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Введение

Предлагаемый учебник содержит системное изложение 
курса экономической теории в соответствии с Государствен
ным образовательным стандартом Российской Федерации.

В учебник включены четыре раздела экономической те
ории.

В разделе 1, «Общая экономическая теория», дается 
характеристика понятий общества и экономики, матери
ального производства как основы жизни человеческого 
общества; обосновывается необходимость изучения зако
нов развития общественного производства; раскрываются 
предмет и методы экономической теории; исследуются при
рода экономической системы общества, место и роль отно
шений собственности в экономической системе; характе
ризуются товарное производство и рыночная экономика.

В разделе 2, «Микроэкономика», освещаются пробле
мы спроса и предложения, конкуренции; подробно анали
зируется деятельность предприятия; рассматриваются про
блемы формирования и распределения факторных дохо
дов, ценообразования, микроэкономического регулирова
ния и управления предприятием.

В разделе 3, «Макроэкономика», рассматривается на
циональное хозяйство в целом; анализируются проблемы 
макроэкономического равновесия и нестабильности, денеж
ной и кредитно-банковской системы, финансового рынка, 
бюджетной и налоговой системы, социальной политики 
государства.

В разделе 4, «Мировая экономика», нашли отражение 
экономические отношения в мировом сообществе, а также 
формы международных экономических связей.

Учебник адресован студентам, аспирантам, преподава
телям экономических специальностей, а также широкому 
кругу лиц, интересующихся современной экономической 
теорией.
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Обшая экономическая теория 

Глава 1

Экономическая теория как наука

1.1. Зарождение и развитие экономической 
теории

Экономическая теория — это одна из самых древних 
наук. Зачатки экономической науки появились еще в древ
нем мире. Уже ученые философы Древней Греции, Рима, 
Египта, Китая, Индии пытались решить отдельные воп
росы экономики: что лежит в основе цены товара, как 
наживать состояние, и др.

Великий греческий мыслитель Аристотель (TV век до н. э.), 
описывая организацию хозяйства в поместье рабовладель
ца, ввел в оборот название науки «экономия» (по-грече
ски «ойкос» — дом, хозяйство, «номос» — учение, закон). 
Экономия, по Аристотелю, — это хозяйственная деятель
ность, связанная с производством продуктов. Он ввел так
же понятие «хремастика» (по-гречески «хрема» — имуще
ство, владение) — искусство наживать денежное богатство.

Однако мыслители древности еще не выделяли эконо
мические явления из всей суммы общественных процессов 
и не создали систематизированного учения об экономике.

Экономическая теория как наука, то есть систематизи
рованное знание о сущности экономических процессов, воз
никла в XVII-XVIII вв., в период становления капита
лизма. Ее основной задачей в этот период было выяснение 
источника богатства государства.

В своей работе «Трактаты политической экономии» 
(1615 г.) французский экономист А. Монкретьен впервые
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ввел термин «политическая экономия». Политическая 
экономия — это наука, изучающая законы функциониро
вания и развития производственных отношений между 
людьми в производстве, распределении, обмене и потреб
лении жизненных благ на различных ступенях развития 
человеческого общества.

В развитии экономической теории можно выделить це
лый ряд экономических учений и школ. Рассмотрим ос
новные из них.

1. Меркантилизм (XV—XVII вв.).
Представители этой школы (Т. Мен, Ж. Кольбер,

A. Монкретьен и др.) считали, что богатство обществу 
приносит торговля, главным образом — внешняя, а пото
му исследованию подлежит исключительно сфера обраще
ния. Абсолютной формой богатства меркантилисты счита
ли серебро и золото.

В своем развитии меркантилизм прошел два этапа. На 
раннем этапе (XV — начало XVI вв.) он выступал в форме 
монетаризма, для которого характерна идеализация се
ребра и золота как единственной формы богатства. Во вто
рой половине XVII в. начался второй этап меркантилиз
ма. Поздние меркантилисты обратились к исследованию 
сферы товарного обмена. Была разработана теория «торго
вого баланса», которая допускала широкое развитие внеш
ней торговли, но не отказывалась от утверждения, будто 
богатство заключается в серебре и золоте, а прибыльными 
признавала операции, приносящие стране наличные деньги.

2. Учение физиократов (XVIII в.).
Крупнейшие представители физиократов (Ф. Кенэ, А. Тюрго,

B. Мирабо и др.) единственным источником богатства счи
тали природу, а единственной отраслью, где создается чис
тый продукт, — сельское хозяйство. Промышленность (а . 
также транспорт и торговлю) они определяли как «бес
плодную сферу», которая лишь преобразует вещество при
роды, произведенное сельскохозяйственным трудом.

3. Классическая политическая экономия (XVII-XIX вв.).
Представители этой школы (У. Пети, А. Смит, Д. Рик-

кардо и др.) установили, что богатство общества возника
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ет в сфере материального производства, причем во всех 
его отраслях. Они заложили основы теории трудовой сто
имости, создали учение о доходах, доказали, что экономи
ка должна регулироваться рынком и иметь свои законы, 
которые объективны.

4. Марксизм (XIX в.).
Основатель марксизма — К. Маркс (1818—1883). Он 

завершил создание теории трудовой стоимости, раскрыл 
двойственный характер труда (конкретный и абстрактный), 
вскрыл противоречия товара, создал умение о прибавоч
ной стоимости, раскрыл сущность наемного труда и капи
талистической эксплуатации, развил теорию средней при
были, заработной платы и процента, разработал теорию 
воспроизводства и кризисов.

5. Неоклассическое направление (XIX-XX вв.)
Крупнейшие представители неоклассического направле

ния — JI. Вальрас, В. Парето, И. Фишер, А. Маршалл, 
Б. Бем-Баверк, Ф. Визер, JI. Мизес, Ф. Хаек, М. Фридмен.

Неоклассическое направление включает в себя целый 
ряд школ: австрийскую (математическую), кембриджскую, 
чикагскую и др.

В рамках неоклассического направления появилось и 
развивается множество различного рода теорий: либера
лизм, монетаризм, маржинализм, теории «экономики пред
ложения», «рациональных ожиданий», «экономического 
роста», «общего экономического равновесия», «экономи
ки благосостояния» и др.

Теоретические положения неоклассической школы мож
но сформулировать следующим образом:

• Отход от классового подхода в изучении экономики 
и стремление исследовать «чистую экономику», от
влекаясь от характера общественных отношений.

• Переход от изучения общественно действующих эко
номических законов к изучению внешних форм их 
проявления, например, изучение количественных 
пропорций между спросом и предложением.

6



• Используя принцип А. Смита о невмешательстве 
государства в экономику, неоклассики выступали за 
рыночный, а не государственный механизм установ
ления равновесия между производством и потребле
нием, выступали за свободу частного предпринима
тельства.

• Используя микроэкономический подход к описанию 
экономики, они перешли от трудовой оценки сто
имости товара к субъективной теории предельной по
лезности.

• Неоклассики заложили базу для более поздних тео
рий, которые сейчас составляют «новый классиче
ский экономике», преподаваемый под названием 
«мейнстрим» (основное течение).

