение боль
шей открытости экономики вызвали необходимость публикации пла
тежного баланса Российской Федерации. Впервые он был составлен 
по методологии МВФ за 1992 г. С этого времени платежный баланс 
Российской Федерации регулярно составляется и публикуется (по рас
ширенной номенклатуре и в аналитическом представлении).

Прежде всего рассмотрим суть платежного баланса, а затем по
кажем его взаимосвязь с важнейшими категориями макроэкономики.
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16.1. Т ЕО РЕТИ ЧЕС КИ Е АС П ЕКТЫ  МЕТОДИКИ СОСТАВЛЕНИЯ 
ПЛАТЕЖ НО ГО  БАЛАНСА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА

Под платежным балансом понимается стоимостное обобщение 
всей суммы взаимосвязей национальной экономики с мировым хо
зяйством за определенный период, обычно за год. Хотя, разумеет
ся, не все связи той или иной страны с остальным миром прини
мают стоимостную форму, тем не менее основной их объем может 
быть сведен к единой, а именно к стоимостной форме.
Будет ли страна расплачиваться валютой за ввозимые товары, 

получать валюту за вывозимые товары, брать кредиты и погашать внеш
нюю задолженность —- все эти поступления и платежи могут быть вы
ражены в стоимостной форме. Выражение всей суммы экономиче
ских связей страны с другими странами в стоимостной форме позволяет 
привести их к общему знаменателю, который и является платежным 
балансом.

Иногда платежный баланс определяется как статистическое от
ражение всей суммы экономических операций данной страны с осталь
ными странами за определенный периодК Близко к этому и определение 
платежного баланса как статистической системы, в которой отража
ются все экономические операции между резидентами данной страны 
и резидентами других стран (нерезидентами), которые произошли в те
чение определенного периода времени2.

Разница между этими определениями состоит в том, что в пер
вом случае подчеркивается объективный характер положения страны 
в мировом хозяйстве в качестве одной из его составных частей и ее эко
номических связей с другими частями мировой экономики. Во втором 
упор делается на цифровое (статистическое) измерение и отражение 
сделок и операций, осуществляемых страной за определенный период.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА

При составлении платежных балансов используется принцип 
двойной записи. Таким образом, каждая сделка должна регист
рироваться дважды, но с различными знаками. Поэтому итого
вый баланс должен находиться в равновесии. Однако на практи-

! Balance of Paym ents M anual: Fifth Edition , 1993. W ash. : IM F, 1993. P. 6. 
2 В естник Б анка России. 1998. №  43 (298). С. 51.
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ке это требование в ряде случаев не может быть соблюдено преж
де всего потому, что для составления баланса используются дан
ные из различных источников. Вследствие этого приходится при
бегать к особой статье «Чистые ошибки и пропуски».
Поскольку платежный баланс состоит из нескольких разделов 

и подразделов, то по каждому разделу и подразделу наблюдается, как 
правило, активное или пассивное сальдо. Нулевое же сальдо по каждо
му разделу практически никогда не встречается.

При составлении баланса возникает ряд трудностей, связанных 
с необходимостью четкого определения следующих понятий: террито
рия, резиденты и нерезиденты, операция (сделка; transaction) и цена, 
по которой она совершается, а также фиксация момента совершения 
операции (сделки).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Одной из первых проблем, которые приходится решать состави
телям платежных балансов, является определение территории 
государства или страны, подлежащей учету. Ясно, что в ряде слу
чаев признанные политические границы не могут быть адекват
ными для составления платежных балансов. В стране могут быть 
территориальные анклавы других государств, например военные 
базы, посольства, консульства и т.д. Поэтому рекомендуется ис
пользовать понятие экономической территории страны. Под этим 
понимается географическая территория, на которую распрост
раняется юрисдикция правительства данного государства. 
На экономической территории страны, включающей также воз
душное пространство, территориальные воды и континентальный 
шельф, расположенный в международных водах, осуществляет
ся свободное движение людей, товаров и капиталов. Если часть 
территории государства занимают острова, то они также счита
ются частью его экономической территории.
Экономическая территория страны включает и территориальные 

анклавы в других странах (сюда относятся посольства, консульства, 
военные базы и т.п.).

Особым случаем с точки зрения составления платежных балансов 
является собственность международных организаций в той или иной стра
не. В соответствии с методологией, принятой в Системе национальных 
счетов (1993 г.) и в Руководстве по составлению платежных балансов 
(МВФ, 1993 г.), считается, что в этом случае они не должны считаться 
принадлежащими к экономической территории данной страны.

534



ПОНЯТИЕ РЕЗИДЕНТО В И НЕРЕЗИДЕНТОВ

Немалые сложности возникают в связи с определением понятий 
резидентов и нерезидентов. В законодательстве разных стран эти 
понятия трактуются неодинаково. Для обеспечения единства 
подходов при составлении платежных балансов специалистами 
Международного валютного фонда предложен подход, принятый 
в Системе национальных счетов. В пятом издании Руководства 
МВФ по составлению платежных балансов (Balance of Payments 
Manual. IMF, 1993 г.) отмечается, что критерии определения ре
зидента не основываются на гражданстве или праве, хотя они мо
гут быть сходными с критериями, используемыми во многих стра
нах для определения резидентов в валютной, налоговой и иных 
сферах. Тем самым достигнута унификация понятий резидентов 
и нерезидентов в Системе национальных счетов и в названном 
Руководстве МВФ.
Главным критерием при определении резидентов и нерезиден

тов является установление центра экономического интереса участни
ка операции (transactor). С этим связано и разграничение понятий гра
ниц страны с экономической и политической точек зрения.

Центр экономического интереса хозяйствующего субъекта рас
положен там, где он осуществляет в значительных масштабах эко
номическую деятельность и операции в течение года и более или наме
ревается делать это. В полном согласии с положениями Системы 
национальных счетов в Руководстве МВФ сказано, что период длиной 
в год не может считаться достаточно четким критерием и является не 
более чем ориентиром. В ряде случаев может быть принят и другой срок.

Не утрачивают статус резидента своей страны лица, которые по
кидают ее пределы на ограниченный период времени и возвращаются 
по окончании этого периода. К ним относятся:

■ туристы или посетители, поскольку их центр экономического 
интереса остается прежним;

■ работники, выезжающие в другие страны на сезонную работу;
■ лица, проживающие в приграничных районах и пересекающие 

границу, если их рабочие места находятся в другой стране;
■ сотрудники международных организаций, работающие в анк

лавах этих организаций в других странах;
■ местный персонал посольств, консульств, военных баз и т.д.;
■ экипажи судов, самолетов и другого подвижного оборудова

ния, которые частично или полностью заняты на работе вне пределов 
экономической территории своей страны.
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Р ези д ен ты  п о д р аздел яю тся  так:
1) дом аш н и е х о зяй ства  ( households);
2 ) ю р и ди чески е л и ц а  ( legal a n d  social entities).

ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА

Д о м аш н ее  х о зяй ств о  х ар ак тер и зу ется  тем, что  п р и н адл еж ащ и е  
к  нем у ф и зи ч ески е  л и ц а  д о лж н ы  бы ть  р ези д ен там и  д ан н ой  стр а
ны. Е сли  ф и зи ч еск о е  л и ц о  у езж ает  н а  р аботу  в д ругую  стран у  
на пери од  от года и более, то  оно м ож ет у тр ати ть  связь  с п ер в о 
н ачальн ы м  дом аш н и м  х о зяй ство м  и  тем  сам ы м  перестает бы ть 
резидентом . Э то, однако, не р асп р о стр ан яется  на воен н ы й  п ер 
сонал  и граж д ан ски х  служ ащ и х  (в к л ю ч ая  д и п л о м ато в ), которы е 
н аход ятся  на государствен н ой  служ бе за  п ред елам и  своей  с тр а 
ны, а такж е студен тов  (н езави си м о  от п р о д о л ж и тел ьн о сти  п е р и 
ода об учен и я  за  гран и ц ей ).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА ПРЕДПРИЯТИЙ

П ри оп ред елен и и  статуса  п р ед п р и яти й  в С и стем е н ац и о н ал ьн ы х  
счетов (и  соответствен н о  в Р у к о во дстве  М В Ф ) п ред лагается  п о д 
ход, о с н о в а н н ы й  на в е л и ч и н е  о б ъ е м а  п р о и зв о д и м ы х  то в а р о в  
и усл у г  и собствен н ости  на зем ел ьн ы е участки  и л и  зд ан и я . С ч и 
тается , что п ред п р и яти е  я в л я е т с я  рези ден том , если  оно п р о и зв о 
дит на эко н о м и ч еско й  тер р и то р и и  стран ы  зн ач и тел ьн ы й  объем  
товарн ой  п р о д у кц и и  и л и  у сл у г  и л и  владеет там  зем лей  и ли  зд а 
н и ям и . П р ед п р и яти е  д о лж н о  им еть по  кр ай н ей  м ере одно п р о и з
во д ствен н о е  п о д р азд ел ен и е  в стр ан е  и п л ан и р о в ать  его р аботу  
в течени е н еоп ределен н о  долгого  и л и  д ли тел ьн о го  п ери ода в р е 
м ени (в  качестве возм ож н ого  кр и тер и я  п ред лагается  п ери од  в год 
и более).
П о н я т и е  « п р е д п р и я ти е »  в к л ю ч а е т  к о р п о р а ц и и  и к в а з и к о р п о 

р ац и и . С огл асн о  С и стем е  н ац и о н ал ьн ы х  счетов, к о р п о р а ц и я  о з н а ч а 
ет ю р и д и ческо е  л и ц о , со зд ан н о е  д л я  п р о и зв о д ств а  то в ар о в  и л и  услуг, 
р еал и зу ем ы х  на ры н ке, с целью  п о л у ч ен и я  п ри бы ли  и л и  дохода. К о р 
п о р а ц и я  н ах о д и тся  в к о л л ек ти в н о м  в л ад ен и и  акц и о н ер о в , и м ею щ и х  
п раво  н азн ачать  ди ректоров , ответствен н ы х  за  общ ее уп равлен и е. В о т 
л и ч и е  от этого  к в ази к о р п о р ац и я  по ф о р м е  не я в л я е т с я  корп орац и ей , 
одн ако  ф у н кц и о н и р у ет  как  корп орац и я . О д н и м  из ко н кр етн ы х  п р и м е
ров тако й  о р ган и зац и о н н о й  ф о р м ы  я в л я е т с я  п ред п ри яти е , которое н а 
х о д и тся  в со бствен н о сти  н ерези ден та , о д н ако  счи тается  п р ед п р и я ти -
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ем-резидентом, поскольку осуществляет значительный объем произ
водства на данной экономической территории в течение длительного 
или неопределенно долгого времени. Чтобы быть отнесенной к катего
рии резидентов, такая квазикорпорация должна функционировать как 
отдельное предприятие с полным комплектом счетов.

ПОНЯТИЕ ОПЕРАЦИИ

Некоторые проблемы возникают с определением понятия опе
рации (transaction). За некоторыми исключениями, операции, 
осуществляемые в большинстве случаев между резидентами и не
резидентами, совершаются с товарами, услугами и доходом. 
К ним также относятся финансовые требования и обязательства 
в отношении других стран, а также односторонние операции, та
кие как, например, переводы (дары).
Операция определяется как экономический поток, который отра

жает создание, преобразование, обмен, передачу или уничтожение эко
номической ценности и включает изменения в собственности на 
товары и финансовые активы, в предоставлении услуг или предостав
лении рабочей силы и капитала1.

Однако при составлении платежных балансов нередко возника
ют значительные сложности, поскольку не все изменения могут быть, 
строго говоря, отнесены к операциям. Например, при изменении физи
ческим лицом своего постоянного места жительства (с переходом из од
ной экономической территории в другую) его недвижимое и некото
рая часть движимого имущества становится частью требований новой 
экономической территории по отношению к старой. К тому же часть 
движимого имущества в этом случае, по сути дела, представляет собой 
импорт.

ЦЕНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

Немалые трудности для составителей платежных балансов пред
ставляет собой учет цен, поскольку реатьные цены торговых сде
лок, отражаемых как операции в платежном балансе, представля
ют собой коммерческую тайну, а потому являются недоступными 
для составителей баланса. Специалисты МВФ предлагают ис
пользовать для этого рыночную цену, под которой понимается

1 Balance of Payments Manual. IMF, 1993, P. 6,
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сумма денег, которую покупатели, желающие купить, уплачива
ют продавцам, желающим продать, при каждой конкретной сдел
ке. Обмен производится между двумя независимыми сторонами 
на основании только коммерческих соображений. Понимаемая 
таким образом рыночная цена отличается от цены мирового рын
ка, справедливой мировой цены, фактически существующей цены 
и от любой другой цены, которая выражает обобщенно цены 
на определенный класс товаров.
Однако в ряде сделок (например, бартерных, а также между 

филиалами одного предприятия) отсутствуют необходимые условия 
для определения рыночной цены. В Руководстве МВФ подробно изла
гаются принципы стоимостной оценки подобных сделок. Так, для бар
терных сделок возможно построение цены по аналогии с известными 
рыночными ценами, которые установлены для сделок, совершенных в 
примерно одинаковых условиях.

Что касается операций между филиалами предприятий, находя
щихся в различных экономических территориях, то дополнительной 
проблемой является трансфертное ценообразование, которое часто 
используется для занижения прибыли в целях уменьшения налогооб
лагаемой базы. Специалисты МВФ считают желательным применять 
метод определения рыночной цены только в тех случаях, когда учет по 
балансовой стоимости приводит к значительным искажениям. При этом 
в соответствии с принципом двойной записи необходимо отражать за
мену балансовой стоимости рыночной ценой в соответствующих раз
делах платежного баланса.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

Принцип двойной записи также предполагает одновременную 
фиксацию момента осуществления операции. Хотя точное вре
мя совершения операции в ряде случаев установить достаточ
но сложно, общим положением является то, что операции (сдел
ки) фиксируются при создании, преобразовании, обмене, 
передаче и уничтожении экономической ценности. Как отме
чается в Руководстве МВФ, время фиксации указывается в со
ответствии с принципом учета доходов и издержек в момент 
завершения операции. Требования и обязательства, как прави
ло, возникают при смене права собственности, хотя под это оп
ределение не подпадает ряд операций, например лизинговые. 
Специалисты МВФ считают, что в этом случае экономическая
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природа операции (сделки) должна иметь приоритет над пра
вовой.
Несовпадение сроков поставки товаров и соответствующих 

платежей приводит к возникновению определенных противоречий. 
Так, если импортер получил товары, но оплачивает их позднее, то имеет 
место временной разрыв между поступлением товаров в материаль
но-вещественной форме и перечислением соответствующей суммы 
в оплату полученных товаров. Специалисты МВФ полагают, что в этом 
случае необходимо отметить появление временного обязательства им
портера по отношению к экспортеру, которое ликвидируется в момент 
платежа за поставленный товар. Точно так же в случае предоплаты 
за импортируемый товар появляется обязательство экспортера по от
ношению к импортеру, которое ликвидируется фактической поставкой 
товаров.

16.2. СТРУКТУРА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА
Существуют различные методики составления платежных балан

сов. В настоящее время наибольшей известностью пользуется класси
фикация статей платежного баланса, предложенная Международным 
валютным фондом.

В основе данной методики лежит отражение объективной реаль
ности — необходимости выделения двух больших разделов платежно
го баланса. Связано это прежде всего с тем, что каждая сделка имеет 
две стороны — торговую и финансовую, которые с точки зрения учета 
стоимости являются, по сути дела, зеркальным отражением друг друга.

Экспорт товаров и услуг означает рост требований к нерезиден
там (что фиксируется в платежном балансе со знаком «■+») и, следова
тельно, уменьшение финансовых обязательств перед нерезидентами 
(что фиксируется со знаком <<-»). В принципе суммирование двух учет
ных записей должно давать нуль. В результате экспорта товаров и услуг 
в стране накапливаются валютные резервы, из которых осуществляет
ся, в частности, оплата импорта.

При отсутствии достаточных валютных резервов для оплаты 
импорта страна может прибегнуть к иностранным займам, которые 
не опосредованы экспортом товаров и услуг (но которые в дальнейшем 
необходимо покрывать за счет увеличения национального экспорта). 
В этом случае торговая сторона сделки (ввоз товаров или услуг) озна
чает появление задолженности перед иностранцами, требующей пога
шения (что фиксируется со знаком «-»), а привлечение кредитов не
резидентов означает рост обязательств перед иностранцами (что 
фиксируется со знаком «+»).
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Именно поэтому платежный баланс подразделяется на два боль
ших раздела: счет текущих операций (current account balance) и счет 
операций с капиталом и финансовыми инструментами (capital and 
financial account). МВФ публикует платежные балансы по двум схе
мам: агрегированный и более подробный баланс.

Хотя на практике используются различные схемы представле
ния платежного баланса, составляемого по методике МВФ, однако в ос
новном и главном они совпадают.

Далее приводится структура платежного баланса по методике 
МВФ и ее практическое воплощение в публикациях этой международ
ной организации.

СХЕМА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА

Анализ приведенной схемы (табл. 16.1) показывает, что на прак
тике во втором разделе платежного баланса особо выделяются 
так называемые «балансирующие статьи» (резервы и т.п.), по
скольку в отличие от инвестиций и других активов и обязательств 
они, строго говоря, не являются инвестициями. Помимо соб
ственно валютных резервов к ним относятся финансовые ре
сурсы, предоставляемые Международным валютным фондом 
для финансирования дефицита платежного баланса, а также «ре
зервы чрезвычайного финансирования».

Таблица 16.1

Структура платежного баланса, публикуемого МВФ  
в периодическом издании «International Financial Statistics»

1. Счет текущих операций
A. Товары и услуги

а. Товары
б. Услуги

B. (Ф акторны е) доходы
C. Текущие трансферты

Счет текущих операций
Товары: экспорт, в ценах Ф О Б
Товары: импорт, в ценах Ф О Б
Торговый баланс
Услуги: Кредит
Услуги: Дебет
Баланс товаров и услуг
(Ф акторны е) доходы: Кредит
(Ф акторны е) доходы: Дебет
Баланс товаров, услуг и факторных доходов
Текущие трансферты: Кредит
Текущие трансферты: Дебет

2. Счет операций с капиталом 
и финансовыми инструментами
A. Счет операций с капиталом
B. Ф инансовый счет

1. Прямые инвестиции

Счет операций с капиталом 
Счет операций с капиталом: 
Кредит
Счет операций с капиталом: 
Дебег
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Окончание

2. Портфельные инвестиции Ф инансовый счет
3. Другие инвестиции Прямые инвестиции за границей
4. Резервные активы Прямые инвестиции в данной стране

Портфельные инвестиции: Активы
П ортфельные инвестиции: Пассивы
Производные финансовые
инструменты; Активы
Производные финансовые
инструменты* 11асснвы
Другие инвестиции: Активы
Другие инвестиции; Пассивы

Чистые ошибки и пропуски
Итоговый баланс («+>>: «—»)
Резервы

Рассмотрим более подробно структуру платежного баланса в том 
виде, как он публикуется в периодических изданиях МВФ.

Счет текущих операций состоит из следующих подразделов: тор
гового баланса, баланса услуг, баланса факторных доходов, а также од
носторонних переводов.

Этот раздел является наиболее часто публикуемой частью пла
тежного баланса страны.

ВНЕШ НЕТОРГОВЫЙ БАЛАНС

Первым подразделом счета текущих операций является внешне
торговый баланс. Известно, что мировой экспорт обычно оцени
вается в ценах ФОБ, а импорт — в ценах СИФ. ФОБ (от англ. 
Free On Board) — Франко борт (название порта отгрузки) озна
чает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел че
рез поручни судна в названном порту отгрузки. СИФ (от англ. 
Cost, Insurance and Freight) — стоимость, страхование и фрахт 
(название порта назначения) означает, что продавец выполнил 
поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту от
грузки. Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходи
мые для доставки товара в указанный порт назначения. Поэтому 
в платежных балансах вводится соответствующая поправка. Эта 
поправка для таких стран, как США, Германия, Франция, состав
ляла в конце 90-х годов XX в. от 3 до 4% объема импорта в ценах 
ФОБ. В то же время для Японии, островного государства, 
во внешней торговле которого удельный вес морских перевозок 
значителен, она была существенно выше.

541



Б А Л А Н С Ы  У С Л У Г  И Ф А К Т О Р Н Ы Х  Д О Х О Д О В

Вторым подразделом счета текущих операций является баланс 
услуг. Услуги приобретают все большее значение в международ
ной торговле. Весьма важной частью счета текущих операций 
является также баланс факторных доходов, поскольку в этом 
подразделе учитывается,, в частности, доход оч заграничных ин
вестиций или платежи по иностранным инвестициям.
Не случайно, что именно этот подраздел счета текущих опера

ций имеет особое значение для развития иностранного предпринима
тельства в той или иной стране. Невозможность переводить прибы
ли, полученные от инвестиций, за пределы страны является мощным 
тормозом для иностранных инвестиций. В Уставе МВФ есть специ
альная статья 8-я (ч. 2 (а), 3 и 4), в соответствии с которой страна, 
принимающая на себя обязательства, указанные в этой статье, не мо
жет в дальнейшем, в частности, вводить, без получения соответству
ющего согласия МВФ, ограничения по совершению платежей и пере
водов по текущим операциям, вводить множественность валютных 
курсов или устанавливать дискриминационные валютные ограниче
ния.

Значительное большинство стран — членов МВФ (свыше 160 по 
состоянию на конец 2006 г.) присоединились к этой статье. Россия объ
явила о присоединении к 8-й статье 1 июня 1996 г.

К текущим переводам относятся также различные односторон
ние переводы, в том числе поступления ресурсов и платежи на безвоз
мездной основе.

СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Второй раздел платежного баланса состоит главным образом из 
статей, в которых отражается движение капитала и финансо
вых инструментов, в частности учитываются прямые и порт
фельные инвестиции. В этом разделе отражаются торговые кре
диты и авансы, предоставленные и привлеченные; ссуды  
и займы, предоставленные и привлеченные; наличная иностран
ная валюта; остатки на текущих счетах и депозиты; просрочен
ная задолженность, в том числе задолженность по товарным 
поставкам на основании межправительственных соглашений; 
изменение задолженности по своевременно не поступившей эк
спортной валютной и рублевой выручке и не погашенным им
портным авансам.
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С ТАТЬЯ  «Ч И С ТЫ Е  О Ш И Б К И  И П Р О П У С КИ »

Поскольку данные, на основе которых составляется платежный 
баланс, поступают из разных источников, то для подведения 
окончательного итога приходится прибегать к статье «Чистые 
ошибки и пропуски». В тех странах, где учет имеет прочные тра
диции, относительная величина этой статьи, как правило, неве
лика. Там, где имеют место бегство или нелегальный отток капи
тала, эта величина может быть существенно больше. Объем 
неучтенных ресурсов может быть значительным и в государствах, 
куда устремляется нелегальный капитал.
Однако и в таких странах, как США, где существуют прочные 

традиции статистического учета, статья «Чистые ошибки и пропуски» 
может быть весьма значительной. Так, в 1998 г. величина этой статьи 
в платежном балансе США превысила 144 млрд дол., что примерно рав
нялось сальдо баланса по счету текущих операций. Это позволяет пред
положить, что составители платежного баланса США также не распо
лагали всей необходимой информацией. Возможно, часть средств, 
не поддающихся учету, имела криминальное происхождение.

С формальной точки зрения величина этой статьи платежного 
баланса рассчитывается как разница между суммой счета текущих опе
раций и счета операций с капиталом и финансовыми инструментами, 
с одной стороны, и величиной официальных валютных (и иных свя
занных) резервов — с другой.

ИТОГОВЫЙ БАЛАНС

Суммирование первого и второго разделов баланса, а также статьи «Чи
стые шибки и пропуски» позволяет подвести итоговый баланс, кото
рый может иметь либо положительное, либо отрицательное сальдо. 
Если итоговое сальдо положительно, то, следовательно, страна 

увеличивает свои требования к другим странам и соответственно на та
кую же сумму уменьшаются ее обязательства по отношению к ним. 
Наоборот, если итоговое сальдо баланса отрицательное, то, следователь
но, она должна увеличить свои обязательства по отношению к другим 
странам, с тем чтобы покрыть дефицит платежного баланса.

Вот почему в этом подразделе баланса (балансирующие статьи) 
знак «+» означает рост обязательств по отношению к нерезидентам или 
уменьшение требований к нерезидентам (и, следовательно, ухудшение 
состояния платежного баланса). Знак «-» означает уменьшение обяза
тельств перед заграницей или увеличение требований к последним. Так,
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приобретение иностранцами национальной валюты означает увеличе
ние обязательств, в то время как предоставление кредитов нерезиден
там рассматривается как увеличение требований к нерезидентам.

Приведем краткую таблицу платежных балансов ряда промыш
ленно развитых капиталистических стран (табл. 16.2).

Т аблица 16.2

Платежные балансы ряда промышленно развитых стран
(м лрд дол. С Ш А )

Статья
баланса

США Япония Германия

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Счет
текущих
операций ю -л -6 6 5 -791 136 172 166 46 102 116

Внешне
торговый
баланс -554 -662 -779 106 132 94 145 188 189

Баланс 
товаров 
и услуг -495 -611 -717 72 94 70 96 136 141

Баланс 
товаров, 
услуг 
и доходов -458 -584 -705 144 ■180 173 78 137 152

Счет 
операций 
с капиталом -3 -2 -4 -4 -5 -5 0 0 -2

Финансовый
счет 537 580 771 72 22 -123 -5 6 -143 -127

Чистые 
ошибки 
и пропуски -7 85 10 -1 7 -2 9 -1 6 10 39 10

Итоговый
батане -2 - 3 -1 4 187 161 22 ■ 0 -2 - 3

И ст очник:  In te rn a tio n al F inancial S ta tis tics Y earbook 2006. W ash. : IM F, 2006. 
P. 310, 367 ,610 .

Из таблицы 16.2 видно, какие разделы платежного баланса трех 
ведущих капиталистических держав сведены с положительным саль
до, а какие с отрицательным. Так, отрицательное сатьдо по счету теку
щих операций в платежном балансе США фактически равно дефициту 
их внешнеторгового баланса. Обратная картина наблюдается в платеж-
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ном балансе Японии: именно активное сальдо внешнеторгового балан
са определяет и то, что счет текущих операций оказывается положи
тельным. Что касается Германии, то отрицательное сальдо по статьям 
«Услуги» и «Текущие трансферты» является основной причиной сни
жения активного сальдо но счету текущих операций.

Анализ отдельных разделов платежного баланса позволяет со
ставить более обстоятельное представление о всем комплексе связей 
национальной экономики с мировым хозяйством.

16.3. РЕГУЛ И РО ВА Н И Е ПЛАТЕЖ НО ГО  БАЛАНСА

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА

Поскольку платежный баланс складывается в значительной сте
пени стихийно в результате действия большого числа субъек
тов внешнеэкономической деятельности, то применительно 
к одной, отдельно взятой стране нередко наблюдается наруше
ние пропорций между его разделами. Хотя может иметь место 
устойчивое активное сальдо — и это не является предметом осо
бой озабоченности правительства данной страны (но может 
вызвать критику со стороны других стран), как правило, про
блемы возникают тогда, когда платежный баланс пассивен. Пас
сивное сальдо счета текущих операций требует дополнитель
ных усилий по стимулированию национального экспорта товаров 
и услуг, по привлечению иностранных капиталов (второй раз
дел платежного баланса). Если же такие капиталы поступают 
в меньшем, чем требуется, количестве, тогда необходимо приня
тие срочных мер для чрезвычайного финансирования дефицита 
платежного баланса.

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПАССИВНОГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА

Имеется целый ряд причин и факторов, действие которых приво
дит к ухудшению платежного баланса страны. Некоторые из них 
связаны с глубинными основами воспроизводственного процес
са на национальном и международном уровнях, др\тие лежат в ва
лютно-финансовой сфере, а третьи во многом зависят от эконо
мического курса того или иного правительства. В особый разряд 
следует отнести чрезвычайные, форсмажорные обстоятельства, 
такие как стихийные бедствия, наводнения, .землетрясения, за
сухи, приводящие к неурожаю, различного рода техногенные ка
тастрофы и т.д.
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К причинам и факторам первого порядка относятся, например, не
равномерность экономического развития отдельных стран, неодинаковость 
темпов освоения достижений мирового научно-технологического сдвига 
(в частности, применения новейших компьютерных и информационных 
технологий). В конце XX — начале XXI в. все большее значение приобре
тает такой фактор, как способность национальной экономики пользоваться 
новыми возможностями, открывшимися в результате перехода 'мировой 
экономики в новое качество, т.е. вследствие .нарастающей глобализации 
мирового хозяйства. К этим факторам можно отнести циклические коле
бания экономики. Хотя в последние годы экономические циклы приоб
рели несомненную специфику, все же циклическое развитие экономи
ки, и в том числе асинхронность цикла в разных странах, продолжают 
оказывать серьезное влияние на ситуацию в экономике той или иной 
страны, а следовательно, и на состояние ее платежного баланса.

Валютно-финансовые факторы включают валютную и финансо
вую составляющие. Валютный курс оказывает противоречивое воздей
ствие на платежный батане. Занижение курса национальной валюты 
(девальвация) стимулирует, хотя и в течение ограниченного периода 
времени, экспорт, а завышение курса улучшает позиции импортеров. 
Это оказывает прямое воздействие на величину экспортной выручки 
и на расходы по импорту товаров и услуг. В ряде случаев изменения 
валютного курса происходят под влиянием инфляции. Международ
ное движение капитала, в частности краткосрочного капитала, также 
может привести к существенному улучшению (или, напротив, ухудше
нию) платежного баланса.

Заметное воздействие на состояние платежного баланса оказы
вают военные расходы и расходы государства за границей, что во мйо
гом зависит от того, какой политический и экономический курс прово
дит правительство той или иной страны.

Для того чтобы не допускать длительного и устойчивого ухуд
шения платежного баланса, используются различные способы и мето
ды его регулирования.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА

Формы и методы регулирования платежного баланса достаточ
но разнообразны и в зависимости от причин и факторов, порож
дающих его нестабильность, могут иметь краткосрочный и дол
госрочный характер.
Важнейшим методом краткосрочного воздействия на платеж

ный баланс является девальвация национальной валюты, которая уде
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шевляет национальный экспорт и удорожает импорт. Снижение кур
са национальной валюты (по отношению ко всем иностранным или 
только некоторым из них) открывает дополнительные возможности 
для национальных экспортеров. Примером могут служить данные 
о динамике валютного курса мексиканского песо по отношению к дол
лару США и объем экспорта Мексики (в долларовом выражении) 
в 90-х годах XX в.

В 1995 г. курс доллара к песо возрос в среднегодовом исчисле
нии примерно в 1,9 раза, тем самым произошла девальвация курса песо 
на 47,4%. Объем мексиканского экспорта увеличился с 60,9 млрд дол. 
США в 1994 г. до 79,5 млрд дол. в 1995 г., т.е. на 30,5%. Никогда ранее 
в 90-х годах до девальвации, а также после девальвации Мексика не име
ла таких высоких ежегодных темпов прироста объема экспорта.

Одним из методов регулирования платежного баланса выступа
ют усилия по стимулированию экспорта из своей страны за счет ре
вальвации валют других стран. Последствия этой меры в принципе та
кие же, как и при девальвации национальной валюты.

Регулирование внешней торговли страны является также важ
ным методом регулирования ее платежного баланса. В принципе все 
меры, направленные на стимулирование национального экспорта и ог
раничение импорта, так или иначе выполняют эту задачу.

Существует также ряд специфических методов воздействия 
на так называемые невидимые операции счета текущих операций (услу
ги, факторные доходы). Среди них можно назвать валютные ограниче
ния (например, ограничение объема иностранной валюты, разрешен
ного к вывозу физическими лицами — резидентами данной страны, 
а также регулирование миграции рабочей силы). Если страна не присо
единилась к статье 8 Устава МВФ, рассмотренной ранее, то возможны 
и ограничения на перевод прибылей от иностранных инвестиций за гра
ницу. Страна может обеспечить более благоприятные условия для ино
странных туристов, тем самым увеличивая денежные поступления.

Регулирование платежного баланса достигается также в резуль
тате проведения экономической политики, направленной на сокраще
ние внутреннего спроса путем уменьшения дефицита государственного 
бюджета, изменения процентных ставок, регулирования объема денеж
ной массы в обращении. Сюда же можно отнести и меры, принимаемые 
государством, с одной стороны, для привлечения иностранного капита
ла, а с другой — для ограничения вывоза капитала из страны. Однако, 
как показывает международный опыт, административные усилия госу
дарства по ограничению вывоза капитала из страны далеко не всегда при
носят желаемые результаты. Нередко государства прибегают к иност
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ранным займам для увеличения финансовых ресурсов, которыми может 
располагать страна, имеющая дефицит платежного баланса.

Если принимаемые меры все же оказываются недостаточными 
для покрытия дефицита платежного баланса, тогда возникает потреб
ность в чрезвычайном финансировании, в частности из ресурсов МВФ.

Привлечение иностранного капитала в виде кредитов й займов 
означает рост внешней задолженности страны, а потому в долговремен
ной перспективе приводит к ухудшению платежного баланса. Поэтому 
существует некоторая верхняя граница роста задолженности, превы
шение которой представляет угрозу для безопасности страны.

В условиях глобализации возросло значение межгосударствен
ного регулирования платежных балансов, которое появилось еще в се
редине 70-х годов, когда вследствие энергетического кризиса и роста 
цен на нефть в платежных балансах ряда ведущих капиталистических 
стран стала ощущаться напряженность.

Эффективность мер по регулированию платежного баланса за
висит от конкретной экономической ситуации в той или иной стране. 
Мировой опыт свидетельствует, что более успешно с трудностями, 
вызванными нарушениями в платежном балансе, справлялись страны, 
осуществившие структурные преобразования, результатом которых 
было улучшение конкурентоспособности национальной экономики.

ИНВЕСТИЦИИ И БАЛАНС ПЛАТЕЖЕЙ

Имеется тесная связь между состоянием платежного баланса 
и объемом инвестиций в народном хозяйстве.
В закрытой экономике (т.е. не имеющей экономических связей 

с мировым хозяйством) единственным источником инвестиций явля
ются сбережения, накопленные населением, и часть прибыли предприя
тий, идущая на накопление. Однако подобная ситуация на деле может 
существовать лишь теоретически, поскольку в настоящее время все 
страны мира в той или иной степени связаны с мировым рынком това
ров, услуг и капитала.

Активное сальдо первого раздела платежного баланса — счет те
кущих операций — свидетельствует о том, что страна является нетто- 
кредитором, а следовательно, нетто-инвестором по отношению к осталь
ному миру. Напротив, при отрицательном сальдо счета текущих 
операций увеличивается внешняя задолженность страны. Однако это 
наблюдается тогда, когда резервы ранее накопленной иностранной ва
люты оказываются исчерпанными.
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Если вывоз товаров и услуг по стоимости превышает объем им
порта товаров и услуг, а полученные факторные доходы больше выплат 
по иностранным инвестициям, то происходит либо накопление резер
вов иностранной валюты, либо страна предоставляет другим странам 
кредиты для оплаты ее петто-экспорта. И в том и в другом случае увели
чиваются ее требования к нерезидентам. В общем виде сальдо счета те
кущих операций платежного баланса можно определить как сальдо чис
тых финансовых активов страны по отношению к остальным странам.

В открытой экономике внутренние национальные сбережения 
могут стать источниками инвестиций не только в данной стране, но 
и в других странах. Связь между сбережениями и инвестициями, с од
ной стороны, и счетом текущих операций платежного баланса, с дру
гой, можно выразить в виде следующего соотношения:

СТО  = Г . -  иА ^•/ (сЧ(‘Т т е к у щ и х  о п е р а ц и й )  ' “■ '(н а ц и о н а льн ы е  о п е р е ж е н и я ) ж -‘•(н а ш ю н а л ы гы е  и н в е сти ц и и )*

Из этого соотношения следует, что национальные сбережения мо
гут превышать национальные инвестиции или. напротив, быть меньше их. 
В первом случае часть сбережений данной страны становится источни
ком инвестиций в других государствах (сальдо текущих операций актив
ное). Во втором — национальных сбережений недостаточно, и страна за
нимает деньги у иностранцев (сальдо текущих операций пассивное).

Также имеется тесная взаимосвязь между ставкой процента 
на мировом рынке ссудных капиталов и внутренними сбережениями 
и инвестициями, а следовательно, и состоянием платежного баланса. 
Например, если ставка высока, то будет наблюдаться отток части внут
ренних сбережений и, следовательно, платежный баланс будет ухуд
шаться. Напротив, если ставка мирового рынка ссудных капиталов будет 
низкой, то внутренние инвестиции возрастут, что приведет к притоку 
капиталов из-за границы.

16.4. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС РОССИИ
Анализ платежного баланса России за 1994—1999 гг. показыва

ет, что в данный период он сводился с пассивным сальдо. Это означало 
рост внешней задолженности страны. И только в 2000 г. суммарный 
платежный баланс оказался положительным. В текущем десятилетии 
состояние платежного баланса России заметно улучшилось.

Форма представления данных о платежном балансе России 
за 1995—2005 гг., приведенная в табл. 16.3 по методике МВФ, несколько 
отличается от практики, принятой в России, например в Российском 
статистическом ежегоднике.
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Т а б л и ц а  16.3

(м лн  дол. С Ш А ) *
Платежный баланс России

Показатель 1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Текущий счет 6 965 46 839 33 935 29 116 35 410 58 592 84 249

Т овары : 
эксп орт 
в ценах Ф О Б 82 419 105 033 101 884 107 301 135 929 183 207 243 569

Т овары : 
им порт 
в ценах Ф О Б -'62  603 -4 4  862 - 5 3  764 - 6 0  966 - 7 6  070 -9 7  382 -125  303

Торговы й б а ла н с 1 9 8 1 6 60 172 48 121 46 335 59 860 85 825 11.8 266

Услуги: кредит 10 568 9 565 И  441 13 611 16 229 20 290 24 566

У слуги: дебет - 2 0  206 -1 6  230 - 20 572 -2 3  497 ■27 122 33 732 -3 9  261

Б а л а н с  т оваров  
и у с л у г 10 178 53 506 38 990 36 449 48 966 72 383 103 571

Ф ак торн ы е 
доходы: кредит 4 281 4 753 6 800 5 677 11 057 11 998 18 165

Ф ак то р н ы е 
доходы: дебет - 7  650 - И  489 - И  038 - 1 2  250 - 2 4  228 -2 5  112 - 3 6  324

Б а л а н с  т оваров, 
у с л у г  и доходов 6 809 46 770 34 752 29 866 35 795 59 268 85 412

Т екущ ие
трансф ерты :
креди т 894 807 774 1 352 2 537 3 640 4 686

Т екущ ие
трансф ерты :
дебет -7 3 8 -7 3 8 - 1  561 - 2  103 - 2  922 - 4  317 - 5  849

С чет операций 
с капиталом -3 4 8 676 - 9  378 -1 2  396 -9 9 3 -I 624 -1 2  137

С чет операций 
с ф инансовы м и 
инструм ен там и  

(Финансовый счет) - 5  828 -3 3  855 - 3  308 1 345 3 558 - 3  810 4 715

П рям ы е 
и нвестиц и и  
за  границей -6 0 5 - 3  177 - 2  533 - 3  533 - 9  727 -1 3  782 - 1 3  126

П рям ы е 
и нвестиц и и  
в страну 2 065 2 714 2 748 3 461 7 958 15 444 14 600

П ортф ельн ы е
инвестиции:
активы -1  704 -4 1 1 77 796 -2  180 - 4 257 -10 666
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Окончание

Показатель 1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

П ортф ельн ы е
и нвестиции:
пассивы -7 3 9 - 1 2  808 -7 3 0 3 756 - 2  329 4 406 -8 5 4

Д ругие
инвестиции:
активы -1 5 0 - 1 7  086 573 2 120 - 1 5  352 - 2 4  853 - 3 0  839

Д ругие
и нвестиции:
обязател ьства - 4  695 - 3  087 - 3  444 - 3  676 24 547 19 331 45 834

Ч и сты е ош ибки 
и п ропуски - 9  115 - 9  737 - 8  984 - 6  502 - 9  713 - 6  268 -1 1  860

И т о го вы й  ба ла нс - 8  326 13 923 И  266 41 563 28 262 46 890 64 968

Р езервы  
и связан н ы е 
статьи 8 326 - 1 3  923 -1 1  266 - И  563 - 2 8  262 - 4 6  890 - 6 4  968

Р езервны е
активы - 1 0  382 - 1 6  909 - 8  211 - И  375 - 2 6  365 - 4 5  236 -6 1 4 6 1

И сп ол ьзован и е  
кредитов М В Ф 5 473 - 2  899 - 3  829 -1  493 - 1  897 - 1  655 - 3  506

Ч резвы ч ай н ое
ф и н ан си рован и е 13 235 4 985 773 1 305 — — —

Источник: In te rn a tio n a l F inancial S ta tis tic s  Y earbook 2006. W ash . : IM F , 2006.
P. 510.

Представляется, что форма, используемая М ВФ , более нагляд
но отражает состояние платежного баланса России, поскольку позво
ляет четко определить, с каким сальдо сведен баланс и какие ресурсы 
были необходимы для приведения баланса в состояние равновесия. 
Основное отличие формы представления платежного баланса по мето
дике М В Ф  от Российской Федерации наблюдается во втором большом 
разделе платежного баланса: счета операций с капиталом и финансо
выми инструментами.

По-видимому, данное различие проистекает из неодинаковой 
трактовки роли государства в регулировании платежного баланса. 
По сути дела, в основу методики М В Ф  положен подход, согласно кото
рому операции между резидентами и нерезидентами осуществляются 
в виде сделок преимущественно между негосударственными формами 
хозяйствования. Именно такой подход позволяет понять тот факт, что 
первичное сальдо платежного баланса может быть как положительным, 
так и отрицательным, но никогда не равняется нулю, поскольку опера
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ции между резидентами и нерезидентами осуществляются вне рамок 
какого-либо жесткого плана, а потому в значительной мере стихийно. 
Однако конечным итогом таких операций является то или иное сальдо 
платежного баланса страны. Если оно отрицательно, то государству 
в лице центрального банка (или других полномочных органов) прихо
дится прибегать к мерам по финансированию дефицита платежного 
баланса. Будет ли это за счет снижения золотовалютных резервов, кре
дитов М В Ф  или других источников, суть дела не меняет. Положитель
ное сальдо означает рост требований к нерезидентам. В этом случае нет 
необходимости прибегать к чрезвычайным мерам по финансированию 
дефицита платежного баланса.

Что касается внешнеторгового баланса Российской Федерации, 
то его положительное сальдо складывается из экспортной выручки 
от реализации на внешнем рынке топливно-энергетических товаров 
(около половины всего экспорта). В импорте все еще высока (хотя и 
несколько снизилась) доля машин и оборудования, продовольствия.

По разделу «Услуги» в платежном балансе России большое от
рицательное сальдо. Основной причиной является резкое увеличение 
числа российских граждан, выезжающих за границу, в том числе и в 
целях закупки товаров.

По разделу «Доходы от факторных услуг» платежный баланс 
также сводится с дефицитом, однако значительное положительное саль
до торгового баланса в целом обеспечило активное сальдо баланса те
кущих операций.

По разделу «Счет операций с капиталом» в течении ряда после
дних лет Россия имела отрицательное сальдо. Однако по счету опера
ций с финансовыми инструментами отрицательное сальдо было зна
чительно больше.

Основными формами оттока капитала за рубеж являлись пре
доставление кредитов (в том числе странам СНГ за поставленную им 
продукцию российского топливно-энергетического комплекса), пре
доплаты и различные авансовые платежи по межфирменным постав
кам, а также инвестиции (прямые и портфельные). Накопление на
личной СКВ у резидентов также имеет результатом уход значительной 
доли потенциальных валютных резервов из рук государства. По не
которым оценкам, население России имеет наличной валюты пример
но 30—100 млрд дол.

Прямые иностранные инвестиции в Россию в первой половине 
текущего десятилетия оказались примерно равными зарубежным ин
вестициям российских компаний.
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В целом по финансовому счету в 2000—2005 гг. Россия имела от
рицательное сальдо, размер которого колебался в больших пределах.

В целом анализ платежного баланса России показывает, что его 
существенной трансформации можно достичь только при кардиналь
ных положительных сдвигах в экономике России..

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие определения платежного баланса вы знаете? В чем их 

схожесть и различие?
2. Какой принцип лежит в основе методики составления пла

тежного баланса?
3. Какие понятия требуют единообразной трактовки при со

ставлении платежного баланса?
4. Изложите ваше понимание структуры платежного баланса.
5. Почему счет текущих операций и счет операций с капита

лом и финансовыми инструментами являются зеркальным 
отражением друг друга?

6. Какова структура счета текущих операций?
7. Почему доходы от инвестиций (платежи по инвестициям) 

учитываются в счете текущих операций, а не в счете опера
ций с капиталом?

8. В чем смысл статьи «Чистые ошибки и пропуски»?
9. Проанализируйте платежный баланс России в 2000—2005 гг. 

Какие тенденции можно выделить в динамике изменения его 
состояния?



ВАЛЮТНЫЙ КУРС ТЕМА 1 7

17.1. Определение сущности валютного курса
17.2. Роль валютного курса в достижении макроэкономического равновесия
17.3. Режимы валютных курсов
17.4. Факторы, влияющие на валютный курс 

Контрольные вопросы

В теме 17 обратите внимание на связь с теорией следующих 
актуальных проблем российской экономики:

■ каково соотношение рубля и доллара с учетом их покупательной способ
ности;

■  каким образом Банк России пытается сдерживать отток финансовых средств 
из страны;

■ почему происходила долларизация российской экономики;
■ по каким причинам инвесторы не спешат вкладывать средства в россий

скую экономику, несмотря на высокие процентные ставки.

17.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА

СУЩНОСТЬ ВАЛЮТНОГО КУРСА

Экономические операции между участниками международных 
отношений невозможны без обмена одной национальной валю
ты на другую. Пропорции, в которых обменивается валюта од
ной страны на валюту другой, называется валютным курсом. Дру
гими словами, каждая иностранная денежная единица имеет 
валютный курс — цену, выраженную в национальной валюте дру
гой страны. Объективной основой такой «цены» денег, как ва
лютный курс, является покупательная способность одной валю
ты по сравнению с другой. Валюты с большей покупательной 
способностью являются «сильнее» других.
Подобно тому, как на цену любого товара влияют спрос и пред

ложение, валютный курс подвержен действию ряда факторов, среди 
которых определенную роль играют спрос и предложение на конкрет
ную валюту.
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П А Р И Т Е Т  П О К У П А Т Е Л Ь Н О Й  С П О С О БН О С Т И

Попытки прогнозировать изменения валютного курса предприни
мались уже давно. Наиболее популярной и, пожалуй, одной из пер
вых теорий определения валютного курса является теория парите
та покупательной способности, выдвинутая в 1556 г. Мартином де 
Ацпилкуета Наварро и позже явившаяся предметом исследова
ния Д. Рикардо, Д. Юма, однако наиболее полный и всесторонний 
ее анализ был сделан Густавом Касселем в начале XX в. Согласно 
этой теории, цена товара в одной стране должна соответствовать 
цене на такой же товар в другой стране, пересчитанной по текущему 
курсу, или, другими словами, одна и та же корзина товаров долж
на одинаково стоить и в США, и в Японии, и в России. Если в СШ А 
ее можно купить за 1 дол., а в Японии за 115,62 иены (19.10.2007), 
то валютный курс доллара к иене составит: .

USD/JPY = $1,00 = Y115,62, 

что может быть выражено следующей формулой:
Р(т) = SP(n ),

где Р (т )  — цена на товар  А  внутри страны :
5  — курс спот:

Р ( п )  — цена на товар  А  за рубеж ом.

Так, при недооценке одной валюты, например японской иены 
(при курсе 1 дол. = 115,62 иены в октябре 2007 г.), покупательная спо
собность доллара С Ш А за рубежом выше. С оттоком долларов за ру
беж происходит падение цен на товары внутри страны и рост цен за ру
бежом с одновременным ростом спроса на товары внутри страны, 
который должен привести к росту цен внутри страны либо к росту кур
са иностранной валюты.

Этот процесс будет происходить до тех пор, пока обе валюты 
не достигнут определенной пропорции, т.е. равенство одного доллара 
123,05 иены должно означать, что на них можно купить одинаковое 
количество товарной массы.

Сторонники этой теории считают, что выравнивание валютного 
курса на основе покупательной способности валют происходит авто
матически, но при одновременном влиянии ряда других факторов, воз
действующих на спрос и предложение денег.

Если при рассмотрении сущности валютного курса исходить 
из того, что это стоимостная категория, то необходимо учитывать, что 
он отражает стоимостное соотношение двух национальных экономик. 
Другими словами, валютный курс зависит от таких экономических
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факторов, как рост ВВП на душу населения, темпы роста объемов про
изводства, развитие внешней торговли, динамики цен, состояние де
нежного обращения, уровень процентных ставок, состояние государ
ственного и валютного регулирования. Находясь в тесной взаимосвязи 
с важнейшими макроэкономическими показателями, валютный курс 
испытывает не только воздействие внешних экономических факторов, 
но и его колебания свидетельствуют об изменении места страны в ми
рохозяйственных связях.

ТЕОРИЯ ППС И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА

Если анализируется валютный курс как сопоставление парите
тов покупательных способностей (ППС) национальных денежных 
единиц, то в таком соотношении получает отражение развитие 
мировой валютной системы и особенности национального валют
ного регулирования, состояние и развитие рынка капиталов. Од
нако при определении паритетов покупательной способности ва
лют в начале XX в., как правило, было принято сопоставлять только 
товарную потребительскую корзину, что всегда давало возможность 
привести возражения против такого сопоставления. Например, то, 
что практически невозможно выделить даже две страны с совер
шенно одинаковым набором потребляемых товаров, так как на по
требление влияют кроме всего прочего традиции, климатические 
условия, мода, привычки населения конкретной страны, означает, 
что такая оценка будет иметь ограниченную достоверность. 
Практическое использование теории ППС для прогнозирования 

валютных курсов осложняется многообразием методов расчета пари
тета покупательной способности, которые дают разные результаты.

Наиболее часто встречающейся проблемой является то, что при 
расчете индексов цен традиционно страны придают конкретным това
рам разные веса. Так, при росте цены на кофе во всем мире для стран, 
где кофе входит в индекс с большим весом, индекс вырастет относи
тельно больше, чем в тех странах, где его вес мал:

£ н > Д  Ш) * р *  = г '£ ш 1р„

где гг*, »*,• — веса товара I в выбранной корзине товаров и услуг: 
р * , р-, — индексы цен й рассматриваемых странах.

У щ * р ,*
Отсюда валютный курс г = - = -------- .

2*ЩРг
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В качестве индексов цен в этой формуле ППС обычно исполь
зуются индекс потребительских цен, индекс оптовых цен, дефлятор 
ВВП. Сторонники использования теории ППС считают обязательным 
условием для ее применения включение в корзину товаров и услуг 
только ликвидных, полностью идентичных товаров, для торговли ко
торыми не существует барьеров и ограничений, а все дополнитель
ные затраты по транспортировке и другие издержки не включаются 
в цену товара.