6. Кейнсианство.
Основатель кейнсианства — английский ученый Д.М. Кейнс 

(1883-1946). Кейнсианство — это макроэкономическая 
теория, признающая и обосновывающая необходимость и 
значимость государственного регулирования рыночной эко
номики. По мнению Кейнса, государственному регулиро
ванию подлежат такие макроэкономические показатели, 
как национальный доход, совокупное предложение, сово
купный спрос, занятость, сбережения и инвестиции. Ос
новным фактором, способным вывести экономику из кри
зиса, является, по мнению Кейнса, совокупный спрос; по
этому кейнсианскую экономическую политику „еще назы
вают «концепцией управления спросом».

Во второй половине XX века основные положения кей
нсианской теории получили развитие, что нашло отражение в 
таких направлениях как неокейнсианство и посткейн
сианство.

7. Институционально-социологическое направление 
(XIX-XX вв.).

Его представители (Т. Веблен, Ф. Симион, JI. Брокар, 
У. Гамильтон) считали, что институционализм — это сово
купность теорий, в которых акцентируется внимание на роли 
социальных институтов в экономическом развитии. В эко

7



номическом анализе институционалисты предлагали учи
тывать различного рода «институции», закрепленные обы
чаем, и «институты» (порядки, закрепленные в законах и 
в деятельности различного рода учреждений).

«Институции» (обычаи, традиции, навыки) — это набор 
неформальных правил. В число формальных правил (ин
ституты) входит, с одной стороны, система учреждений (рын
ки, фирмы, профсоюзы, государство), а с другой — система 
правовых норм (законы, указы, постановления и др.).

1.2. Структура экономических наук

В настоящее время существует целый комплекс наук, 
которые объединяются таким обобщенным понятием как 
экономические науки. Они изучают все экономические про
цессы и явления в хозяйственной жизни.

Экономические науки включают в себя:
• общетеоретические, или фундаментальные, науки (по

литическая экономия, общая экономическая теория, 
теория управлением производством и др.);

• -отраслевые и прикладные науки (экономика про
мышленности, экономика строительства, экономика 
сельского хозяйства и др.);

• функциональные или межотраслевые науки (финан
сы и кредит, ценообразование, бухгалтерский учет, 
маркетинг и др.).

Объектом исследования экономической теории являет
ся национальное хозяйство или экономика. Национальное 
хозяйство изучается на двух уровнях:

1) на макроуровне — уровне всей экономики;
2) на микроуровне — уровне фирм и предприятий;
Соответственно этим уровням экономики в экономиче

ской теории имеются два раздела: макроэкономика и мик
роэкономика.

Макроэкономика изучает экономические явления и про
цессы, относящиеся к экономике страны, ее хозяйству в 
целом. Объектом изучения макроэкономики являются обоб
щенные показатели по всему хозяйству, такие как нацио



нальное богатство, валовой внутренний продукт, общее 
количество денег в обращении и др. Одновременно макро
экономика изучает такие показатели, как уровень дохо
дов, средняя заработная плата, уровень инфляции, безра
ботица, производительность труда и др.

Микроэкономика изучает экономические процессы, яв
ления и отношения на уровне предприятий, фирм и от
дельных предпринимателей. В центре внимания микро
экономики находятся производители и потребители, при
нятие ими решения в отношении объемов производства, 
продаж, покупок, потребления, цен, затрат, прибыли. 
Макроэкономика изучает также рыночное поведение хо
зяйствующих субъектов, отношения между ними в про
цессе производства, распределения, обмена и потребления 
материальных благ. В то же время объектом изучения 
микроэкономики являются отношения между производи
телями, предпринимателями и государством, а также воз
действие государства на предприятия, фирмы и домохо
зяйства посредством различных инструментов государствен
ного регулирования экономики.

1.3. Понятие производства и характеристика 
простых моментов процесса труда. 
Производительные силы и производственные 
отношения

Определяющую роль в жизни любого общества играет 
производство.

Производство — это процесс создания материальных и 
духовных жизненных благ, необходимых для существова
ния и развития человеческого общества. Оно имеет две 
стороны: с одной стороны, это процесс взаимодействия 
человека с природой, то есть процесс труда, а с другой — 
это совокупность возникающих при этом экономических 
отношений между людьми.

Производство осуществляется благодаря взаимодействию 
трех элементов: труда человека, предметов труда и средств
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труда. Их принято называть простыми моментами про
цесса труда.

Труд человека — это расходование человеческой рабо
чей силы, или целесообразная деятельность людей по со
зданию материальных и духовных благ и услуг.

Рабочая сила — это совокупность физических и ум
ственных способностей человека, его способность к труду. 
Это личный фактор производства.

Предметы труда — это то, на что человек воздейству
ет в процессе труда и что составляет материальную основу 
будущего продукта.

Они делятся:
• на предметы труда, данные самой природой (уголь, 

лес, нефть, железная руда и др.);
• сырье — вещества природы, прошедшие предвари

тельную обработку;
• синтетические предметы труда (смолы, пластмассы 

и т.д.).
Средства труда — это вещи или комплекс вещей, по

средством которых человек воздействует на предметы тру
да. В их состав входят:

• естественные условия производства (земля, реки, мо
ря и т.д.);

• орудия труда (станки, машины, оборудование и т.д.);
• общие материальные условия труда (здания, соору

жения, дороги, каналы, нефтепроводы и т.д.).
Предметы труда и средства труда в совокупности со

ставляют средства производства. Средства производства 
образуют вещественный фактор производства.

Совокупность средств производства и людей, занятых в 
производстве, составляют производительные силы. Про
изводительные силы — это одна сторона общественного 
производства. Другой стороной общественного производ
ства являются производственные отношения. Производ
ственные отношения — это объективные экономические 
отношения между людьми, которые складываются в про
цессе производства, распределения, обмена и потребления 
материальных благ.
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Различают два вида производственных отношений:
1) организационно-экономические отношения характе

ризуют степень развития и организации производитель
ных сил, комбинацию их элементов (разделение труда, 
специализация и кооперирование производства и др.);

2) социально-экономические отношения характеризу
ют общественную форму производства (частную, обществен
ную, мелкотоварную).

1.4. Предмет, методы и функции экономической 
теории. Экономическая политика 
и экономическая стратегия

Предмет экономической теории

Экономическая теория относится к числу обществен
ных (социальных) наук и потому, как и другие обществен
ные науки, имеет ряд особенностей по сравнению с есте
ственными науками. Во-первых, экономическая теория 
имеет дело с деятельностью людей, в то время как есте
ственные науки изучают явления, процессы и законы, не 
опосредованные волей и сознанием людей. Во-вторых, эко
номическая теория прямо связана с экономическими ин
тересами, политикой и идеологией. Это ставит перед эко
номической теорией задачу постоянно обращаться к дру
гим социальным наукам и дисциплинам: социологии, по
литологии, истории и др. В-третьих, в силу прямой свя
зи экономической теории с экономическими интересами 
людей, ее интересуют не просто рациональные экономи
ческие решения, а необходимость реализации этих реше
ний с учетом социально справедливого распределения про
дуктов и благ, признаваемого обществом.

В современной экономической литературе имеется мно
го точек зрения по поводу предмета экономической тео
рии. Обобщая имеющиеся определения, можно сказать, 
что предметом экономической теории является изучение 
производственных отношений между людьми, а также эко
номических законов ведения хозяйства и рационального
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поведения хозяйствующих субъектов на различных уров
нях экономики.

В условиях ограниченных производственных ресурсов 
необходимо, чтобы поведение людей в процессе хозяйствен
ной деятельности было рациональным. Суть рационального 
экономического поведения состоит в минимизации затрат 
и максимизации результата, то есть в повышении эффек
тивности использования ресурсов. Поэтому в центр иссле
дования хозяйственной деятельности ставится проблема 
повышения эффективности общественного производства.

Методы экономической теории

Метод — буквально означает путь к чему-либо. Други
ми словами, метод — это совокупность приемов, спосо
бов, принципов, с помощью которых определяются пути 
достижения целей, познается объективная реальность.

Экономическая теория использует широкий спектр ме
тодов научного познания. В их числе можно выделить сле
дующие:

1. Диалектический метод нацеливает на выявление 
глубинных причинно-следственных связей, внутренних 
противоречий как источника движущей силы развития всех 
явлений природы, общества и мышления. Он разграничи- • 
вает сущность и явление, содержание и форму, необходи
мость и случайность, возможность и действительность, 
вскрывая тем самым подлинный характер взаимосвязей в 
рамках того или иного процесса. Диалектика делает ак
цент на процессах развития, показывая их закономерный 
характер. Развитие трактуется через призму трех законов 
диалектики: переход количества в качество и, наоборот, 
единство и борьба противоположностей, отрицание отри
цания.

2. Позитивный метод предполагает формулирование 
знаний об экономике, категориях и законах развития эко
номической среды на основе описания и систематизации 
факторов, опыта рыночных наблюдений и т.д.

3. Нормативный метод познания предполагает анализ 
практической деятельности человека, базирующийся на
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принципах максимальной эффективности. Основной прин
цип этого метода состоит в том, что он направлен на полу
чение результатов, приносящих пользу всем субъектам 
хозяйственной деятельности.

4. Метод научной абстракции состоит в мысленном 
отвлечении (абстрагировании) в процессе познания от несу
щественных сторон в исследуемых экономических процес
сах и явлениях и выделение в них существенного, типично
го и постоянно повторяющегося. В результате абстрагиро
вания выводятся экономические категории и законы.

5. Метод анализа и синтеза. Метод анализа состоит в 
разложении изучаемого явления на составные части и ис
следование каждой из них в отдельности. Метод синтеза 
предполагает мысленное воссоздание целого из его частей 
и исследование их во взаимосвязи и взаимодействии в це
лостности и единстве.

6. Метод индукции и дедукции. Метод индукции (на
ведения) обеспечивает переход от изучения единичных 
факторов к общим положениям и выводам. Метод дедукции 
(выведения) делает возможным переход от общих выводов 
и положений к относительно частным.

7. Экономическо-математические методы — собира
тельное понятие, охватывающее комплекс дисциплин на 
стыке экономики и математики, которые обеспечивают при
менение математического аппарата, математических зави
симостей для определения, расчета экономических пока
зателей.

Классификация экономико-математических методов 
имеет довольно сложную структуру, которую можно пред
ставить следующим образом:

а) экономико-статистические методы, включающие 
методы экономической и математической статистики;

б) моделирование экономических процессов, которые 
заключаются в построении экономико-математических мо
делей и алгоритмов, проведения расчетов по ним с целью 
получения новой информации о моделируемом объекте;

в) методы принятия оптимальных решений включают 
математическое и линейное программирование, теорию
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управления запасами, теорию массового обслуживания, 
теорию игр и др.;

г) экономическая кибернетика включает системный ана
лиз экономики, теорию экономической информации и др.

8. Метод эксперимента предполагает изучение, иссле
дование экономических явлений и процессов путем их вос
произведения, моделирования в искусственных и естествен
ных условиях. Возможности экономических эксперимен
тов весьма ограничены, так как очень сложно воспроизве
сти реальные условия, многократно повторять экспери
мент. К тому же приходится экспериментировать на лю
дях, субъектах хозяйства, что способно вызвать неблагоп
риятные социальные последствия.

9. Проверка практикой, которая является критерием ис
тинности экономических знаний и хозяйственных решений.

Функции экономической теории

Вопрос о функциях экономической теории — это воп
рос о ее непосредственном применении, значении и роли.

Выделим следующие функции экономической теории:
1) познавательная, или теоретическая, функция со

стоит в том, чтобы глубоко и всесторонне изучать 
общественное производство, экономические процес
сы и экономические отношения, исследовать законы 
и тенденции экономического развития;

2) прогностическая функция состоит в разработке и 
обосновании научных прогнозов, выявлении перспек
тив экономического и социального развития;

3) критическая функция заключается в выяснении не 
только достижений, но и недостатков экономическо
го развития, исследовании экономических противо
речий и способов их разрешения;

4) методологическая функция состоит в том, что эко
номическая теория выступает в качестве теоретиче
ского фундамента прикладных и функциональных 
экономических наук;

5) практическая функция состоит в разработке прин
ципов и методов рационального хозяйствования, на
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учном обосновании экономической политики го
сударства.

Экономическая политика 
и экономическая стратегия

Экономическая политика — это система мер государ
ства в области управления экономикой, придания опреде
ленной направленности экономическим процессам в соот
ветствии с целями, задачами и интересами страны. Вклю
чает структурную, инвестиционную, финансово-кредитную, 
социальную, научно-техническую, бюджетную, внешнеэко
номическую политику.

Содержанием экономической политики (достижения 
цели) государства на макроуровне являются:

• достижение экономического роста и равновесие пла
тежного баланса;

• обеспечение высокого уровня занятости населения;
• обеспечение стабильности цен (борьба с инфляцией);
• проведение разумной налоговой политики;
• обеспечение оптимальной кредитно-денежной поли

тики (контроль над денежной массой и процентны
ми ставками);

• обеспечение более справедливого распределения до
ходов;

,• экономическая обеспеченность (нетрудоспособных, 
пенсионеров и инвалидов и др.).

Экономическая стратегия — это долговременные, наи
более принципиальные, важные цели, установки, планы, 
намерения правительства в отношении производства, до
ходов и расходов, бюджета, налогов, инвестиций, цен, со
циальной защиты.

1.5. Экономические категории и законы

Экономические категории — это логические понятия, 
отражающие в обобщенном виде наиболее существенные 
стороны отдельных экономических явлений и процессов. 
Например, товар, деньги, капитал, труд и т.д.
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Экономические категории существуют потому, что в 
действительности есть явления, наиболее характерные сто
роны, которых они отражают. Экономические категории — 
это низшая ступень познания. С их помощью исследуется вся 
более глубокая сущность явлений экономической жизни.

Экономические законы — это наиболее существенные, 
устойчивые, постоянно повторяющиеся, объективные при- 
чинно-следственные связи и взаимозависимости в эконо
мических явлениях и процессах. Это законы развития от
ношений производства, распределения, обмена и потреб
ления. Экономические законы — это высшая ступень по
знания экономических процессов и явлений. Они объек
тивны, историчны и являются законами человеческой де
ятельности.

Выделяют следующие основные группы экономических 
законов:

1) специфические экономические законы — это зако
ны конкретных исторических форм хозяйствования, они 
возникают и исчезают с развитием того или иного способа 
производства (например, закон прибавочной стоимости);

2) общие (всеобщие) экономические законы свойствен
ны не одному, а всем без исключения способам производ
ства (закон экономии времени, роста производительности 
труда и др.);

3) особенные экономические законы свойственны не
скольким, но не всем способам производства (закон товар
ного производства, денежного обращения).