Именно такой подход использует журнал «Экономист» (The 
Economist), когда каждый год публикует равновесные валютные кур
сы, рассчитанные при условии, если бы и «бит мак» в ресторанах «Мак- 
Дональд’с» продавался по одной цене во всех странах мира, где такие 
рестораны находятся, т.е. индекс «бит мак» (Big Mac Index) выглядел 
бы следующим образом (табл. 17.1). Теоретически, учитывая, что гам
бургер состоит из стандартных пищевых компонентов, во всех странах 
он должен продаваться приблизительно по одной цене, в соответствии 
с законом единой цены, но в реальности происходит нарушение этого 
закона, и существуют значительные отклонения валютных курсов от 
паритета покупательной способности.

Из таблицы 17.1 видно, что в Китае можно купить гамбургер в два 
раза дешевле, чем в США, а курс японской иены и аргентинского песо 
находится на уровне их ППС.

Таблица 17.1

Паритет покупательной способности по индексу «бит мака»

Страна Цена «биг мака» 
в апреле 1997 г.

Полученный
ППС

Н оминаль
ный валют

ный курс 
валюты

Степень 
переоценки 
недооценки 

(«+» или « -» )
в местной 

валюте
в дол. США 
по текущему 

курсу

США 2,42 2,42 0 0 0

Аргентина 2,5 2,5 1,03 1,00 3

Австрия 34 2,82 14,0 12 17

Бельгия 109 3,09 45,0 35,3 28

Китай 9,7 1,16 4,0 8,33 52

Ф ранция 17,5 3,04 7,2 5,76 26

Япония 294 2,34 121,5 126 -4

Россия И  ООО 1,92 4 545 5 739 21

И ст о ч н и к :  The Economist, 1997. April 12. P. 71.
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ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ППС ВАЛЮТ

В относительной концепции теории Г1ПС анализируется динами
ка изменения цеповых индексов по сравнению с базовым годом, т.е. 
процентное изменение равновесного курса определяется процент
ным изменением уровня цен в этих странах. Отсюда курс USD/J PY 
будет изменяться вместе с относительными изменениями темпов 
инфляции в США и Японии. Национальные потребительские кор
зины традиционно различаются между странами, существуют так
же различия и в транспортных расходах и других дополнительных 
издержках. Следовательно, процентное отклонение курса от пари
тета покупательной способности является вполне оправданным. 
Насколько справедливы эти расхождения в паритетах, может быть 
определено только путем анализа дополнительных факторов. 
П арит ет ы  покупат ельной  способност и практ ически  р а ссм а т р и 

ваю т ся как индикат ор сост ояния соот нош ения валю т ны х курсов, у л а в 
ли ваю щ ий  р а зн и ц у  в уровне  г^ен меж ду р а зли чн ы м и  ст ранам и. ППС ис
пользуется при проведении международных сравнений уровней цен 
и реальных доходов в странах с высоким уровнем инфляции, к кото
рым относится большинство стран с переходной экономикой. Между
народные сравнения цен и объемов ВВП на душу населения в странах 
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) 
и в странах с переходной экономикой проводятся в рамках Европейской 
программы проведения сравнений (European Comparison Program — 
ЕСР), осуществляемой с 1980 г.

Для сопоставления ВВП разбивают на однородные товарные 
группы, в которых выбирают необходимое число товаров, определяю
щих содержание группы. Товары-представители имеют национальные 
среднегодовые цены, усредненные по территории страны. Для каче
ственного проведения сопоставлений оптимальным считается набор 
из 600—800 потребительских товаров и услуг, 200—300 инвестицион
ных товаров (машины, оборудование, технологии), 10—20 условных 
строительных объектов-представителей.

Определение стоимостных объемов ВВП и товарных групп в со
поставимой валюте и сравнение паритетов покупательных способно
стей национальных валют позволяет сравнить уровень развития эко
номик разных стран, их внутренних цен по ряду товаров и услуг.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: 
паритет покупательной способности рубля

По данным Госкомстата России, ВВП России в 1993 г. по ППС составил 
735 млрд дол. США, или 3% общемирового. Показатель ВВП России по па-
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ритету покупательной способности сократился до 662 млрд дол. в 1994 г., 
в 1995 г. — 650 млрд дол., а в 1996 г. составил 625 млрд дол. Разрыв между 
паритетом покупательной способности и валютным курсом рубля по отно
шению к доллару США составлял в 1993 г. 4 раза, в 1994 г. — 2,4 раза, 
в 1995 г. — 1,8 раза, в 1996 г. — 1,4 раза, а в 1999 г. — 2 раза. В 2001 г. 
соотношение среднегодового валютного курса рубля и паритета покупатель
ной способности по некоторым оценкам сократилось до 1,6— 1,7 раза.

НЕСОВПАДЕНИЕ ППС И ВАЛЮТНОГО КУРСА

Текущий валютный курс может отличаться от ППС по целому 
ряду причин. В условиях углубления международного разделе
ния труда принимаются во внимание не только различия в весах 
товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину, но и це
лый ряд дополнительных факторов.
1. Различия во внешнеторговых издержках, базирующихся на раз

нице тарифов таможенных пошлин и налогов па экспортируемые това
ры. В случае если различия в цене на товар в двух странах не превыша
ют суммарных внешнеторговых издержек, этот товар не заинтересует 
экспортеров, и в результате цена на него не будет выравниваться под 
влиянием спроса и предложения на мировом рынке. Таким образом, 
не на все товары распространяется действие закона единой цены, по
скольку цены на товары могут колебаться в пределах, определяемых 
внешнеторговыми издержками. По отдельным группам товаров сум
марные внешнеторговые издержки превышают 100% от внутренней 
цены, поэтому реальный валютный курс может колебаться в преде
лах, равных двойной сумме средневзвешенных внешнеторговых из
держек.

2. При расчете индекса цен учитываются цены не только высоко
ликвидных, но и менее ходовых товаров, т.е. «неторгуемых», на кото
рые не распространяется механизм международного арбитража, под 
влиянием которого обычно происходит выравнивание цен на мировом 
рынке. Кроме того, существуют различия в производительности труда, 
а значит и в уровне зарплат. Вместе с тем, поскольку общий уровень 
доходов в бедных странах ниже, то и цены на «неторгуемые» товары 
и сервисные услуги складываются в них на более низком уровне, чем 
в богатых странах. В результате один и тот же товар или услуга в бед
ной стране существенно дешевле, чем в богатой. Поскольку «неторгуе
мые» товары входят в общепринятые индексы цен стран, получается, 
что в среднем цены в развитых странах выше, чем в менее развитых. 
И это отражается в расчете ППС. В то же время валютный курс опре
деляется по высоколиквидным товарам. Когда сопоставляется уровень
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валютного курса и ППС, то складывается впечатление, что валюты бо
гатых стран переоценены, а валюты бедных стран недооценены.

3. В  н е к о т о р о й  с т е п е н и  и с к а ж а е т с я  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  П П С  
и  в а л ю т н ы м  к у р с о м  п о д  в л и я н и е м  н а  к у р с  м е ж д у н а р о д н ы х  п о т о к о в  к а 
п и т а л а , в п е р в у ю  о ч ер ед ь  к р а т к о ср о ч н о го  с п е к у л я т и в н о г о  х а р а к т е р а .

В современной практике на основе ППС осуществляются эконо
мические сопоставления международными экономическими организа
циями, такими как МВФ, Всемирный банк, ОЭСР. Расчет паритетов 
покупательной способности используется центральными банками как 
база для установления эффективных валютных курсов национальных 
валют. Как правило, исследователи обращаются к паритету покупатель
ной способности для доказательства того, что рыночные валютные кур
сы могут быть «занижены» или «завышены».

ВАЛЮТНЫЙ КУРС КАК ЭЛЕМЕНТ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ ДЕНЕГ

В поисках «курса равновесия», который поддерживал бы равно
весие платежного баланса, современные экономисты следуют ут
верждению Давида Рикардо и считают, что валютный курс опре
деляется относительной стоимостью денег двух стран, зависящей 
от уровня цен, которая в свою очередь зависит от количества де
нег в обращении.
Давид Рикардо, развивая концепцию о том, что низкая стоимость 

фунта стерлингов привела к дефициту торгового баланса, поскольку 
«вывоз монеты вызывается ее дешевизной и является не следствием, 
а причиной неблагоприятного баланса», пришел к выводу, что обесце
нение денег — «следствие их избытка»1, а соотношение покупательной 
способности валют определяется количеством денег в обращении со
ответствующих стран.

Согласно основным положениям количественной теории суще
ствует прямая зависимость между ростом денежной массы и ценами, что 
может быть выражено уравнением обмена, предложенным лауреатом 
Нобелевской премии математиком Ирвином Фишером (1867—1947):

М У = Р У ,

где М  — денеж ная масса;
V  — скорость обращ ения;
Р  — средний индекс цен;
У  — реальны й объем  производства (валовой  продукт).

1 Р и ка р д о  Д .  Соч. Т. 2 : пер. с англ. М. : П оли ти ческая  литература, 1955. С. 55.
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Соответственно:
V р у

Р = М — иМ  = — .
У V

Из уравнения следует, что, например, если произведенный в стра
не продукт равен 500 трлн руб., скорость обращения денег — 4, а годо
вой индекс цен 120%, то необходимая для размещения К денежная мас
са (Мх) составит 150 трлн руб.

Валютный курс в этом случае отражает равновесное состояние 
национальных экономик, представленное через равенство средневзве
шенной ценовой оценки всей товарной массы сопоставляемых стран. 
И как следствие, валютный курс определяется относительной стоимо
стью денег двух стран, которая зависит от уровня цен, а последний 
в свою очередь — от количества денег в обращении.

ТЕОРИЯ ПОРТФЕЛЬНОГО БАЛАНСА

Помимо товаров и услуг, которые принимаются во внимание при 
сопоставлении паритетов покупательной способности валют, 
необходимо учитывать движение денежных потоков на денеж
ном рынке, обслуживающем движение финансового капитала. 
При этом равновесный валютный курс может отличаться от ре
ального валютного курса. По мнению Майкла Розенберга, по
скольку равновесный курс устанавливается, когда нетто-приток 
(отток) иностранной валюты, возникающий из внешнеторгово
го баланса, равен нетто-оттоку (притоку) иностранной валюты, 
возникшему в связи с движением капиталов1, то теория парите
та покупательной способности должна быть дополнена теорией 
портфельного баланса. Это в современных условиях актуально, 
так как между странами перемещаются огромные финансовые 
потоки, представленные широким спектром облигаций (это и су
веренные облигации, международные, зарубежные глобальные, 
еврооблигации), евробондами и другими финансовыми актива
ми. М. Розенберг справедливо отмечает, что спрос и предложе
ние финансовых активов определяют тренды валютных рынков. 
Такой подход в современных условиях обязательно следует при
нимать во внимание при определении стратегии валютного ре
гулирования и валютной политики.

1 R o se n b erg  M ic h a e l R . C u rren cy  F o re c a s tin g  e th o d s  u n d  M odels fo r P re d ic tin g  
E xchange R ate  M ovem ents. C hicago, 1996. P. 26.
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Портфельный подход к определению валютного курса полно
стью продолжает развитие монетарных взглядов. В условиях глобали
зации финансовых рынков необходимо учитывать «эффект замещения» 
национальных облигаций иностранными. Кроме того, вероятность ва
лютных и кредитных рисков даже при высокой потенциальной прибы
ли заставляет инвесторов выводить деньги с финансовых рынков, где 
ухудшилась деловая конъюнктура.

Последствием кризиса на финансовом и валютном рынках стран 
Юго-Восточной Азии явился отток финансовых потоков не только 
с рынков стран этого региона, но и других стран, относящихся к разви
вающимся рынкам, в том числе и с российского рынка государствен
ных обязательств.

Для каждого инвестора с точки зрения теории портфельного ба
ланса существует возможность поместить свои временно свободные 
средства в банкноты (М), в иностранные государственные бумаги, при
носящие постоянный процентный доход (А) в том случае, если этот 
доход выше, чем процентный доход по национальным облигациям (В). 
Таким образом, национальное богатство ( Нг), которое учитывается при 
определенном валютном курсе (е) национальной валюты за единицу 
иностранной, может быть выражено равенством:

и— А/ + В + Ме.

Намерение инвестора разместить свои деньги определяется ожи
даемой доходностью рынков государственных обязательств — внутрен
него и иностранного при возможном изменении валютного курса. Сто
ронники портфельного баланса при определении валютного курса 
делают вывод, что выбор будет определяться исходя из монетарной по
литики центрального банка.

Изменения на финансовых рынках заставляют центральные 
банки расходовать национальные золотовалютные резервы, в пер
вую очередь осуществлять крупные валютные интервенции как меру, 
направленную на стабилизацию рыночного курса национальной ва
люты. Это должно приводить к изъятию из обращения части денеж
ной или чековой наличности и тем самым не только затормозить ин
фляционный процесс, но и снизить инфляционные ожидания. 
Однако, как показывает мировой опыт и российская практика, ан
тиинфляционный рычаг срабатывает, если вырученные средства бу
дут направлены не на финансовый рынок, а в реальный сектор эко
номики, на развитие в первую очередь экспортно ориентированных 
отраслей. В противном случае данная мера приведет только к опу
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стошению валютных резервов и дальнейшему обесценению нацио
нальной валюты.

Рассматриваемый портфельный подход к определению валют
ного курса полностью продолжает развитие монетарных взглядов. 
В условиях глобализации финансовых рынков необходимо учитывать 
«эффект замещения» национальных облигаций иностранными. Хотя 
некоторые авторы считают, что инвесторы не придают никакого значе
ния тому, в какой валюте эти финансовые активы, в первую очередь 
облигации, деноминированы. Однако такое утверждение противоречит 
международному опыту, который показывает, что необходимость учи
тывать вероятность валютных и кредитных рисков даже при высокой 
потенциальной прибыли заставляет инвестров выводить деньги с финан
совых рынков, где ухудшилась деловая конъюнктура.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ:
Банк России пытался сдержать отток средств

Отток финансовых средств из стран с развивающимся рынком, в том числе 
и с российского рынка государственных обязательств, стал следствием кри
зиса на финансовом и валютном рынках стран Юго-Восточной Азии. Тем 
самым были нарушены попытки Минфина России «удлинить» структуру внут
реннего долга и реструктурировать рынок государственных обязательств, 
на котором американский аналог ОФЗ-ПД —  Treasury bonds —  занимал 
меньшую долю рынка, чем краткосрочные облигации — Treasuary bills — 
аналог ГКО. Для сдерживания процесса массированного оттока средств 
иностранных инвесторов Банку России в декабре 1997 г. пришлось повы
сить ставку рефинансирования, которая до этого в октябре 1997 г. была 
снижена до уровня, с которого можно было начинать кредитование промыш
ленности.

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАЛЮТУ

В результате усиления внимания к факторам, влияющим на ва
лютный курс в условиях кризисов, предметом анализа стал не 
только паритет покупательной способности валюты как ее 
объективная основа, но и большое число факторов, влияющих 
на равновесие валютного курса, соответствующее равновесно
му состоянию национальной экономики. Изменение спроса 
и предложения валюты происходит не только из-за необходи
мости обслуживать международный оборот товаров, но и вслед
ствие международного перемещения факторов производства, 
в первую очередь капитала. К числу факторов, влияющих на 
спрос и предложение валюты, могут быть отнесены:
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■ новая информация о важных экономических событиях в стра
не и за рубежом;

■ рациональные ожидания большого числа операторов под вли
янием поведения наиболее крупных игроков валютного рынка;

■ события экономического и политического характера, в резуль
тате которых могут быть введены ограничения на валютном рынке.

Однако изменение валютного курса оказывает влияние преиму
щественно на экспорт и импорт страны.

В основе спроса на иностранную ватюту лежит как цена самой 
валюты, так и соотношение цен на товары в стране и за рубежом. В слу
чае если товар дешевле в другой стране, то для его покупки спрос на 
ватюту этой страны возрастает. Спрос на иностранную валюту зависит 
также от относительного уровня доходов. При росте доходов в стране 
по сравнению с доходами в других странах, которые поставляют экс
порт в данную страну, у резидентов возрастает спрос на товары, а сле
довательно, и на валюту этой страны, что приводит к росту ее курса. 
Спрос на иностранную валюту возникает в силу необходимости опла
чивать импортные товары, иностранные активы, а предложение валю
ты возрастает в результате получения доходов от экспорта и покупки 
иностранцами национальных активов.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ И РЕВАЛЬВАЦИЯ

Под влиянием соотношения спроса и предложения валютный 
курс изменяется. Снижение курса национальной валюты по от
ношению к иностранной валюте свидетельствует о ее обесцене
нии и называется д е в а л ь в а ц и е й , а повышение курса националь
ной валюты является ее р е в а л ь в а ц и е й .
Р е зу ль т а т о м  р о с т а  к у р с а  н а ц и о н а ль н о й  в а л ю т ы  является рост цен 

национальных товаров на мировом рынке, выраженных в иностранной 
валюте, что приводит к сокращению их экспорта, конкурентоспособность 
которого снижается. При этом цены на иностранные товары, выражен
ные в национальной валюте, снижаются и импорт иностранных товаров 
растет. Рост курса национальной валюты ведет к удорожанию нацио
нальных активов, номинированных в ней относительно иностранных 
активов. В результате возрастает отток капиталов за рубеж.

П р и  п а д е н и и  к у р с а  н а ц и о н а л ь н о й  в а л ю т ы  происходит снижение 
цен национальных товаров на мировом рынке, выраженных в иност
ранной валюте, что ведет к росту экспорта, конкурентоспособность ко
торого возрастает. Одновременно цены на иностранные товары, выра
женные в национальной валюте, становятся выше, в результате чего 
импорт сокращается, а национальные ценные бумаги, номинированные
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в национальной валюте, дешевеют. Они становятся привлекательны
ми для иностранных инвесторов, что способствует притоку зарубеж
ных инвестиций. Спрос на национальную валюту со стороны нерези
дентов будет расти в случае, если доходность по иностранным ценным 
бумагам при сопоставимом уровне риска будет выше, чем за рубежом. 
В этом случае рост спроса на национальную валюту будет способство
вать росту ее курса. В противном случае, когда уровень доходов по ак
тивам выше за рубежом, спрос на иностранную валюту повышается, 
а на национальную сокращается, и в результате курс ее падает.

КЕЙНСИАНСКАЯ МОДЕЛЬ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ

Влияние изменения валютного курса на цены экспорта и импор
та, а также на достижение макроэкономического равновесия по- 
разному оценивалось экономистами. Так, Дж.М. Кейнс считал, что 
экономическое равновесие в экономике достигается прежде всего 
глубинными факторами развития, такими как уровень доходов 
и уровень занятости. «У страны с сильной внутренней экономи
кой, — писал Дж.М. Кейнс, — не будет больше настоятельных при
чин, в силу которых она вынуждена будет навязывать свои това
ры другим или отвергать предложения своего соседа»1. Тем не 
менее именно Кейнс, анализируя причины Великой депрессии 
(1929—1933 гг.), пришел к выводу, что с развитием мирового хо
зяйства экономика отдельных стран становится все более откры
той, учитывающей в своем развитии состояние экспорта и импорта. 
Построенная Кейнсом модель открытой экономики опирается на 

те же постулаты, что и его модель закрытой экономики, — на соотно
шение доходов и расходов. Ключевой задачей модели доходов — расхо
дов является определение функции потребления и функции сбереже
ния. Следствием того, что уровень доходов каждого человека 
определяет его возможности потреблять и сберегать, является вывод, 
что в экономике в целом уровни потребления (С) и сбережения (5) 
зависят от уровня доходов (У), под которым понимается ВВП.

У = С(У) + 5(У).

В условиях открытой экономики влияние внешней торговли про
является через изменение экспорта и импорта.

При этом импорт (Ш ) считается эндогенной переменной, зави
сящей от объема доходов -  1М( У). Следуя этой логике, изменение уров-

1 К ей н с  Д ж .М . О бщ ая теори я  занятости , процента и денег. М., 1978. С. 457.
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ня импорта AIM и изменение в уровне сбережений AS стимулируются 
ростом дохода. Экспорт (X), так же как и инвестиции, полагается экзо
генной переменной, не зависящей от объемов дохода в данной стране 
и определяемой спросом других стран на ее продукцию. Любые изме
нения в уровне инвестиций А/ и уровне экспорта АХ не зависят от уров
ня дохода населения данной страны, но связаны с вливанием в нацио
нальную экономику сбережений других стран.

В то же время импорт, как и сбережения, является утечкой ка
питала из экономики, так как средства резидентов расходуются на то
вары, произведенные в других странах. Предельная склонность к им
порту (im) определяется изменением в уровне (AIM) в результате 
получения дополнительной единицы дохода (Д7):

AIM 
im  ------- .AY

В силу того что доход тратится наряду с импортом на внутрен
нее потребление и сбережение, его увеличение на 1 ведет к росту им
порта меньше чем на 1, т.е. О < im < 1.

Если добавить экспорт к инвестициям, а импорт к сбережениям, 
то достижение равновесия в экономике предполагает равенство экс
порта импорту.

/  + Х = 5 ( 7 ) + / М ( 7 ) .

Из этого уравнения следует, что превышение внутренних инвес
тиций над сбережениями должно покрываться за счет положительного 
сальдо торгового баланса, т.е. за счет притока средств из-за рубежа. Это 
можно выразить следующим образом:

А/ + ДА = MPSAY + imAY.

МУЛЬТИПЛИКАТОР ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Изменение в уровне дохода (А 7) в результате роста инвестиций 
(AI) или экспорта (АХ) отражает мультипликатор малой откры
той экономики (k), который иногда называют мультипликато
ром внешней торговли.
Учитывая то, что сумма величин предельной склонности к потреб

лению (MPC) и предельной склонности к сбережению (MPS) равна 1, т.е. 
MPC + MPS = 1, мультипликатор внешней торговли можно записать так: 

k = AY : АХ = 1 : (MPS + im) = 1 : (1 -  MPC + im),
где Д Y — прирост совокупного дохода;

XX — прирост экспорта; 
im — предельная склонность к импорту.
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Процесс мультипликации в открытой экономике состоит в том, 
что рост экспорта или внутренних инвестиций приводит к увеличению 
дохода экономики, а это вызывает рост импорта. Чем меньше сумма 
(M P S  + im),  тем больше значение (k ), а значит сильнее мультиплика
тивное воздействие экспорта на уровень доходов.

В условиях реформирования экономики при необходимости со
кращения дефицита торгового баланса, если недостаточно внутренних 
сбережений, может быть использовано сокращение импорта, увеличе
ние экспорта или то и другое одновременно. Однако эти действия вли
яют на объем внутренних доходов и ведут к определенным социальным 
последствиям.

Изменение в уровне дохода страны при фиксированном валютном  
курсе приводит к автоматическому выравниванию платежного баланса, 
т ак как раст ущ ий в результ ат е экспорта доход увеличивает  импорт, 
а при падении дохода в результ ат е сокращения экспорта происходит п а 
дение импорта. Однако следует учитывать, что рост экспорта приводит 
к улучшению сальдо торгового баланса, но на величину меньшую, чем 
вырос экспорт. Чем больше рост экспорта, тем меньше предельная склон
ность к импорту, тем быстрее улучшается торговый батане.

В большой открытой экономике любой внутренний шок через 
механизм мультипликации отражается на других странах. При росте 
доходов в большой стране увеличивается ее импорт, который является 
экспортом других стран, что ведет к росту их доходов, В результате вы
растет импорт этих стран, который является экспортом для больших 
стран. Таким образом, импульс роста экономики охватит все страны.

17.2. РОЛЬ ВАЛЮТНОГО КУРСА В ДОСТИЖЕНИИ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

ВАЛЮТНЫЙ КУРС И МОДЕЛЬ tS — LM — ВР

Валютный курс играет важную роль в макроэкономической кор
ректировке и достижении экономикой состояния равновесия 
внутреннего и внешнего баланса. Под внутренним балансом по
нимается достижение в экономике такого соотношения уровней 
производства и цен, при котором обеспечивается полная заня
тость (определяемая как 2—3%-ная фрикционная безработица, 
с учетом смены работниками места работы) и устойчиво низкий 
уровень инфляции (2—3% в год). Состояние внешнего баланса 
предполагает равенство платежного баланса нулю или времен
ное нарушение баланса, например в интересах пополнения ва
лютных резервов за счет положительного сальдо.
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Рис. 17.1. Валютный курс модели 
IS -  Ш  -  ВР

Кейнсианская модель коррек
тировки открытой экономики приме
нительно к международной экономике 
получила развитие в модели IS —IM —
ВР, разработанной английским эко
номистом Дж. Хиксом (1904—1989) 
и американским экономистом Э. Хан
сеном (1887—1975). Эта модель по
казывает такое соотношение уров
ня доходов и процентной ставки, 
при котором обеспечивается одно
временное равновесие в трех секто
рах — реальном, денежном и внеш
нем (рис. 17.1).

Равновесие денежного сектора отражает линия LM (L — liquidity — 
ликвидность и М — money — деньги).

Равновесие реального сектора отражает линия IS (I  — Investments — 
инвестиции и 5 — savings — сбережения).

Равновесие внешнего сектора показывает линия ВР (В — balance 
of payments — платежный баланс).

В условиях фиксированного валютного курса все параметры, пока
зывающие утечку средств из системы, считаются эндогенными, т.е. зави
сящими от уровня дохода, а все параметры, показывающие приток 
средств, считаются экзогенными, т.е. не зависящими от уровня дохода.

В условиях плавающего валютного курса импорт и экспорт так
же зависят от валютного курса /М(7, Е) и Х(Е). Предложение денег 
считается неизменным и контролируется государством.

Равновесие во всех секторах экономики может быть достигнуто 
путем отдельного или одновременного использования инструментов 
государственной экономической политики — бюджетных расходов, 
регулирования денежной массы и валютного курса.

Линия LM отражает зависимость дохода от процентной ставки 
и имеет всегда положительный угол наклона. Рост процентной ставки 
уменьшает спекулятивный спрос на деньги, в результате возрастает 
предложение денег для трансакций, что может быть только при возра
стающем уровне дохода.

Линия IS показывает, что при снижении процентной ставки рас
тут инвестиции. В результате этого повысится уровень дохода, который 
позволит обеспечить возрастающий уровень импорта и сбережений и рав
новесие в реальном секторе экономики. Линия IS всегда имеет отрица
тельный угол наклона, и чем ближе она к вертикали, чем больше угол ее
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наклона, тем выше предельная склонность к сбережению или тем менее 
чувствителен объем инвестиций к изменению процентной ставки. Мень
ший угол наклона линии /5 соответствует более низкой предельной 
склонности к сбережению и отражает чувствительность инвестиций к из
менению процентной ставки. Для нейтрализации даже несущественно
го снижения процентной ставки требуется значительное увеличение до
хода, чтобы реальный сектор экономики оставался в равновесии.

Линия ВР отражает взаимосвязь национальной и международ
ной экономики. Ее перемещение зависит от таких параметров между
народной экономики, как динамика валютного курса, режим междуна
родного движения капиталов. ВР имеет всегда положительный угол 
наклона. Чем выше доходы, а значит, и выше импорт, тем выше должна 
быть процентная ставка, чтобы обеспечить приток иностранного крат
косрочного капитала, чтобы его финансировать.

При плавающем валютном курсе в стране девальвация валюты 
приведет к росту экспорта и уменьшению импорта. При фиксированном 
валютном курсе наклон линии ВР зависит от уровня открытости страны 
с точки зрения международного движения капитала. В случае, когда вве
дено полное ограничение вывоза-ввоза капитала из страны, линия ВР 
будет вертикатьна. Это же означает, что процентная ставка внутри стра
ны отличается от процентной ставки на мировом рынке капиталов. 
При отсутствии каких-либо ограничений на перемещение капитала ли
ния ВР будет горизонтальной. При повышении внутренней процентной 
ставки будет происходить приток капитала из-за рубежа до тех пор, пока 
внутренняя процентная ставка не будет равна среднемировой.

Корректировка макроэкономических параметров в рамках /5 — 
ЬМ — ЯР-модели возможна при сочетании инструментов бюджетной 
и денежной политики при выборе фиксированного, плавающего или 
какого-либо промежуточного валютного курса в сочетании с различ
ными типами политики по ограничению движения капитала. В то же 
время данная модель не предусматривает возможности воздействия на 
внутренний уровень цен, на инфляцию, которая практически всегда 
является следствием увеличения бюджетных расходов или роста де
нежной массы. Государственные расходы и предложение денег вместо 
роста производства могут вызвать рост цен.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС  И ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС

Валютный курс зависит от состояния платежного баланса стра
ны, который отражает баланс внешнеэкономических операций, 
движения капиталов и доходов за определенный период времени.
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В большей степени на состояние валютного курса реагируют те 
статьи платежного баланса, в которых отражаются текущие операции. 
Дефицит текущего баланса свидетельствует о низкой конкурентоспо
собности национальных товаров и услуг на мировом рынке и большей 
привлекательности для граждан данной страны иностранных товаров. 
В этом случае происходит рост внешней задолженности и возникает 
тенденция к снижению курса национальной валюты.

Однако очень многое зависит от эластичности цен на экспорт
ные и импортные товары.

Это означает, что при неэластичном спросе на импорт падение 
курса национальной валюты может ухудшить торговый батане страны.

Если спрос на импорт растет быстрее, чем предложение экспор
та, то обесценение курса национальной ватюты вызовет на некоторый 
период ухудшение торгового баланса. Изменение торгового баланса 
(рис. 17.2а) показывает, что падение курса произошло в точке 0, и по
скольку потребители продолжают покупать импортные товары, а про
изводители только готовятся к увеличению производства, торговый 
баланс ухудшается.

После роста валютного курса, если спрос на импорт неэластичен 
(рис. 17.26), то снижение цен на импортные товары вызывает сокраще
ние расходов на импорт. В случае если экспорт не сократится так же 
быстро, как импорт, то торговый баланс улучшится.

Однако валютный рынок может оставаться стабильным даже 
в случае неэластичности экспорта и импорта, поскольку существует 
большое количество других факторов, формирующих спрос и предло
жение национальной валюты.

Рис. 17.2. Изменение сальдо платежного баланса

570



Активное сальдо торгового баланса страны означает увеличение 
спроса со стороны иностранных должников на национальную валюту 
и рост се курса. На первый взгляд такая ситуация свидетельствует о бес
перебойном притоке иностранной валюты, которая может быть исполь
зована для покрытия импортных потребностей. На практике активное 
платежное сальдо далеко не всегда является несомненным благом для 
страны.

Так, с одной стороны, в силу роста курса валюты таких стран, 
как ФРГ и Япония, товары которых становятся дороже для потребите
лей других стран, это означает снижение конкурентоспособности по 
сравнению с товарами других стран. А с другой стороны, их партнерам 
становится все труднее зарабатывать немецкие марки и японские иены, 
поэтому они стремятся ограничить ввоз товаров из государств с силь
ной валютой. Такое положение болезненно отражается в целом на эко
номике ФРГ и Японии, в значительной степени ориентированных 
на экспорт многих товаров, и заставляет правительства этих стран 
искать пути для снижения курса своих валют.

ВАЛЮ ТНЫЙ КУРС  И ДЕНЕЖ НО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Значительный импульс для формирования современного пред
ставления о взаимозависимости и взаимовлияния в различных 
странах валютного курса и денежно-кредитной политики дали 
исследования видного английского экономиста Джона Флемин
га (1911 — 1976) и известного канадского ученого Роберта Ман
делла (род. в 1932 г.).
Модель Манделла — Флеминга (М — Ф) описывает одновремен

ное использование инструментов денежной, бюджетной и валютной по
литики (прежде всего валютного курса) в рамках /5  — ЬМ — ЯР-модели. 
Но модель М — Ф дополнительно учитывает влияние международного 
движения капиталов при выборе фиксированного или плавающего валют
ного курса в сочетании с различными типами политики по ограничению 
движения капитала. Такой подход соответствует процессам либерализа
ции перемещения капитала при внедрении Ямайской валютной системы 
(1976 г.) и углублении степени интеграции стран в мировое хозяйство.

М ОБИЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА

Модель М — Ф макроэкономической корректировки использу
ется при полной мобильности капитала и фиксированном валют
ном курсе развитыми странами, глубоко интегрированными в ми
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р о в о е  х о з я й с т в о . О н а  с т и м у л и р у е т  р о с т  э к о н о м и к и , с о к р а щ е н и е  
б е з р а б о т и ц ы , п о д а в л е н и е  и н ф л я ц и и . Э ф ф е к т и в н а я  б ю д ж е т н а я  
п о л и т и к а , м а н е в р и р у я  п р о ц е н т н о й  с т а в к о й , о б е с п е ч и в а е т  п р и т о к  
и н о с т р а н н о г о  к а п и т а л а . И з м е н е н и е  в а л ю т н о г о  к у р с а  с п о с о б с т в у 
е т  т р а н с ф о р м а ц и и  р а с х о д о в  м е ж д у  н а ц и о н а л ь н ы м и  и  и н о с т р а н 
н ы м и  т о в а р а м и . К р о м е  то го , р е з у л ь т а т и в н о с т ь  в а л ю т н о й  п о л и 
т и к и  в о з р а с т а е т , е с л и  о н а  у с и л е н а  д е н е ж н о й , в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  
с т и м у л и р о в а н и е м  в н у т р е н н е г о  к р е д и т а .
В  с т р а н а х , с о х р а н я ю щ и х  в а л ю т н ы е  о г р а н и ч е н и я  н а  м о б и л ь н о с т ь  

к а п и т а л а  п р и  ф и к с и р о в а н н о м  в а л ю т н о м  к у р с е , в ц е л я х  у с к о р е н и я  э к о 
н о м и ч е с к о г о  р о с т а  и с п о л ь з у е т с я  э к с п а н с и о н и с т с к а я  б ю д ж е т н а я  п о л и 
т и к а , п р е д у с м а т р и в а ю щ а я  р о с т  б ю д ж е т н ы х  р а с х о д о в , и л и  м я г к а я  д е 
н е ж н а я  п о л и т и к а  п у т е м  у в е л и ч е н и я  д е н е ж н о й  м а с с ы .  П о л и т и к а  
н е к о т о р о г о  с н и ж е н и я  в а л ю т н о г о  к у р с а  в ы з о в е т  р о с т  э к с п о р т а  и  с о к р а 
щ е н и е  и м п о р т а . П р и  с в о е в р е м е н н о й  п о д д е р ж к е  н а ц и о н а л ь н о й  п р о м ы ш 
л е н н о с т и  п у т е м  р о с т а  в н у т р е н н е г о  к р е д и т а  б у д у т  с о з д а н ы  у с л о в и я  д л я  
р о с т а  э к о н о м и к и . П р и  п л а в а ю щ е м  в а л ю т н о м  к у р с е  в  и н т е р е с а х  м а к р о 
э к о н о м и ч е с к о й  к о р р е к т и р о в к и  д е н е ж н ы е  в л а с т и  м о г у т  п р е и м у щ е с т в е н 
н о  и с п о л ь з о в а т ь  б ю д ж е т н у ю  и д е н е ж н у ю  п о л и т и к у .  Р о л ь  в а л ю т н о й  
п о л и т и к и  к а к  с а м о с т о я т е л ь н о г о  и н с т р у м е н т а  э к о н о м и ч е с к о г о  р е г у л и 
р о в а н и я  с н и ж а е т с я  и  с о с т о и т  в  н а б л ю д е н и и  з а  п л а в а ю щ и м  в а л ю т н ы м  
к у р с о м  в и н т е р е с а х  с д е р ж и в а н и я  е го  с к а ч к о о б р а з н ы х  и з м е н е н и й .

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Наиболее значимый и существенный вклад в теорию регулирования валют
ного курса, без которой невозможно макроэкономическое регулирование, 
внесли известные ученые-экономисты: канадский Роберт Манделл и анг
лийский Джон Флеминг.

Роберт А. Манделл родился в 1932 г. в Канаде. Закончил Университет 
Британской Колумбии, Лондонскую школу экономики. В 1956 г. защитил 
диссертацию по международному движению капитала в Массачусетсском 
технологическом институте в Бостоне. В 1956—1957 гг. занимался политэ
кономией в Чикагском университете. С 1974 г. являлся профессором Ко
лумбийского университета в Нью-Йорке, читал курсы лекций в Станфорд- 
ском университете США, в Болонском центре международных исследований 
им. Джона Гопкинса (Италия).

В 1999 г. Королевская академия наук Швеции присудила ему Нобелев
скую премию в области экономических наук. Предложенные им методы мак
роэкономической коррекции сделали возможным выход экономики США 
из кризиса 70-х годов и формирование рейганомики. Р. Манделла по праву 
считают одним из «отцов» единой европейской валюты. Еще в 1961 г. он 
теоретически обосновал возможность и целесообразность отказа стран 
от национальных денежных знаков в пользу единой валюты. Главным науч
ным достижением Манделла стала теория оптимальной валютной зоны. Еще
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в условиях действия фиксированных валютных курсов в Бреттон-вудской 
валютной системе он обосновал необходимость отказа от фиксированных 
валютных курсов в пользу свободного перелива средств через государствен
ные границы в интересах регулирования платежного баланса. Спустя годы 
идея Р. Манделла о придании центральным банкам статуса независимой 
ответственности за стабилизацию цен была реализована в целом ряде стран 
мира.

Джон Флеминг (1911—1976) — известный английский экономист, окон
чил в 1934 г. Эдинбургский университет, а затем и Лондонскую школу эконо
мики. С 1935 г. работал в секретариате Лиги Наций, с 1954 г. — в МВФ. Так 

. же как и Роберт Манделл исследовал регулирование режима валютного кур
са в интересах достижения макроэкономического равновесия и обосновал 
необходимость использования плавающего валютного курса для стимулиро
вания международного движения капитала. Схожесть взглядов Р. Манделла 
и Дж. Флеминга позволяет говорить о модели Манделла — Флеминга.

17.3. РЕЖИМЫ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ

Р е г у л и р о в а н и е  в а л ю т н о г о  к у р с а  я в л я е т с я  н а с т о л ь к о  в а ж н о й  п р о 
б л е м о й , ч т о  м н о г и е  и с с л е д о в а т е л и  и  а н а л и т и к и , с л е д у я  з а  М . Ф р и д м е 
н о м , в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  а н а л и з и р у ю т  и м е н н о  р е ж и м  в а л ю т н о г о  к у р с а , 
т .е . механизм поддержания соотношения между обменным курсом ва
люты одной страны к валюте другой страны, а  н е  с у щ н о с т и  в а л ю т н о г о  
к у р с а  к а к  ц е н ы  д ен ег , в  к о т о р о й  в ы р а ж а е т с я  п о к у п а т е л ь н а я  с п о с о б н о с т ь  
о д н о й  в а л ю т ы  п о  с р а в н е н и ю  с д р у го й .

С л е д у я  и с т о р и ч е с к о й  л о г и к е  р а з в и т и я  м и р о в о г о  в а л ю т н о г о  р ы н 
к а , э в о л ю ц и я  р е ж и м а  в а л ю т н о г о  к у р с а  п р о и с х о д и л а  о д н о в р е м е н н о  с и з 
м е н е н и е м  р о л и  з о л о т а  н а  м и р о в о м  в а л ю т н о м  р ы н к е . Т р а н с ф о р м а ц и я  
з о л о т о м о н е т н о г о  с т а н д а р т а  в з о л о т о д е в и з н ы й  с р а з у  п о с л е  П е р в о й  м и 
р о в о й  в о й н ы , к о т о р ы й  за т е м , в  1944  г., б ы л  з а к р е п л е н  Б р е т т о н -в у д с к о й  
в а л ю т н о й  с и с т е м о й , п р и в е л а  к  п о л н о м у  п р е к р а щ е н и ю  р а с ч е т о в  м е ж д у  
ч а с т н ы м и  у ч а с т н и к а м и  в н е ш н е э к о н о м и ч е с к и х  с в я з е й  с п о м о щ ь ю  з о 
л о т а . В е д у щ е е  п о л о ж е н и е  в  р а с ч е т а х  з а н я л и  н а ц и о н а л ь н ы е  к р е д и т н ы е  
д е н ь г и  (д о л л а р ы  С Ш А )  со  с т а т у с о м  м е ж д у н а р о д н о й  р е з е р в н о й  в а л ю 
ты . О д н о в р е м е н н о  б ы л  с о х р а н е н  з о л о т о й  с т а н д а р т .

В с о о т в е т с т в и и  с к е й н с и а н с к и м и  и д е я м и , п о с л у ж и в ш и м и  т е о р е 
т и ч е с к о й  б а з о й  Б р е т т о н -в у д с к о й  с и с т е м ы , с т о р о н н и к а м и  у с и л е н и я  р о л и  
г о с у д а р с т в а  б ы л о  п р и з н а н о  н е о б х о д и м ы м  и с п о л ь з о в а н и е  з о л о т а  д л я  
с о з д а н и я  с т а б и л ь н о й  в а л ю т н о й  с и с т е м ы . Э т о  з а к р е п л е н о  в У с т а в е  
М В Ф , в  с о о т в е т с т в и и  с к о т о р ы м  в с е  с т р а н ы  — ч л е н ы  М В Ф  д о л ж н ы  
б ы л и  в ы р а ж а т ь  п а р и т е т ы  с в о и х  н а ц и о н а л ь н ы х  в а л ю т  в о п р е д е л е н н о м  
к о л и ч е с т в е  з о л о т а  в  к а ч е с т в е  о б щ е го  м е р и л а  с т о и м о с т и  (с т а т ь я  IV , р а з 
д е л  1 /а ) .  З о л о т о  п р о д о л ж а л о  и с п о л ь з о в а т ь с я  к а к  м е ж д у н а р о д н о е  п л а 
т е ж н о е  с р е д с т в о , и  к а к  р е з е р в н о е  с р е д с т в о , и  к а к  э к в и в а л е н т  д о л л а р а .
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ФИКСИРОВАННЫЙ РЕЖИМ ВАЛЮТНОГО КУРСА

По Бреттон-вудскому соглашению впервые был введен фикси
рованный режим валютных курсов, что допускало отклонение ры
ночных обменных курсов валют от официально заявленных па
ритетов в ту или другую  сторону в очень небольших пределах 
(0 ,75—1%). Д р уги м и  словами, впервые был создан механизм 
ф иксированны х валютных курсов, просущ ествовавш ий почти 
30 лет и обеспечивший относительно длительную стабильность 
обменных курсов валют.
К а к  правило, страны — участницы Бреттон-вудского соглаше

ния стремились поддерживать выбранный режим валютного курса. 
Но если наблюдаемое отклонение курса валюты от паритета отражало 
фундаментальные изменения в условиях обеспечения состояния дол
госрочного равновесия э к о н о м и к и ,  т о  корректировалась основа обмен
ного курса валюты, т.е. устанавливался новый паритетный обменный 
курс валюты.

К  способам, с помощью которых правительство могло воздейство
вать на валютный курс в условиях фиксированного обменного курса, 
относились: во-первых, использование механизма валютных интервен
ций; во-вторых, осуществление девальвации и ревальвации своей ва
люты для поддержания ее паритета.

Ф иксированное™  валютных курсов вовсе не означала их ста- * 
бильность. Практически валюты всех стран были подвержены неожи
данным скачкообразным изменениям в результате официальных де
вальваций и ревальваций.

К  достоинствам системы фиксированных валютных курсов от
носится уменьшение риска и неопределенности, связанных с между
народной торговлей и финансами, что способствует расширению объ
емов взаимовыгодной торговли и финансовых операций.

Однако возможность поддержания фиксированного валютного 
курса зависит от двух взаимосвязанных условий:

1) наличия достаточных резервов;
2) случайного возникновения незначительных по своим разме

рам дефицитов или активов платежного баланса.
Большой и постоянный дефицит может свести на нет золотова

лютные резервы страны. Валютная политика должна осуществляться 
во взаимосвязи с денежно-кредитной политикой. П оскольку инф ля
ция способствует сокращ ению экспорта и росту импорта, она ведет 
к  расходованию золотовалютных резервов и снижению курса валюты 
данной страны относительно валют других стран.
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ПЛАВАЮЩИЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС

Переход от Бреттон-вудской валютной системы, просущество
вавшей с 1944 по 1971 гг., основанной формально на режиме ф ик
сированных валютных курсов, к  системе свободно колеблющ их
ся или плавающих валютных курсов был осуществлен в середине 
70-х годов. С переходом в 1976 г. к  Ямайской валютной системе 
начался период усиления тенденций дерегулирования валютных 
отнош ений и ограничения государственного вмешательства 
в функционирование валютного рынка.
Переход к рыночному курсообразованию должен был обеспечить 

приспособление эконом ики отдельных стран к  постоянно меняющим
ся условиям мирового рынка и автоматически поддерживать равнове
сие платежных балансов. Эта система получила название управляемых 
плавающих валютных курсов, поскольку государства часто вмешива
лись в функционирование валютных рынков для изменения междуна
родной стоимости своих валют и финансовых активов.

ДО СТО ИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПЛАВАЮ Щ И Х ВА Л Ю Т Н Ы Х  К У Р С О В

С торонники системы гибких валютных курсов считают, что она 
обладает несомненным достоинством: гибкие валютные курсы  ав
томатически корректируются таким образом, что в конечном сче
те исчезают дефициты платежных балансов.
Однако возможно проявление ряда серьезных проблем. Во-первых, 

неопределенность в изменении валютного курса ведет к  сокращению 
торговли и свертыванию внешнеэкономической деятельности.

Во-вторых, условия торговли страны могут ухудшаться при па
дении международной котировки ее валюты.

В-третьих, свободное колебание валютных курсов может оказы
вать депрессивное воздействие на отрасли, производящие товары на экс
порт. С точки зрения государственного регулирования принятие гибких 
валютных курсов может затруднить использование налоговой и денеж
ной политики для достижения полной занятости и стабильности цен.

Ф А К Т О Р Ы , ВЛ И ЯЮ Щ И Е НА В Ы Б О Р  Р ЕЖ И М А  ВАЛЮ ТН О ГО  К У РС А

При выборе режима валютного курса принимается во внимание 
ряд факторов.
Макроэкономического характ ера  — степень конвертируемости 

национальной валюты, уровень инфляции в стране, состояние ее пла
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тежного баланса, размеры золотовалютных резервов, масштабы мигра
ции капиталов, темпы экономического роста, перспективы политиче
ского развития.

Конъюнктурного характера — состояние мирового валютного 
рынка, динамика цен на товары, являющиеся основными статьями экс
порта данной страны.

В Ы Б О Р  РЕЖ И М А  ВАЛЮ ТНОГО КУРСА

Измененный в 1978 г. Устав М В Ф  предоставил странам-членам 
свободу выбора режима установления валютного курса. Возникли 
различные модификации систем регулирования обменных курсов. 
Из 184 стран — членов М В Ф  (на конец 2006 г.) больше полови

ны стран — 103 государства, на долю которых приходится 75% сово
купного валового продукта, используют плавающие валютные курсы, 
из них валюта 55 государств находится в самостоятельном свободном 
плавании (С Ш А , Великобритания, Япония, Канада, Швейцария и др.). 
48 стран осуществляют регулируемое плавание валют: Венгрия, Китай, 
Бразилия, некоторые страны СНГ (Армения, Азербайджан, Киргизия, 
Казахстан. Таджикистан, Молдова), Румыния и ряд других стран, 
к которым после августа 1998 г. присоединилась Россия. До введения 
евро (с 1 января 1999 г.) валюты государств — участниц Европейской 
валютной системы совместно «плавали» относительно других денеж
ных единиц, а взаимные курсовые колебания ограничивались установ
ленными Пределами/Некоторые страны используют корректируемый 
валютный курс, т.е. автоматически изменяемый в соответствии со сме
ной определенного набора экономических параметров, например, при 
изменении уровня инфляции в данной стране и в стране — торговом 
партнере (Чили, Эквадор и др.).

Целый ряд стран использует управляемо плавающий валютный 
курс, т.е. курс, устанавливаемый и изменяемый центральным банком, 
а не валютным рынком. При изменении валютного курса принимается 
во внимание состояние макроэкономических показателей, таких как 
состояние платежного баланса, объем международных резервов, тем
пы экономического роста. Управляемое плавание своей валюты исполь
зуют как развитые страны (Норвегия, Ш веция), так и развивающиеся 
(Алжир, Египет, Пакистан и др.), страны с переходной экономикой 
(Китай, Хорватия, Словения и др.).

В целом, учитывая степень вмешательства государства (в лице 
центрального банка) в механизм регулирования плавающего валютно
го курса, выделяют:
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1) «чистое плавание» -- формирование валютного курса в стра
не без вмешательства центрального банка;

2) «грязное плавание» — формирование валютного курса при ак
тивном участии центрального банка.

В 80 странах был установлен фиксированный режим денежных 
единиц. Ряд стран фиксировали свои валюты к одной из иностранных 
валют, например валюты 21 страны привязаны к доллару С Ш А  (Арген
тина, Барбадос, Либерия и др.). Зафиксирован к  доллару курс восточ- 
нокарибского доллара, используемого восемью государствами Кариб- 
ского бассейна: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, 
Монтсеррат, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия и Сент-Винсент, Грена
дины. У  14 франкоязычных африканских стран курс их валют был за
фиксирован к французскому франку: Бенин, Буркино-Фасо, Камерун 
и др. У  отдельных стран для фиксации валютного курса выбран курс 
валюты стран, являющихся главными торговыми партнерами, напри
мер у Бутана — индийская рупия, у Лесото и Намибии — южноафри
канский ранд. Некоторые страны фиксировали свои валюты по отно
шению к валютной корзине , например к С ДР  (Л и в и я , М ьянма, 
Сейшельские Острова). 19 стран — к различным валютным корзинам, 
составленным по усмотрению самих стран: Бангладеш, Бурунди, Кипр, 
Исландия, Непал, Таиланд, Чехия и др. Как разновидность фиксиро
ванного валютного курса применяется валютное управление (currency 
board), при котором выпуск национальной валюты полностью обес
печен запасами иностранной валюты. Валютное управление в разные 
периоды времени с различными модификациями использовало более 
70 стран мира: Аргентина, Сингапур, Эстония, Литва и др.

Страна, установившая фиксированный паритет своей валюты, 
может в любое время вернуться к плавающему курсу.

ГИ БКИЙ РЕЖ И М  ВАЛЮ ТНОГО КУРСА

Вполне допустимым считается, если фиксация устанавливается 
в определенных границах, т.е. возникает ограниченно гибкий курс 
к  одной валюте. Например, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия 
и Объединенные Арабские Эмираты определяют обменный курс 
своей национальной валюты как ограниченно гибкий по отноше
нию к  доллару С Ш А  в пределах 7,25%. Разновидностью ограни
ченно гибкого курса является установленная временная целевая 
зона (target zones), т.е. параметр, к  которому необходимо стре
миться. В отдельных случаях правительство может считать це
лесообразным временное поддержание несколько заниженного
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курса национальной валюты в интересах стимулирования экс
порта и выравнивания диспропорций платежного баланса.
Модификацией стратегии целевой зоны является установление 

пределов колебания валютного курса, т.е. валютного коридора, кото
рый государство обязуется поддерживать. Такой режим валютного кур
са поддерживался в Чили с 1986 по 1992 гг. по отношению к  доллару, 
в Израиле с 1986 г. -- по отношению к корзине валют, состоящей из ва
лют стран — основных торговых партнеров.