Основные термины и понятия

Меркантилизм. Физиократы. Классическая политическая экономия. 
Марксизм. Институционализм. Общетеоретические, отраслевые и 
функциональные экономические науки. Макроэкономика. Микро
экономика. Производство. Труд. Предметы труда. Средства труда. 
Средства производства. Производительные силы. Производствен
ные отношения. Предмет, методы и функции экономической теории. 
Экономическая политика. Экономическая стратегия. Экономические 
категории. Экономические законы.
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Тем ы  докладов и реф ератов

1. Кейнс и его последователи. Неокейнсианство и посткейнсианство.
2. Экономическая теория и практика неолиберализма.
3. Трактовка предмета экономической теории различными школами 

экономистов.
4. Методы экономического анализа.
5. Экономическая политика государства, ее основные цели и их 

характеристика.

Вопросы  для дискуссий и повторения

1. В чем состоит прогресс физиократов по сравнению с меркантили
стами?

2. В чем состоит ограниченность физиократов по сравнению с класси
ческой школой политической экономии?

3. Назовите заслуги классической школы политической экономии.
4. Назовите заслуги К. Маркса, сделавшие его одним из крупнейших 

экономистов мира?
5. В чем заключалась революционность взглядов Д. Кейнса?
6. В чем кроется причина разногласия экономистов на предмет эконо

мической теории?
7. Назовите и охарактеризуйте основные методы экономического ана

лиза.
8. Объясните, какая взаимосвязь существует между экономикой и по

литикой?

9. Какие цели ставит перед собой правительство на макроуровне?

тгм и
kutubxonasi

?



Глава 2

Блага, потребности, ресурсы, 
экономические агенты

2.1. Потребности и блага, их классификация

Потребности — это одна из фундаментальных катего
рий экономической теории. Потребности — это нужда в 
чем-либо, что необходимо человеку для поддержания его 
жизнедеятельности. Потребности — это виды продукции, 
товаров, услуг, вещей, в которых нуждаются люди, кото
рые они желают иметь, потреблять и использовать.

Потребности делятся на биологические, свойственные 
животным и человеку, и социальные, которые носят исто
рический характер, зависят от уровня развития экономи
ки и культуры.

Потребности многообразны. Их можно классифициро
вать по различным категориям:

♦ потребности в средствах существования, то есть бла
гах, удовлетворяющих жизненно важные потребно
сти людей (еда, одежда, жилье и т.д.);

♦ потребности в социально-культурных средствах жиз
ни (образование, культура, досуг и т.д.);

♦ потребности в средствах деятельности (предметы для 
производства товаров и услуг и т.д.);

♦ потребности в удовлетворении социально-престиж- 
ных благ (предметы роскоши, туристические поезд
ки и т.д.);

♦ потребности в безопасности (защита от внешних вра
гов и преступников и т.д.);

♦ потребности в саморазвитии (повышение образова
тельного, профессионального и культурного уровней).
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Возможны и другие классификации потребностей: по 
виду удовлетворения (индивидуальные, коллективные); по 
альтернативности удовлетворения потребностей и т.д.

Важное место в структуре потребностей занимают эко
номические потребности. Это часть потребностей общества, 
для удовлетворения которых необходимо общественное 
воспроизводство. Условия возникновения и развития эко
номических потребностей формируются производством, 
которое в свою очередь испытывает воздействие экономи
ческих потребностей как ориентира воспроизводственной 
деятельности. Социальная форма проявления и удовлет
ворения экономических потребностей определяется обще
ственно-экономическим строем.

С развитием общества происходят возрастание и посто
янное изменение потребностей по их структуре, количе
ству и качеству.

Появляются новые потребности, отмирают старые, из
меняются соотношения между видами потребностей. Все 
это находит свое выражение в законе возвышения потреб
ностей. Это общий социально-экономический закон, выра
жающий направленность качественного и количественно
го развития общественных потребностей.

Потребности удовлетворяются через потребление мате
риальных и духовных благ. Благо — это все то, что спо
собно удовлетворять повседневные жизненные потребно
сти людей, приносить им пользу, доставлять удовольствие. 
Другими словами блага — это средства удовлетворения 
человеческих потребностей.

Однако надо иметь в виду, что полезность благ — это 
комплексная субъективная оценка натуральных свойств 
блага данным индивидом в данный момент времени. Нельзя 
утверждать, что каждому благу изначально присуща не
кая степень полезности. Рассмотрим несколько примеров, 
подтверждающих, что степень полезности одного и того 
же блага в разных ситуациях для разных индивидов мо
жет значительно отличаться:

♦ для вегетарианца полезность порции мяса будет на
много меньше полезности овощного салата;
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♦ если вы не голодны, то порция еды будет иметь для 
вас значительно меньшую полезность, чем та же пор
ция в то время, когда вы голодны;

♦ второй стакан воды менее полезен при утолении жаж
ды, чем первый, и т.д.

Когда к слову «благо» добавляется прилагательное «эко
номическое», тем самым хотят подчеркнуть его относи
тельную редкость.

Экономические блага многообразны. Их можно класси
фицировать по целому ряду признаков.

1. По своим натуральным характеристикам блага под
разделяются на вещественные и информационные объек
ты, индивидуальные и коллективные действия. Благо, 
имеющее вещную форму, называют продуктом. Любое дей
ствие, направленное на удовлетворение человеческих по
требностей, называется услугой. И продукты, и услуги в 
целом обозначают термином «продукция».

2. По степени удаленности от конечного потребителя 
различают потребительские блага и ресурсы. Ресурсы — 
это фундаментальное понятие экономической теории, оз
начающее в общем плане источники, средства обеспече
ния производства. Экономические ресурсы многообразны 
и могут быть классифицированы следующим образом;

♦ природные ресурсы (сырьевые, геофизические);
♦ трудовые ресурсы (экономически активное, трудоспо

собное население);
♦ капитальные ресурсы (физический капитал, то есть 

средства производства, станки, машины, образова
ние);

♦ предпринимательские ресурсы (организационные и 
управленческие способности людей);

♦ оборотные средства (материалы, топливо, энергия);
♦ информационные ресурсы;
♦ финансовые ресурсы (денежные средства).

Особенностью всех ресурсов являются то, что они ред
ки или имеются в ограниченном количестве. Естествен
ную ограниченность ресурсов следует отличать от эконо
мической. Редкость ресурсов с точки зрения экономистов

20



заключается в том, что всех имеющихся в распоряжении 
любого общества ресурсов всегда недостаточно для полно
го удовлетворения всех потребностей людей.

Например, если экономисты говорят об ограниченно
сти земли как фактора производства, то речь идет не об 
ограниченности квадратных километров площади, на ко
торых осуществляется жизнедеятельность общества, а о 
том, что общество не может, даже используя всю имеющу
юся землю, произвести столько потребительских благ, что
бы удовлетворить все человеческие потребности.

3. По длительности использования блага классифици
руются на долговременные, используемые многократно (зда
ния, оборудование, книги, автомобили), и кратковремен
ные, используемые в процессе разового потребления (хлеб, 
молоко, спички и т.д.)