При установлении пределов колебаний курса национальной ва
люты учитывается возможность его поддержания. Чем шире валютный 
коридор, тем больше свобода маневра в макроэкономической сфере 
и тем реже возникает необходимость изменения его параметров. В слу
чае если валютный коридор имеет узкие пределы колебания курса, то 
необходима жесткая государственная политика для его сохранения. 
Иначе может достаточно часто возникать потребность пересмотра его 
границ, а это предполагает значительную автономию монетарных вла
стей в области валютного регулирования. При изменении валютного 
коридора необязательно пересматриваются оба предела, в отдельных 
случаях возможна твердая фиксация, как правило, нижней границы, 
при изменении верхнего предела колебаний. Как это было, например, 
в Мексике, где нижняя граница была зафиксирована твердо, а верхняя 
граница ежедневно повышалась на заранее объявленную величину, 
позволяя мексиканскому песо постепенно удешевляться в интересах 
экспортеров.

Для регулирования пределов колебаний границ валютного ко 
ридора может устанавливаться определенное соотношение между ва
лютным курсом и паритетом покупательной способности, при нару
шении которого центральный банк проводит валютные интервенции 
для выравнивания курса. В случае сокращения валютных резервов 
до неприемлемых масштабов проводится изменение границ коридо
ра. Как правило, введение валютного коридора оправдано, если в стра
не достигнута стабилизация основных макроэкономических показа
телей, но уровень инфляции продолжает оставаться высоким и это 
не позволяет осуществить переход либо к  фиксации валютного кур
са, либо к свободному плавающему валютному курсу. Целью введе
ния валютного коридора является сокращение темпов инфляции либо 
стабилизация реального валютного курса и выравнивание платежно
го баланса.

Иногда валютный коридор устанавливается по отношению к цен
тральному паритету, который может пересматриваться через опреде
ленный период времени в связи с истощением валютных резервов или
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их увеличением. Поскольку центральный паритет как бы ползет, то 
такой механизм установления валютного курса называется ползучей 
фиксацией. Например, в Чили изменение центрального паритета в на
чале 90-х годов XX в. объявлялось ежемесячно, а процент изменения 
вычислялся как разность темпа инфляции в предыдущем месяце и про
гнозируемой инфляции на ближайший год. Система ползучей фикса
ции валютного курса существовала в 80-е годы в Колумбии. Ползучая 
фиксация валютного курса придает валютному рынку некоторую оп
ределенность, позволяет избежать резких спекулятивных атак на ва
лютный курс и вносит элемент дисциплины в денежное хозяйство. 
Однако эта политика неприемлема, если макроэкономические показа
тели требуют изменений валютного курса, например в случае необхо
димости оказать поддержку национальным экспортерам. При режиме 
ограниченно гибкого валютного курса возрастает роль государства 
в процессе регулирования денежной политики для воздействия на ва
лютный курс в необходимом направлении.

РЕЖ ИМ  ВАЛЮТНОГО КУРСА В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Для стран с переходной экономикой проблема выбора режи
ма валютного курса должна учитывать необходимость реше
ния внутренних задач. Это такие, например, как стабилизация 
финансовой системы и подъем национальной экономики в соче
тании с расширением их участия во внешнеэкономических свя
зях. Поэтому возможно изменение режима валютного курса при 
достижении определенных успехов. Известный американский 
экономист Джефри Сакс рекомендует при осуществлении про
граммы стабилизации и либерализации экономики принять ре
жим фиксированного валютного курса, а после того как програм
ма стабилизации начата, перейти к использованию системы 
плавающего курса.
На фоне валютных кризисов в Мексике в 1995 г., в странах Юго- 

Восточной Азии в 1997 г.. в России в 1998 г., в Турции в 2001 г. и в 
Аргентине в 2002 г. призыв к  возврату регулирующего механизма Брет- 
тонвудской валютной системы находит свое практическое выражение. 
Это касается введения фиксированных валютных курсов в Малайзии, 
Индонезии как мере, способной защитить национальную экономику 
от возможности негативного внешнего воздействия.

В этих условиях для стран с переходной экономикой выбор ре
жима валютного курса играет двоякую роль. С одной стороны, меха
низм валютного регулирования предполагает поддержание такого ре

579



жима валютного курса, который будет выполнять роль «номинального 
якоря» для стабилизации кредитно-денежной политики. С другой сто
роны, он будет способствовать решению внешнеэкономических задач, 
таких как поддержание конкурентоспособности отечественных товаров 
(чем обычно мотивируется привязка обменного курса к  корзине валют 
основных торговых партнеров), уровня валютных резервов страны.

О ГРАНИЧЕНИЯ В  РЕГУЛИРО ВАНИИ ВАЛЮ ТНОГО КУРС А

Вероятность кризисов в мировой финансовой системе заставляет 
искать способы и формы коллективного регулирования и повы
шения «прозрачности» мировых финансовых рынков, обеспече
ния открытости информации о состоянии валютного регулирова
ния и банковского надзора.
Свобода стран в проведении курсовой политики имеет опреде

ленные ограничения, установленные М В Ф . Это выражается в том, что 
страны — члены М В Ф  должны избегать такого манипулирования ва
лютными курсами, которое противодействует долгосрочному движе
нию капиталов, и наоборот, должны осуществлять валютную интер
венцию для противодействия дезорганизую щ им краткосрочны м  
колебаниям стоимости валютной единицы. Страны, осуществляющие 
интервенции, не должны получать несправедливые конкурентные пре
имущества по отношению к другим странам -- членам М В Ф . (Устав 
М В Ф , приложение «С».)

17.4. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВАЛЮТНЫЙ КУРС

На состояние валютного курса воздействуют как факторы струк
турного характера, отражающие состояние экономики данной страны, 
так и конъюнктурные, постоянно меняющиеся под влиянием тенден
ций развития на мировом рынке.

С Т РУКТ УРН Ы Е Ф А КТ О РЫ

К  структурным факторам, влияющим на валютный курс, можно 
отнести: показатели экономического роста (валовой нацио
нальный продукт, объемы промышленного производства и др.); 
состояние платежного баланса, степень зависимости от внешних 
источников сырья; рост денежной массы на внутреннем рынке; 
уровень инфляции и инфляционные ожидания; уровень процент
ной ставки; платежеспособность страны и доверие к  националь
ной валюте на мировом рынке.
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КОНЪЮНКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ

Конъюнктурные факторы ведут к  спекулятивным операциям на 
валютных рынках. Степень развития других секторов мирового 
финансового рынка, например рынка ценных бумаг, конкуриру
ющего с валютным рынком, также влияет на спрос и предложе
ние ватюты.

Д ЕН ЕЖ Н АЯ МАССА И ИНФЛЯЦИЯ

Существенное влияние на ватютный курс оказывают рост денеж
ной массы, состояние и темпы инфляции, инфляционные ожидания.
Ускоренный рост денежной массы как в наличной, так и в безна

личной форме оказывает понижающее воздействие на курс денежной 
единицы.

Макроэкономический показатель — как денежная масса (М ) со
стоит из трех основных частей.

М х — наличные деньги в обращении, средства на расчетных и те
кущ их счетах в банках, дорожные чеки. В структуру наличных денег 
входит и разменная монета, составляющая обычно не более 2—3% на
личности. Преобладающее значение в странах с развитым рынком 
в структуре М { имеют чековые платежи, обслуживающие, например 
в С Ш А, около 90% суммы сделок. Эффективность функционирования 
системы чековых платежей и чекового обращения обеспечивается ш и
роко разветвленной банковской системой, поскольку позволяет держа
телям чеков получить наличные по первому требованию.

В начале X X  в. деньгами считали только монеты и банкноты. 
Появляющееся на основе вкладов до востребования чековое обраще
ние Дж.М . Кейнс в работе «Трактат о деньгах» оценивал как важный 
шаг на пути к расширению платежных средств и реальных денег, как 
существенную рационализацию денежного обращения.

В странах с развивающимися рынками, как правило, чековое об
ращение во внутреннем денежном обороте не развито или развито очень 
мало, однако постепенно использование для платежей пластиковых 
карт получает все более широкое распространение.

М2 включает М х плюс срочные вклады в банках (в С Ш А  в общей 
массе М 2 крупными срочными считаются вклады в 100 тыс. дол.).

М -1 включает М2 плюс государственные ценные бумаги (в С Ш А  
включаются также депозиты, превышающие 100 тыс. дол.). Иногда, кро
ме названных трех денежных агрегатов, выделяется еще один — М0 — на
личные деньги, т.е. банкноты и монеты, находящиеся в обращении.
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Увеличение денежной массы в обращении в условиях реального 
падения производства приводит к  росту цен и способствует повыше
нию валютной эффективности импорта и соответственно расширению 
спроса на валюту и падению ее курса. При росте денежной массы рост 
цен обычно отстает от нее. Эта тенденция сохраняется даже во время 
кризиса. В практическом плане это теоретическое положение получи
ло подтверждение во время «азиатского кризиса» в июне 1997 г. — июле 
1998 г. Например, в Таиланде при кумулятивном приросте денежной 
массы на 13,8% повышение темпов годовой инфляции составило 4,5%. 
Данная тенденция была характерна почти для всех «азиатских тигров» 
(Филиппины, Малайзия, Республика Корея, Таиланд), в которых при
рост денежной массы составил от 1,6 до 15,4%, а повышение годовых 
темпов инфляции — лишь 2,8—4,5%-ных пункта.

Не только непосредственно инфляция влияет на снижение ва
лютного курса, но и инфляционные ожидания являются курсообразу
ющим фактором. В ожидании изменения курса валюты инвесторы мо
гут принимать трудно предсказуемые решения. Их результатом может 
быть как увеличение спроса на валюту, так и сброс ее, что в конечном 
счете может приводить и к росту валютного курса, и к его падению.

При наличии доступных денег импортерам легче мобилизовать 
многомиллиардные суммы для покупки валюты. Относительный из
быток денег активизирует инвестиционный спрос на валюту с целью 
сохранения реальной стоимости накопленных финансовых активов. 
Население стран, в которых существует ограниченная конвертиру
емость национальной валюты при высоком уровне инфляции, рассмат
ривает иностранную валюту как «страховой полис» от обесценения 
своих накоплений. В этих условиях резко увеличивается спрос на твер
дые валюты, тем самым способствуя росту их курса и падению курса 
национальных денег.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: 
долларизация экономики

Либерализация цен в России в начале 90-х годов привела к значительному 
росту объема денежной массы в обращении. Так, в 1990 г. прирост денеж
ной массы составил 27%, в 1991 г. — 62%, а в 1993 г. — уже 963%. Обесце
нение сбережений населения и отсутствие компенсации заставили исполь
зовать американский доллар как средство «борьбы» с инфляцией, что 
привело к значительному падению курса рубля по отношению к доллару. 
Одновременно началась долларизация экономики — замещение во внут
реннем платежном обороте и сбережениях граждан России национальной 
валюты — рубля иностранной валютой — долларами США.

При сокращении объема ВВП рост цен значительно обогнал рост де
нежной массы. Так, в 1992—1999 гг. индекс потребительских цен и индекс-
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дефлятор ВВП увеличились примерно в 6000—6500 раз, тогда как агрегат 
денежной массы М2 вырос за этот период примерно в 530 раз. Таким обра
зом, в условиях инфляции денежная масса за этот период сократилась бо
лее чем в 10 раз при том, что скорость оборачиваемости денег мало изме
нилась. Инфляционные ожидания, низкое доверие к банковской системе 
и денежной политике властей заставляют население часть своих сбереже
ний держать в иностранной валюте. Такая ситуация затрудняет поддержа
ние покупательной способности рубля и увеличивает расходы Банка Рос
сии на поддержание его стабильного валютного курса по отношению 
к доллару США.

УРО ВЕН Ь ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

Важным фактором, влияющим на валютный курс, является уро
вень процентной ставки. Рост процентных ставок означает удо
рожание денег и снижение степени их доступности, а значит, спо
собствует повышению курса национальной валюты. Высокие 
процентные ставки (реальные, т.е. за вычетом уровня инфляции) 
переключают инвестиционный и спекулятивный спрос с валю
ты на внутренний денежный рынок, где появляются более вы
годные способы инвестирования средств.
Маневрирование процентной ставкой приводит к активизации 

международного движения капиталов. Зависимость здесь прямая.
Рост процентных ставок в какой-либо стране делает ее валюту 

более привлекательной и стимулирует приток иностранных инвести
ций, в первую очередь краткосрочных, а понижение их приводит к пе
реливу инвестиций в те страны, где уровень процентов выше. Напри
мер, установленный администрацией С Ш А в начале 80-х годов XX в. 
более высокий уровень процентной ставки по сравнению со странами 
Западной Европы и Японии сделал доллар более привлекательной ва
лютой для инвесторов из других стран, благодаря чему в С Ш А были 
созданы дополнительные рабочие места и в конечном итоге предпосыл
ки для увеличения темпов экономического развития.

Международная практика показывает, что повышение процент
ных ставок возможно лишь до определенного уровня, поскольку рост 
валютного курса, как следствие повышения процентных ставок, ослаб
ляет позиции национальных экспортеров, товары которых из-за высо
ких цен становятся менее конкурентоспособными.

Следует учитывать причины, из-за которых осуществлено повы
шение процентных ставок. Так, если рост процентных ставок связан 
с более жесткой денежно-кредитной политикой, то курс данной валю
ты возрастет в результате увеличения спроса на нее со стороны иност
ранных инвесторов. В случае если ставки растут по причине усиления
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и н ф л я ц и и  и л и  у вел и ч ен и я  государствен н ого  д еф и ц и та , то  н ел ьзя  о ж и 
д ат ь  у к р е п л е н и я  э т о й  в ал ю ты  в б удущ ем . И н о с т р а н н ы е  и н в е сто р ы  
не то р о п и л и сь  вкл ад ы вать  кап и талы  в стран ы  с переходн ой  эк о н о м и 
кой  (А рген ти н у , Ч и л и , Б олгари ю , П ольш у, Р осси ю ), н есм о тр я  на в ы со 
ки е  н о м и н ал ьн ы е  п р о ц ен тн ы е  ставки , п о ск о ль ку  он и  б ы ли  р е зу л ь т а 
том  ги п ер и н ф л яц и о н н ы х  процессов.

Б о л ьш ая  зн ачи м ость  эк сп о р та  д л я  р азви ты х  стран  с эк сп ортн ой  
н ап равлен н остью  эк о н о м и к и  застав л яет  их п о д дер ж и вать  курс нац ио- 
н ать н о й  валю ты  на определен ном  уровне, и сп о льзу я  п роц ен тн ую  ставку  
к а к  и н стр у м ен т  р е гу л и р о в ан и я . П р и м ер о м  этого  я в л я е т с я  сн и ж ен и е  
кр атко ср о ч н о й  п роц ен тн ой  ставки  в Г ерм ании  в 1995 г. до 3% — р ек о р 
д н о  н и зкого  у р о в н я  с и ю ля  1988 г., я в и в ш ееся  следстви ем  р о ста  курса  
н ем ец к о й  м арки  по сравн ен и ю  с курсом  д о л л ар а  С Ш А . Э то  вы звал о  
ц еп о ч к у  с н и ж е н и я  п р о ц е н тн ы х  ст ав о к  в с тр ан ах  З а п а д н о й  Е вр о п ы . 
В след  за  Г ерм анией  бы ла сн и ж ен а  у ч етн ая  ставк а  в Ш в ей ц ар и и  с 2 до 
Г5% , в А встри и  и Б ел ь ги и  — с 3,5 до 3%, в Д ан и и  — с 4,75 д о  4,25% . 
Т а к а я  м ера бы ла необходим а, поскольку , по  м нени ю  н ем ец ки х  эк о н о 
м и стов , и м ен н о  вы со ки й  курс н ем ец к о й  м ар ки  и б о л ьш ая  сто и м о сть  
р аб о ч ей  си лы  сд ер ж и в ал и  рост  эк сп о р та  и и н в ести ц и й , что  в з н а ч и 
тел ьн о й  м ере о сл аб л ял о  эко н о м и ку  страны .

В у сл о в и я х  у х у д ш ен и я  д ел о в о й  ко н ъ ю н кту р ы  и п р и зн ак ах  р е 
ц есси и  сн и ж ен и е  уч етн о й  ставки  с 6,5 до 3,5%  в течен и е 2001 г. и о д и н 
н ад ц ати кр атн о е  сн и ж ен и е  в 2002 г. до 1,75% и сп о льзо вал а  Ф е д е р ал ь 
н а я  с и стем а  С Ш А  д л я  д е в а л ь в а ц и и  д о л л а р а  и у к р е п л е н и я  п о зи ц и й  
ам ер и кан ски х  эксп ортеров  на м ировом  ры нке.

Р егу л и р о ван и е  валю тного  ку р са  я в л я е т с я  составн ой  частью  п р о 
води м ой  в стран е валю тн ой  п о л и ти ки , которой  отво ди тся  важ н ое м ес
то в систем е р егу л и р о ван и я  р ы н оч н ой  экон ом и к и . П оэтом у  м ож н о го 
в о р и т ь  о то м , ч то  в а л ю т н а я  п о л и т и к а , п р о в о д и м а я  в с тр ан е , т ак ж е  
я в л я е т с я  ф актором , оп ред еляю щ и м  валю тн ы й  курс ее денег.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В чем  с о сто и т  су щ н о сть  в ал ю тн о го  к у р с а  к ак  э к о н о м и ч е 

ско й  категори и ?
2. К акова взаи м о связь  П П С  и ватю тн ого  ку р са  и в чем  п р и ч и 

ны  их н есовп ад ен и я?
3. В чем  р азл и ч и е  м еж ду абсолю тн ы м  и о тн о си тел ьн ы м  П П С ?
4. К а к о в о  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  т е к у щ и м  в а л ю т н ы м  к у р с о м  

и П П С  в м и ровой  и росси й ской  п р ак ти ке?
5. К аки м  образом  р азви ти е  р ы н к а  ц ен н ы х  бум аг о казы вает  в л и 

я н и е  на уровен ь  валю тного  курса?
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6. Р аскр о й те  в заи м о св язь  и в заи м о в л и я н и е  п латеж н ого  б ал ан 
са и  валю тн ого  курса.

7. К ако ва  р о л ь  валю тного  ку р са  в д о сти ж ен и и  м ак р о эк о н о м и 
ческого  р авн о веси я?

8. К а к и е  и н с т р у м е н т ы  д е н е ж н о -к р е д и т н о й  п о л и т и к и  м о гу т  
бы ть  и сп о льзо ван ы  в у сл о в и я х  свободн ой  м о би л ьн о сти  к а 
п и тал а  и п ри  огран и ч ен и и  его м о би л ьн о сти ?

9. К ак и е  р е ж и м ы  вал ю тн о го  ку р са  и сп о л ь зу ю т  стр ан ы  м и р а  
и п очем у?

10. Д ай те  хар актер и сти к у  стру кту р н ы х  и кон ъ ю н кту р н ы х  ф а к 
торов, вл и яю щ и х  на валю тн ы й  курс.



ЭКОНОМИКА КРУПНОГО ФЕДЕРАТИВНОГО  
ГОСУДАРСТВА. О ЧЕРК  ТЕОРИИ

РАЗДЕЛ IV



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И РЕГИОН: 
ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И СПЕЦИФИКА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТЕМА 1 8

Р осси я  — у н и к ал ьн ая  страна. Е е регионы  подобны  больш им  го 
сударствам . С ам а он а столь огромна, а се регионы  столь разн ообразн ы  
по своим  экон ом и чески м  и географ ическим  парам етрам , культурн ы м  
и другим  особенностям , что она сравни м а с ц елы м  континентом . Н ац и о 
н альн ая  эко н о м и к а  Р о сси и  п р ед став л яет  собой  совокуп н ость  н ар о д 
н о х о зя й с т в е н н ы х  св я зей , к о то р ы е  п р ев р ащ аю т  о тд ел ьн ы е  реги о н ы  
в единое экон ом и ческое п ространство . П оэтом у  чрезвы чай ное зн ач е 
ние при  м акроэкон ом и ческом  ан ализе  п риобретает рассм отрение тер 
ри тори альн ы х особенностей  р азв и ти я  страны.

В м ировой  эконом ической  теории  проблем ы  регионального р аз
ви ти я  находятся на втором  плане. В России  они  явл яю тся  проблем ам и 
первого плана. И м ен н о  п оэтом у вни м ан ию  чи тателей  п редставляется  
соверш енно новы й подход к их исследованию  в рам ках м акроэконом и
ческого ан ализа с учетом  пространственно-территориального ф актора.

Ч то  такое регион  и каково  его соотнош ение с н аци он альн ой  эк о 
н ом и кой ?

ПОНЯТИЕ РЕГИОНА

Д ан ное н азван и е п роизош ло от л ати н ского  regio — область, р а й 
он. О но  я в л я е т с я  си нон и м ом  сл ову  «район» (о т  ф ран ц узского  
rayon  — луч, ради ус) и и спользуется  д л я  обозначения:
1 ) частей  терри тори и  страны  по каки м -ли б о  признакам ;
2) а д м и н и стр а ти в н о -тер р и то р и ал ь н ы х  ед и н и ц  (городов , с е л ь 

ски х  рай онов  и пр.).
Регион  м ож ет совпадать с грани ц ам и  терри тори и  субъекта Р о с 

си й с к о й  Ф е д е р а ц и и  л и б о  ж е о б ъ е д и н я т ь  т е р р и т о р и и  н е с к о л ь к и х  
субъектов  Р осси й ской  Ф едераци и . Р о сси я  состои т и з 89 областей  и ад 
м и н и страти вн о-хозяй ствен н ы х  единиц, которы е объединены  в 12 р ай 
онов: С еверны й, С еверо-Зап ад н ы й , Ц ентральн ы й , В олго-В ятский , Ц ен 
трал ьн о -Ч ерн озем н ы й , П овол ж ски й , С еверо -К авк азск и й , У ральский , 
Зап адн о-С и б и рски й , В осточн о-С ибирски й , Д альн евосточны й  районы  
и К али н и н градская  область.
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РЕГИОН К А К  ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ РА ЗЛ И ЧН Ы Х Н А УК

Регион является предметом изучения различных наук: филосо
фии, политологии, политической экономии, экономической гео
графии, экологии, региональной экономики и др.
Философия рассматривает пространство как всеобщую форму, важ

нейший атрибут сосуществования материальных объектов и процессов. 
Пространство характеризует структурность и протяженность материаль
ных систем, а также взаимодействие их элементов. Пространство каждой 
материальной системы не замкнуто и связано с пространством другой си
стемы. Этим объясняется многосвязанность реального пространства, его 
неисчерпаемость в количественном и качественном отношениях.

Универсатьными и всеобщими свойствами экономического про
странства являются: протяженность, означающая «рядоположенность» 
и сосуществование различных элементов; структурность экономиче
ских систем; связанность и непрерывность, т.е. отсутствие каких-либо 
разрывов в пространстве; относительная прерывность, проявляющая
ся в раздельном существовании объектов экономических систем; су
ществование многообразия структурных уровней с различными про
странственными соотношениями.

В современных условиях все большее внимание региональному 
развитию уделяется в политологии. В частности, предметом рассмотре
ния являются региональные проблемы политического сознания и поли
тического консенсуса в Российской Федерации. Ведутся исследования, 
посвященные политгеографическому анализу итогов политических вы
боров и расстановки политических сил. Уже исследован так называемый 
феномен 55-й параллели, суть которого заключается в том, что со времени 
проведения демократических выборов в регионах, расположенных к  Се
веру от 55-й параллели, проявляется тенденция голосовать за партии 
и кандидатов в президенты, поддерживающих курс на экономические ре
формы. Электорат же в регионах, расположенных к югу от этой линии, 
придерживается оппозиционной, антиреформаторской стратегии голосо
вания. Данный факт объясняется, в частности, тем, что северные регионы 
России, богатые нефтью и газом, золотом и алмазами, как правило, больше 
выиграли от реформ. Кроме этого здесь выше доля городского населения, 
которое более прогрессивно. Напротив, в аграрных районах больше всего 
развит бартер и натуральное хозяйство, т.е. нерыночные элементы.

В экономической географии региональное развитие рассматри
вается под углом зрения совершенствования пространственной орга
низации общества, рационального размещения производительных сил, 
выработки критериев выделения и формирования территориально-про-
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изводственных комплексов. Все эти процессы являются основой эко
номического районирования.

Регион активно изучается с позиций конкретной экономики, ко
торую интересуют направления совершенствования его экономиче
ской структуры, внутрирегиональные и межрегиональные связи, тер
риториальное прогнозирование и планирование и пр. Значительный 
импульс научным изысканиям, посвященным этим проблемам, был дан 
в 20-е годы XX  в. в связи с разработкой плана ГОЭЛРО, а затем в 60-е 
годы в ходе работ по перспективному территориальному планирова
нию. В это же время академиком H.H. Некрасовым впервые был вве
ден в научный оборот термин «региональная экономика».

Экономическая теория рассматривает регион как относительно 
обособленную территориальную подсистему, для которой характерны 
особые пространственно-временные формы проявления производ
ственных отношений, общих экономических законов и закономерно
стей, на основе чего появляются территориальные закономерности со
циально-экономических процессов.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И РЕГИОН

Регион является частью народнохозяйственного комплекса, по
этому он отражает господствующую в стране систему произво
дительных сил и производственных отношений. Таким образом 
проявляется подчиненность региона по отношению к хозяйству 
всей страны, поскольку любой элемент системы не может суще
ствовать без тех связей, которые превращают его в звено единой 
экономической системы.
Состояние национальной экономики определяет общие условия 

и фон экономической деятельности, задает координаты макроэкономи
ческой среды. К  ним относятся темпы экономического роста, уровень 
инфляции, величина безработицы, значение процентных ставок. Эти 
показатели оказывают серьезное влияние на положение дел в отдель
ных регионах страны. Тем не менее район является относительно само
стоятельной частью народнохозяйственного комплекса, что предопре
деляет относительную экономическую обособленность территориальных 
производственных процессов и специфические черты их развития.

ЕДИНСТВО ВОСПРОИЗВОДСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ  РЕГИОНОВ

Национальная экономика и каждый регион связаны единой си
стемой воспроизводственных циклов на территории страны. Ц ик
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лы включают воспроизводство: природных факторов, трудовых 
ресурсов, финансово-кредитных и денежных средств, готовых 
товаров, производственных и социально-бытовых услуг и пр.
В пределах региона осуществляется относительно завершенный 

цикл воспроизводства, который создает условия для комплексного 
развития территориальной экономики. При этом региональное вос
производство можно рассматривать в двух аспектах: межрегиональ
ном и внутрирегиональном. Первый предполагает развитие террито
риального разделения труда и межрегиональной специализации, 
вследствие чего законченный цикл воспроизводства имеет место толь
ко в пределах всей национальной экономики. В отличие от него в ре
зультате внутрирегионального воспроизводства идет формирование 
пропорций между эндогенными компонентами территориальной эко
номики.

Воспроизводственные циклы разных видов экономических ре
сурсов, товаров и услуг всегда реализуются в границах определенных 
территорий, которые, как правило, пространственно не совпадают. По
этому выделение территориальных границ различных воспроизвод
ственных процессов позволяет определить условия оптимального про
изводства и реализации экономических благ.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ФАКТОР ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Общность национальной экономики и региона проявляется так
же в идентичной динамике, в основе которой лежит цикличность 
развития, проявляющаяся в периодически повторяющихся 
подъемах и спадах уровней деловой активности.
Циклическое развитие национальной экономики осуществляет

ся во времени и в пространстве. Динамика цикла во времени означает 
последовательную смену фаз деловой активности: подъема, бума, спа
да и депрессии. Рассмотрение временного фактора экономических цик
лов является относительно разработанным разделом, поскольку тео
рия экономических циклов имеет почти двухвековую историю.

Территориальный подход к изучению циклического развития 
представляет относительно молодой раздел экономической теории, ста
новление которого относится к 60-м годам XX  в., когда Г. Мюрдалем 
и А. Хиршманом была выдвинута концепция поляризованного разви
тия. В дальнейшем она была связана с исследованиями Ф. Перру, ко
торого считают основоположником теории «полюсов роста». Впослед
ствии данная теория была дополнена теорией длинных волн благодаря 
исследованиям О. Амоса.
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Пространственное развитие характеризуется неравномерностью 
социально-экономических процессов, проявляющейся в «поляризации 
пространства» вокруг отрасли (точки роста), где происходит особая 
концентрация капитала и труда. Вследствие этого образуется ведущая 
динамичная отрасль промышленности, связанная с интенсивным вне
дрением достижений научно-технического прогресса. Она начинает 
сосредоточивать вокруг себя другие прогрессивные отрасли, оказыва
ющие существенное влияние на окружающую территорию и имеющие 
темпы роста выше средненациональных. В результате этого через эф
фект мультипликации инициируется развитие всего хозяйственного 
комплекса региона. Таким образом, процесс регионального развития 
первоначально означает увеличение диспропорциональности, в силу 
чего усиливается региональное неравенство в доходах населения. Од
нако благодаря мобильности факторов производства действие агломе
рационного эффекта и эффекта мультипликатора в дальнейшем усили
вает экономическое развитие территорий вокруг точек роста, в ходе 
которого происходит уменьшение регионального неравенства в доходах.

Однако факторы, определяющие подъем, исчерпываются, что 
предопределяет переход к эволюции. Постепенно длинная волна пре
вращается в нисходящую ветвь, для которой характерно падение об
щей деловой активности, уменьшение нормы прибыли, моральное обес
ценение техники. Новый цикл начинается, когда формируется новая 
точка роста, территориальное размещение которой, как правило, не сов
падает с предыдущим местом «полюса роста» и зависит от характера 
новой техники, а также от факторов, требуемых для ее производства.

СИСТЕМНЫЕ ПРИЗНАКИ РЕГИОНА

С функциональной точки зрения региональная экономика пред
ставляет собой целостную систему, предполагающую территориальную 
и функциональную интеграцию входящих в нее элементов. Основные 
системные признаки региона:

целостность, т.е. принципиальная несводимость свойств регио
на к совокупности составляющих его компонентов, зависимость каж
дого элемента от его положения внутри региона;

структурность, т.е. совокупность отношений, связывающих элемен
ты системы, вследствие чего состояние и динамика региона обусловле
ны не поведением отдельных его элементов, а свойствами структуры;

наличие внутренних и внешних связей, благодаря которым ре
гион обособляется от национальной экономики и противостоит ей как 
относительно единое образование;
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иерархичность, вследствие которой каждый элемент региона (со
ставляющие местности) может рассматриваться как система, а в свою 
очередь район представляет собой один из компонентов более широ
кой системы — национальной экономики в целом.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРУГООБОРОТ ПРОДУКТОВ и доходов

Наиболее общее представление о региональной экономике дает 
региональный экономический кругооборот продуктов и доходов. 
Он является исходной моделью региональной экономики, ко
торая позволяет выяснить связи, включающие регион в эконо
мический кругооборот национальной экономики, а также опре
делить основные условия равновесия территориальной системы. 
Региональная экономическая система выступает как единство 

крупных агрегированных экономических субъектов (домашних хо
зяйств, фирм, федеральных и региональных органов власти и загранич
ного сектора), связанных между собой системой рынков (рынок эко
номических ресурсов, рынок готовых товаров и услуг, финансовый 
рынок, внешний рынок).

СУБЪ ЕКТЫ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Основные субъекты региональной экономики — домашние хозяй
ства и фирмы, от их хозяйственных решений и взаимодействия
зависит состояние и благополучие как региональной, так и нацио
нальной экономики.
Взаимодействие домашних хозяйств и фирм осуществляется че

рез систему рынков. Это рынок экономических ресурсов (природных 
ресурсов, капитала, труда, информации), а также рынок готовых това
ров и услуг.

Домашние хозяйства всегда территориально локализованы, по
скольку продают свой основной экономический ресурс — рабочую силу, 
как правило, в пределах определенного региона. Относительное терри
ториальное сосредоточение домашних хозяйств объясняется:

■ экономическими факторами, поскольку сокращаются издерж
ки на передвижение к месту работы;

■ низкой пространственной мобильностью трудовых ресурсов;
■ юридическими факторами, ограничивающими миграцию рабо

чей силы (наличие определенных барьеров при трудоустройстве и пр.).
Деятельность фирм с точки зрения их территориального сосре

доточения необходимо рассматривать в нескольких ракурсах. Как
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предъявители спроса на экономические ресурсы предприятия всегда 
территориально локализованы, поскольку приближены к собственни
кам экономических ресурсов. Как поставщики продукции предприя
тия обладают меньшей региональной локализацией, поскольку рынок 
сбыта рассредоточен по территории страны, а иногда и других госу
дарств, в случае включения предприятия во внешнеэкономическую де
ятельность. Предприятие как предъявитель инвестиционного спроса 
приобретает инвестиционные товары не только на региональном, но 
также на общенациональном и мировом рынках.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТОВАРНОГО РЫ НКА И РЫ НКА ТРУДА

Различные типы рынков характеризуются разной степенью при
вязанности к определенной территории в зависимости от мобиль
ности ресурсов, обращающихся в их пределах. Наиболее высо
кой степенью территориальной локализации отличается рынок 
труда, что обусловлено невысокой мобильностью трудовых ре
сурсов, низким уровнем обеспеченности жильем, национально
этническими причинами, инертностью поведения людей и отсут
ствием желания к частой перемене места жительства.

БАЗО ВЫ Й  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
КРУГООБОРОТ ПРОДУКТОВ И ДОХОДОВ

Рынок товаров и услуг также обладает значительной террито
риальной локализацией, поскольку он приближен к получателям 
денежного дохода — домашним хозяйствам, которые выступают 
основными предъявителями спроса.
Функционирование рынка экономических ресурсов и товарного 

рынка порождает базовый экономический кругооборот поток товаров 
и услуг в региональной экономике, уравновешенный встречными денеж
ными платежами. В итоге формируются два потока: реальный поток това
ров и услуг, а также его обратная сторона -- денежный поток платежей 
в экономике. На рисунке 18.1 региональный экономический кругооборот 
представлен в виде потоков денежных платежей и доходов в регионе.

В итоге деятельности фирм образуется валовой региональный 
продукт (ВРП), который равен добавленной стоимости товаров и услуг, 
произведенных региональным хозяйством. Экономическое состояние 
региона зависит не только от производства, но и от реализации создан
ного региональными фирмами совокупного регионального продукта, 
поскольку объем его продаж формирует основную сумму доходов, ио-

595



лученных населением региона в виде заработной платы, ренты, про
цента и прибыли. ВРП обеспечивает выручку также от реализации со
вокупного продукта фирмам, действующим на территории региона. 
Следовательно, он позитивно воздействует на состояние реального сек
тора экономики: стимулирует производство, положительно влияет на 
занятость, способствует экономическому росту.

Реализация валового регионального продукта зависит, прежде 
всего, от склонности населения к  приобретению продукции, произве
денной предприятиями данного региона. Однако домашние хозяйства

Рис. 18.1. Региональный экономический кругооборот денежных платежей и доходов: 
ВРП — валовой региональный продукт
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реализуют на региональном рынке не все доходы, часть из них прини
мает форму сбережений, которые направляются на финансовый рынок.

ТЕРРИ ТО РИ АЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО  РЫ Н КА

С функциональной точки зрения финансовый рынок — это меха
низм, посредством которого осуществляется аккуму.тция денеж
ных средств и обеспечение потребности в денежных ресурсах со 
стороны субъектов хозяйственной деятельности. Финансовый 
рынок состоит из рынка кредита, валютного рынка, рынка ценных 
бумаг. Он представляет собой систему финансово-кредитных ин
ститутов, которые осуществляют сосредоточение и размещение 
денежных средств. В результате этого происходит перелив капи
тала внутри региона, а также вне его. между регионами и отрасля
ми. Финансовый рынок охватывает коммерческие банки, страхо
вые компании, инвестиционные фонды, кредитно-финансовые 
учреждения, фондовые биржи и другие финансовые институты. 
Для финансового рынка характерна наименьшая степень терри

ториальной локализации. Это связано с идеальной мобильностью та
кого ресурса, как денежный капитал. Условно можно представить, 
что для региона существуют два яруса данного рынка: региональный 
финансовый рынок и финансовый рынок национальной экономики 
в целом. С институциональной точки зрения осуществить такое разде
ление крайне сложно. Фактически одни и те же финансовые институ
ты, даже региональные коммерческие банки, могут аккумулировать де
нежные средства населения данного региона, а затем кредитовать 
учреждения, находящиеся за его пределами. Однако с функциональ
ной стороны такое разделение крайне полезно, поскольку оно позво
ляет представить, какая часть денежных сбережений населения уходит 
на внешний для региона финансовый рынок. Одновременно с этим не
обходимо учесть и то, что возможен определенный приток денежных 
средств на финансовый рынок региона в результате инвестиционных 
вложений, осуществляемых финансовыми институтами, находящими
ся за пределами данной территории.

РОЛЬ ГО СУДАРСТВА В РЕГИОНАЛЬНОМ  ЭКОНОМ ИЧЕСКОМ  КРУГО О БО РО ТЕ

Государство в региональном экономическом кругообороте пред
ставлено двумя органами власти: федеральным и региональным, 
которые связаны с экономикой региона следующими денежны
ми потоками:
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■ поток чистых налогов (разность налогов и трансфертных пла
тежей), которые население региона отчисляет от своих доходов в феде
ральные и региональные органы власти;

■ государственные расходы, которые представляют государствен
ные закупки товаров и услуг, осуществляемые федеральными и региональ
ными органами управления. Этот вид расходов увеличивает совокупный 
спрос на региональном рынке готовых товаров и услуг, способствуя тем 
самым реализации совокупного регионального продукта;

■ государственные займы, необходимые для покрытия дефици
та государственного бюджета, которые осуществляют региональные 
и федеральные органы власти на финансовом рынке.

СВЯЗЬ РЕГИОНА С ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИКОЙ

Рынок сбыта для региона состоит из двух секторов: вне данной 
территории и внутри района. Внешний рынок для региона мо
жет быть: региональный (близость другого района, с которым 
существует устойчивая связь), федеральный и мировой. Регио
нальная экономика связана с внешней экономикой тремя денеж
ными потоками.
Первый денежный поток — расходы населения на покупку това

ров, произведенных за пределами региона. Это могут быть расходы 
на покупку отечественных товаров, произведенных другими региона
ми, или импортных товаров. Такое поведение населения назовем склон
ностью к покупке товаров, произведенных за пределами региона.

Второй денежный поток — поступления от продажи товаров 
и услуг на внешнем для региона рынке. Это могут быть поступления 
от продажи товаров другим регионам страны либо поступления от экс
порта продукции. Степень включения региона во внешнеэкономиче
скую деятельность может быть измерена отношением экспорта к ре
гиональному товарообороту, что называется экспортной квотой. 
Экономика каждого региона характеризуется сальдо ввоза-вывоза 
продукции, которое зависит от физического объема ввозов и выво
зов, а также от уровней цен на продукцию той или иной отрасли. Все 
российские регионы делятся на те. которые имеют отрицательное или 
положительное сальдо. Положительное сальдо ввоза-вывоза имеют 
три российских региона: Западно-Сибирский, Уральский и Поволж
ский, вследствие того, что обладают благоприятными экспортными 
возможностями, а также топливно-энергетическими и сырьевыми ре
сурсами. Данные регионы обеспечивают общее положительное саль
до внешнеторгового баланса России. При этом около 2/ъ суммарного
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положительного сальдо обеспечивала Западная Сибирь, более 20% —- 
Урал и более 10% — Поволжский регион. Начиная с 1992 г. неболь
шое положительное сальдо ввоза-вывоза имеется у Северного и Вос
точно-Сибирского регионов.

Третий денежный поток — канал связи региона с внешним рын
ком — поток заемных средств, представленный в виде займов из-за 
границы или в форме притока капитала из других регионов страны, 
которые направляются на региональный финансовый рынок. Кроме 
этого, возможен отток заемных средств из данного региона в другие 
районы страны или за границу. Два названных разнонаправленных 
движения образуют в конечном итоге чистый приток (или отток) ка
питала из региона.

ИЗЪЯТИЯ ИЗ БАЗОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КРУГООБОРОТА И ИНЪЕКЦИИ В НЕГО

В ходе экономической деятельности имеют место как изъятия
из базового регионального экономического кругооборота, так
и инъекции в него.
Изъятия — это та часть регионального совокупного дохода, ко

торая не используется населением данной территории на покупку по
требительских благ, произведенных в регионе. К ним относятся:

■ сбережения населения, направляемые на финансовые рынки 
(региональные и федеральные);

■ чистые налоги, поступающие в федеральный бюджет;
■ чистые налоги, идущие в региональный бюджет;
■ потребительские расходы, направляемые на приобретение то

варов, произведенных другими регионами страны;
■ потребительские расходы населения на покупку импортных 

товаров.
В ходе регионального экономического кругооборота следует учи

тывать инъекции, которые представляют собой поток денежных 
средств, направляемый на приобретение валового регионального продук
та, не связанный с потребительскими расходалш населения террито
рий на покупку региональных продуктов.

Как видно из схемы регионального кругооборота, инъекции скла
дываются из следующих денежных потоков:

■ инвестиционных расходов фирм, работающих на территории 
региона;

■ расходов федеральных органов власти, связанных с приобре
тением региональных товаров и услуг;

■ расходов региональных органов власти;
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■ поступлений денежных средств от экспорта региональных то
варов;

■ поступлений денежных средств от продажи товаров и услуг 
другим регионам страны.

Инъекции повышают совокупный спрос на территории региона, 
обеспечивая реализацию созданного валового регионального продук
та, следовательно, улучшают экономическую ситуацию в регионе: сти
мулируют производство, сокращают безработицу, способствуют эко
номическому росту.

Как показал анализ, изъятия и инъекции в региональном эконо
мическом кругообороте во многом зависят от следующих факторов:

■ степени включения данного региона в территориальное раз
деление труда;

■ ориентации экономики региона на мировой рынок, степени 
развития внешнеэкономической деятельности фирм, работающих на 
территории региона;

■ уровня государственной поддержки данного региона со сто
роны федеральных и региональных органов власти;

■ величины налоговых изъятий в федеральный и региональный 
бюджеты;

■ склонности населения к покупке товаров, произведенных за пре
делами региона (импортных и отечественных);

■ притока денежного капитала на финансовый рынок региона.

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Результатом экономической деятельности региона является вало
вой региональный продукт (ВРП), который представляет собой сум
му валовой добавленной стоимости, произведенной во всех отраслях 
экономики региона. Подсчет этого важнейшего экономического по
казателя системы национальных счетов на региональном уровне осу
ществляется с 1993 г. Вследствие весьма значительных региональ
ных особенностей существуют большие различия значений ВРП 
на душу населения по территории страны. Отношение максималь
ного значения этого показателя (Тюменская область) к минималь
ному (Республика Ингушетия) в 1996 г. составляло 21,3 раза1. 
Объем валового внутреннего продукта не равен сумме ВРП всех 

субъектов Российской Федерации, поскольку валовой внутренний про
дукт включает в себя элементы, которые невозможно распределить 
но регионам, а именно:

1 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. М., 1998. С. 58—59.
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■ расходы федерального бюджета в части затрат на оборону, 
на содержание федеральных органов исполнительной власти;

■ услуги банков, которые осуществляют финансовое посредни
чество на территории всей страны, вследствие чего трудно учесть его 
величину в отдельном регионе;

я объем экспорта и импорта товаров;
■ сумму налогов на импорт и субсидии на импорт;
■ субсидии на продукты, выплачиваемые из федерального бюд

жета и передаваемые по каналам отраслевых министерств и ведомств.

СОВОКУПНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПРОС

Совокупный региональный спрос — это сумма расходов на регио
нальном рынке товаров и услуг всех субъектов экономики: домаш
них хозяйств, фирм, включая иностранные, федеральных и регио
нальных органов власти. Он включает также: потребительские 
расходы населения региона; инвестиционные расходы региональ
ных фирм; потребительские расходы населения других регионов 
на приобретение товаров и услуг, произведенных в данном регио
не; инвестиционные расходы фирм других регионов, осуществлен
ные на территории данного региона; поступления от экспорта.

СОВОКУПНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Совокупное предложение в регионе обеспечивается реальным ва
ловым региональным продуктом, представленным для продажи. 
Совокупное предложение означает доходы тех экономических 
субъектов, которые принимали участие в создании ВРП. 
Совокупный спрос в стране представляет собой суммарный сово

купный региональный спрос, увеличенный на объем расходов на товары 
и услуги, которые не имеют территориальной локализации (банковские 
услуги, оборона и пр.). Совокупное предложение — это суммарное сово
купное региональное предложение, увеличенное на объем валового про
дукта, производство которого также не локализовано территориально.

Таким образом, ВРП, совокупный региональный спрос и сово
купное региональное предложение можно определить как составные 
части соответственно ВВП, совокупного спроса и совокупного пред
ложения. Поэтому региональные особенности, воздействуя на регио
нальные параметры совокупного спроса и совокупного предложения, 
влияют и на макроэкономические величины совокупного спроса и со
вокупного предложения.
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УСЛО ВИЯ РАВНОВЕСИЯ РЕГИО НАЛЬНО Й Э КО Н О М И КИ

Анализ регионального экономического кругооборота дает воз
можность определить элементы саморегулирования и самораз
вития региональной экономики.
Региональный экономический кругооборот находится в равно

весии при следующих условиях.
Первое. Суммарная величина доходов, полученных домашни

ми хозяйствами региона в качестве платы за экономические ресур
сы, должна быть равна валовому региональному продукту, так как 
в данном случае достигается его полная реализация. Поскольку ре
гиональная экономика представляет более открытую систему, чем 
национальная экономика, постольку это условие в регионе трудно 
достижимо.

Второе. На региональном рынке товаров и услуг совокупный 
спрос должен быть равен совокупному предложению. Совокупный 
спрос в регионе представляет собой сумму расходов, произведенных 
всеми субъектами: домашними хозяйствами, фирмами, федеральными 
и региональными органами власти, другими регионами и зарубежны
ми участниками рынка. Совокупное предложение означает совокупный 
региональный продукт, представленный территориальными фирмами, 
после реализации которого формируется поток доходов.

Третье. Сбережения, осуществляемые населением региона, долж
ны быть равны инвестициям. Это условие трудно достижимо на прак
тике, поскольку часть сбережений уходит на покрытие дефицита госу
дарственного, федерального и регионального бюджетов. Кроме того, 
возможен отток капитала из региона в другие, более привлекательные 
с точки зрения прибыльности и надежности регионы или за границу. 
В любом случае успешная реализация этого требования зависит от сле
дующих факторов: степени доходности реального сектора экономики 
по сравнению с доходностью финансового рынка; общего состояния 
финансового рынка и его равномерного размещения по территории 
страны; степени инвестиционной привлекательности региона; уровня 
заимствований на региональном финансовом рынке со стороны регио
нальных и местных органов власти; величины инвестиционных влива
ний со стороны регионального и федерального бюджета.

Четвертое. Денежные изъятия из регионального экономического 
кругооборота, неизбежные в ходе экономической деятельности, долж
ны быть уравновешены денежными инъекциями, увеличивающими 
совокупный спрос на региональном товарном рынке, что способствует 
реализации ВРП. В случае их несовпадения образуются регионы, где
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изъятия из регионального кругооборота больше, чем инъекции. По мере 
нарастания этой тенденции они превращаются в депрессивные регио
ны, которые требуют дополнительной поддержки совокупного регио
нального спроса для стимулирования региональной экономики. Тер
риториальные образования, где инъекции больше изъятий, наоборот, 
характеризуются более привлекательной экономической картиной, 
поскольку в регионе стимулируется производство и занятость на осно
ве повышенного совокупного спроса.

Исходя из этого можно в формализованном виде представить 
условия равновесия региональной экономики:

Изъятия = Инъекции, (1)

или:

5 + Г,Л Г + С + Ср = / + Сф + Ср + Х3 + Хр, (2)
где 5 - сбережения населения региона;

Тс, — чистые налоги, направляемые в федеральный бюджет;
Г — чистые налоги, поступающие в региональный бюджет;
С\ — потребительские расходы, направляемые на приобретение импортных 

товаров;
С -  потребительские расходы на приобретение товаров, произведенных 

другими регионами страны:
I  -  инвестиционные расходы фирм, работающих на территории региона;

б /  — расходы федеральных органов власти, связанные с приобретением 
региональных товаров и услуг;

С., — расходы региональных органов власти:
Л”, — поступления денежных средств от экспорта;
Хр — поступления денежных средств от продажи товаров и услуг другим 

регионам страны.

Формула (2) может быть преобразована следующим образом:

5 + (Гф -  Сф) + (7; -  Ср) = I  + (Хэ -  Сх) + (А р - Ср). (3)

ФАКТОРЫ , УЛУЧШАЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Исходя из этой формулы можно представить факторы, улучша
ющие положение дел в регионе:
■ повышение инвестиционных расходов фирм (7);
■ положительное сальдо экспорта и импорта (А э -  Сх);
■ положительное сальдо ввоза и вывоза товаров в другие регио

ны (А Р -  Ср);
■ превышение федеральных расходов на поддержку региона над 

федеральными налогами (Гф -  Сф);
■ сокращение дефицита регионального бюджета (Тр -  Ср).
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Как видно из анализа, состояние региональной экономики за
висит от внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) факторов.

К  внутренним факторам относятся: позитивные намерения пред
приятий региона, состоящие в повышении производства товаров и ус
луг; стремление населения больше потреблять товаров, произведенных 
внутри региона; намерения региональных органов власти стимулиро
вать региональную экономику за счет государственных расходов.

Внешние факторы, улучшающие положение региональной эко
номики: степень включения региональной эконом ики в территори
альное разделение труда; ориентированность региона на производство 
экспортной продукции; намерение федеральных органов власти сти
мулировать региональную экономику.

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО  ПОЛОЖЕНИЯ

Регионы представляют собой звено в территориальном разделе
нии труда и системе межрегиональных связей, поэтому регион 
является более открытой системой, чем национальная экономи
ка. Чем в большей степени регион вовлечен в территориальное 
разделение труда, тем более открытым является его экономика. 
Это приводит к  следующим особенностям регионального поло
жения.
Прежде всего вполне закономерны значительные расхождения 

изъятий и инъекций в экономическом кругообороте продуктов и дохо
дов на уровне региона. Далее, существует несоответствие совокупного 
регионального продукта, произведенного в регионе, и стоимости ресур
сов, потраченных на его производство, поскольку валовой региональ
ный продукт отражает место региона в территориальном разделении 
труда. Кроме этого, для региона характерны межотраслевые диспро
порции вследствие специализации региона на производстве определен
ных видов продукции.

РЕГИ О НАЛЬН Ы Й  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР

Реакцию региональной экономики на изменение эндогенных 
и экзогенных расходов характеризует инвеспищионный мульти
пликатор. Он показывает, во сколько раз увеличиваются регио
нальные доходы при изменении на одну денежную единицу ка
кого-либо компонента совокупного регионального спроса. 
Инвестиционный мультипликатор (К) равен:
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К =  1/1 - ( е - м ) ( 1  - 0 . (4)

где е — предельная склонность к потреблению  в регионе:
м — предельная склонность к покупке товаров, произведенны х за пределами 

региона;
Г — ставка пропорционального налога.

Региональный инвестиционный мультипликатор количествен
но определяет меру реакции регионального суммарного дохода на из
менение внешних и внутренних факторов, что позволяет оценить об
щее влияние изменений компонентов регионального совокупного 
спроса на валовой региональный продукт.

Для региона характерна меньшая величина инвестиционного 
мультипликатора вследствие более открытого характера региональной 
экономики и соответственно большей склонности населения региона 
приобретать товары, произведенные за его пределами. Этот факт ис
ключительно важен для экономической политики, так как в практи
ческом плане он означает следующее.

Во-первых, меньшее значение регионального мультипликатора 
свидетельствует о том, что у региона и национальной экономики су 
ществует разная степень реакции на изменение экзогенных и эндо
генных факторов: у национальной экономики большая мера реагиро
вания, чем у регионов.

Во-вторых, экономика региона более устойчива к изменению 
колебаний хозяйственной конъюнктуры по сравнению с экономикой 
страны в целом. Это означает, что в условиях переходной экономики, 
отличающейся неустойчивостью и частой сменой экономической си
туации, пространство служит фактором, смягчающим перепады эко
номической конъюнктуры, что обеспечивает стабильность националь
ной экономики.

В-третьих, стремление регионов к самоизоляции продиктовано 
желанием усилить мультипликационный эффект, поскольку в этом 
случае снижается склонность населения региона к  покупке товаров, 
произведенных за его пределами, вследствие чего повышается значе
ние мультипликатора. Однако обособление региона от национальных 
связей в результате центробежных тенденций усиливает неустойчивый 
характер развития региона.

В-четвертых, небольшое значение мультипликатора означает, что 
с помощью более значительных расходов можно вызвать стимулиру
ющее воздействие на экономику региона. Это служит подтверждением 
того, что региональное развитие нуждается в поддержке со стороны не 
только региональных бюджетов, но и федерального бюджета.
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Кроме того, низкое значение мультипликатора должно компен
сироваться большей величиной денежных поступлений из других ре
гионов страны. Это свидетельствует о необходимости углубления тер
риториального разделения труда.

Таким образом, регион представляет собой часть единого народ
нохозяйственного комплекса, поэтому социально-экономическая при
рода национальной и региональной экономики одна и та же. Она про
является в однородности и общности экономических процессов, 
протекающих на территории страны и ее регионов.

Региональная экономика не может существовать без связей, пре
вращающих ее в звено национальной экономики. Поэтому формирова
ние внутреннего регионального рынка предполагает тенденцию к ин
теграции его в единый национальный рынок.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие науки изучают понятие «регион»? С каких позиций?
2. Каковы взаимосвязи региональной и национальной эконо

мики?
3. Назовите системные признаки региона.
4. В чем особенности субъектов региональной экономики но срав

нению с национальной экономикой?
5. Опишите региональный кругооборот продуктов и доходов.
6. Что представляют собой инъекции и изъятия из региональ

ного кругооборота?
7. Что такое валовой региональный продукт?
8. Охарактеризуйте условия равновесия региональной эконо

мики.
9. В чем состоит суть действия регионального инвестиционно

го мультипликатора?



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА 
ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ ТЕМА 1 9

Развитие экономики России находится под влиянием общих за
кономерностей макроэкономического равновесия и многообразных 
региональных особенностей, которые ослабляют или усиливают дей
ствие общеэкономических тенденций либо видоизменяют их. Из этих 
двух факторов решающая роль принадлежит общим закономерностям 
макроэкономического равновесия, поскольку именно они порождены 
объективно сложившимся уровнем развития производительных сил 
и производственных отношений переходной экономики.

Рассмотрим региональный срез макроэкономического разви
тия на примере территориального состояния товарного рынка, финан
сового сектора и рынка труда, а также специфики территориального 
проявления макроэкономических закономерностей.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

Реальный сектор экономики в значительной степени подвержен 
воздействию региональных особенностей. Это объясняется тем, что 
совокупный спрос и совокупное предложение зависят от естествен
ных условий хозяйствования, регионального уровня развития про
изводительных сил и производственных отношений, воздействие 
которых зачастую разнонаправленно. Так, с одной стороны, более 
высокий уровень развития производительных сил в регионе при
водит к большему совокупному предложению, что влияет на цены 
в сторону их снижения. С другой стороны, он стимулирует сово
купный спрос, вызывая тенденцию к повышению цены.
В зависимости от преобладания тех или иных факторов в регио

нах наблюдается и различная динамика показателей, отражающих 
состояние реатьного сектора. В силу этого развитие рынка товаров и ус
луг характеризуется существенным увеличением неравномерности 
и дифференциации по территории страны.
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Степень разброса значений определенного признака по регио
нам характеризуется коэффициентом вариации. Чем он выше, тем 
больше колебания значений признака по районам. Поэтому, основыва
ясь на коэффициенте вариации, можно оценить, в каком направлении 
идет экономическое развитие различных территорий страны: в направ
лении сближения их по уровню развития (если коэффициент вариации 
снижается) или в направлении увеличения их различий и неоднородно 
сти (если коэффициент вариации повышается).

Расчет коэффициента вариации, проведенный в результате 
сплошного наблюдения всех регионов страны, позволяет вывести сле
дующие территориальные закономерности развития реального сек
тора экономики.

УСИЛЕНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ

Прежде всего налицо значительное возрастание неравномерно
сти экономического развития реального сектора по территории
страны, что выразилось в возрастании коэффициента вариации
по таким показателям, как:
■ валовой региональный продукт на душу населения. Коэффи

циент вариации данного признака имеет тенденцию к увеличению и со
ставлял 31,1% в 1996 г.;

■ индекс физического объема промышленной продукции, ко 
эффициент вариации которого за время реформ существенно возрос 
(с 1,4% в 1991 г. до 19,2% в 1997 г.), что свидетельствует об увеличении 
территориальных различий по глубине экономического спада;

■ объем промышленной продукции на душу населения, диапа
зон колебаний которого за 1985—1996 гг. повысился с 12,5 до 33,9%;

■ ввод в действие основных фондов: коэффициент вариации это
го признака неуклонно увеличивался начиная с 1975 г. и составлял 
78,5% в 1996 г.;

■ уровень рентабельности промышленных предприятий, диапа
зон колебаний которого увеличился с 15,6% в 1992 г. до 32,1% в 1995 г.;

■ инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения. 
Разброс значений этого признака по территории страны был достаточ
но высоким в дореформенный и послереформенный периоды: в 1985 г. 
коэффициент вариации данного показателя был равен 32,8%, а в 1996 г. 
увеличился до 41,5%, что говорит о существенной неоднородности ин
вестиционного процесса по территории страны;

■ объем инвестиций от иностранных инвесторов на душу населе
ния крайне неравномерно распространен по территории страны. При этом
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он отличается значительной концентрацией в пределах определенной тер
ритории. Так, в 1992 г. наибольший объем иностранных инвестиций был 
сосредоточен в Северном регионе (45%), но с 1995 г. Центральный регион 
вышел на первое место по данному показателю. В 1997 г. в данном регио
не был сосредоточен 71,1% всех иностранных инвестиций в Россию1;

■ розничный товарооборот на душу населения. Амплитуда ко
лебаний данного показателя в дорыночный период (1970—1991 гг.) не
уклонно сокращалась (с 18,1 до 11,8%). Начиная с 1992 г. диапазон ва
риации розничного товарооборота по территории страны имеет 
тенденцию к росту: в 1997 г. его значение равно 33,3%;

■ объем платных услуг на душу населения. Коэффициент его ва
риации увеличился с 20,8% в 1990 г. до 34,2% в 1996 г., что свидетель
ствует о неравномерной картине развития сферы услуг.

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫРАВНИВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Развитие реального сектора характеризуется и выравниванием 
отдельных его показателей. Прежде всего это относится к  тако
му важнейшему индикатору, как индекс потребительских цен. 
За 1992--1997 гг. произошло значительное снижение диапазона 
вариации данного признака: с 15,7 до 2,0%. Этот факт весьма по
казателен, поскольку он свидетельствует о том, что экономиче
ское пространство России едино. Существенный разброс цен 
по территории страны стимулирует межотраслевой и межтерри- 
ториальный перелив капитала, что в долгосрочном периоде при
водит к выравниванию уровня цен в территориальном разрезе. 
Примечательно, что параллельно с этим сокращаются различия 
между регионами по показателям, характеризующим состояние 
сферы торговли, а именно: стоимость основных фондов торгов
ли и общественного питания на одного жителя, товарные запасы 
в розничной торговле на душу населения.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Денежный рынок отличается значительно меньшей территориаль
ной локализацией по сравнению с реальным сектором, поэтому 
он менее подвержен влиянию региональных факторов. Денежные 
агрегаты являются активом, обладающим идеальной ликвидно
стью, поэтому существует возможность быстрой реализации дан-

1 Российский статистический ежегодник. М., 1997. С. 345—347; 1998. С. 710—711.
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ного ресурса, что обеспечивает высокую степень реакции рынка 
на изменение определяющих его факторов. Межрегиональный пе
релив капитала из областей, где низкие процентные ставки, в ре
гионы, где они высокие, приводит к выравниванию оптовых про
центных ставок по территории страны (ставка М Б К, ставка ГКО). 
В пределах такой основной тенденции денежный рынок подвер

жен определенным территориальным особенностям. Они проявляются 
в следующем:

спрос на деньги имеет значительную дифференциацию; по ре
гионам страны такое положение складывается вследствие разного уров
ня валового регионального продукта, что приводит к  территориальной 
неравномерности денежных доходов населения. Косвенно об этом сви
детельствует возрастающий коэффициент вариации денежных дохо
дов на душу населения: диапазон колебаний данного показателя воз
рос с 16,2% в 1985 г. до 29,0% в 1996 г.;

предложение денег весьма неопределенно из-за неравномерно
сти развития банковской системы по территории страны, разного соот
ношения наличности к депозитам, которым характеризуется небанков
ский сектор регионов, а также различной нормы ф актического 
резервирования коммерческих банков.

Таким образом, региональные особенности противоречиво влия
ют на денежный рынок. С одной стороны, они определяют множествен
ность процентных ставок и их территориальную дифференциацию, 
которая формируется под влиянием массы региональных факторов, 
а именно: риска вложений, инфляционных ожиданий, надежности за
емщика, налогового бремени, инвестиционной привлекательности ре
гиона и пр. С другой стороны, значительная мобильность денежного 
ресурса, отсутствие экономических барьеров обусловливают тенден
цию к выравниванию процентных ставок по территории страны. В пер
вую очередь такое выравнивание касается оптовых процентных ставок, 
а затем уже розничных процентных ставок.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

С точки зрения развития инфраструктуры финансовый рынок от
личается сокращением территориальной неравномерности. Так, 
коэффициент вариации по такому показателю, как количество дей
ствующих кредитных организаций и их филиалов на 100 тыс. 
человек с 1996 по 1998 гг., снизился с 23,2 до 17,6%. Однако зна
чительно увеличилась неравномерность депозитно-кредитной 
деятельности банковской системы но регионам страны, о чем сви-
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детельствует возрастание коэффициента вариации таких ха
рактеристик деятельности банков, как:
■ средний размер вклада, диапазон колебаний которого увели

чился с 10,3% в 1985 г. до 18,0% в 1995 г.;
в размер вклада на душу населения, при этом амплитуда колеба

ний данного показателя возросла с 52,5% (па 1 декабря 1995 г.) до 74,0% 
(на 1 июля 1998 г.);

ш долгосрочные кредиты банков на 100 тыс. человек, вариация 
которых поднялась с 26,4% в 1992 г. до 74,2% в 1997 г.;

■ краткосрочные кредиты банков на 100 тыс. человек, диапазон 
колебаний которых увеличился с 38,5% в 1992 г. до 100,0% в 1997 г.

Остается очень высоким коэффициент вариации такого показа
теля, как прирост сбережений во вкладах, госзаймах, сертификатах и по
купке валюты — 63,9%.

Существенная неравномерность в развитии банковской систе
мы но территории страны, сосредоточение инфраструктуры рынка 
в Центральном регионе обусловили и другие сопряженные с этим за
кономерности:

■ концентрация краткосрочных сделок в центре страны, посколь
ку рынки краткосрочных операций (валютный, М БК, ГКО) поляризу
ются в данном регионе;

■ территориальная диспропорциональность в развитии бирже
вой деятельности, когда в Центральном регионе сосредоточено 86,4% 
биржевого оборота1;

■ значительные различия в кредитной обеспеченности по реги
онам, вследствие чего возникает острая нехватка кредита во многих ре
гионах страны;

■ существенная территориальная дифференциация сбережений 
в руках у населения. Так, наибольший прирост сбережений во вкладах, гос
займах, сертификатах и покупке валюты в 1997 г. наблюдался в Москве — 
52,7%, а наименьший — в Агинском Бурятском автономном округе — 0,4%2;

■ концентрация краткосрочных операций в центре страны и вы
теснение последними долгосрочных операций в данном регионе, не
смотря на благоприятный инвестиционный климат:

■ возрастание значения ценных бумаг территориальных органов 
власти.

Таким образом, развитие финансового рынка в территориальном 
разрезе весьма противоречиво. Несмотря на большую мобильность ре-

1 Российский статистический ежегодник. М.. 1997. С. 667.
- Российский статистический ежегодник. М.. 1998. 21(8.
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сурсов, финансовы й рынок характеризуется  сущ ественны м и терри
ториальными диспропорциями и значительной концентрацией денеж
ного капитала и обслуживающей его инфраструктуры в Центральном 
регионе страны. Это приводит к наруш ению  клю чевой м акроэкон о
мической ф ункциональной законом ерности , поскольку нарастает тер 
риториальная обособл ен н ость  развития товарного и ден еж н ого  рын
ков. В результате затрудняется связь между ними, что в значительной 
степени мешает достижению  ф ункционального единства экономики. 
На практике этот ф акт означает, что денежно-кредитное регулирова
ние не является результативным, поскольку монетарный импульс, осу
ществленный в денежной сфере, не оказывает воздействия на реаль
ный сектор вследствие их территориального несовпадения. Частично 
это объясняет, почему неоднократные попытки центрального банка сти
мулировать экономику снижением ставки рефинансирования не при
вели к желаемому росту инвестиций и объема производства.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА

С тановление регионального рынка труда происходит в особо
сложных условиях, что обусловлено комплексом причин.
1. Н изкой мобильностью  такого производственного фактора, как 

рабочая сила, в силу чего рынок труда отличается негибкостью, а в его 
пределах имеет место общее и структурное несоответствие спроса 
на рабочую силу и предложения труда.

2. С лабой организованностью  субъ ек тов  рынка труда в пере
ходной экономике, которая проявляется в незначительном развитии 
профсоюзного движения, а также объединений предпринимателей.

3. Н едостаточной  инф орм ированностью  работников о состоя
нии спроса и предложения на рынке труда, что затрудняет принятие 
оптимальных решений.

В силу названных условий затруднен процесс «голосования но
гами» со стороны наемных работников, вследствие чего структура рын
ка труда не отвечает принципам совершенной конкуренции, а тяготеет 
к несоверш енному ее типу, что влияет на уровень заработной платы 
и безработицы.

В условиях кризиса крупной промышленности и наруш ения меж
региональных связей, повышения независимости социально-экономи
ческого развития регионов централизованны й рынок труда исчезает 
и усиливается обособленность региональных трудовых рынков.

Развитие рынка труда характеризуется повышением территори
альной неоднородности по таким показателям, как:
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■ денежные доходы на душу населения, размах вариации кото
рых увеличился с 16,2% в 1985 г. до 29,0% в 1996 г.;

■ среднем есячная начисленная заработная плата работников 
предприятий и организаций: с 1970 по 1991 гг. коэффициент вариации 
этого признака сущ ественно не м енялся и был в пределах 18—19%. 
Однако начиная с 1992 г. произошел значительный рост диапазона ко
лебаний данного показателя и в 1997 г. он был равен 30,7%.

Помимо этого, для всех регионов (кроме Калининградской об
л асти ) характерно сокращ ение численности  наличного  населения 
к 1996 г.' За  1992—1995 гг. уменьшился естественный прирост населе
ния во всех регионах, кроме Центрально-Черноземного, С еверо-К ав
казского и Калининградской области2. Кроме того, рынок труда харак
теризуется сокращением занятости населения. При этом коэффициент 
вариации уровня зарегистрированной безработицы значительно пони
зился: с 41,4% в 1992 г. до 28,5% в 1995 г. Снижение коэффициента ва
риации на фоне неуклонного увеличения уровня безработицы демон
стрирует факт территориального вы равнивания негативной тенденции, 
а именно: сокращение занятости населения по регионам страны.

Таким образом, состояние товарного, денежного рынков и рынка 
труда позволяет констатировать территориальную асимметрию в разме
щении указанных типов рынков. Это проявляется в неодинаковой терри
ториальной концентрации трудового, физического и денеж ного капи
тала по терри тори и  страны  и означает, что сущ ествую т гл убок и е  
региональные диспропорции в размещении: товарного сектора, финансо
вого сектора и рынка труда — при котором растет их территориальное не
совпадение. Усиливается концентрация финансового рынка в центре стра
ны, в результате чего регионы лишаются источников денежного капитала. 
Отсутствие территориальной интеграции данных секторов затрудняет 
достижение макроэкономического равновесия национальной экономики.

КОРРЕЛЯЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Для вы яснения связей между основными экономическими па
раметрами в территориальном разрезе воспользуемся методами 
математической ста тисти кн. Установим корреляционную  связь  
и представим зависимость коэффициента вариации какого-либо 
макроэкономического признака от других экономических инди
каторов, т.е. построим систему корреляционных связен.

1 Регионы России. Т. 2. С. 165- 466.
2 Там же. С. 468-469.

613



Показателем меры связи'между зависимыми друг от друга вели
чинами служит коэффициент корреляции, который находится в преде
лах от - 1 до +1. В случае линейной функциональной зависимости меж
ду переменными величинами коэффициент корреляции равен +1 (при 
прямой связи), -1 (при обра тной). В ситуации отсутствия зависимости 
данный показатель равен 0. Чем ближе коэффициент корреляции к еди
нице, тем теснее связь между признаками. При положительной корре
ляции значение коэффициента находится в пределах от 0 до +1, при от
рицательной корреляции — от 0 до -1. Таким образом, коэффициент 
корреляции характеризует степень приближения связи между случай
ными величинами к линейной функциональной зависимости.

Значения макроэкономических параметров (индекса потреби
тельских цен, темпа экономического роста, уровня общей безработи
цы, величины валового регионального продукта) для 12 регионов стра
ны позволяют рассчитать тесноту связи между данными индикаторами 
и определить закономерности макроэкономического равновесия в ре
гиональном разрезе. Полученные коэффициенты корреляции сведе
ны в табл. 19.1.

Таблица19Л
Коэффициенты корреляции основных макроэкономических параметров

в территориальном разрезе*

> А 1Макро
экономические

параметры

ВРП 
м.) душу 

населения

Индекс физиче
ского объема 

промышленной 
продукции

Индекс
потребительских

цен

Уровень
общей

безработицы

1994 г. 1995 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г.

Валовой 
региональный 
продукт па душу 
населения 0,66 0,65 0,53 0,36 -0.36 0,27 -0.05 -0.29 -0,53

Индекс фпзи- 
1 четкого объема 

промышленной 
продукции 
(1990 г. = 100%) 0.01

— 1 

0.03

(■

0,56 -0.38 -0.25 -0,44

Индекс потреби
тельских пен (в про
центах к декабрю 
прошлого года)

---

- 0.39 -0.04 -0.58

Уровень общей 
безработицы - - -

1
1

- - --

* Рассчитано но: Российский статистический еж егодник, М., 1997. С. 626. 674. 
Р о  попы. России. Т. 1. С. 370 -3 7 2 . 440 -4 4 2 .
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А н ал и з п о л у ч ен н ы х  д ан н ы х  п о зв о л я е т  сд е л а ть  о п р е д е л ен н ы е  
вы воды .

Первое. С ущ ествует  о тр и ц ател ьн ая  к о р р ел я ц и о н н ая  св я зь  м еж 
д у  и н дексом  ф и зи ч еско го  объем а п ром ы ш лен н ого  п рои зводства  и  у р о в 
н ем  о б щ е й  б е з р а б о т и ц ы  ( к о э ф ф и ц и е н т  к о р р е л я ц и и  р а в е н  - 0 ,4 4  
в 1996 г.). Э то п о зв о л я ет  суди ть  о том , что в т ер р и то р и ал ьн о м  разрезе  
п р о я в л я ется  о сн о вн ая  м акроэкон ом и ческая  закон ом ерн ость : чем боль
ше объем производства в регионе, тем меньше величина безработи
цы. Т ак и м  образом , те  регионы , д л я  которы х  х ар актер н а  м ен ьш ая в е 
л и ч и н а  сп ада и б о льш и й  и н декс  ф и зи ч еско го  об ъ ем а п р о м ы ш л ен н о й  
п родукц и и , о тли чаю тся  и м ен ьш и м  зн ач ен и ем  безработицы .

Второе. И н тересн а ди н ам и ка  к о эф ф и ц и ен та  ко р р ел яц и и  и н дек
са ф и зи ческого  объем а п ром ы ш лен ного  прои зводства  и  индекса потре
б и тельских  цен. Е сли  в 1994 и в 1995 гг. связь  м еж ду  н и м и  б ы ла б ли зкой  
к нулю , то в 1996 г. у р овен ь  ко р р ел яц и о н н о й  зав и си м о сти  стал  равен  
0,56. Э то  говори т о том , что  в р еги он альн ом  р азр езе  стал а  п р о яв л яться  
ещ е одн а м ак р о эк о н о м и ч еск ая  закон ом ерн ость : чем меньше глубина 
экономического спада и больше индекс физического объема промыш
ленного производства в регионе, тем выше индекс потребительских 
цен. Д ан н ы й  вы вод  в п о л н е  закон ом ерен , п оскольку  б ольш и й  объем  п р о 
м ы ш лен н ого  п р о и зво дства  обесп ечи вает  больш ую  в ел и ч и н у  ден еж н ы х  
д оходов  и соответствен н о  расходов н асел ен и я  региона, что и п ри води т  
к росту  п о тр еби тел ьски х  цен.

Третье. Индекс потребительских цен и уровень общей безра
ботицы связаны обратной корреляционной зависимостью. К о э ф ф и 
ц и ен т  к о р р е л я ц и и  м еж ду  д ан н ы м и  и н д и к а т о р ам и  в 1996 г. бы л  р авен  
-0 ,3 8 . Э то  в п о л н е  о бъясн и м о , п о ск о льку  б ольш и й  спад и вы со ки й  у р о 
вень б езработи ц ы  соп ровож даю тся  м ен ьш и м и  ден еж н ы м и  доходам и  н а
селен и я , в си л у  чего  в реги он е  н и ж е у р о вен ь  цен.

ВЗАИМОСВЯЗИ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОДУКТА И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ

В ц елом  м ож н о отм етить, что в  тер р и то р и ал ьн о м  р азр езе  к о р р е 
л я ц и о н н а я  св язь  м еж ду  отдельн ы м и  м акр о эко н о м и чески м и  и н 
д и като р ам и  н еу сто й ч и ва  и  х ар ак тер и зу ется  весьм а  зн ач и тел ьн ы 
м и ко л еб ан и ям и . Э то  о тн о си тся  к  ко р р ел яц и о н н о й  зави си м о сти  
м еж ду и н дексом  п о тр еб и тел ьск и х  цен и у р о вн ем  б езработи ц ы , 
и н дексом  п о тр еби тел ьск и х  цен и и н дексом  ф и зи ч еско го  объем а 
п ром ы ш лен н ой  п родукц и и . П одобн ы е ф ак ты  о б ъ ясн яю тся  п ере
ходны м  характер о м  эко н о м и ч ески х  отн ош ен и й , тр ан сф о р м ац и -
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е й  к о о р д и н а ц и о н н ы х  м е х а н и з м о в  э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и , 
ч т о  п о р о ж д а е т  н е у с т о й ч и в о с т ь  х о з я й с т в е н н о й  с и с т е м ы , н е р а ц и о 
н а л ь н о с т ь  и  п р о т и в о р е ч и в о с т ь  э к о н о м и ч е с к о г о  п о в е д е н и я  х о з я й 
с т в у ю щ и х  с у б ъ е к т о в .
И т о г о в о й  х а р а к т е р и с т и к о й  э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  р е г и о 

н а  я в л я е т с я  в а л о в о й  р е г и о н а л ь н ы й  п р о д у к т , В а ж н о с т ь  э т о г о  п о к а з а т е 
л я  о п р е д е л я е т с я  т ем , ч т о  о т  р е а л и з а ц и и  В Р П  з а в и с и т  п о т о к  д е н е ж н ы х  
д о х о д о в  и  б л а г о с о с т о я н и е  н а с е л е н и я  р е г и о н а . В Р П  о п р е д е л я е т  в е л и 
ч и н у  с о в о к у п н о г о  р е г и о н а л ь н о г о  п р е д л о ж е н и я  н а  р ы н к е  т о в а р о в  и  у с 
л у г , п о э т о м у  в о з д е й с т в у е т  и н а  д р у г и е  м а к р о э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е 
л и : и н д е к с  ф и з и ч е с к о г о  о б ъ е м а  п р о м ы ш л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а , и н д е к с  
п о т р е б и т е л ь с к и х  ц ен , у р о в е н ь  о б ш е й  б е з р а б о т и ц ы . В с л е д с т в и е  э т о г о  
в е с ь м а  и н т е р е с н ы м  п р е д с т а в л я е т с я  р а с с м о т р е н и е  и н т е н с и в н о с т и  в о з 
д е й с т в и я  В Р П  н а  м а к р о э к о н о м и ч е с к и е  и н д и к а т о р ы .

В о -п е р в ы х , с у щ е с т в у е т  устойчивая положительная корреляци
онная связь валового регионального продукта на душу населения 
и индекса физического объема промышленного производства. Т а к и м  
о б р а з о м , ч е м  б о л ь ш е  в а л о в о й  р е г и о н а л ь н ы й  п р о д у к т  в  р е г и о н е , т е м  з н а 
ч и т е л ь н е й  и н д е к с  ф и з и ч е с к о г о  о б ъ е м а  п р о м ы ш л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а , 
с л е д о в а т е л ь н о , м е н ь ш е  г л у б и н а  э к о н о м и ч е с к о г о  сп ад а .

В о -в т о р ы х , з а в и с и м о с т ь  в а л о в о г о  р е г и о н а л ь н о г о  п р о д у к т а  и  и н 
д е к с а  п о т р е б и т е л ь с к и х  ц е н  л и б о  о т р и ц а т е л ь н а я , л и б о  н е з н а ч и т е л ь н а я . 
Т а к и м  о б р а з о м , больший объем валового регионального продукта 
в регионе не оказывает существенного влияния на уровень инфля
ции. Э т о  о б ъ я с н я е т с я  тем , ч то  у в е л и ч е н и е  В Р П  п р и в о д и т  к  р о с т у  р е г и о 
н а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а  т о в а р о в  и у с л у г , ч то  с о о т в е т с т в е н н о  п о в ы ш а е т  
с о в о к у п н о е  п р е д л о ж е н и е  и п о л о ж и т е л ь н о  в о з д е й с т в у е т  н а  с о с т о я н и е  
п о т р е б и т е л ь с к о г о  р ы н к а , с д е р ж и в а я  р о с т  цен .

В -т р е т ь и х , у р о в е н ь  о б щ е й  б е з р а б о т и ц ы  и  В Р П  н а х о д я т с я  в о б 
р а т н о й  к о р р е л я ц и о н н о й  з а в и с и м о с т и . Э т о  п о з в о л я е т  к о н с т а т и р о в а т ь  
ф а к т , ч т о  рост ВРП отражает расширение занятости населения ре
гиона.

Т а к и м  о б р а з о м , к о р р е л я ц и о н н а я  с в я з ь  м е ж д у  В Р П  и м а к р о э к о 
н о м и ч е с к и м и  п о к а з а т е л я м и  в т е р р и т о р и а л ь н о м  р а з р е з е  п о з в о л я е т  к о н 
с т а т и р о в а т ь , ч т о  в основе региональной политики должно находиться 
всемерное стимулирование совокупного предложения, а  з н а ч и т , п р о 
и з в о д с т в о  в а л о в о г о  р е г и о н а л ь н о г о  п р о д у к т а , п о с к о л ь к у  э т о  п о з в о л я е т  
р е ш и т ь  к о м п л е к с  п р о б л е м . С  о д н о й  с т о р о н ы , р е а л и з а ц и я  в а л о в о г о  р е 
г и о н а л ь н о г о  п р о д у к т а  о б е с п е ч и в а е т  д е н е ж н ы е  д о х о д ы  н а с е л е н и я  р е г и 
о н а , п о э т о м у  у в е л и ч и в а е т  е го  б л а г о с о с т о я н и е . С  д р у г о й  с т о р о н ы , В Р П  
о п р е д е л я е т  с о в о к у п н о е  п р е д л о ж е н и е  в  р е г и о н е , с л е д о в а т е л ь н о , и м е е т

616



решающее значение для достижения «магического треугольника» це
лей: стимулирования промышленного производства, обеспечения пол
ной занятости, сокращения темпов роста цен.

Как известно, кейнсианское направление экономической теории 
исходит из того, что макроэкономические параметры и прежде всего 
величина валового национального продукта во многом определяются 
тем, насколько население страны склонно к сбережению и к  потребле
нию. В частности, теория Дж.М. Кейнса утверждает, что чем больше 
склонность населения к потреблению, тем значительнее совокупный 
спрос и больше величина валового национального продукта.

Однако исследования корреляционной связи между склонно
стью населения регионов России к потреблению и валовым региональ
ным продуктом приводит к  парадоксальным выводам.

Примечательно, что регионы, для которых характерна повышен
ная склонность населения к потреблению, имеют более существен
ный спад производства. Так, наибольшие расходы населения на по
ку п ку  товаров и оплату услуг (в процентах к  объему денежных 
доходов) существовали в 1996 г. в Калининградской области, Севе
ро-Западном и Центральном районах (79,6,77,0 и 73,9% соответствен
но). Вместе с тем эти регионы имели наиболее значительный спад 
реального производства, проявляющийся в более низком значении 
индекса производства промышленной продукции (32, 35, 35% соот
ветственно). Этому есть важное обоснование. Региональная экономи
ка является более открытой системой, чем национальная экономика, 
вследствие чего население региона приобретает больше товаров, про
изведенных за его пределами. Поэтому стимулирование потребитель
ского спроса существенно не влияет на экономический рост, в связи 
с чем на региональном уровне политика стимулирования совокупного 
спроса несколько ограничена, на первый план выступает политика 
стимулирования совокупного предложения.

С этой целью рассмотрим корреляционную зависимость совокуп
ного регионального предложения, показателем которого является ва
ловой региональный продукт на душу населения, от различных сторон 
деятельности региональной экономики и выведем закономерности 
формирования валового регионального продукта.

Первая закономерность. Существует отрицательная связь ВРП 
с приростом сбережений населения во вкладах, госзаймах и покупке 
валюты, что подтверждает тот факт, что чем больше у населения дан
ного региона склонность к сбережению, тем меньше значение ВРП. 
Это объясняется тем, что отток денежных средств на финансовый 
рынок сокращает потребительские расходы, что вызывает падение
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выручки от реализации ВРП. Финансовый рынок благоприятно воз
действует на реальный сектор, если он активно превращает сбереже
ния в инвестиции, что весьма проблематично, поскольку норма до
ходности на финансовом рынке намного больше, чем доходность 
реального сектора экономики. Поэтому деньги направляются на финан
совый рынок и бесконечно долго прокручиваются финансовыми по
средниками в различных его секторах с целью получения сверхпри
были. Кроме того, большая часть сбережений уходит на п о куп ку  
валюты, что никоим образом не стимулирует производство. Напри
мер, в 1995 г. на покупку  валюты направлялось 34% денежных дохо
дов населения Центрального района. Наименьшее значение этого по
казателя в Северном регионе — 3,5%.

Однако существуют и специфические региональные причины, 
объясняющие, почему повышенная склонность к  сбережению в совре
менных условиях не способствует росту ВРП. Финансовый рынок ре
гиона является наименее территориально локализованным сектором 
региональной экономики вследствие большой мобильности и ликвид
ности активов, обращающихся в его пределах. В результате этого по
ток денежных средств, направляемый населением региона на сбереже
ния, уходит за пределы региона. Ситуация еще более осложняется тем, 
что инфраструктура финансового рынка развита крайне неравномер
но, вследствие чего происходит отток денежного капитала из других 
регионов страны в Центральный, где на 1 июня 1998 г. действовало 
49,9% всех кредитных организаций1. Эти явления усугубляют отрыв 
реального сектора экономики от сбережений у населения региона. По
этому одним из важнейших направлений регионального компонента 
макроэкономического регулирования должно стать более равномерное 
распределение денежного капитала но территории страны. Это требу
ет всемерного развития инфраструктуры финансового рынка, увели
чения сети региональных банков, повышения степени доходности ре
ального сектора эконом ики и инвестиционной привлекательности 
регионов.

Вторая закономерность. Поскольку существует отрицательная 
корреляционная связь между ВРП и склонностью к  сбережению, то 
можно предположить, что большая склонность к  потреблению жите
лями региона приведет к  более значительной величине ВРП. Однако 
это предположение не оправдывается, поскольку чем выше расходы лю
дей на покупку товаров и оплату услуг (в процентах к  объему денеж

1 Бюллетень банковской статистики. 1998. №  8 (63). С. 87—88.
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ных доходов), тем меньше величина ВРП на душу населения (напри
мер, Калининградская область, Северо-Западный регион). Такая кар
тина складывается отнюдь не случайно. Вследствие открытости регио
на значительное количество денежных средств уходит на по купку  
товаров, произведенных за его пределами. На практике это означает, 
что стимулирование потребления в регионе не приводит автоматиче
ски к  росту ВРП. Необходимы дополнительные инъекции в экономи
ческую систему региона со стороны других субъектов эконом ики, 
предъявляющих повышенный спрос на продукцию региона, которыми 
являются: население других регионов страны, федеральные органы 
власти, региональные органы власти, фирмы (региональные, нацио
нальные, зарубежные).

Это позволяет сделать важные выводы: регион может успешно 
функционировать только при активном развитии межрегиональных 
связей с другими районами и зарубежными партнерами. В противном 
случае затруднена реализация валового регионального продукта и, сле
довательно, снижается благополучие региона и национальной экономи
ки в грлом. Поэтому обреченными на провал представляются попытки 
администраций тех регионов, которые стремятся к  региональному се
паратизму, созданию замкнутого регионального рынка, обслуживаю
щего население только данного региона.

Третья закономерность. Существует положительная корре
ляционная связь между инвестициями в основной капитал и ВРП. 
Это свидетельствует о том, что политика стимулирования инвестици
онного спроса на региональном рынке со стороны фирм, как региональ
ных, так и национальных, весьма перспективна и приводит к  существен
ному росту валового регионального продукта.

Четвертая закономерность. Корреляционная связь между кре
дитными вложениями в экономику и ВРП весьма неустойчива и имеет 
тенденцию к  снижению, что свидетельствует о том, что кредитные вло
жения в современных условиях не оказывают значительного влияния 
на расширение объема регионального продукта. Эта тенденция допол
няется рядом других особенностей:

■ неустойчивой и уменьшающейся корреляционной связью 
краткосрочных кредитных вложений в экономику и ВРП;

■ отсутствием корреляционной связи между долгосрочными 
кредитными вложениями и ВРП;

■ близкой к  нулю корреляцией между иностранными инвести
циями и ВРГ1.

Пятая закономерность. Расходы бюджетов субъектов Россий
ской Федерации и валовой региональный продукт находятся между со-
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бой в тесной корреляционной зависимости, что свидетельствует о си ль
ной взаим ообусловленности  этих показателей. С одной стороны , чем 
больш е расходы бю дж етов субъектов Российской  Ф едерации, тем  боль
ш е и В РП , поскольку государственны е расходы увеличиваю т совокуп
ны й спрос н а  региональн ом  товарном  ры нке. С другой  стороны , чем 
больш е В Р П , тем  больш е величина п оп олн ения бю дж етов субъектов 
Российской  Ф едерации, следовательно, у  региональны х органов влас
ти больш е возм ож ности увеличивать свои  расходы.

Шестая закономерность. С ущ ествует весьма значительная кор
реляционн ая связь м еж ду В РП  и объемом пром ы ш ленной продукции, 
а такж е между В Р П  и объемом платны х услуг.

Седьмая закономерность. В Р П  находится в лесной зави си м о
сти от различны х показателей работы  сф еры  обращ ения. Так, розн и ч
ны й товарооборот оказы вает полож ительное воздействие на увеличе
ние В Р П . Т аким  же образом  взаим освязаны  В Р П  и товарны е запасы  
в розни чн ой  торговле, В Р П  и стоим ость основн ы х ф ондов торговли  
и общ ественного питания.

И так, исходя из корреляционного анализа, решающими факто- 
рами, влияющими на формирование ВРП, являю тся  следую щие;

ш подъем промы ш ленного производства в результате всем ерно
го стим улирования инвестиционны х расходов фирм;

■ всем ерное разви ти е  м еж реги он альн ы х  связей , р азви ти е  о т 
р аслей  пром ы ш лен ности , ориен ти рован ны х на внеш ний  для  региона 
ры нок;

■ стим улирование кредитны х влож ений в эконом ику, как  крат
косрочны х, так  и долгосрочных;

■ увеличение расходов бю джетов субъектов Российской  Ф ед е
рации, направляем ы х на поддерж ку региональной экономики;

■ расш ирение сф еры  услуг;
■ всемерное развитие сф еры  обращ ения.
И так, на региональном  уровне в качестве приоритета м акроэко

номического регулирования выходит политика, направленная на все
мерное стимулирование совокупного предложения. Это означает; уве
ли чен и е  дотац и й  и сокращ ение налогов на п р ед п р и яти я  со стороны  
региональн ы х органов власти, действую щ их на терри тори и  региона; 
освоение и внедрение новы х технологий; структурную  перестройку эко
ном ики региона; воздействие на социально-эконом ические характери 
сти ки  экон ом и ческого  поведения ф и рм , б лаго п р и ятн ы е эк о н о м и ч е
ские ож и дани я будущ ей конъю нктуры , что благотворно воздействует 
на ф ирм ы  в области расш ирения производства; поддерж ку малого пред
приним ательства, необходимую  для сущ ественного расш и рения пред
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лож ен и я  товаров потребительского и инвестиционного спроса. Р егио
нальны е органы  власти  обладаю т необходим ы ми соответствую щ им и 
ры чагами: регулирование условий аренды, разм ещ ение региональны х 
государственны х заказов, предоставление льгот, бю дж етны е кредиты , 
конкурсы  инвестиционны х проектов и пр.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. К акова степень разви ти я  реального сектора эконом ики по ре

гионам  России?
2. Ч ем  объясн яется  неравном ерность разви ти я  реального сек

тора эконом ики по российским  регионам ?
3. К акие сущ ествую т элем енты  вы равниван ия развития реаль

ного сектора по территории страны ?
4. К аков вклад  регионов в основны е м акроэконом ические по

казатели: В ВП , инвестиц ии  в основной капитал, вы пуск про
м ы ш ленной продукции?

5. В чем  состоят особенности региональны х денеж ны х ры нков?
6. В чем заклю чается специ ф и ка региональны х ры нков труда?
7. К акая  взаим освязь  прослеж ивается меж ду основны м и регио

нальны м и эконом ическим и показателям и?



ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕМА 2 0

С ледстви ем  неоднородного  экон ом и ческого  р а зв и т и я  в тер р и то 
р и ал ьн о м  разрезе  я в л я е т с я  н еод и н аковая  и достаточн о  разн о о б р азн ая  
кар ти н а  м акр о эко н о м и ческо го  с о сто ян и я  реги он ов . П о это м у  т и п о л о 
ги я  реги он ов  зави си т  от характера  п р о я в л ен и я  каж дой  м ак р о эк о н о м и 
ческой  ситуации .

В основу классификации регионов  н ам и  п о л о ж ен а  ко м б и н ац и я  
зн ач ен и й  м акро эко н о м и чески х  п арам етров  в пределах  региона:

■ ин декс ф и зи ч еского  объем а п р ом ы ш лен н ой  п родукц ии;
■ вели чи н ы  общ ей безработицы ;
■ уровень и н ф л я ц и и , п оказателем  которого  я в л я е т с я  и н декс п о 

тр еби тел ьски х  цен.

ТИПЫ РЕГИОНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

П озиционирование регионов в сист еме м акроэконом ических и н д и 
кат оров позволяет  классиф ицироват ь регионы  в зависим ост и от  
ха р а кт ер а  м акроэконом ической сит уации , слож ивш ейся в данном  
регионе. П ри  этом  вы дели м  следую щ и е ти п ы  регионов.
Тип I — регионы , где м акроэкон ом и ческая  карти н а  в ы гл яд и т  как: 

«глубокий спад — высокая безработица — высокая инфляция». Э то 
н аи более проблем ны е район ы  с точки  зр ен и я  м акроэкон ом и ческой  с и 
туации , п оскольку  реги он альн ое зн ачен и е и н декса  потреби тельски х  цен, 
у р о вн я  общ ей безработицы  — вы ш е средн еросси йского , а глуби н а сп а
да — больш е среднего зн ач ен и я  по России . П о состоян и ю  на 1997 г. к т а 
к и м  р е ги о н а м  о т н о с и л и с ь  С е в е р о -З а п а д н ы й  и С е в е р о -К а в к а зс к и й . 
В у с л о в и я х  с т р у к т у р н о го  к р и зи с а  зн а ч и т е л ь н ы й  сп ад  в С е в е р о -З а 
п ад н о м  р е ги о н е  с в я з а н  с п р е о б л а д а н и е м  к о н в е р с и о н н ы х  о тр а сл е й . 
Д л я  С евер о -К авказско го  региона характерен  зн ач и тел ьн ы й  естествен 
ны й п р и р о ст  н асел ен и я  и сам ы й  н и зк и й  у р о в ен ь  городского  н а сел е 
ния, поэтом у  вы сока д о ля  и збы точн ого  трудосп особн ого  населения.

Тип II — «глубокий спад — высокая безработица — низкая ин
фляция». К этом у р азр яд у  о тн осятся  Д альн евосточ н ы й , В о л го -В ятски й  
регионы  и К ал и н и н гр адская  область.
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Д ал ьн ево сто ч н ы й  реги он  о тли ч ается  у д ален н остью  от и н д у стр и 
а л ьн ы х  рай о н о в  стран ы . Д л я  него х ар актер н а  п р еи м у щ ествен н о  сы р ь
ев ая  н ап р ав л ен н о сть  р а зв и т и я , к о н в ер си я  о б о р о н н о го  п р о и зво дства , 
сущ ествен н ая  б езр аб о ти ц а , всл ед стви е  чего зн ач и тел ен  о тто к  н асел е 
н и я  в европ ей скую  часть  страны . Г лубоки й  сп ад  в В о л го -В ятском  р а й 
оне о б ъ ясн яется  н ал и ч и ем  стар о п р о м ы ш л ен н ы х  областей , п р ео б л ад а
н и ем  о тр асл ей  об о р о н н о -п р о м ы ш л ен н о го  ко м п л екса . Г еограф и ческое 
п о л о ж ен и е  Д а л ь н е в о с то ч н о го  р е ги о н а  и К а л и н и н гр а д с к о й  о б л асти , 
о тли чаю щ ееся  бли зо стью  границ ы , сп особ ствует  н и зки м  тран сп ортн ы м  
и зд ер ж к ам  и больш ем у со вокуп н ом у  п ред лож ен и ю  товаров  и услуг, что 
сдерж и вает  рост цен.

Т ак ая  м акр о эко н о м и ческая  си ту ац и я  в н азван н ы х  реги о н ах  с в и 
д етел ьств у ет  о в о зм о ж н о сти  с ти м у л и р о в а н и я  п о л н о й  за н я то с ти  и не 
со п р яж ен а  с у вел и ч ен и ем  и н ф л я ц и и , что  о блегчает  п о л и ти к у  борьбы  
с безраб оти ц ей .

Тип III — «глубокий спад — низкая безработица — низкая инф
ляция». К р еги он ам  подобного  ти п а  о тн о сятся  Ц ен тр ал ьн ы й  и У р ал ь 
ски й . Г лубоки й  сп ад  св я за н  с п р ео б л ад ан и ем  вы со к о м и л и тар и зо в ан - 
ны х, к о н в е р с и о н н ы х  о тр асл ей , п ер еж и в аю щ и х  б о л е зн е н н ы й  п ер и о д  
стагн ац ии . Т ем  не м енее в реги он ах  б ольш ая  зан ято сть  н аселен и я , что 
о б у сл о в л ен о  б олее  вы со ко й  к в а л и ф и к а ц и е й  рабоч ей  си лы , ее зн а ч и 
тельн ой  м оби льностью , п ереори ен тац и ей  и переподготовкой , р а зв и т и 
ем  м ал о го  п р е д п р и н и м а т ел ь с т в а  и б и зн еса . Р ас п о л о ж е н и е  р еги о н о в  
в цен тре стран ы  сп особ ствует  б ольш ем у с о вокуп н ом у  п ред лож ен и ю  т о 
варов  и услуг, что сдер ж и вает  рост цен. Б о л ее  н и зк а я  и н ф л я ц и я  о б лег
чает п о л и ти к у  сти м у л и р о в ан и я  эко н о м и ч еско го  роста.

Тип IV — «меньший спад — высокая безработица — высокая 
инфляция». К  это м у  ти п у  отн о си тся  П о во л ж ск и й  регион . С  м ак р о эк о 
ном и ческой  точки  зр ен и я  п о л о ж ен и е  реги он а  н есколько  п ар ад о ксал ь 
но, так  как  х ар актер и зу ется  более зн ач и тел ьн о й  безработи ц ей , н есм о т
р я  н а  м е н ь ш и й  с п а д  п р о и з в о д с т в а . О д н а к о  з д е с ь  б о л е е  в ы с о к а я  
и н ф л я ц и я , н есм отря  на то  что о д н оврем ен н о  и м еет  м есто  су щ ествен 
н ая  безработица.

Тип V — «меньший спад — высокая безработица — низкая ин
фляция». К дан н ом у  ти п у  о тн о ся тся  С еверн ы й , В осточн о-С и би рски й , 
З а п а д н о -С и б и р с к и й  регионы .

С евер н ы й  реги о н  сп ец и ал и зи р у ется  на п рои зводстве  п р о д у кц и и  
д о б ы ваю щ и х  отраслей . О н  вы годн о  р асп о л о ж ен  тер р и то р и ал ьн о , п о 
скольку  им еет выход к  Б елом у и н езам ерзаю щ ем у Б аренцеву м орям  и гра
н и ч и т  с эк о н о м и ч е с к и  р а зв и т ы м и  с т р ан а м и  — Ф и н л я н д и е й  и Н о р 
вегией .
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З а п а д н о -С и б и р с к и й  реги он  и ск л ю ч и тел ьн о  богат п р и р о дн ы м и  
ресурсам и , на его долю  п ри ходи тся  более п о л о ви н ы  общ его объем а п р о 
и зво д ства  то п л и вн ы х  ресурсов  стран ы , о ко л о  90%  электр о эн ер гети к и  
и чер н о й  м еталлурги и . Д л я  реги он а  х арактерн ы  р азв и ты е  тр ан сп о р т 
ны е ком м у н и к ац и и , соеди н яю щ и е З ап ад н у ю  Е вр о п у  с Д ал ьн и м  В ос
током , К итаем  и В осточной  А зией.

Б о л ьш ая  часть В осточн о-С и би рского  реги он а н аходи тся  за  П о 
л ярн ы м  кругом, почти  вся его площ адь располож ен а в зоне вечной м ер з
лоты . З н ач и тел ьн ая  удален ность региона от други х экон ом и чески  р аз
виты х регионов ограни чивает возм ож ности  и сп ользован и я  рабочей силы.

Тип VI — «меньший спад — низкая безработица — высокая инф
ляция». К  это м у  ти п у  о тн о си тся  Ц е н т р а л ь н о -Ч е р н о зе м н ы й  р еги он . 
Э тот и н ду стр и ал ьн о -агр ар н ы й  регион  х ар актер и зу ется  больш ей  з а н я 
тостью  трудовы х ресурсов  и м еньш ей  глуби н ой  спада. О дн ако  д л я  р е 
гиона ти п и чн а  и более вы сокая  и н ф л яц и я .

В п олн е  естествен н о , что  позиция регионов в си стем е  м а к р о э к о 
н о м и ч ески х  п ар ам етр о в  м ож ет и зм ен яться . Д и н а м и ч н ы м  п о к азател ем  
зд есь  я в л я е т с я  и н д ек с  п о тр е б и те л ь с к и х  цен: на п р о т я ж е н и и  1993— 
1997 гг. о тм еч ал и сь  зн ач и тел ь н ы е  к о л е б а н и я  этого  п о к азател я  (н и ж е  
и вы ш е ср ед н ер о сси й ско го  у р о в н я ) . Н аи б о л ее  стаб и л ьн ы м и  п о к а за 
те л я м и  в т е р р и то р и ал ь н о м  п л ан е  я в л я ю т с я  у р о в ен ь  общ ей  б езр аб о 
ти ц ы  и ин декс объем а п р о м ы ш л ен н о й  п р о д у кц и и , х ар актер и зу ю щ и й  
гл у б и н у  спада.

В следствие р азн о й  м акроэкон ом и ческой  си туац и и  не может быть 
однотипной макроэкономической политики в каждом отдельно взя
том регионе. И сп о л ь зу я  п редлож ен н ую  ти п ологи ю  регионов, п р ед ста
вим  соответствую щ ую  ей систем у п р и о р и тетн ы х  целей  м ак р о эк о н о м и 
ческой  п о л и ти к и  в зави си м о сти  от ти п а  региона.

ТИПЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ п о л и ти ки

Р еги о н ал ьн у ю  экон ом и ческую  п о л и ти к у  м ож н о п о д раздели ть  на 
следую щ и е типы .
Тип I — р еги о н ал ьн ая  п оли ти ка , х ар актер н ая  д л я  регионов, где 

более  гл у б о к и й  спад , в ы с о к а я  б езр аб о ти ц а  и зн а ч и т е л ь н ы й  у р о в ен ь  
и н ф л я ц и и  (С ев ер о -З ап ад н ы й , С ев ер о -К ав казск и й  реги он ы ). Д л я  этих  
рай он ов  необходи м о н ай ти  компромиссное решение магического тре
угольника целей: сти м у л и р о ван и е  эко н о м и ч еско го  роста, у вел и ч ен и е  
зан ято сти  и сдер ж и ван и е  роста цен. Э то  н аи более сл о ж н ы й  тип  п о л и 
ти ки , требую щ и й  особен но  тщ ател ьн о й  у в я зк и  с м акр о эко н о м и ческо й  
п о л и ти к о й  на уровн е Ф едерац и и .
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Тип II — региональн ая политика, преследующая две цели. В за 
виси м ости  от характера ориен ти ров  региональн ое регулирование может:

1) способствовать реализации взаимодополняющих целей: с т и 
м у л и р о в ан и е  эк он ом и ч еского  роста и обесп ечен и е п о л н о й  зан ятости . 
Э тот н еп р о ти во р еч и вы й  ти н  р егу л и р о ван и я  х арактерен  д л я  Д ал ь н ев о 
сточного, В олго -В ятского  реги он ов  и К ал и н и н гр адско й  области;

2) преследовать две альтернативные, взаимоисключающие 
цели. О н и  м огут бы ть двух  разн ови дн остей :

■ сти м у л и р о в ан и е  эк он ом и ч еского  роста  и а н ти и н ф л я ц и о н н ая  
п о л и ти к а ;

■ стим улирование полной  занятости  и сдерж ивани е цен ( П о в о л ж 
ски й  регион).