Среди благ выделяют взаимозаменяемые или субститу
ты (рыба и мясо, поезд и самолет и т.д. ) и взаимодопол
няемые (ботинки и шнурки, автомобиль и бензин, бумага 
и ручка и т.д.)

4. При классификации по характеру потребления раз
личают два вида благ:

а) частные блага — это блага, потребляемые каждым 
человеком индивидуально (стакан воды, порция мо
роженого и т.д.);

б) коллективные блага — это, которые могут быть 
потребляемы совместно (посещение театра, поездки 
в автобусе и т.д.).

В свою очередь, коллективные блага делятся на клуб
ные и общественные.

Количество каждого блага в любой момент времени ог
раничено. Это предполагает не только конечность запасов 
того или иного блага, доступного индивидам данного сооб
щества (актуальная ограниченность), но и наличие преде
ла роста производства того или иного блага данным сооб
ществом (потенциальная ограниченность.). Редкость — 
это характеристика экономических благ, означающая, что 
запасы благ меньше потребностей в них.
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Поскольку блага редки, неизбежной оказывается кон
куренция за их использование.

Конкуренция — это ситуация, когда существует не
сколько альтернативных направлений использования ред
кого блага, в которых заинтересованы различные группы 
людей, борющихся между собой за право распоряжаться 
этим благом.

2.2. Фактор времени и дисконтирование

Фактор времени в экономике — это объективный фак
тор, который необходимо учитывать при приведении раз
новременных затрат и результатов производства к эконо
мически тождественному (сопоставимому) виду. Учет фак
тора времени позволяет оценивать динамику затрат и ре
зультатов производства в неизменных условиях базы.

Учет фактора времени тесно связан с дисконтировани
ем. Дисконтирование — это процедура, с помощью кото
рой вычисляются сегодняшний аналог суммы, выплачива
емой через определенный срок при существующей норме 
банковского процента.

Дисконтирование затрат — это приведение будущих 
затрат к нынешнему периоду времени, установление се
годняшнего эквивалента суммы, выплачиваемой в буду
щем.

Современная стоимость будущей суммы определяется с 
помощью дисконтирующего множителя, зависящего от 
нормы банковского процента и срока или периода дискон
тирования. Например, вы планируете приобрести через 
два года гараж, на что потребуется 300 тысяч рублей. 
Определим денежный эквивалент этих будущих затрат в 
настоящее время исходя их того, что имеющуюся у вас 
сумму денег вы поместите в банк, выплачивающий 15% 
годовых.

Дисконтирующий множитель, или коэффициент дискон
та, равняется 1,325 (1,15x1,15). Таким образом, нынеш
ний эквивалент будущей суммы 300 тысяч рублей состав
ляет 300 тысяч рублей: 1,325=226,4 тысячи рублей. Та-
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ковы будущие затраты, дисконтированные к настоящему 
периоду времени.

2.3. Экономические агенты, их классификация, 
вилы и интересы

Экономические агенты, или хозяйствующие субъекты, — 
это все те, кто самостоятельно принимают решения, пла
нируют и реализуют в сфере экономической (хозяйствен
ной) деятельности хозяйственные операции.

К экономическим агентам относят отдельных лиц, се
мьи, руководителей хозяйственных единиц (предприятий, 
банков, страховых обществ и т.д.), правления акционер
ных обществ, правительственные органы и учреждения.

Экономические агенты могут выступать в виде произво
дителей, потребителей, а также посредников между ними. 
Положение и роль каждого экономического агента опреде
ляется его отношением к факторам производства, тем, ка
кими именно факторами производства он владеет и может 
распоряжаться. Одни располагают капиталом и обладают 
экономической властью, участвуют в управлении, занима
ются предпринимательской деятельностью. Другие распо- 

» ряжаться лишь собственной рабочей силой, и их возмож
ности влияния на организацию производства, участие в 
управлении ограничены.

Классификация экономических агентов

В соответствии с той ролью, которую играют экономи
ческие агенты, принято различать следующие их виды:

1) домашние хозяйства;
2) бизнес (предприятия, фирмы, предприниматели);
3) финансово-кредитные учреждения (банки, инвести

ционные фонды, страховые компании и т.д.);
4) государство (государственные учреждения, министер

ства, ведомства и т.д.).
Домашнее хозяйство — основная структурная едини

ца, функционирующая в потребительской сфере экономи-
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ки и состоящая из одного или нескольких человек. В рам
ках домашнего хозяйства самостоятельно принимаются 
решения, обеспечиваются производство и воспроизводство 
человеческого капитала, потребляются конечные продук
ты сферы производства и сферы услуг.

Домашние хозяйства получают доходы путем предос
тавления факторов производства — рабочей силы, капи
тала, земли и др., которыми они располагают, то есть они 
оказывают факторные услуги. Полученные доходы расхо
дуются для удовлетворения личных потребностей и сбере
жений. Как потребители домашние хозяйства независи
мы, но эта независимость ограничивается размерами до
ходов.

Бизнес — это самостоятельные хозяйственные едини
цы, функционирующие с целью получения прибыли. Они 
осуществляют производственную деятельность, а также ин
вестирование. Бизнес является поставщиком товаров и ус
луг в рыночном хозяйстве.

Финансово-кредитные учреждения являются состав
ной частью бизнеса, но выполняют специфические функ
ции, регулирующие движения денежных потоков, необхо
димых для нормального функционирования рынка.

Государство главным образом выступает в виде раз
личных бюджетных организаций (министерств, ведомств, 
служб, государственных фондов и т.д.), функции которых 
состоят в обеспечении регулирования экономики, удовлет
ворении общественных потребностей, перераспределении 
части ресурсов, формировании инфраструктуры и т.д. Су
ществуют показатели экономической активности государ
ства: доля государственных расходов в ВВП; доля налогов 
в ВВП; размеры государственной собственности и продук
ции, производимой государственными предприятиями.

Экономические интересы

В самом общем виде экономические интересы — это
осознанные потребности или побудительные мотивы, сти
мулы экономической, трудовой деятельности, направлен
ные на достижение определенных материальных результа

24



тов и служащие удовлетворению материальных и других 
потребностей^ '

Чтобы интересы были удовлетворены, хозяйственная 
деятельность людей должна протекать в соответствии с 
экономическими законами и выражаться в следующей при- 
чинно-следственной связи: экономические законы — эко
номические потребности — экономические интересы — 
хозяйственная деятельность. Как и все звенья данной цепи, 
экономические интересы — объективные явления.

В современной экономической литературе экономиче
ские интересы довольно часто трактуются с субъективной 
позиции в качестве элемента сознания людей. Каждый из 
хозяйственных субъектов стремится делать то, что ему 
выгодно. Предприниматель ставит своей целью максими
зировать прибыль, владелец материальных ресурсов пы
тается установить на них высокую цену, владелец своей 
рабочей силы хочет получить за нее более высокую зара
ботную плату. В свою очередь, потребители стремятся при
обрести товары по самой низкой цене. Следовательно, мо
тив личного интереса придает направление и упорядочен
ность функционированию экономики.

Интересы общества рассматриваются как своего рода 
точка отсчета, чтобы определить, является ли политика, 
проводимая всеми участниками хозяйственной деятельно
сти, отвечающей требованиям или нет в плане воздействия 
на экономическую эффективность и потребителя.

Экономические интересы можно разделить на пять групп 
в зависимости от классификации.

1. По признаку субъектности интересы экономических 
агентов обусловливаются их положением в экономической 
системе, выполняемыми ими функциями. В этой связи не
обходимо различать экономические интересы домашних 
хозяйств, бизнеса и государства. Важной задачей государ
ства является обеспечение максимально возможного сбли
жения их экономических интересов.

2. По принципу важности различают интересы основ
ные и второстепенные.

3. По временному признаку различают интересы теку
щие и перспективные.
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4. По объектам различают интересы: имущественные, 
денежные, интеллектуальные и др.

5. По степени осознания различают интересы подлин
ные и ложно понятые.

2.4. Экономический кругооборот благ и доходов

Экономический кругооборот — это движение расходов 
и доходов, денег, ресурсов и благ (продукции) в сфере хо
зяйственной (экономической) деятельности (рис. 1).

Рассмотрим упрощенную модель кругооборота благ и 
доходов, которая разделяет экономику на два сектора: до
машние хозяйства и фирмы. Домашние хозяйства исполь
зуют доходы, которые они получают от продажи своих 
ресурсов — труда, земли, капитала, для покупки товаров 
и услуг от фирм. Фирмы используют деньги, которые они 
получают от продажи товаров и услуг для покупки ресур
сов у домашних хозяйств.

Рынок ресурсов

Рис. 1. Схема кругооборота благ и доходов

Из схемы видно, что экономика является замкнутой 
системой, в которой доходы одних экономических агентов 
предстают как расходы других. Потоки «доходы — ресур
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сы» и «ресурсы — потребительские блага» осуществляют
ся одновременно в противоположных направлениях и бес
конечно повторяются. Основным выводом из данной схе
мы является равенство суммарной величины продаж фирм 
суммарной величине доходов домашних хозяйств. Это оз
начает, что для закрытой экономики (без внешних связей 
и государственного вмешательства) величина общего объе
ма производства в денежном выражении равна суммарной 
величине денежных доходов домашних хозяйств.

Потоки товаров (услуг) и денежных средств исчисляют
ся за определенный период времени. Например, за год. Один 
миллион холодильников, произведенных в течение года, — 
это годовой поток. Пять миллионов холодильников, имею
щихся в наличии на определенную дату, — это запас.

Важнейшим показателем, характеризующим поток то
варов, услуг и денежных средств, является валовой внут
ренний продукт.

В хозяйственной жизни, и особенно в экономическом 
кругообороте, различают денежный и реальный секторы. 
К денежному сектору относят ту часть экономического 
кругооборота, которая представлена движением доходов, 
расходов и денег в целом. На практике в денежный сектор 
включают банки, биржи, торговлю и другие отрасли сфе
ры услуг, занятые преимущественно обслуживанием рас
ходов, доходов и их перераспределением. В реальный сек
тор включают промышленность, сельское хозяйство, стро
ительство, транспорт, то есть те отрасли, которые обслу
живаются денежным сектором.

Основные термины и понятия

Потребности. Закон возвышения потребностей. Благо. Эконо
мическое благо. Ресурсы. Субституты. Комплементы. Частные 
блага. Коллективные блага. Фактор времени. Дисконтирова
ние. Дисконтирующий множитель. Экономические агенты. 
Домашние хозяйства. Бизнес. Государство. Экономические 
интересы. Экономический кругооборот благ и доходов. По
ток. Запас. Реальный сектор экономики.
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Темы докладов и рефератов

1. Потребности человека, их виды и средства удовлетворения.
2. Классификация благ, ресурсов и потребностей.
3. Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов и благ.

Вопросы для дискуссий и повторения

1. Почему экономисты утверждают, что экономические потреб
ности общества безграничны?

2. В чем состоит различие между понятием «благо» и «экономи
ческое благо»?

3. Почему степень полезности одного и того же блага в разных 
ситуациях для разных индивидов может значительно отличать
ся? Приведите примеры.

4. Что такое экономические ресурсы? Согласны ли вы с тем, что 
время представляет собой экономический ресурс?

5. Чем естественная ограниченность ресурсов отличается отэко- 
номической редкости?

6. Какие хозяйственные операции выполняют домашние хозяй
ства, а какие —  предприятия (фирмы)?
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Глава 3

Собственность и типы организации 
экономических систем

3.1. Собственность, ее сущность и место 
в системе производственных отношений

В самом общем виде экономическое содержание соб
ственности определяется как совокупность исторически 
сложившихся объективных производственных отношений 
между людьми по поводу присвоения условий и результа
тов производства. Можно выделить три основных момен
та, исходя из этого определения собственности как эконо
мической категории:

1) собственность всегда имеет вещественное содержание 
(ее объекты — средства производства, предметы по
требления и другие ценности);

2) собственность выступает в виде общественного отно
шения, возникающего между людьми по поводу ее 
объектов;

3) содержание этого отношения заключается в присвое
нии людьми условий и результатов производства.

Это присвоение осуществляется в каждой из четырех 
фаз общественного воспроизводства. В производстве соб
ственность выступает в качестве экономической предпо
сылки, а объекты собственности приобретают характер 
средств производства. В распределении, обмене и потреб
лении объект собственности может быть и средством про
изводства, и предметом потребления. Но по своему месту в 
системе общественного воспроизводства и то, и другое есть 
результат производства.

Отношениям собственности в обществе принадлежит 
ведущая роль. Они определяют:
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♦ общественный строй производства;
♦ положение человека в обществе;
♦ характер соединения факторов производства.

Установленные в обществе отношения собственности
закрепляются посредством правовых норм. Эти нормы оп
ределяют условия владения, пользования и распоряжения 
имуществом, принадлежащим физическим и юридическим 
лицам и обществу в целом.

В связи с этим можно говорить, наряду с экономиче
ским содержанием собственности, и о его юридическом со
держании.

Юридическое содержание собственности состоит в том, 
что ее субъекты наделяются правом собственности, кото
рое реализуется посредством целого ряда правомочий или 
функций собственника.

3.2. Структура прав собственника

Одно из наиболее полных определений права собствен
ности было предложено английским экономистом А. Оно
ре в 1961 году. Оно включает одиннадцать частичных пра
вомочий.

Рассмотрим основные правомочия собственника.
1. Право владения, то есть право исключительного фи

зического контроля над объектами собственности.
2. Право пользования, то есть право использования 

вещи с целью извлечения ее полезных свойств. При этом 
надо иметь в виду, что собственник очень часто сам не 
пользуется объектом собственности, а передает ее в пользо
вание (аренду) другому лицу на определенных условиях. 
В этом случае между собственником и арендатором возни
кают хозяйственные отношения использования имущества.

Если собственность приносит доход, то это значит, что 
она экономически реализуется.

3. Право распоряжения, то есть право определять судьбу 
вещи (продавать ее, дарить, наследовать и т.д.).

4. Право управления, то есть решения, как и кем объект 
собственности может быть использован.
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5. Право на доход, то есть на блага, проистекающие от 
предшествующего личного пользования объектом или от 
разрешения другим лицам пользоваться им.

6. Право на безопасность, то есть защита от незакон
ного изъятия объекта собственности.

7. Право на переход объекта по наследству или по за
вещанию.

8. Право бессрочного владения объектом собственности.
9. Право на запрет использования объекта собственно

сти способом, наносящим вред другим лицам или окружа
ющей среде.