Тип III — р еги о н ал ьн ая  п оли ти ка , преследующая одну макро
экономическую цель. В зав и си м о сти  от х ар актер а  цели  р е гу л и р о в а 
ние м ож ет бы ть нап равлено:

1) н а  с т и м у л и р о в а н и е  э к о н о м и ч е с к о г о  р о с т а  (Ц е н т р а л ь н ы й  
и У ральски й  реги он ы );

2 ) сти м у л и р о ван и е  п олн ой  зан ятости  (С евер н ы й , В о сто чн о -С и 
б и рски й , З ап ад н о -С и б и р ск и й  реги он ы );

3) антиинфляционную  политику (Ц ентрально-Черноземны й регион).
Тип IV — нейтральная региональная политика, п ри м ен и м ая  д ля

регионов, где все м акр о эко н о м и чески е  и н ди каторы  вы гл яд ят  более б л а 
гоп ри ятн о  по сравн ен и ю  со средн и м и  по России .

СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ

В есьма ин тересны м  п редставляется  анализ экономической поли
тики, п ровод и м ой  региональн ы м и органам и власти. Н аибольш ее 
вли ян и е  на м акроэконом и ческую  ситуацию  оказы ваю т следую щ ие 
составляю щ ие регионального  эконом ического  регулирования: и н 
вести ц и он н ая  политика; ф и н ан совая  деятельность региональн ы х 
органов власти  (степ ен ь сбаланси рованности  региональн ого  бю д
ж ета и ф и н ан сов  предприятий ).
В 1997—1998 гг. п р о и зо ш ел  б у р н ы й  рост  законодательной ак

тивности во м ногих регионах , где б ы ли  и збран ы  новы е органы  р еги о 
н ал ьн о й  власти . О ц ен и м  и н вести ц и о н н у ю  п о л и ти к у  реги он ов  в за в и 
си м ости  от зако н о дател ьн о й  деятельн ости , о п ределяю щ ей  ю ри ди чески е 
у с л о в и я  и н в ести р о в ан и я  в те или  и н ы е сф ер ы  и л и  отрасли , п о р яд о к  
и сп о л ьзо в ан и я  о тдельн ы х  ф акто р о в  п рои зводства . П ри этом  во сп о л ь 
зу ем ся  р езу л ьтатам и  эк сп ер тн о й  о ц ен ки , в ко то р о й  у ч и ты в ал и сь  как
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ф едеральны е, так  и региональн ы е законы , норм ативны е акты  и до ку м ен 
ты, н еп осредствен н о  регули рую щ и е и н вести ц и о н н у ю  д еятел ьн о сть  или 
затр аги ваю щ и е ее ко св ен н о 1. И сх о дя  из результатов  и ссл едо ван и я  о п 
р ед ел и м  и н в ести ц и о н н ы й  р ей ти н г  у кр у п н ен н ы х  реги он ов . Наиболее 
льготный законодательный режим д л я  и н вести р о ван и я  и м еется  в К а 
л и н и н гр ад ск о й  области , С евер о -З ап ад н о м , С еверном , С ев ер о -К ав к аз
ском , Ц ен тр ал ь н о м , Ц е н т р а л ь н о -Ч е р н о зе м н о м  р еги о н ах . Наименее 
льготный законодательный режим д л я  и н весторов  отм ечается  в Д а л ь 
н евосточн ом , П оволж ском , В осточн о-С и би рском , В олго -В ятском , З а 
п ад н о -С и б и р ско м , У ральском  регионах.

Р езу л ьтаты  и ссл едо ван и я  даю т обобщенную картину финансо
вой деятельности региональных органов власти. О н а п о зв о л яет  р а з 
б и ть  реги он ы  на две группы .

П ервая — регионы, где финансовая деятельность региональных о р 
ганов власти наименее проблемная: К алининградская область. Ц ентраль
ный, Ц ентрально-Ч ернозем ны й, Западно-С и бирский , С еверо-Западны й, 
Северный, У ральский. Вторая — регионы, где финансовая деятельность 
региональны х органов власти наиболее проблемная: П оволж ский, Волго- 
В ятский, В осточно-С ибирский, С еверо-К авказский, Д альневосточны й.

И сп о л ьзу я  в качестве  кр и тер и ев  и н вести ц и о н н у ю  и ф и н ан со ву ю  
п о л и ти к у  регионов, представи м  их позицию в зависимости о г типа про
водимой политики (табл . 20.1).

Тип I — н аи м ен ее п роблем н ы е регионы , п оскольку  в их пределах 
весьм а р азв и то  и н вести ц и о н н о е  за к о н о д ател ьств о  и д о в о л ьн о  зн а ч и 
тел ь н а  степ ен ь  сб ал ан си р о ван н о сти  р еги о н ал ьн о го  бю дж ета: С еверо- 
З ап ад н ы й , С еверны й, Ц ен тральн ы й , Ц ен тр ал ьн о -Ч ер н о зем н ы й  р еги о 
ны  и К ал и н и н гр ад ск ая  область.

Тип II — регионы , где и н вести ц и о н н о е  зако н о дател ьство  р а зв и 
то недостаточн о, одн ако  р еги он альн ы е ф и н ан сы  х ар актер и зу ю тся  н а и 
б о льш ей  сбаланси рованностью : З ап ад н о -С и б и р ск и й  и У ральски й .

Тип III — реги он ы  со слабы м и  реги он альн ы м и  ф и н ан сам и  и с б о 
л ее  р а зв и т ы м  и н в ести ц и о н н ы м  зак о н о д ател ьство м : С е в е р н о -К а в к а з 
ск и й  регион.

Тип IV — н аи более проблем н ы е регионы , где п ровод и тся  сам ая 
сл абая  эк о н о м и ч еская  п оли ти ка, п о ск о льку  здесь в наи м ен ьш ей  степ е
ни  р азви то  и н вести ц и о н н о е  закон одательство . О л и  н аи более у язви м ы  
с то ч к и  зр ен и я  сбал ан си р о ван н о сти  реги он альн ого  бю дж ета и ф и н а н 
сов п ред п р и яти й . Э то  Д альн евосточн ы й , В о сто чн о -С и би р ски й , В олго- 
В ятски й , П о во л ж ск и й  регионы .

1 Эксперт. 1998. №  39. С. 20—37.
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Типология регионов в зависимости от состояния 
инвестиционного законодательства и региональных финансов

Т аблица 20.1

Состояние
региональных

финансов

Состояние инвестиционного законодательства
наименее

благоприятное
наиболее

благоприятное

Непроблемное Тип 11
Западно-Сибирский регион 
Уральский регион

Тип 1
Калининградская обл. 
Северо-Западный регион 
Северный регион 
Центральный регион 
Центрально-Черноземный 
регион

Проблемное Тин IV
Дальневосточный регион 
Поволжский регион 
Восточно-Сибирский регион 
Волго-Вятский регион

Тип III
Северо-Кавказский регион

Т аки м  образом , п редстави м  основные приоритеты макроэконо
мической политики регионов и реальные их возможности р еал и зо вать  
эти  ц ели  ч ер ез  р еги о н ал ь н ы е  ф и н а н сы  и р а зв и т и е  и н в е сти ц и о н н о го  
зако н о д ател ьства  (табл . 20.2).

С равн ен и е  о б ъ екти вн ы х  п отребн остей  и возм ож н остей  п о зво л яет  
сделать оп ределен н ы е вы воды .

В о-первы х, в тех  регионах , где р азви то  и н вести ц и о н н о е  зак о н о 
дател ьство  и более б лаго п р и ятн о е  со сто ян и е  р еги о н ал ьн ы х  ф и н ан сов , 
макроэкономическая картина выглядит менее проблематично, п о 
ско л ьк у  перед  ни м и сто и т  еди н ствен н ая  ц ель  м ак р оэкон ом и ческого  р е 
гу л и р о в ан и я  (Ц ен тр ал ьн ы й , С еверн ы й , Ц ен тр ал ьн о -Ч ер н о зем н ы й ).

В о-вторы х, регионы наиболее проблемные с точки  зр ен и я  м ак 
роэкон ом и ческой  си туац и и , где п ри сутствую т одн оврем ен н о  зн ач и тел ь 
ны й  спад  п рои зводства , вы сокая  б езр аб о ти ц а  и п овы ш ен н ы й  у р овен ь  
и н ф л я ц и и , х а р а к т е р и з у ю т с я  с л а б ы м и  р е г и о н а л ь н ы м и  ф и н а н с а м и  
(С е в е р о -З а п а д н ы й  и С ев ер о -К ав к азск и й ).

В -третьи х , регионы, где м акр о эко н о м и ческ ая  си ту ац и я  требует  
д о сти ж ен и я  д ву х  целей , к ак  п рави ло , испытывают проблемы с балан
сированием региональных финансов и характеризуются недостаточ
но развитым инвестиционным законодательством (В о л го -В я т с к и й , 
Д ал ьн ево сто ч н ы й , П о в о л ж ск и й ).
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Таблица 20.2
П р и о р и т е т н ы е  ц ел и м а к р о э к о н о м и ч е с к о го  р е гу л и р о в а н и я  

и ф а к ти ч е с к о е  с о с то я н и е  и н в е с т и ц и о н н о го  з ак онод ател ьств а 
и р е ги о н а л ь н ы х ф и н а н со в

Регион П ри ори тетн ая  цель Ф акти ческое  состояние

эко н о м и 
ческий

рост

п олная
зан ятость

сд ер ж и ва
ние цен

и н в ести ц и 
онное зак о 

н одательство

реги о 
н альн ы е
ф и н ан сы

С еверо -Зап ад н ы й + + + + -

С еверо -К авк азск и й + + + + -

В ол го -В ятски й + + - _ _

Д альн евосточ н ы й + + - - _

К ал и н и н градская  обл. + + - + +

П овол ж ски й _ + + - -

Ц ентральн ы й + - - + +

У рал ьски й + -- - +

С еверн ы й - + - + +

В осточн о-С иб ирски й - + - - -

З ап ад н о -С и б и р ски й - + - - +

Ц ен тр ал ьн о 
ч ер н о зем н ы й - - + + +

Н е о д н о р о д н о с т ь  м а к р о э к о н о м и ч е с к о й  с и т у а ц и и  в  т е р р и т о р и а л ь 
н о м  р а з р е з е  п р е д п о л а г а е т  и  о с о б ы е  в а р и а н т ы  г о с у д а р с т в е н н о й  м а к р о 
э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и  в  п р е д е л а х  т о го  и л и  и н о го  р е г и о н а .

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. К а к и е  к р и те р и и  м о ж н о  п о л о ж и т ь  в о сн о ву  т и п о л о ги и  р еги о н о в ?
2. К а к  р а з л и ч а ю т с я  р е г и о н ы  Р о с с и и  п о  м а к р о э к о н о м и ч е с к о м у  

п о л о ж е н и ю  в  ц е л о м ?
3 . В  ч е м  с о с т о я т  р а з л и ч и я  м е ж д у  р е г и о н а м и  в  и н в е с т и ц и о н н о й  

а к т и в н о с т и ?
4 . К а к о в а  с и т у а ц и я  н а  р е г и о н а л ь н ы х  р ы н к а х  т р у д а ?
5. К а к и е  т и п ы  э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и  п р о в о д я т с я  в  р а з л и ч 

н ы х  р е г и о н а х ?



ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ТЕМА 21

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Г о с у д а р с т в е н н а я  р е г и о н а л ь н а я  п о л и т и к а  в  п л а н о в о й  э к о н о м и к е
о т л и ч а л а с ь  с л е д у ю щ и м и  ч е р т а м и .
В о -п е р в ы х , т е р р и т о р и а л ь н о е  р е г у л и р о в а н и е  э к о н о м и к и  б ы л о  

в т о р о с т е п е н н ы м  и о б е с п е ч и в а л о  п р е ж д е  в с е г о  и н т е р е с ы  о т р а с л е в о й  
п о л и т и к и , к о т о р а я  о с у щ е с т в л я л а с ь  ч е р е з  с о о т в е т с т в у ю щ и е  м и н и с т е р 
с т в а  и  в е д о м с т в а . С т о я л а  з а д а ч а  р а з м е щ е н и я  п р е д п р и я т и й  и  о б ъ е к т о в  
п р о и з в о д с т в е н н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы  в  т е х  р е г и о н а х , гд е  и м е ю т с я  д о с т а 
т о ч н ы е  э к о н о м и ч е с к и е  р е с у р с ы ;

В о -в т о р ы х , р е г и о н а л ь н а я  п о л и т и к а  м е н е е  в с е г о  б ы л а  с в я з а н а  
с э к о н о м и ч е с к и м и  м е т о д а м и  у п р а в л е н и я :  х о з я й с т в о  р е г и о н о в  р а з в и в а 
л о с ь  в  о с н о в н о м  п о д  в о з д е й с т в и е м  в е р т и к а л ь н ы х  с в я з е й ,  п о с к о л ь к у  
п р е о б л а д а л  о т р а с л е в о й  п о д х о д  к у п р а в л е н и ю . В с е  о с н о в н ы е  и н с т и т у 
т ы  в о з д е й с т в и я  ( э к о н о м и ч е с к и е  и о р г а н и з а ц и о н н ы е )  б ы л и  с о с р е д о т о 
ч е н ы  в ц е н т р а л ь н ы х  о т р а с л е в ы х  в е д о м с т в а х , к о т о р ь ш  б ы л и  п о л н о с т ь ю  
п о д к о н т р о л ь н ы  п р е д п р и я т и я  и  о р г а н и з а ц и и . О т р а с л е в а я  д е я т е л ь н о с т ь , 
н а п р а в л е н н а я  н а  с н и ж е н и е  з а т р а т  и  р о с т  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й , в с т у 
п а л а  в  п р о т и в о р е ч и е  с т е р р и т о р и а л ь н ы м и  ц е л я м и  к о м п л е к с н о г о  с о 
ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  т е р р и т о р и й , о х р а н ы  о к р у ж а ю щ е й  
с р е д ы .

В -т р е т ь и х , и з л и ш н я я  ц е н т р а л и з а ц и я  б ю д ж е т н ы х  с р е д с т в  п р и в о 
д и л а  к  з н а ч и т е л ь н о й  ф и н а н с о в о й  з а в и с и м о с т и  р е г и о н о в  о т  « ц е н т р а » . 
В  с о о т в е т с т в и и  с а д м и н и с т р а т и в н о -к о м а н д н о й  с и с т е м о й  о с н о в н ы м  и н 
с т р у м е н т о м  у п р а в л е н и я  я в л я л с я  г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ж е т , к о т о р ы й  
с л у ж и л  м е т о д о м  р е а л и з а ц и и  е д и н о г о  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о г о  п л а н а , ч т о  
з н а ч и т е л ь н о  с о к р а щ а л о  э к о н о м и ч е с к у ю  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  р е г и о н а л ь 
н ы х  о р г а н о в  в л а с т и . В  с о о т в е т с т в и и  с э т и м  б ю д ж е т ы  т е р р и т о р и й  н е  
б ы л и  о б о с о б л е н ы  и  я в л я л и с ь  с о с т а в н ы м и  ч а с т я м и  б ю д ж е т а  с т р а н ы . 
В  б ю д ж е т н ы х  д о х о д а х  д о м и н и р о в а л и  о б щ е г о с у д а р с т в е н н ы е  с р е д с т в а , 
а  р а с х о д ы  п р е д с т а в л я л и  с о б о й  в о с н о в н о м  а с с и г н о в а н и я  о б щ е н а ц и о 
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нальн ого  бю дж ета. К ром е того, р есп у б л и кан ск и е  и м естн ы е бю дж еты  
стр о и л и сь  на основе норм ативов , р азр абаты ваем ы х  в «центре».

В м есте с тем  планово-централизованные методы имели опре
деленные достоинства. З н ач и тел ьн ы м  успехом  реги он альн ой  п о л и т и 
ки  я в л я л о с ь  то, что она п ресл едо вал а  цель в ы р ав н и в ан и я  у р о вн ей  со 
ц и а л ь н о -эк о н о м и ч ес к о го  р а зв и т и я  р еги о н о в . И  в это м  н ап р ав л ен и и  
б ы ли  д ости гн уты  серьезн ы е успехи. Т ак , и ссл едо ван и я , п освящ ен н ы е 
р еги о н ал ьн о м у  и сп о льзо ван и ю  трудовы х  ресурсов  в соц и али сти ческой  
экон ом и ке, п од тверд и ли  н али чи е усто й чи во й  тен ден ц и и  к в ы р ав н и в а 
нию  п о к азател ей  и сп о льзо ван и я  рабочей  си л ы  по тер р и то р и и  стран ы  
за  1922—1985 гг., о чем  сви д етел ьству ет  н еу к ло н н о е  сн и ж ен и е  к о э ф 
ф и ц и ен та  вар и ац и и  п арам етров  тр у д о и сп о л ьзо в ан и я  в у казан н ы й  п е 
риод  врем ени.

Т ем  не м енее реги он ы  не м огли  акти вн о  в л и ять  на м ехан и зм  р е 
гу л и р о ван и я , в р езу л ьтате  чего «центр» бы л обрем ен ен  р еги о н ал ьн ы 
м и проблем ам и , которы е не вход и ли  в его ком п етенц ию , что сн и ж ало  
эф ф ек ти в н о сть  их реш ен ия.

Н есо сто я тел ь н о сть  д и р е к ти в н о -п л а н о в о й  м о дел и  х о зя й с т в о в а 
н и я  с тал а  в п о л н е  оч еви дн ой  в кон ц е  80-х  годов, что  п р ед о п р ед ел и ло  
см ену  п оли ти ческого  ку р са  и переход  к ры н оч н ой  эконом ике.

ПРИНЦИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В услови ях  государства, построенного на при нци пах ф ед ер ал и з
ма, необходим о эф ф екти вн о е  разграничение ф у н кц и й  разли ч н ы х  уров
ней у п р авл ен и я  («центра»  и регионов) в проведении эконом ической  п о 
литики . В связи  с этим  отметим , что «ф едерализм  — это ф орм а разделен ия 
власти , п ри  которой  граж дане страны  подчи н яю тся  двум  правительствам , 
роли  которы х взаи м ообусловлен ы »1.

П ри  о п ределен и и  полн ом очи й  р азл и ч н ы х  уровн ей  вл асти  необ 
ходим о п р и д ер ж и ваться  следую щ и х п ри н ц и п о в  тер р и то р и ал ьн о  д ец ен 
тр ал и зо в ан н о го  государствен н ого  у п р авл ен и я .

1. Приоритет «центра» в ф и к с и р о в а н и и  стр атеги ч еск и х  целей  
и н ап р ав л ен и й  м акр о эк о н о м и ч еско й  п о л и ти к и , а такж е  ко о р д и н ац и я  
д ей стви й  в ходе п р о вед ен и я  м акроэкон ом и ческого  р егу л и р о ван и я . Э тот 
п р и н ц и п  в е с ь м а  важ ен , п о с к о л ь к у  н е с к о о р д и н и р о в а н н ы е  д е й с т в и я  
«центра»  и регионов  оказы ваю т р азн о н ап р авл ен н о е  во зд ей стви е  на со-

1 Н ат ан Р.П., Х оф ф ман Э Л . Современный федерализм / / ' Международная жизнь. 
1991. № 4. С. 3 4 -3 8 .
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сто ян и е  н ац и о н ал ьн о й  эк о н о м и ки , н ей тр ал и зу ю т друг друга  и служ ат 
д о п о л н и тел ьн ы м  ф актором , у си л и ваю щ и м  н есб алан си рован н ость  эк о 
н ом и ческой  систем ы .

2. Партнерство, см ы сл  которого  закл ю чается  в том , что р а зл и ч 
ны е у р о вн и  государствен н ого  у п р авл ен и я , руко во д и тел и  которы х в св о 
и х  д ей с тв и я х  и с х о д я т  и з  ед и н о й  стр атеги и  и п р о гр ам м ы , д о сти гаю т 
общ и х ц елей  к ак  оди н  партнер . П р и  это м  п ар тн ер ство  п р едп олагает  д е 
ц ен тр ал и зац и ю  в д еятел ьн о сти  р еги о н ал ьн ы х  органов  власти , п о ск о ль
ку  она сп особствует  лучш ем у  учету  р еги о н ал ьн ы х  экон ом и ч ески х  у с 
л ови й . С огласован н ость  в п роведен и и  экон о м и ч еско го  р егу л и р о ван и я  
р азн о у р о в н е в ы м и  о р ган ам и  в л асти  тр еб у ет  со б л ю д ен и я  ц елого  р я д а  
требован и й : вы р аб о тк и  еди н о й  стр атеги ч еск о й  цели; в ы б о р а .н а п р а в 
л е н и й  р е а л и за ц и и  ц ел и  в к р а тк о с р о ч н ы й  и д о л го с р о ч н ы й  пери оды ; 
в ы я в л ен и я  п р и н ц и п о в  р азгр ан и ч ен и я  п о л н о м о ч и й  м еж ду  « ц ен тр о м » ' 
и регионом , а  такж е о п р ед ел ен и я  сф еры  их совм естн ы х  дей стви й ; о п 
р е д ел ен и я  и н с тр у м е н т а р и я  эк о н о м и ч еск о го  р е гу л и р о в а н и я  на ф е д е 
р ал ьн о м  и р еги о н ал ьн о м  у р о вн ях  уп р авл ен и я; р азр аб о тк и  ко м п л ек са  
ал ьтер н ати вн ы х  вар и ан то в  общ егосударствен н ого  и реги он альн ого  р е 
гу л и р о ван и я , о п р ед ел ен и я  у сл о ви й  о п ти м ал ьн о й  р еал и зац и и  каж дого 
из них.

3. Субсидиарность, т.е. закреп лен и е  полном очий  и ф ун кц и й  за  тем 
уровн ем  у п р авл ен и я , которы й  способен  н аи более эф ф ек ти в н о  реш и ть 
ту и л и  иную  экон ом и ческую  проблем у.

4. Дополняемость, к о то р ая  п р ед п о л агает  совм естн ое  ф и н а н с и 
ро ван и е  р азл и ч н ы х  эко н о м и ч ески х  м ероп ри яти й .

Ф ед ер ал ьн ы е  и р еги он альн ы е органы  вл асти  им ею т общ ие т о ч 
ки  со п р и ко сн о вен и я  п ри  п роведен и и  эко н о м и ч еско й  п о л и ти к и  на м и к- 
ро- и м акроуровн е.

КОНЦЕПЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ИЗЛИШКОВ

Э ту  кон ц еп ц и ю  м ож н о п р о д ем о н стр и р о вать  (рис. 21.1). Д о п у с 
тим , й х — к р и в ая  сп роса  н асел ен и я  первого  реги он а  на дан н ы й  
общ ествен н ы й  товар , он а  х ар актер и зу ет  ту  м акси м альн ую  цену, 
по которой  н аселен и е  ж елает  и в со сто ян и и  п ри обрести  дан ное 
об щ ествен н о е  благо. К р и в ая  <12 х а р а к тер и зу ет  сп рос н асел ен и я  
второго  реги он а  н а  дан н ы й  о б щ ествен н ы й  товар . Д опустим , что 
п р едельн ы е и зд ер ж к и  на п рои зводство  дан н ого  то вар а  п о сто я н 
ны  и р авн ы  Р*. В сл у чае  когда р еш ен и я  о п р о и зво д стве  о б щ е
ствен н ого  то вар а  п ри н и м аю тся  каж ды м  реги он ом  н езави си м о  от 
«центра», т.е. д ец ен тр али зо ван н о , будет п рои зведен о  и (72 еДи "
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н и ц  товаров  (со о тветствен н о  в п ер 
вом  и во втором  регионах). П р и  этом  
общ и е вы годы  п о к у п ател ей  и п р о 
д ав ц о в  п р и  р е а л и за ц и и  и зл и ш к о в  
будут м акси м альн ы .

Д ал ее  п редстави м , что  реш е
ни е о прои зводстве товара осущ еств
л я е т с я  ц ен тр ал и зо в ан н о  н а  основе 
усредн ен н ой  ш калы  п ред п очтен и й . 
В этой  си ту ац и и  будет  п р о и зведен  
Q* объем  товаров  (с р е д н яя  в ел и ч и 
н а  м еж д у  Q 2 и  Q j ) .  Т о гд а  к а р ти н а  
к а р д и н а л ь н ы м  о б р азо м  м е н я е тс я . 
Н аселен и е  первого  реги он а  п о л у ч а
е т  д а н н ы й  о б щ е с т в е н н ы й  т о в а р  
в и збы тке, п о ск о л ь ку  Q* > Q u при  
этом  п л о щ ад ь  А В Е  п о к азы в ает  и з 

л и ш к и  покуп ателей , которы е вы н у ж ден ы  п л ати ть  за  д ан н ое об щ ествен 
ное благо  сверх  своей готовн ости  п лати ть  (свер х  кр и во й  сп роса  </,). Н а 
сел ен и е  второго  реги он а н ед оп олучает  это  благо  в объем е (Q 2 — Q*), 
п оэтом у потери  п отреби тельского  и зл и ш к а  — площ адь B C D . Т ак и м  об 
разом , сум м а площ адей  А В Е  и B C D  п о казы вает  п отери  общ ества, с в я 
зан н ы е с тем, что реш ен ие о п рои зводстве  дан ного  блага п ри н и м аю тся  
ц ен тр ал и зо ван н о .

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

В о-первы х, децентрализованное принятие решений эффектив
но, если  сущ ествует  зн ач и тел ьн ая  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  п о тр еби тел ь
ски х  п р ед п о ч тен и й  в о б щ ествен н ы х  благах  м еж д у  н асел ен и ем  
р азл и ч н ы х  регионов. Е сли  ж е  п о тр еби тел ьски е  хар актер и сти ки  
оди н аковы , то  нет см ы сла  в д ец ен тр ал и зо в ан н о м  п р о и зво дстве  
дан н ого  общ ественного  блага.
В о-вторы х, тео р и я  и зл и ш к о в  п о зв о л яет  оп редели ть  экономиче

скую целесообразность регионального производства общественных 
благ. М ож н о с уверен н остью  сказать , что п р еи м у щ ества  от д ец ен тр а
л и зо ван н о го  п р о и зво дства  о бщ ествен н ы х  б лаг  тем  больш е, чем  более 
н еэласти ч ен  спрос на дан ное общ ествен н ое благо  (это  оп р ед ел яет  к р у 
ти зн у  кр и вы х  спроса d { и d1)  и в том  случае, когда сущ ествую т больш и е 
р азл и ч и я  в п отр еби тел ьски х  п ред п очтен и ях  м еж ду  н аселен и ем  р еги о 
нов (т.е. чем  больш е отрезки  <2](2* и 0 * 0 ,2)-

Рис. 21.1. Выгоды 
от децентрализованного решения 

о производстве локального 
общественного блага
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В -третьи х, часто  реги он альн ое  п р о и зво дство  общ ествен н ого  б л а 
га  с о п р о в о ж д ается  б олее  су щ еств ен н ы м и  и зд е р ж к а м и  по  сравн ен и ю  
с ц ен тр ал и зо ван н ы м  его прои зводством , так  как  в последнем  случае м о 
ж ет ск азаться  п о л о ж и тел ьн ы й  э ф ф ек т  эк о н о м и и  на м асш табе п р о и з
водства. О д н ако  если  и здерж ки , связан н ы е  с д ец ен тр али зо ван н ы м  про
и зво д ство м  о б щ ествен н о го  блага, м еньш е, чем  в ел и ч и н а  п олучаем ы х  
общ ественны х вы год (п лощ адь заш три хован н ы х треугольн иков), то  д е
ц ен тр ал и зац и я  в прои зводстве  дан ного  общ ественного  блага целесооб
разна. П оэтом у вполне справедли ва теорема о децентрализации, кото 
рая  гласит, что д ец ен трали зован н ое п р и н яти е  реш ен и я  о прои зводстве 
общ ественного блага по край н ей  м ере не уступает ц ен тр ал и зо ван н о м у  
реш ен и ю  с точки  зр ен и я  эф ф ек ти в н о сти  при  услови и , что д ец ен тр ал и 
зац и я  не вл и яет  на у р овен ь  издерж ек .

Т е о р и я  и зл и ш к о в , как  л ю б ая  м одел ь  эк о н о м и ч еск о го  р а в н о в е 
сия, на п р ак ти ке  вр яд  л и  п о зво л и т  точн о  оп ред ели ть  вы годы  и и зд ер ж 
к и  р еги он альн ого  п р о и зво дства  общ ествен н ы х благ. О дн ако  с пом ощ ью  
п р ед ставлен н ой  м одели  м ож н о суди ть  о ц елесообразн ости  и границ ах 
д ец ен тр ал и зо в ан н о го  п р и н я ти я  р еш ен и й , н ай ти  ф акто р ы , вл и яю щ и е  
н а вы бор верного  экон ом и ческого  д ей стви я , оп р ед ел и ть  пределы  п о л 
н ом очи й  ф ед ер ал ьн ы х  и реги о н ал ьн ы х  орган ов  власти .

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЦЕНТРА И РЕГИОНОВ 
В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

П ри  п ровед ен и и  м акр о эко н о м и ческо й  п о л и ти к и  речь идет о п р о 
цессах, которы е не поддаю тся тер р и то р и ал ьн о й  л о кал и зац и и , о х 
ваты ваю т в ц елом  н ац и о н ал ьн у ю  эк о н о м и к у  и находят  п р о я в л е 
н и е  в о с н о в н ы х  м а к р о э к о н о м и ч е с к и х  п а р а м е т р а х :  у р о в н е  
эк о н о м и ч еско го  спада, тем п ах  и н ф л я ц и и , в ел и ч и н е  б езр аб о ти 
цы. Н ац и о н ал ьн ая  эк о н о м и к а  — не простая  сум м а со сто ян и я  дел 
на отдел ьн ы х  тер р и то р и ал ьн ы х  ры нках , о н а  п р ед ставл яет  собой  
более слож ное, ги бри дн ое яв л ен и е . Р еги о н ал ьн ы е органы  в л а с 
ти, н еп о ср ед ствен н о  в о зд ей ств у я  на т ер р и то р и ал ь н ы е  у с л о в и я  
х о зя й с т в е н н о й  ж и зн и , в л и я ю т  и на теч ен и е  м а к р о э к о н о м и ч е 
ски х  проц ессов. В св я зи  с этим  одним  из к р и тер и ев  э ф ф ек т и в 
н ой  п о л и ти к и  я в л я е т с я  «не р асщ еп лен и е, а сц еп лен и е  систем ы  
р егу л и р о в а н и я » 1. П оэт ом у государст венная м акроэконом ическая

1 О й ке н  В.  Основные принципы экономической политики / /  Российский эконо
мический журнал. 1993. №  4. С. 79.
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политика, осуществляемая на разных уровнях власти, должна 
приводить не к разъединению экономического пространства России, 
а к сохранению его единства и целостности.

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫ Й КОМПОНЕНТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Г о с у д а р с т в е н н о е  м а к р о э к о н о м и ч е с к о е  р е г у л и р о в а н и е  п р е д п о 
л а г а е т  о п р е д е л е н и е  к л ю ч е в ы х  ц е л е й , п р и н ц и п о в  и  и н с т р у м е н 
т о в  р е а л и з а ц и и . О н и  о б р а з у ю т  « к а р к а с » , о б я з а т е л ь н ы й  к о м п о 
н е н т  м а к р о э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и ,  н а  к о т о р о м  д о л ж е н  
б а з и р о в а т ь с я  л ю б о й  в а р и а н т  р е г и о н а л ь н о й  с о с т а в л я ю щ е й  м а к 
р о э к о н о м и ч е с к о г о  р е г у л и р о в а н и я . Д а л е е  в о з м о ж н а  м н о ж е с т в е н 
н о с т ь  в а р и а н т о в  г о с у д а р с т в е н н о г о  к о о р д и н и р у ю щ е г о  в о з д е й 
с т в и я .  П р и  э т о м  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь ,  с о д н о й  с т о р о н ы ,  
п о с т а в л е н н у ю  ц е л ь  м а к р о э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и , а  с д р у г о й  — 
с п е ц и ф и ч е с к и е  р е г и о н а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  и б о г а т ы й  п о т е н ц и 
а л  и н с т р у м е н т о в  р е г и о н а л ь н о г о  в о з д е й с т в и я . Т а к о й  п о д х о д  к  р е 
а л и з а ц и и  м а к р о э к о н о м и ч е с к о г о  р е г у л и р о в а н и я  о б е с п е ч и в а е т  
г и б к о с т ь  и  а л ь т е р н а т и в н о с т ь  м а к р о э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и , 
в о з м о ж н о с т ь  ее  п р и с п о с о б л е н и я  к и з м е н я ю щ е й с я  э к о н о м и ч е 
с к о й  с и т у а ц и и , ч т о  в е с ь м а  а к т у а л ь н о  в у с л о в и я х  д и н а м и ч н о й  
и  н е у с т о й ч и в о й  к о н ъ ю н к т у р ы  п е р е х о д н о й  э к о н о м и к и  Р о с с и и . 
Обязательный компонент макроэкономического регулирования 

и м е е т  с л е д у ю щ и е  ч ер ты :
■ о с у щ е с т в л я е т с я  к а к  у н и т а р н а я  п о л и т и к а , п р о в о д и м а я  н а  у р о в н е  

н а ц и о н а л ь н о й  э к о н о м и к и  в ц ел о м ;
■ у ч и т ы в а е т  н а ц и о н а л ь н ы е  ф а к т о р ы  д о с т и ж е н и я  м а к р о э к о н о 

м и ч е с к о г о  р а в н о в е с и я  и с т а б и л ь н о го , д и н а м и ч н о г о  р а з в и т и я  о б щ е с т в а ;
■ я в л я е т с я  а к т и в н ы м  п о  о т н о ш е н и ю  к  р е а л ь н о м у  и  ф и н а н с о в о 

м у  р ы н к а м  и  о т н о с и т е л ь н о  п а с с и в н ы м  п о  о т н о ш е н и ю  к  м а к р о р ы н к а м , 
т е р р и т о р и а л ь н о  л о к а л и з о в а н н ы м  (р ы н о к  т р у д а ) ;

■ ф и н а н с и р у е т с я  з а  с ч е т  д о х о д о в  го с б ю д ж е т а , г о с у д а р с т в е н н ы х  
з а й м о в , в н е б ю д ж е т н ы х  и с т о ч н и к о в ;

■ п р е д п о л а г а е т  и с п о л ь з о в а н и е  е д и н ы х  п р и н ц и п о в  о р г а н и з а ц и и  
н а л о г о в о -б ю д ж е т н о й  п о л и т и к и , д е н е ж н о -к р е д и т н о й  п о л и т и к и , а  т а к 
ж е  п о л и т и к и  д о х о д о в .

РЕГИОНАЛЬНЫ Й КОМПОНЕНТ М АКРОЭКОНОМ ИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Р е г и о н а л ь н ы й  к о м п о н е н т  я в л я е т с я  н е о б х о д и м о й  с о с т а в л я ю щ е й  
л ю б о й  м а к р о э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и ,  п о с к о л ь к у  г о с у д а р с т в о
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ф у н к ц и о н и р у е т  к а к  п р о с т р а н с т в е н н о  о р г а н и з о в а н н а я  с и с т е м а . 
Т е р р и т о р и а л ь н а я  ф о р м а  о р г а н и з а ц и и  э к о н о м и к и  п о р о ж д а е т  с п е 
ц и ф и ч е с к и е  р е г и о н а л ь н ы е  ф а к т о р ы , п р и в е д е н и е  в  д е й с т в и е  к о 
т о р ы х  с п о с о б с т в у е т  д о с т и ж е н и ю  м а к р о э к о н о м и ч е с к о г о  р а в н о в е 
с и я  н а ц и о н а л ь н о й  э к о н о м и к и . С у б ъ е к т а м и  п р о в е д е н и я  д а н н о г о  
т и п а  р е г у л и р о в а н и я  я в л я ю т с я  ф е д е р а л ь н ы е  и  р е г и о н а л ь н ы е  о р г а 
н ы  в л а с т и .
Р е г и о н а л ь н ы й  к о м п о н е н т  п р е д п о л а г а е т  ц е л е с о о б р а з н о с т ь  в ы р а 

б о т к и  о п р е д е л е н н ы х  к р и т е р и е в  э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и  т е р р и т о р и 
а л ь н ы х  о р г а н о в  в л а с т и . О н и  в  с в о ю  о ч е р е д ь  д о л ж н ы  с п о с о б с т в о в а т ь  
п р и в е д е н и ю  в д е й с т в и е  р е г и о н а л ь н ы х  ф а к т о р о в  с б а л а н с и р о в а н и я  н а 
ц и о н а л ь н о й  э к о н о м и к и .

Территориальную составляющую макроэкономического регу
лирования о т л и ч а ю т  с л е д у ю щ и е  ч ер т ы :

■ о б ъ е к т о м  р е г у л и р о в а н и я  я в л я е т с я  н а ц и о н а л ь н а я  э к о н о м и к а  
к а к  е д и н с т в о  т е р р и т о р и а л ь н о  о р г а н и з о в а н н о й  с и с т е м ы ;

■ с т и м у л и р у ю т с я  р е г и о н а л ь н ы е  ф а к т о р ы , п р е д о п р е д е л я ю щ и е  
д о с т и ж е н и е  т е р р и т о р и а л ь н о й  и н т е г р а ц и и , а  и м е н н о : у г л у б л е н и е  т е р 
р и т о р и а л ь н о г о  р а з д е л е н и я  т р у д а  и  р а з в и т и е  к о о п е р а ц и и , с в о б о д н о е  
д в и ж е н и е  т о в а р о в  и у с л у г  п о  т е р р и т о р и и  с т р а н ы , р е г и о н а л ь н о е  в ы р а в 
н и в а н и е  у р о в н е й  э к о н о м и ч е с к о г о  и  с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я ;

■ р е г и о н а л ь н ы е  ф а к т о р ы  о б е с п е ч и в а ю т  ф у н к ц и о н а л ь н о е  е д и н 
с т в о  т о в а р н о г о , д е н е ж н о г о  р ы н к о в  и  р ы н к а  т р у д а .

ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ М АКРОЭКОНОМ ИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В с л е д с т в и е  н е р а в н о м е р н о с т и  э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  в  т е р р и 
т о р и а л ь н о м  р а з р е з е  н а б л ю д а е т с я  н е о д и н а к о в а я  к а р т и н а  м а к р о 
э к о н о м и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  р е г и о н о в , п р о я в л я ю щ а я с я  в р а з н ы х  
к о м б и н а ц и я х  м а к р о э к о н о м и ч е с к и х  и н д и к а т о р о в . Э т о  к а с а е т с я  
у р о в н я  э к о н о м и ч е с к о г о  с п а д а , в е л и ч и н ы  б е з р а б о т и ц ы , т е м п о в  
и н ф л я ц и и . Т а к а я  р а з н о о б р а з н а я  к а р т и н а  м а к р о э к о н о м и ч е с к о г о  
р а з в и т и я  о с л о ж н я е т  п р о в е д е н и е  е д и н о й  м а к р о э к о н о м и ч е с к о й  
п о л и т и к и  и  т р е б у е т  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о  п о д х о д а  к  п р о в е д е 
н и ю  м а к р о э к о н о м и ч е с к о г о  к о р р е к т и р у ю щ е г о  в о з д е й с т в и я , ч т о  
д о л ж н о  п р о я в л я т ь с я  в  е го  в а р и а т и в н о м  к о м п о н е н т е .
Ц е л ь  д а н н о г о  к о м п о н е н т а  с о с т о и т  в т о м , ч т о б ы  с п о с о б с т в о в а т ь  

д о с т и ж е н и ю  м а к р о э к о н о м и ч е с к о г о  р а в н о в е с и я  п у т е м  с г л а ж и в а н и я  к о 
л е б а н и й  э к о н о м и ч е с к о й  к о н ъ ю н к т у р ы  в т е р р и т о р и а л ь н о м  р а з р е з е . Р е 
а л и з а ц и я  э т о й  з а д а ч и  т р е б у е т  о с у щ е с т в л е н и я  г о с у д а р с т в о м  в ы б о р о ч 
н о го , с е л е к т и в н о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  в о з д е й с т в и я .  О б ъ е к т о м  д а н н о г о
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ти п а  р егу л и р о ван и я  вы ступ аю т реги он ы  в систем е н ац и о н ал ьн о й  э к о 
н о м и ки , а  субъ ектам и  ее п р о вед ен и я  я в л я ю т ся  р еги о н ал ьн ы е  органы  
власти .

Вариативный компонент отличается следующими характери
стиками:

■ п р ед ставл яет  собой р еги о н ал ьн ы й  ти п  п о л и ти ки , п роводи м ой  
на у ровн е  субъ екта  Р о сси й ско й  Ф ед ерац и и ;

■ учи ты вает  сп ец и ф и чески е  особен н ости  с о сто ян и я  р еги о н ал ь 
ной  эконом ики;

■ я в л я е т с я  а к т и в н ы м  по о тн о ш ен и ю  к р ы н к у  т о в а р о в  и у слуг, 
а такж е  к  р ы н к у  тр у да  и пасси вн ы м  по отн ош ен и ю  к  ден еж н ом у  ры нку, 
в м ен ьш ей  степ ени  тер р и то р и ал ьн о  л о кали зован н ом у ;

■ ф и н ан си р у ется  за  счет доходов реги он альн ого  бю дж ета, р еги о 
н ал ь н ы х  го су д ар ств ен н ы х  зай м о в , т е р р и т о р и а л ь н ы х  в н еб ю д ж етн ы х  
ф он дов , субси ди й  из ф едеральн ого  бю дж ета;

■ ко о р д и н и р у ется  с п о л и ти к о й  ф едер ал ьн ы х  орган ов  власти .
М а к р о э к о н о м и ч е с к о е  р е г у л и р о в а н и е  в р е ги о н а л ь н о м  р а зр е зе

со п р яж ен о  с необходи м остью  разр еш ен и я  р яда  проти воречи й . С одной 
стороны , требуется  обесп ечи ть более равн ом ерн ое  д ей стви е  эк о н о м и 
ческ и х  проц ессов на тер р и то р и и  страны . В ы р авн и ван и е  у р о вн ей  эк о 
ном и ческого  и соц и альн ого  р азви ти я  у си л и в ает  о д н ородн ость  эк о н о 
м и ч еско го  п р о стр ан ства , у м ен ьш ает  эк о н о м и ч еск о е  п р о т и в о с т о я н и е  
реги он ов  и сн и ж ает  соц и альн ую  н ап р яж ен н о сть , облегчает п роведен и е 
м акр о эко н о м и ческо й  п о л и ти к и  д л я  государства.

С другой  стороны , вы р авн и ван и е  эк он ом и ч еского  р азв и ти я  т е р 
р и то р и й  означает, что государство  но отн ош ен и ю  к  реги он ам  д олж н о  
п ровод и ть  п о л и ти к у  п р о ти во д ей стви я  преобладаю щ ей экон ом и ческой  
кон ъю н ктуре, т.е. сдерж и вать  р азв и ти е  б лагоп олуч н ы х  реги он ов  и с т и 
м у л и р о вать  эк о н о м и ч ески й  рост д еп р есси вн ы х  регионов. Т ак ая  п о л и 
ти ка  вр яд  л и  будет сп особствовать экон ом и ческом у  росту  н ац и о н ал ь 
ной  эко н о м и ки  в целом , так  как  он а рассчи тан а на «районы  пом ощ и», 
а не н а  сти м у л и р о ван и е  «точек роста». П оэтом у  наи более п ерсп екти вн о  
второе н ап равлен и е  --  п р о гн ози рован и е  и всемерное развитие «полю
сов роста», которы е через э ф ф ек т  д и ф ф у зи и  а к ти в и зи р о в ал и  бы  д р у 
гие отр асл и  и регионы  и обесп ечи ли  тем сам ы м  подъем  н ац и он альн ой  
эк о н о м и к и  в целом.

П о это м у  го су дар ство , о с у щ е с т в л я я  р еги о н ал ь н о е  р е г у л и р о в а 
н и е  м ак р о эк о н о м и ч еск о го  р а зв и ти я , п о сто я н н о  б ал ан си р у ет  в п о и ске  
о п ти м ал ьн о го  со о тн о ш ен и я  м еж ду  п о л и ти к о й  тер р и то р и ал ь н о го  в ы 
р ав н и в ан и я  со ц и ал ьн о -эко н о м и ч еск о й  д и н ам и к и  и п о л и ти к о й  со зд а 
н и я  «полю сов роста», со п р яж ен н о й  с у си л ен и ем  п ро стр ан ствен н о й  н е
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р авн ом ерн ости . Н ах о ж д ен и е  тако й  зо л о то й  середи н ы  — клю чевая  п р о 
б лем а реги о н ал ьн о го  асп екта  м акр о эко н о м и ческо го  р егу л и р о ван и я .

ИНСТРУМЕНТЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В со о тветстви и  с н азв ан н ы м и  ко м п о н ен там и  м ак р о э к о н о м и ч е
ского р е гу л и р о в ан и я  ц елесообразн о  вы д ел и ть  тр и  н абора и н ст 
рум ентов р еал и зац и и  целей  государственной п оли ти ки  (ри с. 21.2). 
Первый блок в кл ю ч ает  общенациональные инструменты м ак 

р о эк о н о м и ч еско го  р егу л и р о в ан и я , к о то р ы е  о б ъ ед и н яю т  м етоды  п р я 
м ого государствен н ого  в о зд ей стви я  чер ез государствен н ы й  сектор  э к о 
н ом и ки , а такж е  м етоды  косвен н ого  государствен н ого  р егу л и р о ван и я  
(ед и н ая  д ен еж н о -к р ед и тн ая  поли ти ка, еди н ая  н ал о го во -бю дж етн ая  п о 
л и ти к а, еди н ая  п о л и ти к а  д оходов).

Второй блок в к л ю ч ает  приведение в действие региональных 
факторов м акр о эко н о м и ческо го  р авн овеси я . О н и  п ред ставляю т собой  
д ей стви я, сп особствую щ и е ф у н к ц и о н ал ьн о й  и тер р и то р и ал ьн о й  и н те 
гр ац и и  н ац и о н ал ьн о й  экон ом и ки .

Третий блок — специфические инструменты регионального  во з
д ей стви я  на эконом ику , учиты ваю щ и е реги он альн ы е особенности эк о 
ном ического р азви ти я  кон кретной  территории . Это, собственно говоря,

Рис. 21.2. Компоненты макроэкономического регулирования 
и соответствующие им инструменты
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д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й  н а б о р  м е р о п р и я т и й  р е г и о н а л ь н ы х  о р г а н о в  в л а 
сти , с п о с о б с т в у ю щ и х  д о с т и ж е н и ю  м а к р о э к о н о м и ч е с к о г о  р а в н о в е с и я .

КООРДИНАЦИЯ ЦЕНТРА И РЕГИОНОВ В ВЫ БО РЕ  

ИНСТРУМ ЕНТАРИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ

В у с л о в и я х  ф е д е р а л и з м а  в а ж н о  п р о в е с т и  о п р е д е л е н н у ю  к о о р д и 
н а ц и ю  « ц е н т р а »  и  р е г и о н о в  в  в ы б о р е  и н с т р у м е н т а р и я  м а к р о э к о 
н о м и ч е с к о г о  р е г у л и р о в а н и я . П р е ж д е  в с е го  ц е н т р а л ь н ы е  о р г а н ы  
в л а с т и  в  с о о т в е т с т в и и  со  с т р а т е г и ч е с к о й  ц е л ь ю  о с у щ е с т в л я ю т  
к о с в е н н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  р е г у л и р о в а н и е  п о с р е д с т в о м  д е н е ж 
н о -к р е д и т н о й  и  н а л о г о в о -б ю д ж е т н о й  си с те м .
Проведение денежно-кредитного регулирования я в л я е т с я  б е 

з у с л о в н о й  п р е р о г а т и в о й  ц е н т р а л ь н о г о  б а н к а . О н  ч е р е з  о с н о в н ы е  р ы 
ч аги : у ч е т н у ю  с т а в к у , н о р м у  о б я з а т е л ь н о г о  р е з е р в и р о в а н и я ,  с и с т е м у  
о т к р ы т о г о  р ы н к а , в а л ю т н ы й  к у р с  — о п р е д е л я е т  г о с п о д с т в у ю щ е е  н а 
п р а в л е н и е  м о н е т а р н о й  п о л и т и к и : д е н е ж н о -к р е д и т н у ю  э к с п а н с и ю  и л и  
д е н е ж н о -к р е д и т н у ю  р е с т р и к ц и ю . П о д  в л и я н и е м  э т о г о  н а  ф и н а н с о в о м  
р ы н к е  ф о р м и р у ю т с я  о п т о в ы е  п р о ц е н т н ы е  с т а в к и ; с т а в к а  р е ф и н а н с и 
р о в а н и я , п р о ц е н т н ы е  с т а в к и  р ы н к о в  Г К О , М Б  К, а  з а т е м  и  р о з н и ч н ы е  
п р о ц е н т н ы е  с т а в к и .

Р е г и о н ы  в л и я ю т  н а  п р о в е д е н и е  м о н е т а р н о й  п о л и т и к и  к о с в е н н о , 
п о с р е д с т в о м  с т и м у л и р о в а н и я  р а з в и т и я  с и с т е м ы  к р е д и т н ы х  у ч р е ж д е 
н и й . Э т о  в  с в о ю  о ч е р е д ь  о п р е д е л я е т  п о в е д е н и е  р е г и о н а л ь н ы х  к о м м е р 
ч е с к и х  б а н к о в  (ф а к т и ч е с к а я  н о р м а  р е з е р в и р о в а н и я ) ,  а  т а к ж е  э к о н о м и 
ч е с к о е  п о в е д е н и е  н а с е л е н и я  в д е н е ж н о м  с е к т о р е  (с т е п е н ь  п р е д п о ч т е н и я  
н а л и ч н о с т и  д е п о з и т а м ) . К р о м е  э т о г о  п о л и т и к а  р е г и о н а л ь н ы х  о р г а н о в  
в л а с т и  в ч а с т и  в ы б о р а  с п о с о б а  п о к р ы т и я  д е ф и ц и т а  р е г и о н а л ь н о г о  б ю д 
ж е т а  т а к ж е  в о з д е й с т в у е т  н а  у р о в е н ь  п р о ц е н т н ы х  с т а в о к . Т а к , в ы п у с к  
р е г и о н а л ь н ы х  ц е н н ы х  б у м а г  с ц е л ь ю  о б е с п е ч е н и я  д о х о д о в  р е г и о н а л ь 
н ы х  б ю д ж е т о в  в л и я е т  н а  п р о ц е н т н ы е  с т а в к и  в  с т о р о н у  и х  п о в ы ш е н и я .

В о т л и ч и е  о т  д е н е ж н о -к р е д и т н о й  налогово-бюджетная полити
ка я в л я е т с я  р ы ч а г о м  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и  ф е д е р а л ь н ы х  и  р е г и о 
н а л ь н ы х  о р г а н о в  в л а с т и . П о э т о м у  ц е л е с о о б р а з н а  р е г и о н а л ь н а я  д и ф ф е 
р е н ц и а ц и я  н а л о г о в о й  п о л и т и к и  и  п о л и т и к и  р а с х о д о в . В  с в я з и  с э т и м  
н е о б х о д и м а  н а и б о л ь ш а я  к о о р д и н а ц и я  « ц е н т р а »  и  р е г и о н о в  в  п р о в е д е 
н и и  ф и с к а л ь н о г о  р е г у л и р о в а н и я . В  у с л о в и я х  б ю д ж е т н о г о  ф е д е р а л и з 
м а  э т о  п р е д п о л а г а е т  к о н ц е п т у а л ь н о е  р е ш е н и е  р я д а  п р о б л е м : а )  п о  к а 
к и м  п р и н ц и п а м  ц е л е с о о б р а з н о  р а з д е л и т ь  р а с х о д ы  м е ж д у  « ц е н т р о м »  
и  р е г и о н о м ; б )  к а к о в  д о л ж е н  б ы т ь  п о р я д о к  з а к р е п л е н и я  и с т о ч н и к о в  д о 
х о д о в  м е ж д у  р а з л и ч н ы м и  у р о в н я м и  б ю д ж е т н о й  с и с т е м ы ; в )  п о  к а к и м
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к р и т е р и я м  н е о б х о д и м о  о с у щ е с т в и т ь  п е р е р а с п р е д е л е н и е  с р е д с т в  м е ж 
д у  б ю д ж е т а м и  р а з н ы х  у р о в н е й .

Р е г и о н ы  и м е ю т  т а к ж е  рычаги селективного воздействия н а  т е р 
р и т о р и а л ь н у ю  э к о н о м и к у , а  ч е р е з  н ее  н а  м а к р о э к о н о м и ч е с к о е  с о с т о я 
н и е  н а ц и о н а л ь н о й  э к о н о м и к и . К  н и м  п р е ж д е  в с е г о  о т н о с я т с я :

я а н т и м о н о п о л ь н а я  п о л и т и к а  п о  о т н о ш е н и ю  к  п р е д п р и я т и я м -  
м о н о п о л и с т а м , с о с р е д о т о ч е н н ы м  н а  д а н н о й  т е р р и т о р и и ;

я с т и м у л и р о в а н и е  в н у т р е н н е г о  р е г и о н а л ь н о г о  р а з в и т и я  в  р е 
з у л ь т а т е  п р я м о г о  р е г у л и р о в а н и я  ч е р е з  г о с у д а р с т в е н н ы й  с е к т о р , с о д е й 
с т в и я  м а л о м у  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в у , п о о щ р е н и я  с е к т о р а  у с л у г , с о з д а 
н и я  с п е ц и а л ь н ы х  зо н ;

я м е т о д ы  с т и м у л и р о в а н и я  з а н я т о с т и  и  п р и в л е ч е н и я  к а п и т а л а ; 
я т о р г о в а я  п о л и т и к а ,  к о т о р а я  п р е д п о л а г а е т  т е р р и т о р и а л ь н у ю  

д и ф ф е р е н ц и а ц и ю  т а р и ф о в  и д р у г и е  и н с т р у м е н т ы  к о н т р о л я .
Э т и  м е то д ы  а к т и в н о  в л и я ю т  н а  д и н а м и к у  р е а л ь н о г о  с е к т о р а  н а ц и о 

н а л ь н о й  э к о н о м и к и , в о з д е й с т в у я  н а  у р о в е н ь  с о в о к у п н о г о  с п р о с а  и  с о в о 
к у п н о г о  п р е д л о ж е н и я , а  т а к ж е  н а  с о с т о я н и е  р ы н к а  т р у д а , а  ч е р е з  н и х  —- 
н а  м а к р о э к о н о м и ч е с к о е  р а в н о в е с и е  в ц е л о м .

ИНСТРУМ ЕНТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В д о л го с р о ч н о м  п е р и о д е  о б ъ ем  п р о и зв о д с т в а  в  с тр ан е  о п р е д е л я е т 
с я  п р о и з в о д с т в е н н ы м и  в о з м о ж н о с т я м и  э к о н о м и к и , т .е . з а в и с и т  
о т  ф а к т о р о в  п р о и зв о д с т в а  (т р у д а  и  к а п и т а л а ) , а  т а к ж е  и с п о л ь з у е 
м о й  тех н о л о ги и . С у б ъ е к т ы  го с у д а р с тв е н н о го  р е г у л и р о в а н и я  о б л а 
д аю т  б о л ь ш и м  н а б о р о м  м ето д о в , с п о м о щ ь ю  к о т о р ы х  м о ж н о  р а с 
ш и р и т ь  п р о и зв о д с т в е н н ы е  в о зм о ж н о с ти  э к о н о м и к и : 
я у в е л и ч е н и е  з а п а с а  капит ала , г л а в н ы м  о б р а з о м , п у т е м  с т и м у 

л и р о в а н и я  ч а с т н ы х  и  г о с у д а р с т в е н н ы х  с б е р е ж е н и й ;
я п о в ы ш е н и е  о б р а з о в а т е л ь н о г о  у р о в н я  р а б о ч е й  си л ы ; 
я а к т и в и з а ц и я  в н е д р е н и я  д о с т и ж е н и й  н а у ч н о -т е х н и ч е с к о г о  п р о 

г р е с с а  и п е р е д о в о й  т е х н о л о г и и , к о т о р ы е  п р и в о д я т  к  б о л е е  э ф ф е к т и в 
н о м у  и с п о л ь з о в а н и ю  т р у д а  и к а п и т а л а ;

я с т р у к т у р н а я  п о л и т и к а , в х о д е  к о т о р о й  и д е т  ф о р м и р о в а н и е  о т 
р а с л е в о й  с т р у к т у р ы  э к о н о м и к и  в  с о о т в е т с т в и и  с э к о н о м и ч е с к и м и  п о 
т р е б н о с т я м и  и  в о з м о ж н о с т я м и  н а у ч н о -т е х н и ч е с к о г о  п р о гр е с с а .

Р а з л и ч н ы е  в л а с т н ы е  с т р у к т у р ы  и м е ю т  в о з м о ж н о с т и  с о о б р а з н о  
с в о и м  п о л н о м о ч и я м  у ч а с т в о в а т ь  в  д о л г о с р о ч н о м  р е г у л и р о в а н и и . Д и 
н а м и к а  о б ъ е м а  н а ц и о н а л ь н ы х  с б е р е ж е н и й  в  э к о н о м и к е  в  з н а ч и т е л ь 
н о й  м е р е  з а в и с и т  от  ф а к т о р о в , м н о г и е  и з  к о т о р ы х  о п р е д е л я ю т с я  м а к 
р о э к о н о м и ч е с к и м и  у с л о в и я м и .  Э т о  у в е р е н н о с т ь  н а с е л е н и я  и  ф и р м
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в б у д у щ ем , и н ф л я ц и о н н ы е  о ж и д а н и я  н а с е л е н и я , с т е п е н ь  н а д е ж н о с т и  
ф и н а н с о в ы х  р ы н к о в , с п о с о б н о с т ь  ф и н а н с о в ы х  р ы н к о в  э ф ф е к т и в н о  
п р е в р а щ а т ь  с б е р е ж е н и я  в и н в е с т и ц и и  и  пр.

Н а п р о т и в , с т р у к т у р н а я  п о л и т и к а  б о л е е  л о к а л и з о в а н а  т е р р и т о 
р и а л ь н о  в с л е д с т в и е  зн а ч и т е л ь н о г о  п р о с т р а н с т в е н н о г о  р а с с р е д о т о ч е н и я  
т р у д а  и к ап и т ал а . П о это м у  р а зр а б о т к а  и в н е д р е н и е  н о в о й  т е х н и к и  и т е х 
н о л о г и и , п о в ы ш е н и е  о б р а з о в а т е л ь н о г о  у р о в н я  и п е р е к в а л и ф и к а ц и я  
р а б о ч е й  си л ы  — это  зад ач и , р е ш е н и е  к о т о р ы х  в п о л н е  м о ж ет  б ы т ь  п е р е 
н е с е н о  на р е г и о н а л ь н ы й  у р о в ен ь .

ТРУДНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

П р о в е д е н и е  р е г и о н а л ь н о й  п о л и т и к и  с о п р я ж е н о  с о п р е д е л е н н ы 
м и  т р у д н о с т я м и : н е р а в н о м е р н о с т ь  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о г о  
р а з в и т и я  89  с у б ъ е к то в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ; н а р а с т а н и е  т е р 
р и т о р и а л ь н о й  д е з и н т е г р а ц и и  в о с п р о и з в о д с т в е н н ы х  п р о ц е с с о в ; 
п р о с т р а н с т в е н н о е  н е с о в п а д е н и е  о б о р о т а  м а т е р и а л ь н ы х , т р у д о 
в ы х  и  ф и н а н с о в ы х  п о т о к о в , в р е з у л ь т а т е  чего  д е н е ж н ы е  с р е д с т в а  
о д н и х  р е г и о н о в  р е а л и зу ю т с я  в д р у ги х  и пр.
К р о м е  того , Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  н е  и м еет  о п ы т а  р е г и о н а л ь 

н ы х  п р е о б р а зо в а н и й , а  п о это м у  п р о в о д и м а я  р е г и о н а л ь н а я  э к о н о м и ч е 
с к а я  п о л и т и к а  с о п р о в о ж д а е т с я  с у щ е с т в е н н ы м и  п р о с ч е т а м и , п р о я в л я 
ю щ и м и с я  в том , что:

■ п роцесс д ел еги рован и я  отдельн ы х ф у н к ц и й  у п р авл ен и я  и з «ц ент
ра»  н а  м еста  с о п р я ж е н  с о т с у т с т в и е м  ад е к в а т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я  их 
и с п о л н е н и я ;

■ с и с т е м а  в ы р а в н и в а н и я  д о х о д о в  м е ж д у  р е г и о н а м и  п о р о ж д а е т  
ц е н т р о б е ж н ы й  э ф ф е к т , п р о т и в о п о с т а в л я ю щ и й  р е г и о н ы -д о н о р ы  и  р е 
г и о н ы -р е ц и п и е н т ы ;

■ стр ем л ен и е  р еги он ов  п р о ти в о п о став и ть  себя  «ц ентру» , в  р е зу л ь 
тате  чего  н ек о то р ы е  р еги о н ы  стр ем я тся  со зд ать  зам к н у ту ю  си стем у , о б 
сл у ж и в аю щ у ю  н асел ен и е  то л ько  д ан н ого  регион а. Д р у ги е  р ай о н ы  о р и ен 
т и р о в ан ы  н а  п оставк у  п р о д у к ц и и  за  грани ц у, а  не на н ац и о н ал ь н ы й  ры нок .

В с и л у  это го  становление бюджетного федерализма в Р о с с и й 
с к о й  Ф е д е р а ц и и  не я в л я е т с я  з а к о н ч е н н ы м . О н о  требует :

■ ф о р м и р о в а н и я  м е ж б ю д ж е т н ы х  о т н о ш е н и й , о с н о в о й  к о т о р ы х  
я в л я е т с я  ф и н а н с о в о  у с т о й ч и в ы й , с б а л а н с и р о в а н н ы й  ф е д е р а л ь н ы й  
б ю д ж е т , п о с к о л ь к у  о н  г а р а н т и р у е т  с т а б и л ь н о с т ь  г о с у д а р с т в е н н ы х  
ф и н а н с о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ;

■ а к к у м у л я ц и и  бю д ж етн ы х  ресу р со в  « ц ен тра»  и р еги о н о в  д л я  с о в 
м естн о го  ф и н а н с и р о в а н и я  п е р с п е к т и в н ы х  и н в е с т и ц и о н н ы х  п рограм м ;
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■ всемерного развития местного самоуправления;
■ создания специальных фондов регионального развития, сти

м улирования привлечения частных отечественных и иностранных ин
весторов;

■ разграничения компетенции между различными уровнями тер
риториального управления; федеральным, региональным и местным.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. К акие принципы  долж ны леж ать в основе экономических 

взаимоотнош ений «центра» и регионов?
2. Что такое территориально децентрализованное государствен

ное управление?
3. Как долж ны разграничиваться ф ункции «центра» и регио

нов в экономическом регулировании?
4. В чем состоит суть концепции потребительских излиш ков? 

Какие практические выводы из нее можно сделать?
5. О бщ егосударственный и региональный компоненты в м ак

роэкономическом регулировании — как разделить права и от
ветственность?

6 . Каковы инструменты макроэкономического регулирования 
на уровне регионов?



ГЛОССАРИЙ

А

А гр е г и р о в а н н ы е  п о к а з а т е л и  (в в е д е н и е ) — совокуп н ы е, т.е. объ ед ин енн ы е, 
показатели , используем ы е в м акроэкон ом и ческом  анализе. С у м м и р у 
ю тся  х а р а к т е р и с т и к и  м н о ги х  т ы ся ч  р ы н к о в , с о став л я ю щ и х  н а ц и о 
нальную  эконом ику. Э ти  показатели  позволяю т ан али зи ровать  х о зя й 
с т в е н н у ю  с и с т е м у  к ак  е д и н ы й  р ы н о к  ст р а н ы . П р и м е р ы : в а л о в о й  
внутрен ни й  п родукт (В В П ), валовой  н аци он альн ы й  доход (В Н Д ).

Акселератор инвестиционный (т. 2) — коэф ф ициент, показываю щ ий зависимость 
изменения инвестиций от изменения дохода. И зм енения в спросе на инве
стиции рассматриваю тся как ф ункция от изменения дохода, при этом и н 
вестиции увеличиваю тся в больш ей степени, чем прирост дохода:

1 = к х  ДУ,
где к — коэффициент акселерации;

I — производные (стимулированные) инвестиции;
ДУ — изменение дохода.

Эффект акселератора (т. 2) означает, что и зм ен ени е объемов продаж  
готовой п родукции  ведет к  изм енению  спроса на средства производства, 
п роизводящ и е эту  продукцию .

Антиинфляционная политика (т. 10) — составная  часть экон ом и ческой  п о ли 
ти ки . Н ап р ав л ен а  н а  регу ли р о в ан и е  тем п а  и н ф л я ц и и  в п ределах , не 
вы зы ваю щ их отри цательн ы х  соц иальн о-экон ом и чески х  последствий .

Б

Банки (т. 9 ) — особы е эконом ические органи зац ии , институты , п редн азн ачен 
ны е д л я  обслуж и ван и я  эконом ических  отнош ений. Б ан ки  вы п олняю т 
следую щ ие операции:
активные операции (т. 9 ) — оп ераци и  по разм ещ ени ю  средств  банка: 
ссу д н ы е  (у ч е т н о -с с у д н ы е ), р асч етн ы е , к ассо вы е , и н в е с ти ц и о н н ы е , 
ф онд овы е оп ераци и  с ц енны м и бум агам и  (к ром е  и н вести ц и он н ы х), га
ран ти й н ы е операции . Д о 80% бан ковски х  акти вн ы х  оп ераци й  п ри хо
д и тся  н а  ссудны е и  учетн о-ссудны е оп ераци и  и оп ераци и  с ц енн ы м и  
бум агам и:
активно-пассивные операции (т. 9 ) — к ом и сси он н о-п осред н и ч ески е 
операции, по которы м  банки  получаю т доход не в виде процентов, а в в и 
де ком иссионны х платеж ей:
пассивные операции (т. 9 ) — операции по мобилизации денеж ны х средств. 
Результатом  проведения пассивны х операций банка является  ф орм иро
вание банковских ресурсов, которые отражаю тся в пассиве баланса банка.
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К ом м ерческий банк (т. 9): 1) кредитная организация, которая имеет 
право в комплексе осуществлять следующие три группы операции: при
влекать вклады (депозиты) и предоставлять кредиты по соглашению 
с заемщиком; осуществлять расчеты по поручению клиентов и банков- 
корреспондентов и их кассовое обслуживание; открывать и вести счета 
клиентов и банков-корреспондентов, в том числе иностранных; 2) ком
мерческое предприятие, которое в условиях рынка строит свои взаимо
отношения с партнерами как обычные рыночные, т.е. на основе прибыль
ности и риска; 3) финансовый посредник.

Бедность (т. 12) — социальное явление, характеризуемое глубиной, остротой 
и продолжительностью жизни ниже «порога бедности». Характеризу
ется длительным отсутствием ресурсов, не компенсируемых предыду
щими сбережениями и отказом от приобретения дорогостоящих това
ров и услуг.
Абсолютная черта бедности (т. 12) определяется в России прожи
точным минимумом, который рассчитывается согласно методике Мини
стерства труда и социального развития. В этот минимум включают рас
ходы на пищевые продукты из расчета минимальной потребности в них, 
расходы на непродовольственные товары и услуги, налоги и другие пла
тежи исходя из их структуры у 10% наименее обеспеченных семей. 
Относительная черта бедности (т. 12) определяется социальными 
и культурными условиями той или иной страны. Например, понятие 
«бедняк» для США и Эфиопии имеет существенное различие.

Безработица (т. 4) — одна из форм макроэкономической нестабильности наря
ду с кризисами и инфляцией. Возникает из-за несовершенства работы 
рыночного механизма. Обусловлена превышением численности людей, 
желающих найти работу (предложение рабочей силы) над количеством 
имеющихся рабочих мест, соответствующих профилю и квалификации 
претендентов на эти рабочие места (спрос на рабочую силу). 
Добровольная безработица (т. 4) — форма безработицы, вызванная не
желанием работать некоторых категорий людей, например ряда лиц, при
надлежащих к маргинальным слоям общества, или домохозяек в опреде
ленных условиях. Незанятость порой объясняется выбором людьми 
своеобразного стиля жизни, психологической установкой, определенной 
независимостью и свободой, а также ограниченными потребностями. 
Застойная безработица (т. 4) — форма безработицы, когда люди дли
тельный период не могут трудоустроиться. И хотя ее размеры незна
чительны (по данным МОТ — менее 1%), по степени отрицательных 
последствий она не имеет себе равных. Лица, долгое время нетрудо
устроенные, морально подавлены. Они постепенно теряют професси
онализм: знания, навыки, квалификацию.
Институциональная безработица (т. 4) — форма безработицы, воз
никающая в результате недостаточно эффективной организации рынка 
труда.
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Скрытая безработица (т. 4) — форма безработицы, когда люди заня
ты в течение неполной рабочей недели или части рабочего дня, а также 
формально заняты, т.е. лишь числятся в штате. В эту категорию входят 
и работники, находящиеся в вынужденных отпусках без сохранения 
заработной платы.
Структурная безработица (т. 4) — форма безработицы, возникающая 
из-за территориального или профессионального несоответствия струк
туры спроса и предложения на рабочую силу. Связана с технологиче
скими сдвигами в экономике, в результате которых происходит обесце
нение уровня квалификации некоторых категорий рабочей силы. 
Фрикционная безработица (т. 4) — форма безработицы, отражающая 
текучесть кадров, связанную с переменой рабочих мест, сменой места 
жительства, получением образования, выходом из декретного отпуска, 
переходом с низкооплачиваемой работы на более высокооплачиваемую 
или интересную. Такая безработица обычно ограничивается краткими 
сроками.
Циклическая безработица (т. 4) — форма безработицы, возникающая 
в связи со спадом деловой активности. Характерна для фаз депрессии 
и спада экономического цикла. С переходом к оживлению и подъему 
число безработных уменьшается.

Безработны й (т. 4); 1) согласно методологии МОТ, безработным считается 
лицо, которое в рассматриваемом периоде не имело работы, занима
лось активным ее поиском и готово приступить к ее выполнению; 2) 
по российскому законодательству безработными признаются трудоспо
собные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегис
трированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей ра
боты и готовы приступить к ней.
Уровень безработицы, или норма безработицы (т. 4) — отношение чис
ла безработных к численности всей рабочей силы, выраженное в про
центах. Используется для анализа динамики безработицы. 
Естественный уровень безработицы (т. 4) — уровень безработицы при 
полной занятости ресурсов. Соответствует потенциальному объему 
ВВП или ситуации макроэкономического равновесия. Включает фрик
ционную и структурную безработицу.
Фактический уровень безработицы (т. 4) включает естественную 
и вынужденную (циклическую) безработицу.
Уровень безработицы в условиях неускоряющейся инфляции — 
NAJRU (Non — Accelerating  — Inflation — Rate o f  Unemployment) 
(t. 4) —это устойчивый уровень безработицы, который стабилизирует 
инфляцию.

Биржа труда (т. 10) — основной элемент инфраструктуры рынка труда. Пред
ставляет собой специализированный государственный институт, осуще
ствляющий посреднические функции на рынке рабочей силы. В большин
стве стран биржи труда — это государственные учреждения, подчиненные 
министерствам труда (государственные службы занятости).
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Бю дж ет (т. 8) — роспись (баланс) доходов и расходов.
Государственный бюджет (т. 8): 1) ведущее звено финансовой систе
мы, объединяющее такие категории, как налоги, государственные рас
ходы, государственный кредит; 2) инструмент постоянной мобилиза
ции ресурсов и их расходования; 3) основной финансовый план 
государства, который по материальному содержанию есть централизо
ванный фонд денежных средств, а по социально-экономической сущ
ности -  инструмент перераспределения национального дохода. 
Семейный бю дж ет (т. 12) — совокупность доходов и расходов членов 
семьи.
Федеральный бю дж ет России (т. 8) -  главное звено бюджетной сис
темы. Выражает экономические отношения по поводу образования и ис
пользования централизованного фонда денежных средств государства. 
Аккумулирует средства, которые затем направляются на финансирова
ние национального хозяйства, оборону, социально-культурные меро
приятия, содержание органов государственного управления, финансо
вую поддержку бюджетов субъектов Российской Федерации, погашение 
государственного долга и др.

Б юджетная политика (бюджетирование) (т. 8) — регулирование бюджетных 
процессов (достижение бюджетного равновесия).

Бюджетный дефицит (т. 8) — превышение расходов бюджета над его доходами.

В

Валовой внутренний продукт (В В П ) (gross domestic product — GDP) (т. 1) — 
основной макроэкономический показатель, используемый для реаль
ного статистического измерения производства и потребления нацио
нального продукта (НП). В соответствии с аксиомой кругооборота ВВП 
может быть определен в любой из фаз воспроизводственного процесса: 
ВВП в сфере производства (т. 1) — стоимость товаров и услуг, произ
веденных на территории данной страны за определенный период вре
мени (чаще всего за год). ВВП есть результат деятельности основных 
секторов экономики за год;
ВВП в сфере распределения (т. 1) — сумма первичных доходов и мате
риальных затрат субъектов экономики за определенный период време
ни. При подсчете на этой стадии хозяйственного кругооборота ВВП 
состоит из трех компонентов: первичных доходов владельцев факторов 
производства, амортизационных отчислений, косвенных налогов;
ВВП в сфере потребления (т. 1) — сумма всех затрат, на которые по
шла произведенная за определенный период времени продукция. Ос
новными компонентами ВВП в сфере потребления являются: 1) лич
ное потребление (С); 2) валовые инвестиции (/g); 3) государственные 
закупки товаров и услуг (G); 4) чистый экспорт (Х „).
Номинальный ВВП  (т. 1) — валовой внутренний продукт, подсчитан
ный в текущих ценах определенного периода:
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гдеУН0М11Н — номинальный ВВП;
Р ( , — цена;
Q  t — количество г-го товара (или услуги), произведенного в стране в 

данный период.
Потенциальный ВВП (Y*) (т. 2) — объем совокупного выпуска, кото
рый может быть достигнут при полном использовании всех ресурсов 
(капитала, рабочей силы и др.).
Реальный ВВП (т. 1) — валовой внутренний продукт, выраженный в со
поставимых (постоянных) ценах, т.е. в ценах определенного (базового) 
года:

у = у Р у О
р е а л ь н  ^  c o n s t .?  i >

где Уреальн — реальный ВВП;
Aonsu -  Цена;

Q , — количество z-ro товара (или услуги), произведенного в стране в 
данный период.

В аловой национальный д о х о д  (В Н Д ) (т. 1) — показатель, в котором учиты
ваются первичные доходы, полученные резидентами данной страны за 
рубежом и нерезидентами в связи с их участием в производстве ВВП 
данной страны. Принципиальное различие между ВВП и ВНД заклю
чается в следующем: ВВП измеряет поток конечных товаров и услуг, 
а ВНД — поток первичных доходов. С количественной стороны они раз
личаются на сальдо первичных доходов, полученных из-за границы, т.е. 
разницу между доходами резидентов данной страны, полученными из- 
за границы, и доходами нерезидентов, переданными за границу:
ВНД = ВВП + сальдо первичны х доходов из-за  границы.

Если сальдо первичных доходов из-за границы отсутствует, то ВВП 
равен ВНД.

В алю тное регулирование (т. 9) — направление денежно-кредитной политики 
центрального банка. Управление валютными потоками и внешними 
платежами, формирование валютного курса национальной денежной 
единицы.

Валю тное управление (т. 10) — антиинфляционная мера, основанная на том, 
что национальная валюта жестко привязана к доллару США и эмиссии 
денег в зависимости от размера официальных валютных резервов. 

Валютный курс (т. 17): 1) пропорции, в которых валюта одной страны обме
нивается на валюту другой; 2) цена национальной денежной единицы, 
выраженная в национальной валюте другой страны.
Плавающий валютный курс  (т. 17) — свободно колеблющийся рыноч
ный обменный курс валюты.
Фиксированный режим валютного курса  (т. 17) допускает отклоне
ние рыночных обменных курсов валют от официально заявленных па
ритетов в ту или и иную сторону в небольших пределах (0,75—1%).
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Внеш ние эф ф екты  (экстерналии) (т. 13) — не получившие отражения в це
нах затраты (отрицательные экстерналии) или выгоды (положитель
ные экстерналии) от рыночных сделок, которые несут или которыми 
пользуются лица, участвовавшие в сделке.

В строенны й стабилизатор (т. 10) — инструменты фискальной политики, ко
торые автоматически смягчают колебания совокупного выпуска и за
нятости. Примеры: прогрессивное налогообложение доходов; пособия 
по безработице.

Вывоз капитала (т. 14) — движение капитала через национальные границы.

Г

Гербовы й сб о р  (т. 8) — налог на документы, которыми оформляются различ
ного рода деловые сделки, регистрация компании, увеличение ее акцио
нерного капитала, доверенность, договор об аренде, передаче ценных 
бумаг, акций, облигаций, соглашения об опеке, посредничестве, пред
ставительстве.

Глобализация мировой экономики (т. 14): 1) закономерность развития миро
вого хозяйства, которая характеризует новое качество всемирного хо
зяйства; 2) современная стадия интернационализации производства 
и капитала.

Государственная квота (т. 8) — макроэкономический показатель, характери
зующий долю государственных расходов в ВВП.

Государственные расходы (т. 2) — денежные средства, потраченные государ
ством на закупки товаров и услуг, объемы которых определяются со
стоянием государственного бюджета.

д
Девальвация (т. 10) — наиболее распространенный метод стабилизации курса 

валют. Это снижение курса национальной валюты по отношению к ино
странным валютам или международным валютным единицам.

Денежное правило Милтона Фридмена (т. 9) предполагает строго контроли
руемое увеличение денежной массы в обращении — в пределах 3—5% 
в год. Такой прирост денежной массы вызывает деловую активность 
в экономике. В случае неконтролируемого увеличения денежного пред
ложения свыше 3—5% в год будет происходить раскручивание инфля
ции, а если темп вливаний в экономику будет ниже 3—5% годовых, то 
темп прироста валового национального продукта станет падать.

Денежно-кредитная политика (т. 9) — важнейшее направление экономической 
политики государства. Посредством изменения предложения денег и через 
процентную ставку осуществляется воздействие на экономику в целом. 
Объект денеж но-кредитной политики  (т. 9) -  спрос на деньги и их 
предложение.
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Субъекты денежно-кредитной политики (т. 9) — банки, прежде все
го центральный банк. В рамках денежно-кредитной политики приме
няются методы прямого и косвенного регулирования денежно-кредит
ной сферы:
прямое регулирование денежно-кредитной сферы  (т. 9) осуществля
ется посредством административных мер в форме различных директив 
центрального банка, касающихся объема денежного предложения и цен 
на финансовом рынке.
косвенное регулирование денежно-кредитной сферы  (т. 9) — моти
вация поведения хозяйствующих субъектов с помощью рыночных меха
низмов. Его эффективность тесно связана со степенью развития денеж
ного рынка;

Д енеж ны е реформы (т. 10) — преобразования денежной системы (полные или 
частичные) с целью упорядочения и стабилизации денежного обращения.

Д енеж ны й агрегат (т. 9) — показатель структуры денежной массы, принятый 
в международной практике. Пример: агрегат М0 показывает сумму налич
ных денег в обращении. Агрегат М х включает агрегат М0 и остатки денег, 
находящихся на счетах в банках. Агрегат М2 отличается от агрегата М, 
на сумму срочных вкладов. Для исчисления агрегата М3 к агрегату М2 до
бавляются депозитные сертификаты и облигации государственных займов.

Д епозиты  (т. 9) — вклады клиентов в коммерческий банк. Могут быть: бес
срочные (до востребования), срочные (обязательства, имеющие опре
деленный срок), условные (средства могут быть изъяты при наступле
нии заранее оговоренных условий).

Д еф ицит (т. 2) — тип неравновесия, при котором наблюдается избыточный 
спрос при недостатке предложения. В основном характерен для цент
рализованно управляемой экономики.

Д еф лятор В ВП  (т. 1) — показатель, используемый для измерения инфляцион
ных процессов в стране. Получается путем сравнения номинального и ре- 
ального ВВП. Дефлятор ВВП = Уномш, : Уреальн = , х <2 ,: £РС01И х (ф

Динамизм развития (т. 2) — постоянное изменение ситуации в экономике под 
воздействием множества разнообразных факторов: технического про
гресса, условий производства, спроса и др.

Добавленная стоимость (т. 1) — собственный вклад фирмы в создание ВВП. 
Равна разности между валовой выручкой фирмы от реализации ее про
дукции и стоимостью товаров и услуг, пошедших на промежуточное 
потребление (т.е. полностью потраченных или трансформировавших
ся) при производстве данного продукта. Пример: добавленная стоимость 
при производстве металла состоит из выручки от его продажи за выче
том цены руды и угля.

Д ом аш нее хозяйство (т. 1) — относительно обособленная хозяйственная еди
ница, в собственности которой находятся экономические ресурсы, вклю
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чая рабочую силу. Снабжает экономику производственными фактора
ми и взамен получает доходы.

Д о х о д  (т. 1, 12): 1) денежные и натуральные поступления от использования 
факторов производства: 2) общая сумма денег, заработанных или полу
ченных в течение какого-либо периода (обычно за год).
Номинальный доход  (т. 12) — доход в денежной сумме. Включает за
работную плату, дивиденды, доход от предпринимательской деятель
ности, различные трансфертные платежи (пособия по социальному обес
печению, безработице, пенсии и т.д.), а также предоставление товаров 
и услуг по ряду правительственных программ, субсидии на оплату жи
лья, продовольственную помощь, пособия на образование, доходы 
от увеличения стоимости акций, облигаций, недвижимого имущества. 
Р еальны й доход  (т. 12) — номинальный доход, скорректированный 
с учетом индекса цен на товары и услуги.

Д о х о д  личный (Л Д ) (т. 1) — денежный доход, полученный всеми домашними 
хозяйствами. Служит базой для уплаты подоходных натогов. Рассчиты
вается путем вычитания из ЧНД взносов на социальное страхование, 
косвенных налогов, нераспределенной прибыли корпораций, налогов 
на прибыль, процентных доходов бизнеса с добавлением сальдо частных 
и государственных трансфертов, а также личных доходов, полученных 
в виде процентов, в том числе процентов по государственному долгу.

Д о х о д  от собственности  (т. 1) — доход, получаемый в ходе перераспределе
ния первичных доходов. К доходам от собственности относятся рента, 
проценты и др.

Д о х о д  первичный (т. 1) — доход, выплаченный из добавленной стоимости 
производственными единицами — резидентами. К первичным доходам 
относятся: оплата труда наемных работников (заработная плата, вклю
чая премии, доплаты, надбавки и т.п., исчисленные до уплаты налогов) 
плюс отчисления работодателей на социальное страхование: налоги 
на производство и импорт, включая НДС, за вычетом субсидий, т.е. чи
стые косвенные налоги, акцизы, налоги на продажи, налоги на землю, 
здания, фонд оплаты труда и пр. — это первичные доходы государства; 
валовая прибыль и валовые смешанные доходы (или чистая прибыль 
и чистые смешанные доходы).

Д о х о д  располагаемый (т. 1) — сумма, которой могут реально распоряжаться 
экономические субъекты. В соответствии с новой редакцией СНС 
(1993 г.) располагаемый доход определяется как на уровне всей нацио
нальной экономики, так и на уровне домашних хозяйств.
В аловой национальный располагаемы й д о х о д  (В Н Р Д ) (т. 1) опреде
ляется путем суммирования ВНД и чистых трансфертов из-за грани
цы, т.е. трансфертов, полученных от «остального мира» (пожертвова
ния, гуманитарная помощь, дарения и т.п.), за вычетом аналогичных 
трансфертов, переданных за рубеж. ВНРД используется для конечного 
потребления и национального сбережения.
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Располагаемы й личный д о х о д  (Р Л Д ) (т. 1) исчисляется путем вычи
тания из личного дохода суммы подоходного налога с граждан и неко
торых неналоговых платежей государству. РЛД используется на потреб
ление и сбережение.

Д о х о д о в  пирамида (т. 12) характеризует процентное соотношение слоев насе
ления с различными доходами на человека в семье.

Д о х о д о в  политика (т. 10, 12) — совокупность мер, направленных на сдержи
вание инфляции. Заключается в согласовании и увязке темпа роста за
работной платы и цен под наблюдением и контролем государства. Еже
годно государством устанавливается верхний предел повышения 
номинальной заработной платы и цен, использования экономических 
стимулов и санкций (например, налогов) для воздействия на соотно
шение прибыли и заработной платы.

3

Заем щ ик (т. 9) — участник кредитной сделки, получающий от партнера това
ры (услуги) или деньги.

Зак он  Вагнера (т. 7) — закономерность, в соответствии с которой промыш
ленное развитие должно сопровождаться ростом доли государственных 
расходов в ВВП.

Зак он  О укена (т. 4) — отношение между уровнем безработицы и величиной 
отставания ВВП, которую математически выразил американский эко
номист Артур Оукен. Согласно закону Оукена превышение на 1% ре
ального уровня безработицы над уровнем безработицы при полной за
нятости приводит к отставанию реального объема ВВП на 2% от его 
потенциального уровня. Более поздние исследования показали, что для 
современного этапа развития экономики значение данного коэффици
ента составляет 2,5.

Закон Сэя (т. 2) — один из исходных постулатов классического подхода к мак
роэкономическому равновесию. Согласно закону Сэя, предложение то
варов создает собственный спрос, т.е. реальный совокупный спрос всегда 
достаточен для потребления того объема товаров и услуг, которые про
изводит национальная экономика, используя имеющиеся в ее распоря
жении факторы производства. Следовательно, между совокупными рас
ходами и совокупным предложением всегда устанавливается равновесие 
и нет причин опасаться кризиса перепроизводства, когда АО < А£.

Занятости политика (т. 10) — совокупность мер воздействия на рынок труда 
со стороны государства.
Активная политика занятости (т. 10) предусматривает совокупность 
правовых, организационных и экономических мер, проводимых госу
дарством в целях снижения уровня безработицы в стране.
П ассивная политика занятости (т. 10) направлена на сглаживание не
гативных последствий безработицы. Примеры: выплата пособий по без
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работице, оказание материальной помощи безработным, осуществление 
доплат на иждивенцев, выдача малоимущим гражданам недорогих то
варов первой необходимости, организация питания безработных в спе
циальных столовых.
С л уж ба  занятости  (т. 10) — элемент инфраструктуры рынка труда. 
Наряду с государственной службой занятости функционируют негосу
дарственные структуры: частные платные агентства, посреднические 
бюро занятости при профсоюзах, религиозных или молодежных орга
низациях.

Заняты е (т. 4) — население, которое имеет работу или работает неполный ра
бочий день.
Н еполная занятость (т. 4) — состояние экономики, при котором часть 
работников не занята производством товаров и услуг, что влечет за со
бой недопроизводство ВНП, происходит снижение уровня благососто
яния населения.
П олная занятость (т. 4) — состояние экономики, при котором цикли
ческая безработица равна нулю. Это не означает полного отсутствия 
безработицы. Безработица при полной занятости представлена фрик
ционной и структурной формами. Согласно Дж.М. Кейнсу, рынок тру
да находится в состоянии постоянного и фундаментального неравнове
сия. В экономике отсутствует механизм, гарантирующий полную 
занятость. Полная занятость скорее всего случайна, а не закономерна. 
У ровень занятости (т. 4) — доля занятых в составе рабочей силы, вы
раженная в процентах.

И

Инвестиции (т. 2) — составная часть совокупных расходов (или совокупного 
спроса — АО).
В аловы е инвестиции (инвестиции бр утто) (18) (т. 1, 2) — вложения 
в экономику для производства товаров и услуг.
По натуральной форме валовые инвестиции представлены: 1) вложе
ниями в основной капитал (в оборудование, сооружения, инфраструк
туру); 2) изменением материальных запасов (сырья, полуфабрикатов, 
нереализованной готовой продукции и пр.).
По стоимости валовые инвестиции — это сумма амортизационных от
числений, соответствующих потреблению (износу) основного капита
ла (Л), и чистых инвестиций, являющихся капиталовложениями, на
правленными на расширение производства (1п):

1В = А  + 1„.

Ч исты е инвестиции (нетто-инвестиции) (т. 2) — величина прироста 
объема капитала, обеспечивающего прирост производства. Различают: 
автономные инвестиции (т. 2) определяются внешними факторами. 
Их величина не зависит от совокупного дохода (У);
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стимулируемые (производные, индуцированные) инвестиции (т. 2) 
зависят от колебаний совокупного дохода (У).
Фактические инвестиции могут включать в себя:
запланированные инвестиции (т. 2) — инвестиционный спрос пред
принимателей;
незапланированные инвестиции (т. 2) — ситуация, когда инвестицион
ный спрос не равен планируемым сбережениям. Как правило, отража
ются в изменении товарно-материальных запасов.

И нвестиционный спрос (I) (т. 2) — объем спроса инвесторов на заемные сред
ства.
Кривая инвестиционного сп р оса  (т. 2) — линия, которая показывает 
динамику объема инвестиций при изменении ставки процента. 
Ф ункция инвестиционного сп р оса  (т. 2) отражает обратную зависи
мость объема инвестиций от ставки процента, которую инвестор сопо
ставляет с ожидаемой нормой прибыли.

И н декс развития человеческого потенциала (И Р Ч П ) (т. 12) — комбиниро
ванный показатель качества жизни. Согласно методике, ООН рассчи
тывается на основе ожидаемой продолжительности жизни, уровня об
разования, реального ВВП на душу населения.

И н дек с цен (т. 1) — показатель, отражающий соотношение цен на товары 
и услуги за два различных периода времени. Позволяет оценивать ин
фляционные процессы. Рассчитывается по принципу корзины цен, 
т.е. используется постоянная структура производства или потребления. 
И ндекс Л аспей реса (т. 1) — индекс цен, рассчитываемый по принципу 
корзины цен. Назван по имени того, кто впервые применил подобные 
расчеты. Формула:

1р =  Х -Рсд Х  О о ,  : 0,1 Х  О о д  »

где Рс, — цена Ъго товара (услуги) в текущем периоде;
Р0, — цена Ъго товара (услуги) в базовом периоде;
О, , — объем производства (потребления) в базовом периоде.

И н декс потребительских цен (И П Ц ) (1р) (т. 1) — важнейший изме
ритель инфляции для населения. Используется при исчислении ре
альной заработной платы. ИПЦ построен как корзина цен по структу
ре потребления среднего домохозяйства и включает цены нескольких 
сотен продовольственных и непродовольственных товаров, а также 
платных услуг.
И ндекс цен приобретения текущ их р есур сов  (т. 1) отражает закупоч
ные цены на сырье, энергию и другие ресурсы (кроме заработной пла
ты — цены ресурса труда). Показывает ц е н о в у ю  компоненту роста пе
ременных издержек. Позволяет составить представление об изменении 
финансового положения предприятий. Если цены на ресурсы растут 
быстрее цен на готовую продукцию, финансовое положение ухудшает
ся. В противоположной ситуации — улучшается.
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И н декс цен реализации готовой продукции (т. 1) показывает измене
ние цен на продукцию предприятий-производителей и отражает цено
вую компоненту изменения доходов предприятий страны. Позволяет 
составить представление об изменении финансового положения пред
приятий.

Инновации (т. 6) — внедренные в производство или в сферу услуг новшеств 
в форме объектов, технологий, продуктов, являющихся результатом на
учных исследований, изобретений и открытий и качественно отличаю
щихся от аналогов (или не имеющих аналогов).

Интернализация внешних эф ф ектов  (т. 13) — процесс трансформации внеш
них эффектов во внутренние.

И нтернационализация п рои зводства и капитала (т. 14) — закономерность 
развития мирового хозяйства, которая в настоящее время проявляется 
в первую очередь в деятельности транснациональных корпораций и бан
ков (ТНК и ТНБ), в международной экономической и валютной инте
грации.

И нфляции темп (т. 5) — показатель уровня инфляции, рассчитываемый сле
дующим образом: из индекса потребительских цен текущего года вычи
тается индекс потребительских цен прошлого года, затем эта разница 
делится на индекс цен прошлого года и  результат умножается на 100%.

И нфляционны е ож идания (т. 5 ) — ожидания хозяйствующих субъектов отно
сительно роста цен.

И нф ляция (лат. тДаНо — вздутие) (т. 5): 1) первоначально — процесс «раз
бухания» бумажно-денежного обращения, т.е. все сводилось к чрез
мерному увеличению находящейся в обращении массы бумажных де
нег по сравнению с реальным предложением товаров; 2) согласно 
марксистской трактовке инфляция выступает прежде всего как избы
ток платежных средств, превышение их количества в обращении над 
суммой товарных цен; 3) процесс длительного и устойчивого (обычно 
в течение периода не менее года) обесценения денег, вызванного сни
жением их относительной редкости по сравнению с товарной массой. 
Различаются:
галопирующая инф ляция  (т. 5) — вид инфляции с точки зрения темпа 
роста цен, когда рост цен составляет от 20 до 200% в год (деньги начи
нают ускоренно материализоваться в товары);
гиперинфляция  (т. 5) — вид инфляции с точки зрения темпа роста цен, 
когда цены растут астрономически, расхождение цен и заработной пла
ты принимает катастрофические размеры, нарушается благосостояние 
даже наиболее обеспеченных слоев общества;
несбалансированная инф ляция  (т. 5) — рост общего уровня цен про
исходит на фоне пост оянного  изменения цен различных товаров по от
ношению друг к другу, причем в неодинаковых пропорциях, что меша
ет правильно соотносить затраты в производстве;
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ожидаемая инфляция (т. 5) — рост общего уровня цен прогнозирует
ся (предсказывается) заранее;
открытая инфляция (т. 5) — вид инфляции, при котором растет уро
вень цен, падает покупательная способность денежной единицы, стои
мость потребительской корзины;
подавленная инфляция (т. 5) — вид инфляции, при котором цены не 
повышаются в случае резкого роста неудовлетворенности спроса. Воз
никает дефицит, товары уходят на черный рынок, их ассортимент со
кращается. Такая инфляция характерна для административно-команд
ной экономики с централизованным регулированием цен; 
сбалансированная инфляция (т. 5) — рост общего уровня цен проис
ходит на фоне неизменного соотношения цен различных товаров; 
скрытая инфляция (т. 5) — вид инфляции, при котором: а) снижается 
качество товаров и услуг при неизменном уровне цен; б) официальная 
статистика не отражает рост уровня государственных розничных цен 
из-за произвольно выбранной потребительской корзины; в) инфляция 
захватывает и инвестиционную сферу — растет сметная стоимость ос
новных производственных фондов. Подобная ситуация была характер
на для СССР, Болгарии, Румынии в конце 80-х годов XX в.; 
умеренная (ползучая) инфляция (т. 5) — вид инфляции с точки зре
ния темпа роста цен, когда цены увеличиваются менее 20% в год (стои
мость денег практически сохраняется).

Инфляция предложения (издерж ек) (т. 5) — тип инфляции, при котором цены 
растут в результате увеличения издержек производства в условиях не
доиспользования производственных мощностей.

Инфляция спроса (т. 5) — тип инфляции, при котором возникает избыток де
нег по отношению к количеству предложенных товаров и экономика 
реагирует повышением цен.

Информационная экономика (т. 6) — часть постиндустриальной экономики, 
которая определяется прогрессом науки и техники, сделавшим осно
вой технико-экономического развития высокие технологии. При этом 
ядром экономики служит превращение информационных продуктов 
и услуг в объект производства и потребления.

Информационное общ ество (т. 6) — новый тип производства и общества, ос
нованный на новых (особенно компьютерных) технологиях. Ведущая 
роль принадлежит информации.

Информация (лат, т/огтайо — осведомлять) (т. 6) — в общем виде означает 
содержание связи между взаимодействующими объектами, упорядочен
ное отражение. Выражение некоего различия, разнообразия. В эконо
мической теории информация рассматривается как новый экономиче
ский ресурс.

Инфраструктура (т. 7) — система обслуживающих рыночную экономику видов 
деятельности. В 50-е годы XX в. включала преимущественно материаль
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ные объекты (система дорог, портов, энергоснабжения, транспорта и свя
зи). В настоящее время включает блоки экономических, социальных 
и институциональных объектов (финансовая и валютная системы, си
стемы образования, здравоохранения, социального обеспечения и права).

К
Капиталоемкость (ф ондоем кость) (т. 6) — показатель, обратный капитало- 

отдаче. Рассчитывается как частное от деления стоимости основного 
капитала на национальный доход.

Капиталоотдача (ф ондоотдача) (К0) (т. 6 ) — показатель эффективности ис
пользования основного капитала. Рассчитывается как частное от деле
ния совокупного дохода страны ( У) на стоимость основного капитала 
(основных фондов), занятого в национальном производстве (К):

К0 = У: К.

Конъюнктурная политика (т. 10) — совокупность мер государства по обеспе
чению динамичного и одновременно равновесного состояния рыночной 
экономики.

Коэффициент Джини (т. 12) — коэффициент концентрации доходов, который 
показывает масштабы неравенства распределения доходов. Определя
ется как отношение площади фигуры, образованной кривой Лоренца 
и линией абсолютного равенства, к площади всего треугольника под ли. 
нией абсолютного равенства.

Кредит (лат. сгесИшт — ссуда, долг) (т. 9) — предоставление денег (или това
ра) в долг на гарантированных условиях возвратности, срочности и плат
ности. Выделяют следующие формы кредита:
банковский кредит  (т. 9) предоставляется кредитно-финансовыми 
институтами (банками, фондами и т.п.) юридическим и физическим 
лицам в виде денежных ссуд. Превосходит границы коммерческого кре
дита по размерам, срокам, направлениям, сферам применения. Сфера 
использования банковского кредита шире: он обслуживает не только 
обращение товаров, но и накопление капитала;
государственный кредит  (т. 9) — участником кредитных отношений 
становится государство. Источником денежных средств служит прода
жа облигаций государственных займов, которые могут выпускаться как 
центральным правительством, так и местными органами власти. Ис
пользуется в первую очередь для покрытия дефицита государственного 
бюджета;
ипотечный кредит  (т. 9) предоставляется в виде долгосрочных ссуд 
под залог недвижимости (зданий, земли);
коммерческий (товарный) кредит  (т. 9) предоставляется одним не
банковским предприятием другому в виде продажи товаров с отсрочкой 
платежа. Оформляется векселем. Процент по нему включается в цену 
товара (услуги) и в сумму векселя;
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меж дународный кредит  (т. 9) предоставляется в товарной или денеж
ной (валю тной) форме. Одна из форм международного движ ения ка
питала. Участниками кредитной сделки являю тся фирмы, банки, госу
дарства, м еж дународны е и региональны е ф инансовы е организации 
(М ировой банк, М еждународный валютный фонд и др.); 
меж хозяйственный кредит  (т. 9) — средства предоставляются хозяй
ствующими субъектами друг другу путем выпуска акций, облигаций 
и других видов ценных бумаг;
потребительский кредит  (т. 9) предоставляется непосредственно до
маш ним хозяйствам . Его объектами являю тся  товары  длительного 
пользования (квартиры, автомаш ины, мебель и т.п.). Выступает или 
в форме продажи товаров с отсрочкой платежа, или в форме предостав
ления банковской ссуды на потребительские цели.

К реди тн ая  организац ия  (т. 9) — в соответствии с Ф едеральны м  законом  
«О банках и банковской деятельности» это юридическое лицо, которое 
имеет целью извлечение прибыли и на основе лицензии Банка России 
имеет право осуществлять все или часть банковских операций, состав 
которых также предусмотрен в Ф едеральном законе «О банках и бан
ковской деятельности».
Н ебанковская кредитная организация (т. 9) — кредитная организация, 
имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, преду
смотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельно
сти». Допустимое сочетание банковских операций для небанковских 
кредитных организаций устанавливается Банком России.

К редитор (т. 9) — участник кредитной сделки, передающий в распоряжение 
партнера товары (услуги) без их немедленной оплаты или деньги в долг.

Кривая Л аф ф ер а  (т. 8) — аналитический инструмент, позволяющий исследо
вать зависимость налоговых поступлений от ставки налогообложения. 
А. Л аффер предположил, что при сокращении ставок база налогообло
жения в конечном счете увеличивается (больше продукции — больше 
налогов). Высокие налоги сниж аю т базу налогооблож ения и доходы 
государственного бюджета.

Кривая Л оренц а (т. 12) — модель, позволяю щ ая измерить степень неравен
ства распределения доходов между домохозяйствами. Показывает от
клонение фактического распределения доходов населения от их равно
мерного распределения. Н азвана в честь американского экономиста, 
разработавшего методику графической интерпретации.

Кривая Ф иллипса (т. 10) — зависимость между инфляционным ростом цен 
и сокращением безработицы. Бы ла выведена в 1958 г. австралийским 
экономистом, работавшим в Англии, А. Филлипсом.

К ризис (т. 3) — отправная фаза циклического движения экономики.
О траслевой кризис (т. 3) проявляется отдельной отраслью промыш 
ленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и т.д.
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П р ом еж уточны й к р и зи с (т. 3) прерывает течение фазы оживления 
(подъема) и не вызывает формирования нового цикла. Отличается мень
шей глубиной и продолжительностью, чем циклический кризис пере
производства, и, как правило, имеет локальный характер. 
Структурный кризис (т. 3) распространяется на отдельные части струк
туры национальной экономики, причем его продолжительность не все
гда ограничивается временем одного цикла. К структурным обычно 
относят такие кризисы, как энергетический и сырьевой. 
Т р ан сф орм ац и и  к р и зи с (т. 3) — структурный кризис особого рода. 
Характерен для стран, вступивших в течение последнего десятилетия 
(или немного ранее) на путь построения рыночной системы хозяйства. 
Ц иклический кризис п ереп р ои зводства  (т. 3) — первая фаза эконо
мического цикла. Происходит падение (сокращение) производства до 
определенного наименьшего уровня. Сокращается спрос на основные 
факторы производства и потребительские товары. Растет объем нере
ализованной продукции. Снижаются цены, прибыли предпринимате
лей, доходы домашних хозяйств и государственного бюджета. Растет 
ссудный процент. Сокращаются кредиты.
Частичный кризис (т. 3) охватывает не всю экономику, а только опре
деленную ее область. К этой форме относятся, например, финансовые, 
валютные, банковские и биржевые кризисы.