10. Право на ответственность в виде взыскания объек
та собственности в уплату долга.

11. Право на остаточный характер, то есть на суще
ствование процедур и институтов, обеспечивающих вос
становление нарушенных правомочий.

На практике имеет место наличие усеченных прав соб
ственника, когда некоторые элементы рассмотренных прав 
не закреплены за определенными лицами. Процесс закреп
ления как можно большего числа правомочий на какой- 
либо экономический ресурс за конкретными юридическими 
или физическими лицами называется спецификацией, а об
ратный процесс — размыванием прав собственности.

Количественное изменение набора правомочий приво
дит к качественному изменению в статусе участников эко
номического и юридического процессов и их взаимоотно
шениях. Та степень концентрации прав собственности, 
которая дает собственнику возможность подчинить себе 
сам процесс создания объектов собственности, превращает 
его в особое экономическое лицо, которое может распоря
жаться созданным продуктом и доходом. Собственниками 
акций могут быть многие лица (физические и юридиче
ские), но распоряжаться результатами деятельности фир
мы могут лишь те, кто обладает контрольным пакетом.

Применительно к фирмам, не являющимся акционер
ными обществами, право на результат производства и до
ход имеют те, кто сконцентрировали монопольные права 
на средства и условия производства.
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3.3. Формы собственности, 
ее субъекты и объекты

Формы собственности представляют собой различные 
сочетания рассмотренных выше правомочий собственни
ка. Каждая из существующих форм собственности, в свою 
очередь, конкретизируется по объектам и субъектам, по 
характеру присвоения результатов производства и другим 
признакам. Рассмотрим основные формы собственности.

1. Индивидуальная собственность.
Эта форма концентрирует в одном субъекте следующие 

признаки: труд, управление, распоряжение доходом и иму
ществом. К этой форме собственности могут быть отнесе
ны: крестьяне, ведущие обособленное хозяйство; мелкие 
торговцы, ремесленники, частнопрактикующие врачи, ад
вокаты и все те, в ком сосредоточены труд, управление, 
распоряжение доходом и имуществом.

2. Частная собственность.
Частная собственность отличается от индивидуальной 

тем, что правомочия разделяются и персонифицируются в 
разных субъектах. Трудятся наемные работники, а распо
ряжаются доходом и имуществом собственники. Положе
ние собственников определяется экономической властью, 
а положение наемных работников — экономической зави
симостью.

Если частное лицо, будучи собственником условий про
изводства, не применяет труд наемных работников, то та
кую собственность следует определить как индивидуаль
ную или частно-трудовую.

3. Коллективная собственность.
В основе этой формы лежат коллективный труд -и со

вместное владение, пользование и распоряжение трудовым 
коллективом всем имуществом и результатами производ
ства. Она может проявляться в виде кооперативной, ак
ционерной, собственности трудовых коллективов и обще
ственных организаций.
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4. Кооперативная собственность.
В основе этой формы лежит объединение индивидуаль

ных собственников. Каждый в кооперативе участвует сво
им трудом и имуществом, имеет равные права в управле
нии и распределении дохода. Кооперативная собственность 
может быть долевой, где определены доли каждого участ
ника в имуществе кооператива, или бездолевой, то есть 
без выделения и персонификации имущества каждого уча
стника.

5. Государственная собственность.
Эта форма собственности отличается тем, что абсолют

ные права собственности находятся не у отдельных част
ных лиц и их объединений, а у государства и его струк
тур. Государство является распорядителем имущества (ус
ловиями производства). Управляют производством назна
ченные государством руководители. Особенность собствен
ности государственных предприятий состоит в том, что их 
имущество не делится на доли и не персонифицируется в 
отдельных участниках экономического процесса, и в этом 
смысле она унитарна.

6. Муниципальная собственность.
Особенностью этой формы является то, что распоряди

телем имущества муниципальных предприятий являются 
органы местной власти (города, района, поселения). Уп
равление муниципальными предприятиями осуществляет
ся либо непосредственно муниципальными органами, либо 
через назначенных руководителей.

7. Смешанные формы.
Такие формы собственности образуются в том случае, 

когда внутри отдельных форм соединяются черты разных 
форм собственности. Например, внутри государственных 
предприятий образуются структуры частнопредпринима
тельского и кооперативного характера, или различные 
медицинские центры в государственных медицинских уч
реждениях функционируют на частных или кооператив
ных началах.
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8. Комбинированные формы.
Комбинированные формы образуются в результате объе

динения различных форм собственности при сохранении 
каждой из них своего особого содержания. К ним относят
ся современные предприятия, холдинги, финансово-про
мышленные группы, концерны, тресты и другие формы с 
равными правомочиями по управлению, распределению 
доходов и распоряжению имуществом.

В Российской Федерации в настоящее время вопросы 
регулирования отношений собственности осуществляются 
на основе Гражданского кодекса Российской Федерации 
(ч. I ст. 209—306). В соответствии с ГК РФ признается 
многообразие форм собственности, в том числе частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собствен
ности. Имущество может находиться в собственности граж
дан, юридических лиц, Российской Федерации, субъектов 
РФ, муниципальных образований и т.д.

Законом определяются виды имущества, которые могут 
находиться только в государственной или муниципальной 
собственности.

В собственности граждан и юридических лиц может 
находиться любое имущество в неограниченном количе
стве за исключением отдельных его видов, предусмотрен
ных законодательством.

3.4. Развитие форм собственности

Национализация. Разгосударствление.
Приватизация

Отношения собственности в процессе исторического раз
вития изменяются и развиваются. Это может происходить 
эволюционным путем в результате накопления необходи
мых предпосылок для перехода от одной формы собствен
ности к другой. Например, при переходе от индивидуаль
ной частной собственности к различным ее коллективным 
формам.
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Этот процесс может также происходить революцион
ным путем — мирным или немирным. Так, например, 
происходила национализация частной собственности в це
лом ряде стран, в том числе и в нашей стране.

В современных условиях национализация — отчужде
ние или передача имущества частных лиц в собственность 
государства. Осуществляется на основе государственных 
актов или выкупа государством имущества компаний, 
фирм, домашних хозяйств. Национализация чаще всего 
распространяется на отрасли производства, в которых ве
дение хозяйства на основе коллективной и частной соб
ственности является неэффективным и нерентабельным. 
Национализация может осуществляться также и в других 
случаях, например, национализация земельных участков 
при строительстве важных государственных объектов и т.д.

В начале 90-х гг. XX в. в нашей стране был взят курс 
на формирование рыночной экономики, которая предпо
лагает необходимость использования разных форм соб
ственности. Основными методами перехода к многообра
зию форм собственности являются разгосударствление и 
приватизация.

Разгосударствление экономики — это снижение чрез
мерной роли государства в управлении экономическими 
объектами. Разгосударствление означает снятие с государ
ства ряда функций хозяйственного управления, передачу 
ряда полномочий государственных органов предприяти
ям, развитие частного предпринимательства, преодоление 
монополизма, развитие конкуренции, замену вертикаль
ных хозяйственных связей горизонтальными и т.д. Одна
ко разгосударствление не означает полного ухода государ
ства из экономической сферы, так как и в условиях ры
ночной экономики государство выполняет важные функ
ции по ее регулированию.

В тесной связи с разгосударствлением находится прива
тизация.