К ругооборот народнохозяйственны й (т. 1): 1) процесс движения экономиче
ских благ и денежных средств между субъектами экономики, обеспечи
вающий поддержание существования каждого из них и системы в целом; 
2) совокупность в их взаимосвязи бюджетов экономических субъектов. 
А ксиом а кругооборота (т. 1) гласит, что величина обращающихся в на
родном хозяйстве потоков экономических благ неизменна на всех этапах 
своего движения.

М

М агический многоугольник ц елей  (т. 7) — аналитическая конструкция, по
зволяющая исследовать диалектическую взаимосвязь целевых устано
вок экономической политики, с одной стороны, и невозможность одно
временного их достижения — с другой.

М акроэкономика (macroeconomics) (введение) — наука о принципах (законо
мерностях) функционирования национальной экономики в целом. 
В рамках макроэкономики анализируется взаимодействие, взаимовли
яние важнейших сегментов национальной экономики (народного хозяй
ства): рынков труда, денег, капиталов, товаров и услуг, природных ре
сурсов. В предмете макроэкономики выделяют три составные части: 
национальная экономика, государственная экономическая политика 
и регулирование, взаимодействие национальных экономик в рамках ми
рового хозяйства.
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Материалоемкость (ресурсоемкость) продукта (т . 6 ) — п ок азател ь , о б р атн ы й  
м атер и ало о тд ач е . О п р е д е л яе т с я  как  ч астн о е  от д ел е н и я  в ел и ч и н ы  з а 
тр ат  всех осн о вн ы х  м атер и ал ьн о -сы р ьев ы х  ресурсов  н а  в ел и ч и н у  со в о 
ку п н о го  дохода, п о л у ч ен н о го  в д ан н о м  году.

Материалоотдача (ресурсоотдача) (т . 6 )  — п о к азател ь  эф ф ек т и в н о с т и  и с п о л ь 
зо в а н и я  м атер и альн о -сы р ьевы х  ресурсов . Р ассч и ты в ается  к ак  о тн о ш е
н и е  р езу л ь тата  — со во ку п н о го  д о х о да  — к затр атам  со о тветству ю щ и х  
ресурсов .

Международная миграция рабочей силы (т . 14) — п ерем ещ ен и е, п ер есел ен и е  
тр у д о сп о со б н о го  н а с е л е н и я  по п р и ч и н а м  э к о н о м и ч е с к о го  х ар актер а . 
О сн о в н ы е  п о то ки  м и грац и и : м а л о к в а л и ф и ц и р о в а н н а я  рабоч ая  си л а  из 
р азв и в аю щ и х ся  стран , в ы с о к о к в ал и ф и ц и р о в ан н ы е  с п ец и ал и сты  (« у т еч 
ка  м озгов»  в р азви ты е  реги он ы  и з  государств  с п ереход н ой  эк о н о м и к о й  
и н еко то р ы х  р азв и в аю щ и х ся  стр ан ).

Международная организация труда (МОТ) (т. 4 )  о б р азо в ан а  в 1919 г. в ходе 
В ер сал ьско й  м и р н о й  ко н ф ер ен ц и и . Ц ел ь  у ч р еж д ен и я  М О Т  — р е гу л и 
р о ван и е  со ц и ал ьн о -тр у д о вы х  о тн о ш ен и й  и  защ и та  п р ав  ч еловека. Э то  
ед и н ств ен н ая  о р ган и зац и я , и м ею щ ая  тр ех сто р о н н ее  п р ед стави тел ьство . 
К аж д ая  стр ан а  — у ч астн и ц а  М О Т  — и м еет  п р е д с та в и те л е й  о т  п р а в и 
тельства , от л и ц а  р або тн и ко в  и от п р ед п р и н и м ател ей . С С С Р  стал  ч л е 
н о м  М О Т  в 1934 г., ч лен ство  б ы ло  п р и о стан о в л ен о  в 1939 г. и в о сста 
н о в л е н о  в 1954 г. П о с л е  р а с п а д а  С С С Р  Р о с с и я  — п р а в о п р е е м н и ц а  
С оветск о го  С о ю за  в м еж д у н ар о д н ы х  д ел ах  — стала ч лен о м  М О Т .

Международная торговля товарами (т . 14) — с ф ер а  м еж д у н ар о д н ы х  товарн о- 
д ен еж н ы х  о тн о ш ен и й . П р ед став л я ет  собой  со во ку п н о сть  вн еш н ей  т о р 
говли  всех  стр ан  м ира. Д е л и тс я  н а  торговлю : а )  сы р ьев ы м и  то вар ам и ; 
б )  м аш и н ам и  и оборудован и ем ; в ) п о тр еб и тел ьск и м и  товарам и .

Мировое (всемирное) хозяйство (т . 14) — п р о т и в о р е ч и в а я  ц ел о стн о сть  н а 
ц и о н ал ь н ы х  х о зяй ств , с в я за н н ы х  м еж ду  со бо й  м еж д у н ар о д н ы м и  э к о 
н о м и ч ески м и  о тн о ш ен и я м и  (М Э О )  на о сн о ве  м еж д у н ар о д н о го  р а зд е 
л е н и я  тр у да  (М Р Т ) .

МНК (т . 14) — м еж д у н ар о д н ая  к о м п ан и я , го л о в н а я  к о м п а н и я  к о то р о й  п р и 
н ад л еж и т  к ап и тал у  двух  и б олее  стран .

Моделирование макроэкономическое (в в е д е н и е )  — м етод  м а к р о э к о н о м и ч е 
с к о г о  и с с л е д о в а н и я , о с н о в а н н ы й  н а  в ы д е л е н и и  н а и б о л е е  в а ж н ы х , 
су щ ествен н ы х  м о м ен то в  в  эк о н о м и ч еско м  п роц ессе и  н а  м ы сл ен н о м  о т 
вл ечен и и  от вто р о степ ен н ы х  деталей .

Модель «доходы — расходы», или «кейнсианский крест», (т. 2 ) — к ей н си ан 
ск ая  м одель м акроэкон ом и ческого  р авн овеси я , согласн о  которой  р ав н о 
веси е  до сти гается  то л ь ко  тогда, когда п л ан и р у ем ы е  расходы  (с о в о к у п 
н ы й  сп рос) равны  н ац и он альн ом у  п родукту  (совокуп н ое  предлож ен и е).

Модель «затраты — выпуск» (т . 1) — м о дел ь  н а р о д н о х о зя й с тв е н н о го  к р у го 
об орота  (о б щ ествен н о го  в о сп р о и зв о д ств а ), р азр аб о тан н ая  эк он ом и стом
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В аси л и ем  Л ео н тьевы м , эм и гр и р о в ав ш и м  из С о в етск о й  Р о сси и  в С Ш А . 
Е е т ак ж е  н азы ваю т межотраслевым балансом. О с н о в н ая  и д ея  м одели  
со сто и т  в п р и л о ж ен и и  ак си о м ы  кр у гооб орота  к ко н кр етн ы м  отр асл ям . 
Е сл и  п р о и зво д ство  р авн о  потреблен и ю , то  м о ж н о  со стави ть  своего  рода  
ш ах м атн у ю  та б л и ц у  (м а тр и ц у ), в к о то р о й  б у дет  п о к азан о , к а к и е  п р о 
д у кты  и в как и х  ко л и ч еств ах  п о тр еб л яет  каж дая  о тр асл ь  и куда в свою  
о ч е р е д ь  у х о д и т  ее  п р о д у к ц и я . С о с т а в л я ю т с я  т р и  в з а и м о с в я з а н н ы е  
м а т р и ц ы : 1) м е ж о т р а с л е в ы х  п о т о к о в  п р о м е ж у т о ч н ы х  п р о д у к т о в ;
2 )  с т р у к т у р ы  о б р а з о в а н и я  В В П  (с о з д а н и я  д о б а в л е н н о й  с т о и м о с ти );
3 )  структуры  исп ользован ия ВВП  (конечного  спроса). Р асполож ен ны е по 
гори зон тали  стр о ки  таб л и ц ы  о траж аю т и сточн и ки  созд ан и я  продукц ии . 
П о  вертикали  располож ены  столбцы , отраж аю щ ие потребление и ли  спрос 
на продукцию . С ум м ы  всех столбцов и всех строк долж ны  совпадать.

Модель «сбережения — инвестиции» (т . 2 ) -  м а к р о э к о н о м и ч е с к а я  м одель , 
и с п о л ь з у е м а я  д л я  о п р е д е л е н и я  р а в н о в е с н о г о  о б ъ е м а  п р о и зв о д с т в а . 
П о казы вает , ч то  д л я  поддержания н о р м ал ьн о го  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  эк о 
н о м и ки  н ео б х о ди м о  и м еть  м ехан и зм , ко то р ы й  а к к у м у л и р о в ал  бы  сб е
р еж ен и я  и н а п р ав л я л  их на и н в ести ц и о н н ы е  цели , сп о со б ству я  тем  с а 
м ы м  д о сти ж ен и ю  одн ого  и з  в аж н ей ш и х  услови!! м акр о эко н о м и ч еско го  
р ав н о в еси я  — р ав ен ств а  м еж ду  кл ю ч евы м и  эк о н о м и ч еск и м и  п ар ам ет 
рам и: и н в ести ц и я м и  и сб ер еж ен и ям и : ( /  5 ).

Модель «совокупный спрос — совокупное предложение» (модель АО  — А5) 
(т . 2 )  — и с х о д н а я  б а з о в а я  м о д ел ь  д л я  а н а л и з а  м а к р о э к о н о м и ч е с к о го  
р ав н о в еси я . П о к а зы в а е т  в заи м о д ей ств и е  м еж д у  со в о к у п н ы м  сп р о со м  
и совокуп ны м  п редлож ени ем . Р азл и ч аю тся  кл асси чески й  и  кей н си ан ски й  
п о д х о д ы  к м о д е л и  « с о в о к у п н ы й  сп р о с  — с о в о к у п н о е  п р е д л о ж е н и е» , 
которы е х ар ак тер и зу ю т  эк о н о м и к у  в разн ы х  вр ем ен н ы х  ин тервалах : 
к л а с с и ч е с к и й  п о д х о д  п о зв о л яет  а н а л и зи р о в а ть  эк о н о м и к у  в д о л го ср о ч 
ном  пери оде, в котором  н о м и н ал ьн ы е  цены  на ресу р сы  и товары , я в л я 
я с ь  о тн о си тел ьн о  ги б ки м и , усп еваю т п р и сп о со б и ться  д руг к другу . Э к о 
н о м и сты  к л асси ч еско й  ш колы  и сх о д и л и  и з того, что р ы н о ч н ая  си стем а  
в  д о лго ср о ч н о м  п ери оде  о б есп ечи вает  п о л н о е  и сп о л ьзо в ан и е  ресурсов  
в эко н о м и ке . В о зн и каю щ и е  ин огда д и сп р о п о р ц и и  п р ео д о л еваю тся  в р е 
зу л ь тате  авто м ати ч еско го  сам о р егу л и р о в ан и я  р ы н ка . В кон ечн ом  счете 
в эк о н о м и к е  всегда  д о сти гается  объем п р о и зво дства , соответствующий 
п о л н о й  за н я т о с ти  (У  *= У*);
к е й н с и а н с к и й  п о д х о д  осн ован  на том , что  ц ен ы  и заработная, плата, с л а 
бо  м ен яю тся , о со б ен н о  в кр атко ср о ч н о м  п ери оде. О твер гается  п о л о ж е 
ни е к л асси ч еск о й  теори и , со гл асн о  ко то р о м у  п р ед л о ж ен и е  со зд ает  со б 
с т в е н н ы й  с п р о с . Д ж .М . К ей н с  у т в е р ж д а л , ч то  с у щ е с т в у е т  о б р а т н а я  
п р и ч и н н о -сл ед ств ен н ая  с в я зь  — со в о к у п н ы й  сп рос со зд ает  п р е д л о ж е 
н и е. Е сл и  со в о ку п н ы й  сп рос недостаточен , то  и о бъем  п р о и зво д ства  не 
будет р авен  п о тен ц и ал ьн о м у  (п р и  п олн ой  за н я т о с ти ). П р и  н еги б ко сти  
(ж е с т к о с т и )  цен эк о н о м и к а  д о лго е  вр ем я  в ы н у ж д ен а  п р еб ы в ать  в с о 
сто ян и и  д еп р есси и  с вы соки м  у р о вн ем  безраб оти ц ы .
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Модель IS — LM  (« In v e s tm e n t—S a v in g —L iq u id ity  P re feren ce—M o n e y  S u p p ly» — 
« И н в ести ц и и  — сб ер еж ен и я  — л и к в и д н о с ть  — д ен ьги » ) (т. 2 ) — а н а л и 
ти ч еск и й  и н стр у м ен т  д л я  и ссл ед о в ан и я  со вм естн о го  м а к р о э к о н о м и ч е 
ского  р ав н о в еси я  то вар н о го  и д ен еж н о го  ры н ков . П о зв о л я е т  в ы я в и т ь  
эк о н о м и ч ески е  ф акто р ы , о п р ед ел яю щ и е  со в о ку п н ы й  спрос. П о к а зы в а 
ет, что у стан о в л ен и е  то в ар н о -д ен еж н о го  р а в н о в е с и я  п р ед п о л агает  о д 
н о вр ем ен н о е  д о сти ж ен и е  со во ку п н ы м  д о х о до м  и р еал ьн о й  п р о ц ен тн о й  
ставк о й  сво и х  равн о весн ы х  зн ач ен и й .
Кривая IS  (« и н в ести ц и и  — сб ер еж ен и я » ) (т . 2 ) — гео м етр и ческо е  м ес 
то  точек, к аж д ая  и з  ко то р ы х  п р ед став л я ет  к о м б и н ац и и  со во ку п н о го  в ы 
п уска  (У )  и р еал ьн о й  ставк и  п р о ц ен та  (г), о д н о вр ем ен н о  со о тв етств у ю 
щ их равен ству  п л ан и р у ем ы х  расходов  и со во ку п н о го  вы п уск а, а  такж е 
и н вести ц и о н н о го  сп р о са  и о б ъ ем а сбереж ен и й .
Кривая LM  (« л и к в и д н о с ть  — д е н ь ги » )  (т . 2 ) — гео м етр и ч еск о е  м есто  
точек , к а ж д а я  и з к о то р ы х  п р е д с та в л я е т  все  к о м б и н ац и и  с о в о к у п н о го  
вы п уска (У ) и  р еал ьн о й  ставк и  п р о ц ен та  (г ), од н о вр ем ен н о  у д о в л е т в о 
р яю щ и х  ф у н к ц и и  сп роса  н а  д ен ьги  п ри  зад ан н о й  ц ен тр ал ьн о м  бан ком  
вел и ч и н е  д ен еж н о го  п р ед л о ж ен и я  (М х).

Мультипликатор (лат, m ultïplicio  — у м н ож ать , m ultip lier — м н о ж и тел ь ) (т . 2 ) — 
к о эф ф и ц и ен т , п оказы ваю щ и й , во  с к о л ьк о  р аз  во зр астает  ко н еч н ы й  р е 
зу л ьтат  при у в ел и ч ен и и  и сх о д н ы х  парам етров .

Мультипликатор автономных расходов (т . 2 ) — п о к азател ь  и зм е н ен и я  р ав н о 
весн ого  д о х о да  (и л и  В В П ) п ри  у в е л и ч ен и и  лю бого  к о м п о н ен та  а в т о 
н о м н ы х  расходов:

Мр = AY.AE,
где Мр — мультипликатор;

ЛУ — прирост национального дохода (продукта);
ДЕ  прирост автономных расходов.

Механизм действия мультипликатора автономных расходов (т . 2 ) — 
п р и р о с т  л ю б о го  к о м п о н е н т а  а в т о н о м н ы х  р а с х о д о в  (А Е )  с т а н о в и т с я  
в эк о н о м и ч еск о м  кругообороте  доходом  тех  лиц , ко то р ы е  р еал и зу ю т  т о 
в ар ы  и л и  услуги . Н а  следую щ ем  в и тк е  эк о н о м и ч еск о го  кр у го о б о р о та  
это т  д о х о д  м о ж ет  вн овь  стать  р асходом , у в е л и ч и в а я  тем  сам ы м  с о в о 
ку п н ы й  спрос на то вар ы  и  услуги . О днократ ное  и зм ен ен и е  авто н о м н ы х  
расходов  п р и во д и т  к м ногократ ном у  и зм ен ен и ю  В В П .
Формула мультипликатора автономных расходов (т . 2):

Мр = 1 : (1 MPC)  = 1 ; MPS,

где Мр — мультипликатор автономных расходов;
MPC  — предельная склонность к потреблению;
M PS — предельная склонность к сбережению.

В е л и ч и н а  м у л ь т и п л и к а т о р а  з а в и с и т  о т  п о в е д е н и я  п о т р е б и т е л я , его 
с к л о н н о сти  как  к п отреблен и ю  так  и к сбереж ению .
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Мультипликатор банковский (депозитный) (rnb) (т . 9) — к о э ф ф и ц и е н т , к о 
торы й  п о к азы вает , во  с к о л ьк о  раз у в е л и ч и т ся  к о л и чество  д ен ег  в о б р а 
щ ен и и  при  п ер во н ач ал ьн о м  взн осе  в б ан ко вск у ю  систем у:

тЬ = (1 /гг) х 100%, 
где 1Т — норма обязательных резервов в процентах.

Мультипликатор внешней торговли (т . 17) — проц есс  м у л ь ти п л и к а ц и и  в о т 
кр ы то й  эк о н о м и к е  о с у щ еств л я ется  ч ерез и зм ен ен и е  и м п о р та . Ф о р м у 
л а  м у л ь ти п л и к ато р а  вн еш н ей  торговли :

k = Д У : АХ = 1 : (MPS + im ) = 1 : ( 1  -M P C  + im ),

где DY — изменение совокупного дохода;
Г)Х — изменение экспорта;

AIPS — предельная склонность к сбережению;
MPC  — предельная склонность к потреблению; 

irn — предельная склонность к импорту.

Мультипликатор государственных расходов ( M g ) (т . 8 ) — ко э ф ф и ц и ен т , к о 
то р ы й  п о к азы вает , во с к о л ь к о  р аз  к о н еч н ы й  п р и р о ст  со в о ку п н о го  д о 
хода (У )  п р ево сх о д и т  вы зв ав ш и й  его п ер в о н ач ал ьн ы й  п р и р о ст  го су д ар 
ствен н ы х  за к у п о к  то в ар о в  и  усл у г  ( G ):

Mg = AY: AG.

Мультипликатор инвестиционный (т. 2 ) — ко эф ф и ц и ен т , которы й  показы вает, 
во ско л ько  раз кон ечн ы й  п ри рост  со вокуп н ого  дохода (У )  превосходит 
вы звавш и й  его п ервон ач альн ы й  п ри рост  автон ом н ы х и н вести ц и й  ( / ) :

М[ = ДУ: AI.
Мультипликатор налоговый ( М т) (т . 8 )  — к о эф ф и ц и ен т , ко то р ы й  п оказы вает , 

во ск о л ьк о  раз ко н еч н ы й  п р и р о ст  со во ку п н о го  дохода  (У ) п ревосходи т 
п ер во н ач ал ьн о е  и зм ен ен и е  о б ъ ем а п од оходн ы х  н ал о го в  (7 ):

MT=AY: AT=  ( -MPC) : (1 -  MPC),
где MPC  — предельная склонность к потреблению.
Мультипликаторы при наличии встроенных стабилизаторов (т . 18) — 
при  н ал и ч и и  си стем ы  вст роенны х ст абилизат оров  (с.м.), н ап р и м ер  п ри  
п р о п о р ц и о н ал ь н о м  н ал о го о б л о ж ен и и , все м у л ь ти п л и к а то р ы  расх о до в  
м ен яю тся . В ел и ч и н а  м у л ь ти п л и к а то р а  с н и ж ается , ч то  о с л а б л я е т  в о з 
д е й с тв и е  п е р в о н ач а л ь н о го  и м п у л ь с а  (и зм е н е н и е  р а с х о д о в )  на о бъем  
п р о и зв о д ств а  и со в о ку п н ы й  доход. Н ап р и м ер , м у л ь ти п л и к ато р  а в то н о м 
ных р асходов  при  н ал и ч и и  встр о ен н ы х  стаб и л и зато р о в  п р и м ет  вид:

Мр = 1 : [ 1 -  MPC ( 1 -  £)],
где MPC  -  предельная склонность к потреблению;

t  — налоговая ставка.
С о о тв етств ен н о  н ал о го в ы й  м у л ь ти п л и к а то р  п ри  н а л и ч и и  в стр о ен н ы х  
стаб и л и зато р о в  п р и м ет  вид:
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Мт = ( -МРС) : [ 1 -  МРС (1 -  01-

М улы ипликатор  сбалансированного бю джета (т. 8 )  рйвен 1, т.е. равн ы й  рост 
го су дар ствен н ы х  р асходов  и н ал о го о б л о ж ен и я  ведет  к р осту  с о в о к у п 
ного  п р о д у кта  на ту  ж е вели чи н у .

Н

Н алоги (т . 8): 1) о б язател ь н ы е  п л а т е ж и  в бю дж ет, о су щ еств л я ем ы е  ф и з и ч е 
ски м и  и ю р и ди чески м и  ли ц ам и ; 2 ) д ен еж н ы е  взн о сы  граж дан , н ео б х о 
д и м ы е  д л я  с о д е р ж а н и я  п у б л и ч н о й  в л а с ти ; 3 )  в а ж н е й ш и й  и с т о ч н и к  
ср ед ств  го су д ар ств ен н о го  б ю д ж ета  (9 0 %  всех  п о с т у п л е н и й ); 4 )  о д и н  
из эк о н о м и ч ески х  ры чагов, с п ом ощ ью  ко то р ы х  государство  в о зд ей ств у 
ет на ры н очн ую  экон ом и ку .
Все н ал о ги  со дер ж ат  следую щ и е элем енты :
объект налога  (т . 8 ) — и м у щ ество  или  доход, п о д л еж ащ и е облож ен и ю ; 
субъект налога  (т. 8 ) — н ал о го п л ател ьщ и к , т.е. ф и зи ч е с к о е  и л и  ю р и 
д и ческ о е  лицо;
источник налога  (т . 8 ) — доход , и з  кото р о го  в ы п л а ч и в а е тс я  налог; 
единица облож ения  (т . 8 ) — е д и н и ц а  и зм е р е н и я  о б ъ е к та  (д е н е ж н а я  
еди н и ц а  стран ы );
налоговая льгот а  (т . 8 ) — п о л н о е  и л и  ч асти ч н о е  о св о б о ж д ен и е  п л а 
тел ьщ и к а  от н ал о га  (н ео б л агаем ы й  м и н и м у м );
налоговый оклад  (т . 8 ) -- су м м а налога, у п л а ч и в а е м ая  су бъ екто м  с о д 
ного объекта. О п р ед ел яется  в со о тв етств и и  с н ал о го во й  ставк о й  и п р е 
д о став л ен н ы м и  льготам и .
Н ал о ги  бы ваю т двух видов:
прямые налоги  (т. 8 ) в зи м аю тся  с к о н кр етн о го  ф и зи ч еск о го  и л и  ю р и 
д и ческ ого  ли ц а . Э то  н алоги  н а  д оходы  и им ущ ество : п од оходн ы й  н алог 
и н алог на п р и б ы л ь  к о р п о р ац и й  (ф и р м ); н а  со ц и ал ьн о е  стр ах о ван и е  и  на 
ф о н д  зар аб о тн о й  п латы  и р абочую  си л у  (т ак  н азы в аем ы е  со ц и ал ьн ы е  
н ал о ги , с о ц и а л ь н ы е  в зн о с ы ); п о и м у щ е с т в е н н ы е  н ал о ги , в том  ч и сл е  
н алоги  н а  собствен н ость , в к л ю ч ая  зем л ю  и  д ругую  н ед ви ж и м о сть ; н а 
л ог на п еревод  п р и б ы л и  и к ап и тал о в  за  рубеж ; д р у ги е  налоги; 
косвенные налоги  (т. 8 ) ч асти ч н о  и л и  п олн остью  п ер ен о ся тся  н а  ц ен у  
то вар а  и л и  услуги . Э то  н алоги  на то вар ы  и услуги: н ал о г  н а  д о б а в л е н 
ную  стоим ость; ак ц и зы  (н ал о ги , п р ям о  вкл ю чаем ы е  в цен у то вар а  и ли  
усл у ги ); на наследство ; на сд ел к и  с н ед ви ж и м о стью  и ц ен н ы м и  б у м ага 
ми, д руги е  налоги .

Н алоговая система (т. 8 ) со во ку п н о сть  н ал о го в , сборов , п о ш л и н  и д р у ги х  
п латеж ей , в зи м аем ы х  в у стан о вл ен н о м  п орядке.

Н алоговая ставка (т. 8 ) — вел и ч и н а  н алога  с еди н и ц ы  о б ъ екта  н алога  (% ). Р а з 
л и ч а ю т  тв ер д ы е , п р о п о р ц и о н а л ь н ы е , п р о гр е с с и в н ы е  и р е гр е с си в н ы е  
нал о го вы е ставки :
твердые ставки  (т. 8 ) у стан ав л и в аю тся  в абсо л ю тн о й  сум м е на е д и н и 
цу о б л о ж ен и я  н езави си м о  от р азм ер а  дохода;
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пропорциональные ставки (т . 7 ) д ей ству ю т в од и н ак о во м  п роц ен тн ом  
о тн о ш ен и и  к о б ъ екту  н ал о га  без у ч ета  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  его вел и ч и н ы ; 
прогрессивные ставки (т . 7 ) п р ед п о л агаю т в о зр астан и е  в ел и ч и н ы  с т а в 
ки  п о  м ере р о ста  дохода;
регрессивные ставки (т . 7 ) п р ед п о л агаю т сн и ж ен и е  вел и ч и н ы  став к и  
по  м ере роста дохода.

Научно-технический прогресс (т . 6 ) — вн ед р ен и е  новы х, б олее  со верш ен н ы х  
технологий , освоение новы х эф ф ек ти в н ы х  м етодов орган и зац и и  п р о и з
водства и уп р авл ен и я , что  в кон ечн ом  итоге п р и во ди т  к новом у качеству  
(к  более вы соком у  р езу л ьтату ) и сп о льзо ван и я  ф акто р о в  прои зводства. 
Модель научно-технического прогресса Д ж . Хикса (т. 6 ) — р а с с м ат 
р и в аю тся  д в а  ф а к т о р а  эк о н о м и ч еск о го  роста: труд  и  к ап и тал . В ы д ел я 
ю тся т р и  ти п а  н ау ч н о -тех н и ч еско го  п рогресса: н ей тр ал ьн ы й , о с н о в а н 
н ы й н а  тех н о л о ги ях , которы е о д н о вр ем ен н о  и  в р авн о й  м ере сберегаю т 
тр у д  и  к ап и тал ; тр удосб ерегаю щ и й , когда о б есп еч и вается  б о л ьш ая  п р о 
и з в о д и т е л ь н о с т ь  к а п и т а л а , чем  тр у д а ; к а п и т а л о с б е р е га ю щ и й , ко гд а  
в бо льш ей  степ ен и  р астет  п р о и зв о д и тел ьн о сть  труда, чем  кап и тала .

Национальное богатство (НБ) (т . 1 )— в аж н ей ш и й  ср еди  н а к о п л е н н ы х  ( а к 
к у м у л и р о в ан н ы х ) п о к азател ей . Н Б  —■ это  со в о ку п н о сть  р есу р со в  и  ин ого  
и м у щ ества  стран ы , созд аю щ ая  во зм о ж н о сть  п р о и зв о д ств а  товаров , о к а 
за н и я  у сл у г  и о б есп еч ен и я  ж и зн и  лю дей . Ф а к ти ч е с к и  п р ед став л яет  с о 
бой  сто и м о стн у ю  о ц ен ку  всего  б о гатства  стран ы , в  к ак о й  бы  ф о р м е  оно  
н и  вы сту п ал о . В его  состав  вх о д и т  следую щ ее; 1) н е в о сп р о и зв о д и м о е  
и м у щ еств о  (с е л ь с к о х о зя й с т в е н н ы е  и н е с е л ь с к о х о зя й с т в е н н ы е  зем л и ; 
п о л е з н ы е  и с к о п а е м ы е ; и с т о р и ч е с к и е  и  х у д о ж е с т в е н н ы е  п а м я т н и к и  
и п р о и зв е д е н и я ); 2 )  в о с п р о и зв о д и м о е  и м у щ е с тв о  (п р о и зв о д с т в е н н ы е  
а к т и в ы  — о с н о в н о й  и о б о р о тн ы й  кап и тал ; н еп р о и зв о д ст в е н н ы е  а к т и 
вы  — и м у щ еств о  и зап асы  д о м о х о зя й с тв  и н ек о м м ер ч ески х  о р г а н и з а 
ций; 3 )  н ем атер и ал ьн о е  и м у щ ество  (и н те л л е к т у а л ь н а я  со бствен н о сть  — 
п атен ты , то р го вы е  м ар ки , о б ъ екты  авто р ск о го  п р ав а  и т.п.; ч ел о веч еск и й  
к ап и тал  — п р о д у кты  сф ер ы  услуг, в ч астн о сти , об р азо ван и е , зд р а в о о х 
р ан ен и е , ю р и сп р у д ен ц и я , о вещ еств и в ш и еся  в  зн ан и ях , п р о ф есси о н ал ь 
ны х н ав ы к ах  и зд о р о вье  н асел ен и я , а  т ак ж е  в  эф ф ек т и в н о й  и н с ти ту ц и 
о н ал ьн о й  стр у к ту р е  о б щ ества); 4 )  сал ьдо  и м у щ ествен н ы х  о б язател ь ств  
и  тр еб о в ан и й  п о  о тн о ш ен и ю  к зар у б еж н ы м  стран ам .

Национальный продукт (НП) (т . 1) — сугубо  тео р ети ч ески й  п ок азател ь , п р е д 
с тав л яю щ и й  со бо й  со в о ку п н о сть  эк о н о м и ч ески х  б лаг  в н а р о д н о х о зя й 
ствен н о м  кр у гооб ороте. Н П  в с и л у  акси о м ы  кр у го о б о р о та  м о ж ет  б ы ть  
п р е д с та в л е н  как ; 1) су м м а  п р о и зв е д е н н ы х  в ст р ан е  то в ар о в  и услуг; 
2 ) су м м а р асп р ед ел ен н ы х  (в  д ал ьн ей ш ем  — п ер ер асп р ед ел ен н ы х ) б лаг  
и л и  су м м а д о х о до в  всех  су бъ екто в  эко н о м и к и ; 3 )  су м м а всех  н а п р ав л е 
н и й  и с п о л ь зо в ан и я  (п о т р е б л е н и я )  благ. Д л я  Н П  х ар актер н ы  сто и м о ст 
н ая  ф о р м а  в ы р а ж е н и я  и в р ем ен н ая  оп р ед ел ен н о сть .
Национальный продукт, очищенный от двойного счета (т . 1) — с у м 
м а п р и р о ста  сто и м о стей , д о б ав л ен н ы х  н а  каж до й  стад и и  п рои зводства .
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Неравномерность экономического развития (т . 14) — за к о н о м е р н о с ть  р а з 
в и т и я  м и р о в о го  х о зя й ств а . М и р о в а я  э к о н о м и к а  р а зв и в а е т с я  ч ер ез  о п 
р е д е л е н н ы е  ц ен тр ы , « п о д тяги в аю щ и е»  п е р и ф е р и ю  д о  сво его  у р о в н я , 
с л е д с т в и е м  ч его  я в л я ю т с я  н е р а в н о м е р н о е  р а с п р е д е л е н и е  б о га т с т в а , 
д и ф ф е р е н ц и а ц и я  стран , р а зл и ч н а я  с т е п е н ь  и х  эк о н о м и ч е с к о го  и п о 
л и т и ч е ск о го  в л и я н и я  в м ире.

Норма накопления (т . И )  — часть В В П , к о то р ая  и сп о л ьзу ется  для  р ас ш и р е 
н и я  п рои зводства .

Н у л л и ф и к а ц и я  д ен е г  (т . 10) — о б ъ яв л е н и е  государством  о б есц ен ен н ы х  б у м а ж 
н ы х д ен ег  н ед ей стви тел ьн ы м и . П р о в о д и тся  п р и  с и л ь н о й  и н ф л я ц и и .

О

О б щ е е  эк о н о м и ч е с к о е  р а в н о в е с и е  ( О Э Р )  (т. 2): 1) п ред ставлен и я  о п арам ет
рах  со сто ян и я  «равновесие — н еравновеси е»: 2) по В альрасу  общ ее р а в 
новесие — это си туац и я , при которой  р авн овеси е у стан авли вается  о д н о 
врем ен н о  на всех ры нках  — р ы н ках  п отреби тельски х  благ, д ен ег и  труда. 
В альрас  оп и сал  эк о н о м и к у  посредством  си стем ы  у р авн ен и й , в которой  
чи сло  у р авн ен и й  равн о  числу н еи звестн ы х, и  тем  сам ы м  д о к азал  п р и н 
ц и п и альн ую  возм ож н ость  ан ал и за  экон ом и ческого  равн овеси я .

О б щ е с т в е н н о е  в о с п р о и зв о д с т в о  (т. 1 ) — п роц есс  н еп р ер ы вн о го  сам оп оддер- 
ж а н и я  и с а м о в о зо б н о в л ен и я  э к о н о м и ч е с к о й  а к т и в н о с ти  в р ам к ах  о т 
д ел ьн о й  стр ан ы  и ли  м и рового  х о зя й ств а  в  целом .

Общественные блага (т. 7 ,1 3 )  — товары  и услуги, доступ  к которы м  свободен дня 
всех индивидов без дополнительны х затрат. П . С ам уэл ьсон определил свой
ства этих  благ как  неконкурен тн ы х и неи склю чи тельн ы х в  потреблении. 
П римеры : нац иональная оборона, защ ита окруж аю щ ей среды.

Общие п р о п о р ц и и  в э к о н о м и к е  (т . 2 ) - д о ст и ж е н и е  со о т в ет с т в и я  м еж д у  с л е 
д у ю щ и м и  в з а и м о с в я з а н н ы м и  п а р а м е т р а м и  э к о н о м и ч е с к и х  си стем : 
п р о и зв о д с т в о м  и п о тр еб л ен и ем , с о в о к у п н ы м  сп р о со м  и со в о к у п н ы м  
п р ед л о ж ен и ем , то в а р н о й  м ассо й  и  ее д е н е ж н ы м и  эк в и в а л е н т о м , с б е 
р еж ен и я м и  и и н в е ст и ц и я м и : р ы н к а м и  тр у д а , к а п и т а л а , п о т р е б и т е л ь 
с к и х  б л а г  и пр. Н а р у ш е н и е  о б щ и х  п р о п о р ц и й  б у д ет  н аб л ю д ать ся  п ри  
т а к и х  я в л е н и я х , к а к  и н ф л я ц и я , б езр аб о ти ц а , сп ад  п р о и зв о д ств а , у м е н ь 
ш ен и е  о б ъ ем а  н а ц и о н а л ь н о го  п р о д у к та  и  с н и ж е н и е  р е а л ь н ы х  д о х о до в  
н а с е л е н и я .

Обязательные резервы (т . 9 ) — и н стр у м ен т  д ен еж н о -к р ед и тн о го  р егу л и р о в а 
н и я  в р ам ках  м о н етар н о й  п о л и ти к и . П р ед став л яю т  собой  проц ен тн ую  
д о лю  от о б язател ьств  ко м м ер ч еско го  бан ка. Э ти  р езер вы  ко м м ер ч ески е  
б ан ки  о б язан ы  х р ан и ть  в ц ен тр ал ьн о м  бан ке.

Операции на открытом р ы н к е  (т. 9) — и н стр у м ен т  д ен еж н о -к р ед и тн о го  р егу 
л и р о в ан и я  в рам ках  м о н етар н о й  п о л и ти к и . Ц ен тр ал ь н ы й  б ан к  продает 
и л и  п о к у п ает  по зар ан ее  у стан о в л ен н о м у  ку р су  ц ен н ы е  бум аги , в  том
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ч и сл е  государствен н ы е, ф о р м и р у ю щ и е  в н у тр ен н и й  д о л г  стран ы . Т аки е  
о п ер ац и и  счи таю тся  н аи б о л ее  ги б ки м и  п р и  р егу л и р о в ан и и  кр ед и тн ы х  
вл о ж ен и й  и л и к в и д н о с ти  к о м м ер ч еск и х  бан ков .

Основной психологический закон ( г. 2 ) -- л ю д и  скл о н н ы , как  п р ави ло , у в е 
л и ч и в а т ь  свое п о тр еб л ен и е  с ростом: дохода, но не в той  мере, в какой  
р астет  доход  (Д ж .М . К ей н с).

П

П а р а д о к с  б ер е ж л и в о с ти  (т. 2 )  — си туац и я , когда п ри  определен ны х у сл о ви ях  
увел и ч ен и е  сбереж ен и й  не способствует увели чен и ю  и н вести ц и й  и, с л е 
довательно, ведет не к росту  нац и он альн ого  дохода (к а к  счи тали  кл асси 
ки ), а к его ум еньш ению . С огласн о  кей н си ан ско м у  подходу, если  н асел е
ние увел и ч и вает  сбереж ен и я , при  прочих  равны х у сл о ви ях  сокращ аю тся 
п отреблен и е и со во ку п н ы й  спрос, значит, л равн о весн ы й  объем  п р о и з
водства. Э то  в свою  очередь  п р и в о д и т  к  сн и ж ен и ю  дохода, и ж ел ан и е  
у вел и ч и ть  сбереж ен и я  не окаж ет в конечном  счете в л и я н и я  на их разм ер. 
Ф ак ти ч еск и й  у р овен ь  сбереж ений  м ож ет и не и зм ен иться.

Парадокс В. Леонтьева (т . 15) — с и ту а ц и я , п р о т и в о р е ч а щ а я  вы вод ам  и з  т е 
о р и и  Х ек ш е р а  — О л и н а . И с с л ед о в а л а с ь  а м е р и к а н с к и м  эк о н о м и с т о м  
В. Л ео н ть ев ы м .

Паритет покупательной способности (ППС) ( г. 17) — и н д и к ато р  со сто я н и я  
с о о тн о ш е н и я  вал ю тн ы х  к урсов , у л а в л и в а ю щ и й  р а зн и ц у  в у р о в н е  цен 
м еж ду р азл и ч н ы м и  стр ан ам и . И сп о л ь зу ется  п ри  п р о вед ен и и  м еж д у н а 
р о д н ы х  с р ав н ен и й  у р о в н ей  цен  и р еальн ы х  д оходов  н аселен и я .
Теория паритета покупательной способности (П11С) (т  17) и сп о л ь зу 
е тся  д л я  о п р ед ел ен и я  валю тн ого  курса . С о гл асн о  тео р и и  П П С , ц ен а  т о 
в ар а  в о д н о й  стр ан е  д о л ж н а  со о тветство вать  ц ен е такого  ж е  товара  в д р у 
гой  с т р а н е , п е р е с ч и т а н н о й  по т е к у щ е м у  к у р су . И н ач е : о д н а  и та  ж е  
к о р зи н а  то в ар о в  д о л ж н а  о д и н ак о в о  сто и ть  в р азн ы х  стран ах .

Перепроизводство (т . 2 )  — ти п  н ер ав н о в еси я , п р и  к о то р о м  н аб л ю д ается  и з 
б ы точ н ое  п р ед л о ж ен и е  п р и  н ед о стато чн о м  спросе. Х ар актер н о  в о сн о в 
ном  д л я  р ы н о ч н о й  эко н о м и к и .

План стабилизации (т. 10) — к о о р д и н а ц и я  осн о вн ы х  м етодов  р егу л и р о в ан и я  
эк о н о м и к и  и  и н ф л я ц и и  в р ам к ах  о сн о вн ы х  вар и ан то в  а н т и и н ф л я ц и о н 
н о й  п о л и ти к и  в  зави си м о сти  от стр атеги и  р а зв и т и я  эк о н о м и ки . В у с л о 
в и я х  эк о н о м и ч еск о го  роста (п р и  «перегреве»  р ы н к а ) обы чно  п р и м е н я 
ется  д е ф л я ц и о н н а я  п о л и т и к а  — о гр а н и ч е н и е  р о ста  д ен е ж н о й  м ассы , 
кред и тов , д еф и ц и т а  го су дар ствен н о го  бю дж ета, зар аб о тн о й  платы , п л а 
теж есп о со б н о го  спроса . В у сл о в и я х  сн и ж ен и я  тем п о в  эк о н о м и ч еско го  
р а зв и т и я  п р и м ен я ется  набор  а н т и и н ф л я ц и о н н ы х  мер, не п р о т и в о д е й 
ствую щ и х  стр атеги и  эк о н о м и ч еско го  р оста;

Платежный баланс (т. 16): 1) сто и м о стн о е  об общ ен и е  всей  сум м ы  в за и м о с в я 
зей  н ац и о н ал ь н о й  эк о н о м и к и  с м и ровы м  х о зяй ство м  за  о п р ед ел ен н ы й
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период, обы чно за  год; 2) статистическое отраж ение всей суммы  экон о
м ических операци й данной страны  с остальны м и странам и за опреде
ленны й период; 3 ) статистическая система, в которой  отраж аю тся все 
эконом ические операции меж ду резидентам и данной страны  и рези ден 
тами других стран  (н ерезидентам и), произош едш ие в течение опреде
ленного периода времени.

Потребление (т. 2 ) — важ н ей ш ая составная часть совокупного спроса (A D ).
Ф ун кц и я потребления (т. 2 ) — ин струм ент, с пом ощ ью  которого  и с 
следую тся изм енения общего уровня и ди н ам и ка потребления. П отреб
ление (С )  есть ф ун кц и я  дохода (У ):

C = f ( T ) .

И м еет вид:

C = c  + M P C ( Y ~  Г),
где с — автономное потребление, величина которого не зависит от 

размеров дохода;
MPC — предельная склонность к потреблению;

У  -  доход;
Т  — налоговые отчисления.

Правило семидесяти (т. 5 ) позволяет подсчитать число лет, необходимое для 
удвоен ия общ его уровня цен. С этой целью  число 70 дели тся  на еж егод
ны й уровень ин ф ляци и.

Предельная склонность к импорту (im) (т. 17) — чувствительность спроса на 
импорт к изм ен ен иям  совокупного дохода. П оказы вает, на какую  вели 
чину изм ен ится  объем спроса на им порт (A IM )  при изм ен ен ии  вели чи 
ны совокупного дохода (ДУ):

im ж AIM : ДУ.
Предельная склонность к потреблению (m arginalpropensity to consume — M P C )  

(т. 2) показы вает, какая часть прироста дохода (ДУ) используется на п ри 
рост потребления (Д С ) и ли  какова доля  прироста расходов на потреб
л ен и е  п ри  лю б ом  и зм ен ен и и  р а с п о л а га ем о го  д охода . И с ч и с л я е т с я  
по ф орм уле

M pç _ Изменения в потреблении _ АС
Изменения в доходе ДУ

Предельная склонность к сбережению (m arginalpropensity to save  — M P S) (т. 2) 
показывает, какая часть прироста дохода (ДУ) используется на прирост 
сбереж ения (Д 5) или  какова доля прироста расходов на сбереж ения при 
лю бом изм енении располагаемого дохода. И счисляется по форм уле

. Изменения в сбережении AS MPS = -------------------   =-----.
Изменения в доходе ДУ
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Предложение денег ( M s) ( m oney supply)  (т. 9) — денеж ная масса, находящ аяся 
в обращ ении. С клады вается из соответствую щ их денеж ны х агрегатов.

Принцип рыночного эквивалента (т. 1) — принцип учета товаров, не вы ходя
щ их на ры нок, в соответствии с которы м  неры ночны е товары  (услуги ) 
сначала учиты ваю тся в натуральны х единицах, а затем  им п ри п и сы ва
ю тся цены, которы е им ею т аналогичны е продукты , поступаю щ ие в р ы 
ночны й оборот. Н ап ри м ер , в росси й ской  стати сти к е  рассчи ты вается  
п родукц ия приусадебны х участков н аселения, даю щ их около п о л о ви 
ны сельскохозяйственной  продукц ии страны.

Прожиточный минимум (т. 12) — показатель, определяю щ ий м иним ум  м ате
риальной  обеспеченности в определенной стране (реги он е) и в опреде
ленное время. Х арактеризует порог бедности.

Производительность труда (Р )  (т. 6) — показатель эф ф ективности использова
ния трудовых ресурсов. Рассчитывается как частное от деления ВВП (У) 
на численность заняты х (L ) в общественном производстве товаров и услуг:

Р= Y: L
Производственная ф у н к ц и я  ( т . 6 )  —  ан али ти ческая  модель, с помощ ью  кото

рой ан ал и зи р у ется  воздействие на прирост продукц ии  ф акторов  про
изводства. П ример:

У = f(К, L, N),
где У' — ВНД (или ВВП) страны;

К — затраты капитала;
L — затраты трудовых ресурсов;
Лг — затраты природных (земельных) ресурсов.

П ростей ш ая п рои зводствен н ая  ф ун кц и я , посредством  которой и ссл е
дуется воздействие на прирост вы пуска продукц ии  двух ф акторов: тр у 
да и капитала. Э та ф ун кц и я  бьгла вы ведена в 20-х годах XX в. ам ери 
канским  эконом истом  П. Д угласом  и м атем атиком  X, Коббом.

Процент (лат. pro centum  — на сотню  — означает сотую  долю  того и ли  иного 
числа) (т. 9): 1) в узком  см ы сле — плата за кредит. Заем щ и к (п р ед п р и 
я ти е , д о м аш н ее  х о зя й с т в о , го су д ар ств о  и л и  и н о й  х о зя й с т в у ю щ и й  
субъект) вы плачивает определенную  сумму денег (м ож ет происходить 
в товарн ой  ф о р м е) кредитору, которы й предостави л  ему в д о лг  свои  
ден еж ны е средства (и л и  товар); 2 ) в ш ироком  см ы сле — доход, кото
ры й получается в результате исп ользован ия ф актора производства «ка
питал»; 3 ) если кредит предоставляется  в денеж ной форме, то процент 
условно вы ступает как  цена денег.
Ставка процента (норма процента) (т. 9) — отнош ение дохода на кап и 
тал, предоставленны й в ссуду, к разм еру самого ссуж аемого капитала, 
вы раж енное в проц ентах  (% ).
Н о м и н а л ь н а я  с т а в к а  п р о ц е н т а  (т . 9) — теку щ ая  р ы н о ч н ая  ставка , 
в которой не учиты вается  уровень ин ф ляц и и .
Р е а л ь н а я  с т а в к а  п р о ц ен т а  (т. 9) — ставка, в которой учиты вается темп 
и н ф ляц и и .
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Ставка рефинансирования (т. 9 )  — п роц ен т, под  ко то р ы й  ц ен тр ал ьн ы й  
б а н к  п р е д о с т а в л я е т  к р ед и ты  ф и н а н с о в о  у с т о й ч и в ы м  к о м м е р ч е ск и м  
б ан кам , вы сту п ая  как  креди тор  в п о сл ед н ей  и н стан ц и и .
Учетная ставка (т . 9 )  — п роц ен т (д и с к о н т), по ко то р о м у  ц ен тр ал ьн ы й  
б ан к  у ч и ты в ает  в ексел я  ко м м ер ч еск и х  б ан ко в , что  я в л я е т с я  р а зн о в и д 
н остью  их кр ед и то в ан и я  под зал о г  ц ен н ы х  бумаг.

Процентная политика центрального банка (т. 9 )  — и н стр у м ен т  д ен еж н о -к р е 
д и тн о го  р егу л и р о в ан и я  в рам ках  м о н етар н о й  п о л и ти к и . П р едставл ен а  
д в у м я  н а п р а в л е н и я м и : р е гу л и р о в а н и е  за й м о в  к о м м е р ч е ск и м  б ан кам  
и его д еп о зи т н а я  п о л и ти к а . Э то  п о л и т и к а  у ч етн о й  став к и  и л и  ставк и  
р е ф и н а н с и р о в а н и я .

Р

Рабочая сила (т. 4 ) — со во ку п н о сть  за н я т ы х  и б езработн ы е. П р ед став л ен а  д в у 
м я  гр у п п ам и  н аселен и я : одн а п р и н и м ает  у ч асти е  в со зд ан и и  благ, д р у 
гая  не работает.

Равновесие (т. 2 ) — у н и в ер сал ьн о е  п о н яти е , и сп о льзу ем о е  почти  во всех  то ч 
н ы х и естествен н ы х  науках. Его п р и м ен я ю т  при  ан ал и зе  сл о ж н ы х  си с 
тем , в р ам ках  ко то р ы х  о тд ел ьн ы е  ч асти  в заи м о св я зан ы  и в заи м о д ей ст 
вую т. Р ав н о в еси е  о зн ач ает  не то л ь ко  сбал ан си р о ван н о сть , но и у с то й 
чи вость, т.е. л и б о  о тсутствую т тен д ен ц и и  к и зм ен ен и ю , л и б о  сущ ествую т 
м ех ан и зм ы , в о сстан ав л и в аю щ и е  о тк л о н ен и я  от р ав н о в еси я . 
Равновесие макроэкономическое (т. 2 ) в о зм о ж н о  в том  случае, когда 
у стан ав л и в ается  п р о п о р ц и о н ал ьн о сть  и с б ал ан си р о в ан н о сть  м еж ду  в за 
и м о с в я за н н ы м и  э к о н о м и ч еск и м и  п роц ессам и .
Равновесие частичное (т. 2 ) — си ту ац и я , когда  п о вед ен и е  о б о со б л ен 
ны х  эк о н о м и ч ески х  субъ ектов  — п р о и зв о д и тел ей  и п о тр еб и тел ей  — п р и 
во д и т  к у стан о в л ен и ю  р ав н о в еси я  на о тд ел ьн ы х  (л о к а л ь н ы х ) ры н ках . 
О сновы  ан ал и за  частичного  р авн о веси я  зал о ж ен ы  в трудах  А. М арш алла. 
Равновесие на ры нках потребительских благ (т. 2 ) — си ту ац и я , ко г
д а  сп рос и п р ед л о ж ен и е  у р ав н о в еш ен ы  так , ч то  у п р о и зв о д и те л е й  не 
о стается  н ер еал и зо в ан н о й  п р о д у кц и и , а у  п о тр еб и тел ей  — в ы н у ж д е н 
н ы х сбереж ен и й ;
Равновесие на ры н ках  т руда  (т . 2 ) — си ту ац и я , ко гд а  сп рос н а  труд  
и его п р ед л о ж ен и е  р егу л и р у ю тся  р ав н о в есн о й  став к о й  р еал ьн о й  за р а 
б о тн о й  п л аты  так , что  все ж ел аю щ и е м огут н ай ти  работу .
Равновесие на ры нке денег (т. 2 ) озн ачает, ч то  спрос н а  ден ьги  со сто 
р он ы  эк о н о м и ч ески х  субъ ектов , т.е. их  ж ел ан и е  д ер ж ать  д ен ьги  в виде 
н ал и ч н ы х  и л и  б ан к о в ск и х  д еп о зи то в , равен  п р ед л о ж ен и ю , т.е. вы п у щ ен 
н о м у  б ан ко вск о й  си стем ой  к о л и ч еств у  денег; р ав н о в еси е  м еж ду  н и м и  
об есп ечи вается  ги б ко й  ставк о й  проц ента;

Расходы (т. 2 ) — затр аты  (и зд е р ж к и ) эк о н о м и ч еск и х  су бъ екто в  на п р и о б р ете 
ни е кон ечн ы х  продуктов.
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Расходы автономные ( Е ) (т . 2 ) — расходы , в ел и ч и н а  ко то р ы х  не зав и си т  от р а з 
м еров  теку щ его  дохода.

Расходы государственные (G) (т . 1 , 2 ) — го су д ар ств ен н ы е  заку п ки  то в ар о в  
. и  услуг. Н е  в х о д ят  тр ан сф ер тн ы е  платеж и .

Расходы инвестиционные ( / )  (т . 2 )  — д ен еж н ы е  в л о ж е н и я , у в ел и ч и в аю щ и е  
о бъем  и н в е ст и ц и о н н ы х  (п р о и зв о д и т е л ь н ы х )  то в ар о в . Р а зл и ч а ю т  тр и  
н а п р а в л е н и я  в л о ж е н и й  и н в е с т и ц и о н н ы х  ср ед ств : п р о и зв о д с т в е н н ы е  
и н в ести ц и и  (о б о р у д о ван и е , зд ан и я , с о о р у ж ен и я ): и н в ести ц и и  в т о в а р 
н о -м атер и ал ьн ы е  зап асы  ( Т М З )  (н е за в е р ш е н н о е  п рои зводство , сы рье, 
м атер и алы , готовы е и зд е л и я ); и н в ести ц и и  в  ж и л и щ н о е  строи тельство .

Расходы потребительские (личные) ( С ) (т . 2 ) — расходы  д о м аш н и х  х о зя й ств  
на то вар ы  теку щ его  п о тр еб л ен и я  и  д л и тел ь н о го  п о л ьзо ван и я , н а  у с л у 
ги. Н е вкл ю чаю т р асх о ды  н а  п о к у п к у  ж и л ья .

Расходы совокупные (т . 2 )  — р асходы  н а  ко н ечн о е  п о тр еб л ен и е  то вар о в  и у сл у г  
д о м аш н и х  х о зя й с т в , го су дар ства , ф и р м  (в а л о в ы е  и н в е с т и ц и и ) и ч и с 
ты й  эксп орт.

Ревальвация (т . 10) — п о в ы ш ен и е  к у р са  н ац и о н ал ь н о й  вал ю ты  по отн ош ен и ю  
к  и н о стр ан н ы м  и л и  м еж д у н ар о д н ы м  вал ю тн ы м  еди н и ц ам . П р и м е н я е т 
ся , есл и  и н ф л я ц и я  р а зв и в а е т с я  м едлен н ее, чем  в д р у ги х  стран ах , п л а 
теж н ы й  б ал ан с  акти вен , а  и н тер есы  кр ед и то р о в  и  и м п о р тер о в  в зя л и  верх  
н ад  и н тер есам и  д о л ж н и к о в  и  эксп ортеров .

Регион ( regio — об ласть , р а й о н ) (т . 18) — 1) ч асть  тер р и т о р и и  стран ы , в ы д е
л е н н а я  в со о тв етств и и  с о п р ед ел ен н ы м  п р и зн ако м ; 2 )  а д м и н и с т р а ти в 
н о -т ер р и то р и ал ь н ая  ед и н и ц а  (город , сел ь ск и й  р ай о н  и др.).

Региональная политика (т. 10, 18—21) — одно и з н ап р авл ен и й  экон ом и ческой  
п о л и ти ки , связан н о е  с реш ен ием  р еги о н ал ьн ы х  проблем . П р едставл яет  
собой совокуп ность мер государства по достиж ению  определенного  про
странственно-производственного  равновесия в  нац иональной  эконом ике.

Рецессия (т . 3 ) — спад  п р о и зво д ства , н аб л ю д аем ы й  в течен и е  ш ести  и л и  б олее  
м есяц ев  подряд.

С

Сбережения (т . 2 ) — н еп о тр еб л ен н ая  ч асть  расп о л агаем о го  дохода и л и  часть, 
о с т а ю щ а я с я  п о с л е  о с у щ е с т в л е н и я  в сех  п о т р е б и т е л ь с к и х  р а с х о д о в , 
т.е. сберегаем ая  ч асть  дохода.
Функция сбережения (т . 2) — и н струм ен т , с п ом ощ ью  которого  и ссл е
д у ю т и зм е н ен и я  общ его  у р о в н я  и  д и н а м и к у  сб ер еж ен и й . И м еет  вид:

S ~ s  + M P S ( Y -  Т),
где s — автономные сбережения;

MPS — предельная склонность к сбережению;
У -  доход;
Т — налоговые отчисления.
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Сектор экономики (т. 1) — совокупность отраслей. С ущ ествую т две основны е 
класси ф и кац и и  секторов эконом ики: 1) секторы  п одразделяю тся в со 
ответствии  с основны м  содерж анием  деятельности : сельское хозяйство  
(к ак  правило , вклю чая  лесное и ры бное хозяйство); пром ы ш ленность 
(в  ш ироком  см ы сле -к ней  часто отн осят  строи тельство ); сф ера  услуг 
(н ередко  вкл ю чая  тран спорт); 2 ) секторы  п одразд ел яю тся  в со о твет
ствии  со степенью  п ереработки  вещ ества природы : перви чн ы й  сектор, 
непосредственно использую щ ий природны е материалы ; вторичны й сек 
тор, в котором  обрабаты ваю тся продукты  других отраслей  экон ом и ки  
(п ри родн ы е материалы , уж е подвергш иеся воздействию  со стороны  че
ловека); третичн ы й  сектор, н епосредственно обслуж иваю щ ий  челове
ка и его п роизводственную  деятельность.

Система национальных счетов (СНС) (т. 1) — зап и сан н ая  в ф орм е бухгалтер
ских  счетов систем а показателей , отраж аю щ их разны е стороны  воспро
изводственны х процессов в эконом ике страны.

Склонность к потреблению и сбережению (т. 2 ) — тен ден ц и и  и зм ен ен и я  п о 
тр еб л ен и я  и сбереж ен и я  по м ере роста доходов. Я вл ен и е , оп исан н ое 
Д ж .М . К ейнсом . Р азл и чаю т средню ю  ск л он н ость  к  п отреблени ю  и сбе
реж ению , а так ж е предельную  склонност ь к пот реблению  и сбереж е
нию  (см .):
с р е д н я я  с к л о н н о с т ь  к  п о т р е б л е н и ю  ( average propensity  to consum e — 
A P C ) (т. 2 ) показы вает, какая  часть располагаем ого дохода и сп ол ьзует
ся на потребление. И счи сляется  по ф орм уле

П отребительские расходы  _  С  
А г  С  — — ;

Р асполагаем ы й доход Y

с р е д н я я  с к л о н н о с т ь  к  с б е р е ж е н и ю  ( average propensity to save  — A P S )  
(т . 2) п о казы в ает , к ак ая  ч асть  расп о л агаем о го  до х о д а  и сп о л ьзу ется  
на сбереж ения. И счи сляется  по ф орм уле

С береж ения _  S
/ a i  S  — ---------------------------------------------------------------------------------—  — .

Распологаем ы й доход Y

Совокупное предложение ( aggregate supply  — A S )  (т. 2 ) — все конечны е то ва
ры  и услуги, которы е п рои зводятся  в стране, или реальны й  объем п ро 
изводства при каж дом  данном  уровне цен.
Горизонтальная, или пологая, часть кривой A S  (т . 2 ) соответствует  
объем у п роизводства, которы й зн ачи тельно  ниж е п отенциального  ВВП . 
Э тот отрезок кривой  часто назы ваю т кейнсианским .
Вертикальный отрезок кривой A S  (т. 2) отраж ает ситуацию , когда эк о 
н ом и ка  п р и б л и ж ается  к состояни ю , обесп ечиваю щ ем у п олн ую  за н я 
тость (уровню  потенциального В В П ). Э тот отрезок кривой  A S  п ринято  
н азы вать  классическим .
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Зак он  совокупного предлож ения (т. 2) — зависимость между уровнем 
цен и реальным объемом выпуска, когда более высокому уровню цен 
соответствует и больший объем производства.
Кривая совокупного предлож ения (т. 2) — графическая модель сово
купного предложения. Иллюстрирует прямую или положительную за
висимость между уровнем цен и реальным объемом выпуска.

Совокупный спрос (aggregate demand — AD) (т. 2) — реальный объем ВВП, ко
торый потребители готовы приобрести при каждом данном уровне цен, 
или общая сумма расходов на конечные товары и услуги, произведенные 
в стране. AD  складывается из расходов на потребление, инвестиционных 
расходов, государственных расходов и чистого экспорта (экспорт минус 
импорт). Совокупный спрос может быть представлен как агрегирован
ный денежный спрос на реальный ВВП при соответствующем уровне цен. 
Закон убывания совокупного спроса (т. 2) — зависимость между уров
нем цен (Р) и величиной реального объема выпуска, на который предъяв
ляется спрос (Y),  Например, рост уровня цен приводит к сокращению 
во всех компонентах, образующих реальный совокупный спрос: в потреб
лении, инвестициях, правительственных расходах и чистом экспорте.

Социальная защ ита населения (т. 12) — система мер, защищающих любого 
гражданина страны от экономической и социальной деградации не толь
ко в результате безработицы, но и при потере или резком сокращении 
доходов, в случае болезни, рождения ребенка, производственной трав
мы, инвалидности, при наступлении старости и т.д.

Социальное обесп еч ен и е (т. 12) — прямая поддержка доходов населения че
рез систему социального обеспечения. Государство непосредственно 
определяет денежные доходы нетрудоспособного населения, формиру
ет их и предоставляет гражданам путем проведения социальной поли
тики в результате перераспределения доходов общества.

С прос на деньги (money demand — М<{) (т. 9) — объем кассовых остатков, кото
рый экономические субъекты желают держать при определенных усло
виях. Включает:
операционный спрос (т. 9) — спрос на деньги как средство обращения 
(деловой, трансакционный или спрос на деньги для совершения сделок); 
спекулят ивны й спрос (т. 9) — спрос на деньги как средство сохране
ния стоимости (спрос на деньги как на активы, спрос на запасную стои
мость или спекулятивный спрос).

Сравнительное преимущ ество (т. 15) — относительно более низкце издержки 
производства товара.
Т еори я  сравнительны х преим ущ еств Д . Р и к ар до  (т. 15) объясняет 
выгодность внешней торговли разницей в издержках производства то
варов в различных странах.

Стагфляция (т. 3) — ситуация макроэкономического неравновесия, характе
ризующаяся переплетением кризисных процессов с ускорением ин
фляции (ростом цен).
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Стратегические альянсы (т. 14) — гибкие межфирменные союзы, создаваемые 
для совместного решения задач в определенной области, но продолжа
ющие соперничество в других сферах.

Структурная политика (т. 10) — экономическая политика в отношении струк
турных изменений. Представляет собой совокупность мер воздействия 
на изменение меж- и внутриотраслевых пропорций в экономике.

Структурные перестройки (т. 6) сопровождают процесс совершенствования 
качественных характеристик производства. Свидетельствуют о продви
жении страны по пути интенсивного экономического роста.

Субсидии корректирующие (т. 13) — инструмент корректировки внешнего эф
фекта. Выплачивается потребителям или производителям продукции.

Т

Таргетирование (target— цель) (т. 10)— установление центральным банком 
целевых ориентиров прироста денежной массы банковского кредита. 
В современных условиях включает целевые ориентиры динамики ва
лютного курса, денежных агрегатов и инфляции.

Темп прироста реального ВВП (т. 6) — показатель экономического роста. Рас
считывается следующим образом:

где х  — темп прироста реального выпуска;
У{ — реальный выпуск текущего года;

У/, — реальный выпуск предшествующего года.

Теневая экономика (т. 1, 13) — часть народного хозяйства, в рамках которой 
осуществляются деловые операции, лежащие вне правового поля. В те
невую экономику входят: 1) не запрещенные законом экономические 
операции, проведенные с нарушением правовых норм и потому скры
тые контрагентами сделок от учета («серый рынок»); 2) криминальные, 
т.е. прямо запрещенные законом виды хозяйственной деятельности 
(«черный рынок»).

Теория Хекшера — Олина (т. 15) исследует преимущества внешней торговли 
с точки зрения наделенности страны факторами производства. Гласит, 
что страна экспортирует товары, при изготовлении которых использо
ван избыточный фактор производства, а импортирует товары, при вы
пуске которых применен дефицитный для данной страны фактор.

Трансакционные издержки (т. 13) — издержки взаимодействия субъектов эко
номики, чаще всего связанные с совершением сделок или реализацией 
контрактов.

Трансакционный сектор экономики (т. 13) — совокупность следующих видов 
деятельности: оптовой и розничной торговли, страхования, банковской 
деятельности, правоохранительной деятельности и т.п.
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Трансакция (т. 1) — сделка, из которой пользу извлекают обе стороны.
Транснационализация производства и капитала (т. 14): 1) широкомасш

табный выход производства за национальные границы, создание 
сети зарубежных филиалов, дочерних компаний, вывоз капитала, 
установление международных долговременных контрактных связей; 
2) преобразование производства на основе вынесения отдельных 
звеньев производственно-технологических цепочек за нацио
нальные рамки.

Транснациональная корпорация (ТНК) (т. 14): 1) особые оперирующие 
в международном масштабе субъекты с единой производственно-фи
нансовой и научно-технической политикой, системой совершенство
вания перспективного планирования и менеджмента, разветвленной 
службой маркетинга, изучения настроения, мотивации и больших 
групп потребителей, и индивидуальных потребностей тех или иных 
социальных слоев: 2) национальные компании с зарубежными акти
вами, производственная и торгово-сбытовая деятельность которых 
выходит за пределы одного государства: 3) согласно определению ООН 
это компания, включающая единицы в двух или более странах, неза
висимо от юридической формы и поля деятельности; оперирующая 
в рамках системы принятия решений, позволяющей проводить согла
сованную политику и осуществлять общую стратегию через один или 
более руководящих центров; в такой компании отдельные единицы 
связаны посредством собственности или каким-либо другим образом 
так, что одна или более из них могут иметь значительное влияние на де
ятельность других, в частности делить знания, ресурсы и ответствен
ность с другими.

Транснациональный банк (ТНБ) (т. 14) — банк, у которого имеется зарубеж
ная институциональная сеть. За границу переносятся не только актив
ные операции, но и часть собственного капитала, а также формирова
ние депозитной базы.

Трансферт (т. 1) — односторонняя передача тех или иных благ.
Государственные трансферты (т. 7, 12) — выплаты государственных 
органов, не связанные с движением товаров и услуг. Перераспределяют 
доходы государства, полученные от налогоплательщиков, через посо
бия, пенсии, выплаты по социальному страхованию и т.д.

Тренд (trend — тенденция) (т. 3) — тенденция постоянного роста потенциаль
ного ВВП.

Трудоемкость (т. 6) - показатель, обратный производительности труда. Рас
считывается как частное от деления затрат трудовых ресурсов (в виде 
численности занятых в совокупном производстве товаров и услуг или 
в виде числа отработанных человеко-часов в течение года) на величину 
совокупного дохода страны, полученного в данном году.
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У

Управление наличной денежной массой (т. 9) — регулирование обращения 
наличных денег: эмиссия, организация их обращения и изъятие из об
ращения, осуществляемые центральным банком.

Уравнение обмена (т. 9) — формализованная И. Фишером взаимосвязь меж
ду количеством денег в обращении и объемом ВВП:

М х У - Р х  (2,
где М  — масса денег в обращении:

I7 — скорость обращения денег (среднегодовое количество оборотов, сде
ланных деньгами, которые находятся в обращении и используются  
на покупку конечных товаров и услуг, или количество раз, которое 
денежная единица обменивалась на товары и услуги в течение года);

Р — средняя цепа товаров и услуг;
(2 — количество проданных товаров и оказанных услуг в рамках нацио

нальной экономики.

Уровень жизни (т. 12) — обеспеченность населения необходимыми для жиз
ни материальными и духовными благами, или степень удовлетворения 
потребности в этих благах.

Ф

Фиаско рынка (т. 7) — ситуация, когда рыночный механизм не работает, на
пример в случае с общественными благами.

Финансовая система (т. 8) — совокупность всех взаимосвязанных структур
ных финансовых элементов.

Финансовое хозяйство (т. 8) — стоимостные потоки административно-терри
ториальной единицы: федерации, земли, общины, кантона и т.д. В совре
менной отечественной экономической науке термин «финансовое хо
зяйство», к сожалению, почти не употребляется.

Финансы (т. 8): 1) совокупность стоимостных потоков, связанных с мобили
зацией, распределением и использованием денежных ресурсов; 2) в тра
диционном курсе отечественной экономической науки под финансами 
было принято понимать, с одной стороны, определенные производствен
ные отношения, с другой — движение средств; 3) в широком смысле 
финансы представляют собой движение всех видов стоимостных вели
чин в хозяйственном процессе. Речь при этом идет обо всех формах, 
включая денежно-кредитные. Такой подход к термину особенно распро
странен в американской литературе; 4) в узком смысле термин «финан
сы» используется при анализе бюджетных проблем.

Фирмы (т. 1) — относительно обособленные хозяйственные единицы, в кото
рых происходит соединение факторов производства и выпускаются го
товые продукты или оказываются услуги с целью получения прибыли.
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Фискальная политика (т. 8) — процесс функционирования финансовой си
стемы для выполнения определенных целей на уровне государства. 
Регулирование экономики с помощью доходов и расходов.

ц

Цикл (греч. куЫоа — круг) (т. 3) — периодические колебания экономической 
активности, выражающиеся в более или менее регулярном повторении 
спадов и подъемов производства.
Цикл постоянный (т. 3) — разновидность (форма) экономического цик
ла. характеризующаяся неизменной в течение некоторого периода вре
мени амплитудой колебаний.
Цикл расходящийся (взрывной) (т. 3) ~  разновидность (форма) эко
номического цикла, характеризующаяся увеличивающейся амплитудой 
колебаний.
Цикл сходящийся (затухающий) (т. 3) — разновидность (форма) эко
номического цикла, характеризующаяся уменьшающейся со временем 
ампл итудой колебал ий.

Цикличность экономическая (т. 3) — особая закономерность и принцип функ
ционирования рыночной системы экономики.

Ч

Чистый внутренний продукт (Ч ВП ) (т. 1) — очищенный от двойного счета 
ВВП. Получается путем вычитания из ВВП амортизационных отчис
лений, т.е. отличается от ВВП тем, что уменьшен на размер потребле
ния (износа) основного капитала. ЧВП точнее, чем ВВП, показывает, 
какова стоимостная величина созданных в стране в данном году благ.

Чистый национальный доход (Ч Н Д ) (т. 1) — очищенный от двойного счета 
ВНД. Получается путем вычитания из ВНД амортизации (потребле
ния основного капитала).

Чистый экспорт Х п (т. 1, 2): 1) составная часть совокупного спроса (АО); 
2) разность между экспортом (X) и импортом (М):

Х Л~ Х - М .

В деловой литературе чистый экспорт чаще называют сальдо внешней 
торговли, или сальдо торгового баланса страны.

Э

Экономическая интеграция (т. 14) — качественно новый этап сближения, «пе
реплетения» отдельных национальных хозяйств, который в перспективе 
ведет к созданию единого интернационального хозяйства (например, 
Европейский Союз). В наивысшей фазе предполагает свободное дви
жение товаров и услуг, капиталов и рабочей силы, создание единой ва
люты и политическую интеграцию.
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Экономическая политика государства (т . 7 )  — с о в о к у п н о с т ь  м ер , н а п р а в л е н 
н ы х  н а  то , ч то б ы  у п о р я д о ч и т ь  х о д  э к о н о м и ч е с к и х  п р о ц е с с о в , о к а з а т ь  
н а  н и х  в л и я н и е  и л и  п р е д о п р е д е л и т ь  и х  р е з у л ь т а т ы . П р е д с т а в л я е т  с о 
б о й  п р о ц е сс  д о с т и ж е н и я  о п р е д е л е н н ы х  ц ел ей .

Экономически активное население (т . 4 )  — ч асть  н а с е л е н и я  с т р а н ы , к о т о р а я  
о б е с п е ч и в а е т  п р е д л о ж е н и е  тр у д а  д л я  п р о и з в о д с т в а  б лаг . О п р е д е л я е т с я  
н а  о с н о в е  тр у д о с п о с о б н о го  в о зр а с т а , к о т о р ы й  у с т а н а в л и в а е т с я  з а к о н о 
д а т е л ь н о  (в  н а с т о я щ е е  в р е м я  в Р о с с и и : д л я  ж е н щ и н  — о т  16 д о  55  лет, 
д л я  м у ж ч и н  — от  16 д о  60  л е т ) . Э к о н о м и ч е с к и  а к т и в н о е  н а с е л е н и е  з а 
н я т о  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю , к о т о р а я  п р и н о с и т  доход .

Экономический рост (г . 6, 10): 1) д о л г о в р е м е н н а я  т е н д е н ц и я  у в е л и ч е н и я  и с о 
в е р ш е н с т в о в а н и я  о б щ е н а ц и о н а л ь н о г о  п р о д у к т а  и ф а к т о р о в  его  п р о и з 
в о д ств а ; 2 )  о д н а  и з  о с н о в н ы х  ц е л е й  о б щ еств а ; 3 )  с о с т о я н и е  э к о н о м и к и , 
в ы з в а н н о е  э к с п а н с и е й  о с н о в н о й  м а с с ы  э к о н о м и ч е с к и х  су б ъ ек т о в . 
Границы экономического роста (т . 6 )  — о гр а н и ч е н и я , с в я з а н н ы е  с тем , 
ч т о  с у в е л и ч е н и е м  т е м п о в  р о с т а  м о ж е т  п р о и с х о д и т ь  д и с б а л а н с  м е ж д у  
н а к о п л е н и е м  (н а п р а в л е н и е м  с р е д с т в  н а  и н в е с т и ц и и )  и  п о т р е б л е н и е м , 
к о гд а  п р о и зв о д с т в о  р а зв и в а е т с я  р а д и  п р о и зв о д ств а . Б у р н ы й  р о ст  п р о и з 
в о д с т в а  в е д е т  к  з а г р я з н е н и ю  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы , н а р у ш е н и ю  б а л а н с а  
м е ж д у  ч ел о в ек о м  и  п р и р о д о й  и  д р у ги м  н е ж ел а т е л ь н ы м  п о с л е д ств и я м . 
Интенсивный тип экономического роста (т . 6 )  с в я з а н  с р о с т о м  э ф ф е к 
т и в н о с т и  п р о и зв о д с т в а . П р е д п о л а га е т  у в е л и ч е н и е  в ы п у с к а  п р о д у к ц и и  
н а  е д и н и ц у  и с п о л ь з у е м ы х  р е с у р с о в , у л у ч ш е н и е  к а ч е с т в е н н ы х  х а р а к т е 
р и с т и к  п р о и зв о д с т в а .

Модели экономического роста:
концепция нулевы х  т емпов рост а  В В П  на душ у населения  (т . 6 )  в п е р 
в ы е  в ы д в и н у т а  в н а ч а л е  7 0 -х  го д о в  X X  в. в д о к л а д е  м е ж д у н а р о д н о й  и с 
с л е д о в а т е л ь с к о й  о р г а н и з а ц и и  « Р и м с к и й  к л у б » , п о д г о т о в л е н н о м  г р у п 
п о й  у ч е н ы х  п о д  р у к о в о д с т в о м  а м е р и к а н с к и х  ф у т у р о л о г о в  Д е н н и с а  
и  Д о н е л л ы  М е д о у зо в . С о гл а с н о  эт о й  к о н ц е п ц и и  д о л ж н а  п р о и з о й т и  в т е 
ч е н и е  б л и ж а й ш и х  100 л е т  гл о б а л ь н а я  к а т а с т р о ф а  в с в я зи  с и сч ер п ан и ем  
э к о н о м и ч е с к и х  р е с у р с о в  и з а г р я з н е н и е м  о к р у ж а ю щ е й  среды ; 
м о д ел ь  Х а р р о д а  — Д о м а р а  (т . 6 )  и с п о л ь з у е т с я  д л я  а н а л и з а  э к о н о 
м и ч е с к о г о  р о с т а  в д о л г о с р о ч н о м  п е р и о д е  в р а м к а х  к е й н с и а н с к и х  в о з 
з р е н и й . О с н о в а н а  н а  то м , ч то  в к р а т к о с р о ч н о м  п е р и о д е  с б е р е ж е н и я  
р а в н ы  и н в е с т и ц и я м , в д о л г о с р о ч н о м  ж е  п е р и о д е  э т и  в е л и ч и н ы  н е  с о 
в п а д а ю т . С о г л а с н о  м о д е л и , т е м п ы  э к о н о м и ч е с к о г о  р о с т а  н а х о д я т с я  
в п р я м о й  з а в и с и м о с т и  о т  д о л и  с б е р е ж е н и й  в с о в о к у п н о м  д о х о д е , т а к  
к а к  ч ем  б о л ь ш е  ч и с т ы е  с б е р е ж е н и я , т е м  б о л ь ш е  м о г у т  б ы т ь  и н в е с т и 
ц и и ; т е м п ы  р о с т а  н а х о д я т с я  в о б р а т н о й  з а в и с и м о с т и  о т  к о э ф ф и ц и 
е н т а  к а п и т а л о е м к о с т и :  ч ем  о н  в ы ш е , т е м  н и ж е  т е м п ы  э к о н о м и ч е с к о 
го  р о с та ;
неоклассическая м одель эконом ического рост а  Р . С олоу  (т . 6 )  п р е д 
п о л а г а е т  з а м е щ е н и е  ф а к т о р о в  п р о и з в о д с т в а  в з а в и с и м о с т и  о т  и з м е н е 
н и я  и х  о т н о с и т е л ь н ы х  цен . С о г л а с н о  м о д е л и  и н в е с т и ц и и  и с б е р е ж е н и я

676



о п р е д е л я ю т  не т е м п ы  э к о н о м и ч е с к о г о  р о ста , а  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  ф а к 
т о р а м и  « к а п и т а л »  -  « гр у д »  и о б ъ е м о м  п р о и з в о д с т в а  н а  д у ш у  н а с е л е 
н и я . В с о о т в е т с т в и и  со  с в о и м  п о д х о д о м  и н а  о с н о в е  д ан н ы х  о р а зв и т и и  
а м е р и к а н с к о й  э к о н о м и к и  за  1 9 0 9 —1949 гг. С о л о у  о п р е д е л и л , ч т о  б о л ее  
80%  р о с т а  п о к а з а т е л я  в ы п у с к а  п р о д у к ц и и  н а  о т р а б о т а н н ы й  ч е л о в е к о 
час  о б ъ я с н я е т с я  н а у ч н о -т е х н и ч е с к и м  п р о гр ессо м .
Сбалансированный экономический рост (т . 6 )  о зн а ч а е т , ч то  э к о н о м и 
к а  р а з в и в а е т с я , с о х р а н я я  с т а б и л ь н о с т ь  и с в о е в р е м е н н о  п р е о д о л е в а я  
в о з н и к а ю щ и е  д и с п р о п о р ц и и , п р и  это м  о б е с п е ч и в а е т с я  п р и р о с т  р е а л ь 
н о го  В В П .
Устойчивый экономический рост (т . 6 )  и м е е т  с л е д у ю щ и е  х а р а к т е р и 
сти к и : п о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и з в о д с т в а  п о з в о л я е т  с в о е в р е м е н 
н о  р е ш а т ь  в о зн и к а ю щ и е  п р о б л е м ы  в у с л о в и я х  и з м е н я ю щ е й с я  в н е ш н е й  
ср ед ы ; г а р м о н и з а ц и я  и н т е р е с о в  с у б ъ е к т о в  р ы н к а  в е д е т  к  с о х р а н е н и ю  
и х  р ы н о ч н ы х  п о зи ц и й ; г а р м о н и з а ц и я  с о ц и а л ь н ы х  и н те р е с о в  п о з в о л я е т  
п р е д о т в р а т и т ь  с о ц и а л ь н ы е  к о н ф л и к т ы ; п р о и с х о д и т  д в и ж е н и е  к  о б щ е 
м у  э к о н о м и ч е с к о м у  р а в н о в е с и ю ; э к о н о м и ч е с к и й  р о с т  с о г л а с у е т с я  с з а 
к о н а м и  р а з в и т и я  б и о с ф е р ы , п о я в л я е т с я  в о зм о ж н о с т ь  п р е д о т в р а щ е н и я  
э к о л о ги ч е с к и х  к а т а с т р о ф , г р о з я щ и х  ги б е л ь ю  б и о с ф е р ы  и  ч ел о в е к а . 
Экстенсивный тип экономического роста (т . 6 )  п р е д п о л а г а е т  у в е л и ч е 
н и е  в ы п у с к а  п р о д у к ц и и  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  д о п о л н и т е л ь н ы х  р есу р со в : 
с р е д с т в  п р о и зв о д с т в а , р а б о ч е й  с и л ы , д о п о л н и т е л ь н ы х  ф и н а н с о в ы х  р е 
с у р с о в .

Экономический (деловой) цикл (т . 3 )  — см . Цикл.
Экономического цикла модели:

д в у х ф а з н а я  (т . 3 )  — с т р у к т у р а  э к о н о м и ч е с к о г о  ц и к л а  с о с т о и т  и з  д в у х  
о с н о в н ы х  ф а з : в о с х о д я щ е й  и  н и с х о д я щ е й , т .е . п о д ъ е м  и с о к р а щ е н и е  
п р о и зв о д с т в а , его  « в зл е г»  и « п ад ен и е» . В э т о й  м о д е л и  ц и к л  р а с п а д а е т 
ся  н а  с л е д у ю щ и е  эл е м е н т ы : п и к  (т о ч к а , в к о т о р о й  р е а л ь н ы й  о б ъ е м  в ы 
п у с к а  п р о д у к ц и и  н а и в ы с ш и й ); с о к р а щ е н и е  (п е р и о д , в  т е ч е н и е  к о т о р о 
го  н а б л ю д а е т с я  с н и ж е н и е  о б ъ е м а  в ы п у с к а  п р о д у к ц и и  и  к о т о р ы й  
з а к а н ч и в а е т с я  « д н о м » , и л и  « п о д о ш в о й » ); « д н о » , и л и  « п о д о ш в а»  ( т о ч 
ка, в к о т о р о й  р е а л ь н ы й  о б ъ ем  в ы п у с к а  п р о д у к ц и и  н а и м е н ь ш и й ); п о д ъ ем  
(п е р и о д , в т е ч е н и е  к о т о р о го  н а б л ю д а е т с я  р о с т  р е а л ь н о г о  в ы п у с к а  п р о 
д у к ц и и ) ;
ч е т ы р е х ф а з н а я  ( к л а с с и ч е с к а я )  м о д е л ь  (т . 3 )  — р а з л и ч а ю т с я  ч е т ы р е  
ф а з ы  э к о н о м и ч е с к о г о  ц и к л а : к р и з и с , д е п р е с с и я  ( з а с т о й ) ,  о ж и в л е н и е  
и п о д ъ е м .

Экономического цикла теории:
д л и н н ы х  в о л н  э к о н о м и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  т е о р и я  (т . 3 )  — т е о р и я , р а з 
р а б о т а н н а я  р у с с к и м  э к о н о м и с т о м  Н .Д . К о н д р а т ь е в ы м , в с о о т в е т с т в и и  
с  к о т о р о й  с р е д н я я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ц и к л о в  с о с т а в л я е т  5 0 —6 0  л е т , а  и х  
о с н о в а  з а к л ю ч а е т с я  в с к а ч к о о б р а з н о м  х а р а к т е р е  н а у ч н о -т е х н и ч е с к о г о  
п р о гр есса , п е р и о д и ч е с к и х  р е в о л ю ц и я х  в т е х н и к е  и  т ех н о л о ги и  п р о и зв о д 
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ства . В о зн и к н о в ен и е  « д л и н н ы х  в о л н »  с в я за н о  с тем , ч то  « п у ч к и »  к р у п 
н ы х  и н н о в а ц и й  (н а п р и м е р , и зо б р е т ен и е  д в и га те л я  в н у т р е н н его  сго р ан и я , 
а в т о м о б и л я , с а м о л е т а )  д аю т и м п у л ь с  эк о н о м и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  н а  н е 
с к о л ь к о  д е с я т и л е т и й , тю ка и х  в л и я н и е  н е  сх о д и  т па нет; 
м а л ы х  циклов концепция  (т . 3 )  — к о н ц е п ц и я , в ы д в и н у т а я  а н г л и й с к и м  
э к о н о м и с т о м  Д ж . К и т ч и н о м , в с о о т в е т с т в и и  с к о т о р о й  ц и к л ы  п р о д о л 
ж и т е л ь н о с т ь ю  от  д в у х  с п о л о в и н о й  д о  ч ет ы р е х  л е т  с в я з а н ы  с о б н о в л е 
н и е м  о т д е л ь н ы х  э л е м е н т о в  не т о л ь к о  о с н о в н о го , н о  и о б о р о т н о го  к а п и 
т а л а  (в  ч астн о сти , т о в а р н ы х  за п а с о в ) ;
м ат ери альная  основа эконом ического цикла  (т . 3 )  — в с о о т в е т с т в и и  
с т е о р и е й  К. М а р к с а  н е п о с р е д с т в е н н о й  п р и ч и н о й  п е р и о д и ч н о с т и  к р и 
з и с о в  я в л я е т с я  п р о ц е сс  м а с с о в о го  о б н о в л е н и я  о с н о в н о го  к а п и т а л а , п о 
р о ж д а е м ы й  п р о гр е с с о м  н а у к и  и т е х н и к и ;
общ ая т еория циклов  (т . 3 )  — т е о р и я , в ы д в и н у т а я  в к о н ц е  3 0 -х  го до в  
X X  в. а в с т р и й с к и м  э к о н о м и с т о м  Й . Ш у м п е т е р о м , в с о о т в е т с т в и и  с к о 
т о р о й  ц и к л ы  р а з н о й  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  п р и  с о ч е т а н и и  о б ес п е ч и в а ю т  
о п р е д е л е н н у ю  а м п л и т у д у  м а к р о э к о н о м и ч е с к и х  к о л е б а н и й . Ш у м п е т е р  
о б ъ е д и н и л  в р а м к а х  « т р е х ц и к л и ч н о й  сх е м ы »  э к о н о м и ч е с к о й  д и н а м и 
к и  п о л у в е к о в ы е  ц и к л ы  К о н д р а т ь е в а , д е с я т и л е т н и е  ц и к л ы  Ж у г л а р а  
и  д в у х л е т н и е  К и т ч и н а .

Экономическое развитие (т . 6) — п о н я т и е , б о л е е  п о л н о  п о  с р а в н е н и ю  с п о 
н я т и е м  э к о н о м и ч е с к о г о  р о с т а  о т р а ж а ю щ е е  х о з я й с т в е н н ы й  п р о гр е с с . 
О з н а ч а е т  н е  т о л ь к о  у м н о ж е н и е  р е з у л ь т а т о в  п р о и з в о д с т в а , н о  и  с т а 
н о в л е н и е  в н а ц и о н а л ь н о м  х о з я й с т в е  н о в ы х  п р о г р е с с и в н ы х  п р о п о р ц и й , 
к о т о р ы е  в св о ю  о ч е р е д ь  ф о р м и р у ю т  п р е д п о с ы л к и  п о с л е д у ю щ е г о  р а з 
в и т и я .
Инновационный тип экономического развития (т . 6 )  — н о в о е  к а ч е с тв о  
э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я , о с н о в а н н о е  н а  п о с т о я н н о м  о б н о в л е н и и  т е х 
н о л о г и й  во  в сех  с ф е р а х  э к о н о м и к и , а не т о л ь к о  в п р о и зв о д с т в е . И н н о 
в а ц и и  с т а н о в я т с я  в а ж н е й ш и м  ф а к т о р о м  э к о н о м и ч е с к о г о  р о ста .

Эмиссия денежная (т . 9 )  — в ы п у с к  д е н е г  в о б р а щ е н и е . Э м и с с и ю  н а л и ч н ы х  
д е н е г  о с у щ е с т в л я е т  ц е н т р а л ь н ы й  б ан к .

Эмиссия депозитно-чековая (т . 9 )  — п о с т у п л е н и е  д е н е г  в о б о р о т  в р е зу л ь т а т е  
с о з д а н и я  п л а т е ж н ы х  ср ед ств . В ы п о л н я я  т р а д и ц и о н н ы е  о п е р а ц и и , к о м 
м е р ч е с к и е  б а н к и  о п о с р е д у ю т  п р о ц е сс  с о з д а н и я  д ен ег, э м и т и р у я  в х о д е  
с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  п л а т е ж н ы е  ср ед ств а .

Эффект богатства (эффект Пигу) (т . 2 )  — в о з д е й с т в и е  на с о в о к у п н ы й  сп р о с  
цен : р о ст  ц ен  п р и в о д и т  к  у м е н ь ш е н и ю  (о б е с ц е н е н и ю ) р е а л ь н о й  с т о и м о 
с т и  ф и н а н с о в ы х  а к т и в о в . Э то  к а с а е т с я  к а к  с а м и х  д ен ег , т а к  и н а к о п л е н 
н ы х  ф и н а н с о в ы х  а к т и в о в  с ф и к с и р о в а н н о й  ц е н о й , н а п р и м е р  с ч е т о в  
в б а н к а х  и л и  о б л и г а ц и й . Д а н н о й  за к о н о м е р н о с т и  п р и д а в а л  о со б о е  з н а 
ч е н и е  А р ту р  П и гу , о т с ю д а  и н а зв а н и е  — э ф ф е к т  П и гу .

Эффект импортных закупок, и л и  э ф ф е к т  о б м е н н о г о  к у р с а  (т . 2 )  — в о з д е й 
с т в и е  н а  с о в о к у п н ы й  с п р о с  о б м е н н о г о  к у р с а : в р е з у л ь т а т е  с н и ж е н и я
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к у р с а  н а ц и о н а л ь н о й  в а л ю т ы  т о в а р ы , п р о и з в е д е н н ы е  в  д а н н о й  стр ан е , 
с т а н о в я т с я  о т н о с и т е л ь н о  б о л ее  д е ш е в ы м и . П о д о б н о е  и зм е н е н и е  о т н о 
с и т е л ь н ы х  ц ен  в е д е т  к  у м е н ь ш е н и ю  о б ъ е м а  и м п о р т а  и  у в е л и ч е н и ю  о б ъ 
е м а  э к с п о р т а , т .е. р а с т е т  р а зм е р  ч и с т о г о  э к с п о р т а , с л е д о в а т е л ь н о , р а с 
т е т  и  с о в о к у п н ы й  сп рос .

Эффект процентной ставки (эффект Кейнса) (т . 2 )  — в о з д е й с т в и е  н а  с о в о 
к у п н ы й  с п р о с  п р о ц е н т н о й  с т а в к и : ч е м  в ы ш е  п р о ц е н т н а я  с т а в к а , т ем  
н и ж е  п р и  п р о ч и х  р а в н ы х  у с л о в и я х  в е л и ч и н а  с о в о к у п н о г о  с п р о с а , 
п р е д ъ я в л я е м о г о  н а  р е а л ь н ы й  о б ъ ем  в ы п у с к а . П р и  ф и к с и р о в а н н о м  о б ъ е 
м е д е н е ж н о й  м а с с ы  р о ст  с п р о с а  н а  д ен ь ги  п о в ы ш а е т  и х  ц е н у  — п р о ц е н т 
н у ю  ст ав к у . Б о л е е  в ы с о к а я  п р о ц е н т н а я  с т а в к а  п р и в о д и т  к  с о к р а щ е н и ю  
о б ъ е м а  п о к у п о к  н а  д е н е ж н ы е  су м м ы , в з я т ы е  в к р е д и т , т.е. у м е н ь ш а ю т с я  
р е а л ь н ы й  д о х о д  и с о в о к у п н ы й  сп р о с . Д а н н о е  я в л е н и е  и н о гд а  н а зы в а ю т  
э ф ф е к т о м  К е й н с а , п о с к о л ь к у  о н  а н а л и з и р о в а л  п о с л е д с т в и я  и зм е н е н и й  
п р о ц е н т н о й  с тав к и .

Эффект Танзи — Оливера (т . 5 )  — в о зд е й с т в и е  б ю д ж е т н о го  д е ф и ц и т а  н а  г и 
п е р и н ф л я ц и ю . П р а к т и ч е с к и  в с е гд а  г и п е р и н ф л я ц и ю  в ы з ы в а е т  к р и з и с  
г о с у д а р с т в е н н о г о  б ю д ж е та , п а д е н и е  р е а л ь н ы х  д о х о д о в  п р а в и т е л ь с т в а . 
П о с л е  т о го  к а к  и н ф л я ц и я  д о с т и г а е т  о п р е д е л е н н о г о  у р о в н я , о н а  с т а н о 
в и т с я  н е к о н т р о л и р у е м о й  и  п р и в о д и т  к  д а л ь н е й ш е м у  у в е л и ч е н и ю  б ю д 
ж е т н о го  д е ф и ц и т а . Н а б л ю д а е т с я  т е н д е н ц и я  у м е н ь ш е н и я  р е а л ь н ы х  д о 
х о д о в  г о с у д а р с т в а  о т  н а л о г о в . П р о и с х о д я т  з а д е р ж к и  в н а л о г о в ы х  
п л а т е ж а х . П р и  р о с т е  ц ен  на 50%  в м е с я ц  з а д е р ж к а  в п л а т е ж а х  н а  о д и н  
м е с я ц  в л е ч е т  з а  со б о й  п о тер ю  У3 р е а л ь н о г о  д о х о д а . Р е а л ь н ы е  г о с у д а р 
с т в е н н ы е  р а с х о д ы  н е  у м е н ь ш а ю т с я , и б ю д ж е т н ы й  д е ф и ц и т  р астет .

Эффект Фишера (т . 9 )  — г и п о т е з а  а м е р и к а н с к о г о  э к о н о м и с т а -м а т е м а т и к а  
И . Ф и ш е р а , с о г л а с н о  к о т о р о й  н о м и н а л ь н а я  с т а в к а  п р о ц е н т а  м е н я е т с я  
т а к и м  о б р а з о м  п р и  и з м е н е н и и  у р о в н я  цен , ч то  р е а л ь н а я  с т а в к а  п р о ц е н 
т а  о с т а е т с я  н е и зм е н н о й . М о ж н о  за п и с а т ь  в с л е д у ю щ е м  виде:

г = г + пе,
где / — номинальная ставка процента; 

г — реальная ставка процента;
— ожидаемый темп инфляции.

Эффективность (т . 6): 1) р е з у л ь т а т и в н о с т ь  к а к о г о -л и б о  э к о н о м и ч е с к о г о  п р о 
цесса: 2 )  о т н о с и т е л ь н ы й  п о к а за т е л ь , п о з в о л я ю щ и й  с о и з м е р я т ь  за т р а т ы  
о п р е д е л е н н о г о  ф а к т о р а  и р е з у л ь т а т ы  в в и д е  го то в о го  п р о д у к т а , п о л у 
ч ен н о го  от  и с п о л ь з о в а н и я  это го  ф а к т о р а . В м а к р о э к о н о м и к е  т а к и м  р е 
зу л ь т а т о м  м о ж е т  с л у ж и т ь  В Н Д  ( и л и  В В П ) с т р ан ы , к о т о р ы й  н е о б х о д и 
м о  с о о т н е с т и  с з а т р а т а м и  то го  и л и  и н о го  р есу р са .
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Электронный учебник дает преподавателям и студентам ре
альный инструмент организации эффективной самостоятельной, 
внеаудиторной работы будущих бакалавров.



ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Черняк В.З. ] ХОЗЯЙСТВО:
Электронный учебник,
КНОРУС, 2008.
1БВМ 978-5-390-00052-6 
Код 195649.
Цена 250,00

Ж илищ но-коммуналь
ное хозяйство —  важней
шая система жизнеобеспе
чения и безопасности населения. Степень развития и объем 
деятельности коммунального хозяйства непосредственно влия
ют на уровень благосостояния населения, бытовые условия его 
ж изни , санитарно-гигиенические условия и чистоту водного 
и воздушного бассейна, а также на уровень производительно
сти труда.

Учебник предназначен для студентов и аспирантов строитель
ных вузов.

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Алексеева А.И. [и др.]
Электронный учебник,
КНОРУС, 2008.
13ЕШ 978-5-85971-745-3 
Код 199672.
Цена 250,00

В электронном учебнике изложены теоретические аспекты 
средств и методов экономического и финансового анализа хо
зяйственной деятельности, применение которы х на практике 
позволит повысить эфф ективность и результативность эконо
мической и финансовой деятельности организаций,

Форма электронного учебника особенно удобна для подго
товки студентов дистанционной формы обучения.

КОМПЛЕКСНЫЙ 
I ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ 
I ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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КУРОРТНОЕ 
ДЕЛО
Ветитнев А Ж ,
Ж уравлёва Л.Б.
Электронный учебник,
КНОРУС, 2008.
1ЭВМ 978-5-390-00016-8 
Код 195650.
Цена 250,00

В электронном учебни
ке в соответствии с Госу
дарственным стандартом и 
про гр а м м о й  п о д го то в ки
специалистов по специальности «Социально-культурный сер
вис и туризм» впервые представлены основные материалы по 
курсу «Курортное дело».

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, слуша
телей системы послевузовского образования, а также для руко
водителей санаторно- курортного комплекса, специалистов в об
ласти курортного дела.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ВАЛЮТНО
ФИНАНСОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ
Суэтин А.А.
Электронный учебник.
КНОРУС, 2008.
!ЗВК! 978-5-390-00017-5 
Код 195066.
Цена 250,00

Рассматривается исто
рия становления и развития 
мировой валютной системы, а также балансы международных 
расчетов, в частности платежный баланс, и методы их анализа. 
Освещаются вопросы валютного регулирования, валютные рис
ки и их страхование. Изучаются валютные операции, междуна
родные расчеты, финансовые и коммерческие документы.

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических 
факультетов и вузов, слушателей системы послевузовского об
разования.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ !
ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ



МАРКЕТИНГ:
Основы теории 
и практики
Беляев В.И.
Электронный учебник,
КНОРУС, 2008.
1881\1 978-5-85971-793-4 
Код 199673.
Цена 250,00

Отражаются теорети
ч е с ки е  и п р а кти ч е с ки е  
аспекты деятельности про
изводственных и коммер
ческих организаций, направленных на создание востребованных 
ры нком товаров и услуг, которые удовлетворят потребности 
людей и обеспечат приемлемую прибыль предприятиям.

Электронный учебник построен так, что его м ожно исполь
зовать как в традиционной (на дневном, вечернем и заочном 
отделениях вузов), так и в дистанционной системе обучения.

j МЕНЕДЖМЕНТ 
ОРГАНИЗАЦИИ

МЕНЕДЖМЕНТ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Тебекин А.В., Касаев Б.С.
Электронный учебник,
КНОРУС, 2008,
ISBN 978-5-390-00053-3 
Код 195522.
Цена 250,00

Электронны й учебник 
полностью отвечает требо
ваниям Государственного 
образовательного стандарта 
высшего профессионально
го образования, В нем сформулированы основные принципы, фун
кции, методы, организационные структуры менеджмента как 
системы управления.

Для студентов и преподавателей экономических факультетов 
и вузов, а также специалистов всех уровней управления.
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МИРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА 
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БИЗНЕС
Поляков В.В.,
Щенин Р.К., ред.
Электронный учебник,
КНОРУС, 2008.
^  978-5-85971-868-9 
Код 181574.
Цена 250,00

Представленный в элек
тронном учебнике материал отражает новейшие явления и тен
денции, происходящие в мировой экономике и ее основных сек
торах —  материальном производстве, банковской и торговой 
сферах.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высш их учеб
ных заведений, слушателей системы послевузовского образо
вания, а такж е для специалистов, заним аю щ ихся вопросами 
эконом ики .

НАЛОГИ
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Миляков Н.В.
Электронный учебник,
КНОРУС, 2008.
1ЭВМ 978-5-390-00019-9 
Код 195069.
Цвна 250,00

Подробно рассматрива
ются общ етеоретические  
вопросы налогов и налого
обложения, вопросы нало
гового  права, дается раз
вернутый очерк теорий налогообложения. Центральное место 
в работе занимает исследование основных налогов Российской 
Федерации, в том числе тех, которые по тем или иным причинам 
не рассматриваются в других учебных изданиях либо рассмат
риваются конспективно.

Для студентов, аспирантов эконом ических  и ю ридических 
вузов, предпринимателей.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Парахина В.Н., Галеев Е.В.,
Ганшина Л.Н.
Электронный учебник,
КНОРУС, 2008,
1ЭЕШ 978-5-85971-012-6 
Код 187404.
Цена 250,00

Анализируются различ
ные аспекты муниципально
го управления, приводятся 
примеры практической ре
ализации отдельных теоретических и нормативно-правовых поло
жений, связанных с организацией местного самоуправления в на
шей стране.

Данный курс является основополагающим с точки зрения фор
мирования у специалистов государственной и местной власти зна
ний и умений в специальной области муниципального управления.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БАНКА
Фетисов Г.Г.,
Лаврушин О.И.,
Мамонова И.Д.
Электронный учебник,
КНОРУС, 2008.
!ЗВМ 978-5-390-00076-2 
Код 195523.
Цена 250,00

Освещаются ключевые вопросы, связанные с организацией 
деятельности центрального банка. Рассматриваются сущность 
и ф ункции денег и денежные отношения; формы и виды креди
та, влияние кредита на экономику. Всесторонне характеризуется 
деятельность центральных и ком мерческих банков.

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических 
вузов и факультетов, научных работников, слушателей системы 
послевузовского образования, экономистов, работников ф инан
сово-банковской сферы.
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ОБЩЕЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
И ЕГО КОНЦЕПЦИИ 
Рау В.Г.
Мультимедийный учебный 
комплекс, 2008.
Код 52067.
Цена 300,00

В учебном комплексе рас
сматриваются основные катего
рии и понятия естествознания, 
проводится анализ основны х
процессов и закономерностей на микро-, макро- и мегауровне 
с включением материала по проблемам экологии; раскрыва
ются базовые, стержневые концепции естествознания в рам
ках креационного, антропного и естественнонаучного подходов.

О С Н О В Ы
ИНЖЕНЕР!

ТРАФИКИ
!ОЙ

ОСНОВЫ 
ИНЖЕНЕРНОЙ 
ГРАФИКИ
Гервер ВА, Рывлина А А  
Тенякшев А.М.
Электронный учебник,
КНОРУС, 2008. .
18ВИ 978-5-390-00077-9 
Код 195524.
Цена 250,00

Электронный учебник 
содержит информацию для 
изучения курса инженер
ной графики.

В нем рассмотрены примеры типовых графических работ, 
входящих в программу курса инженерной и компьютерной гра
фики для специальностей технического профиля.

Учебник содержит вводную информацию о радиоэлектронике 
и радиоэлектронной аппаратуре, необходимую для усвоения 
учебного материала об основных правилах выполнения, оформ
ления и чтения электрических схем.