Приватизация — это передача государственной или 
муниципальной собственности за плату или безвозмездно в 
частную собственность. Приватизация может также осуще
ствляться в виде денационализации и реприватизации.
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Денационализация представляет собой возврат госу
дарством национализированного имущества прежним вла
дельцам.

Реприватизация — приватизация ранее национализи
рованной частной собственности, то есть возврат в част
ную собственность той государственной собственности, ко
торая возникла в результате национализации.

В России широкий размах процесс приватизации полу
чил после принятия в 1991 году закона о приватизации, в 
котором были заложены основы проведения приватизации.

Цели приватизации:
1. Формирование слоя частных собственников, содей

ствующих созданию социально-ориентированной ры
ночной экономики.

2. Повышение эффективности деятельности предприя
тий.

3. Создание конкурентной среды.
4. Содействие демонополизации экономики.
5. Привлечение иностранных инвестиций.
6. Социальная защита населения и развитие объектов 

социальной инфраструктуры за счет средств, полу
ченных от приватизации.

7. Содействие процессу стабилизации финансового по
ложения Российской Федерации.

Законом о приватизации были определены три формы 
приватизации: акционирование предприятий, продажа 
предприятий с аукциона, продажа по конкурсу.

Для проведения приватизации были созданы две госу
дарственные структуры: первая — комитеты по управле
нию государственным (муниципальным) имуществом, вто
рая — фонды имущества. В функции первых входила 
подготовка планов приватизации и осуществление мероп
риятий, связанных с подготовкой предприятий к прива
тизации. Вторые осуществляли продажу предприятий и 
акций на аукционах.

Важным направлением подготовительной работы по 
приватизации было определение объектов приватизации и 
их денежная оценка. Было принято решение оценивать
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предприятия по остаточной стоимости основных произ
водственных фондов.

Весь период приватизации в России можно разделить 
на несколько этапов.

Первый этап — чековая приватизация (1992 — пер
вая половина 1994 гг.). Приватизационный чек — госу
дарственная ценная бумага целевого назначения на предъя
вителя номинальной стоимостью десять тысяч рублей, ис
пользуемая как платежное средство для приобретения 
объектов приватизации. Всего было распространено 144 млн 
приватизационных чеков, получивших в народе название 
ваучеров. Итоги первого этапа были двойственны и про
тиворечивы. С одной стороны, в РФ сформировались: ак
ционерный сектор экономики, рынки ценных бумаг, сис
тема инвестиционных фондов и других финансовых струк
тур. К 1 июля 1994 года в частный сектор экономики пере
шли 50% предприятий легкой и пищевой промышленно
сти, 35% — строительных организаций, 42% — автотран
спортных предприятий, около 50% — торговли, 55% — 
предприятий общественного питания, 21% — бытового 
обслуживания.

С другой стороны, использование приватизационных 
чеков не смогло решить те задачи, которые рассматрива
лись как ключевые в трансформации собственности, и, 
прежде всего, необходимо подчеркнуть, что большинство 
граждан РФ не стали собственниками бывшей государ
ственной собственности и фактически от приватизации 
положительного результата для себя не получили. Это 
объясняется тем, что, поскольку приватизационные чеки 
не являлись именными, то большая их часть была скуп
лена спекулянтами, часть их была вложена в инвестици
онные фонды, большинство из которых никаких инвести
ций не осуществили и, наконец, часть чеков была вложе
на работниками в акции своих предприятий, многие из 
которых испытывали серьезные финансовые трудности и 
поэтому никаких дивидендов выплачивать не могли.

Следует также сказать, что первый этап приватизации 
не способствовал росту инвестиций в экономику России.
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Второй этап приватизации в РФ — денежный (1994— 
1996 гг.). Он имел две основные цели: существенное по
полнение бюджетов всех уровней; инвестиционная поддер
жка приватизированных предприятий. На этом этапе па
кеты акций приватизируемых предприятий должны были 
выставляться на денежные аукционы постепенно и равно
мерно, обеспечивая бесперебойные денежные поступления 
в бюджеты всех уровней и инвестиции в развитие пред
приятий.

Однако намеченные цели выполнены не были. Напри
мер, в 1995 году в бюджет РФ должно было поступить от 
приватизации 9 трлн рублей, а поступило на самом деле 
500 млрд рублей, или 5,5% от задания. Чтобы перело
мить эту ситуацию и улучшить финансовое состояние го
сударства, в 1995—1996 гг. в стране начали проводиться 
залоговые аукционы, в соответствии с которыми прави
тельство (бюджет РФ) получало от коммерческих банков 
кредит под залог федеральных пакетов акций наиболее 
привлекательных компаний. По акциям, предназначенным 
в залог, проводились закрытые аукционы (тендеры), побе
дителями которых становились банки, предложившие бо
лее крупные кредиты. Банки, выигравшие на залоговых 
аукционах, получали право управлять залоговыми паке
тами акций в течение всего времени залога. По истечении 
этого времени (1 сентября 1996 года) в случае невозврата 
кредитов залогодержатель становился собственником за
логового пакета акций.

В общем итоге федеральный бюджет получил от залого
вых аукционов около одного миллиарда долларов, что зна
чительно меньше (по различным оценкам в 5—10 раз) 
рыночной стоимости проданных пакетов акций.

В 1997 году начался третий этап приватизации. На 
этом этапе основной акцент делался не на приватизацию 
предприятий (большая часть из них уже была приватизи
рована), а на приватизацию имущественных долей пред
приятий, находящихся в собственности государства. Круп
нейшими сделками на этом этапе стали продажи пакетов 
акций компаний «Связьинвест», «Роснефть» и др.
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В 2002 году был принят новый закон о приватизации, 
в котором предусмотрено в течение пяти—семи лет завер
шить в основном процесс приватизации в России.

Подводя предварительные итоги приватизации в РФ, 
следует отметить, что, наряду с положительными резуль
татами, связанными прежде всего с формированием ры
ночной экономики, реальный ход приватизации выявил 
много ошибок и нарушений в ее проведении, не позволив
ших в значительной степени реализовать ее цели и зада
чи. Это особенно проявилось при определении объектов 
приватизации, последовательности ее проведения, при оп
ределении способов приватизации и стоимости имущества 
приватизируемых объектов.

3.5. Экономическая система и ее типы

Экономическая система — это особым образом упоря
доченная совокупность экономических процессов и свя
зей, совершающихся в обществе на основе сложившихся 
отношений собственности и организационно-правовых 
форм. Она включает в себя все те институты, организа
ции, законы и правила, традиции, убеждения, оценки, 
запреты и схемы поведения, которые прямо или косвенно 
воздействуют на экономическое поведение и результаты.

Функционирование экономической системы направлено 
на выполнение таких важнейших экономических задач, 
как:

♦ формирование и обеспечение работоспособности эко
номики;

♦ координация всех видов экономической деятельно
сти;

♦ реализация социальных целей.
Экономическая система многофакторна. Среди факто

ров, влияющих на ее функционирование и развитие, опре
деляющими являются следующие:

♦ отношения собственности;
♦ существующая в стране система мер по принятию 

хозяйственных решений;
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♦ механизм постановки целей и побуждения людей к 
труду;

♦ механизмы обеспечения информацией и координаци
ей и др.

В зависимости от этих и других факторов формируются 
разные уклады: патриархальный, мелкотоварный, госу
дарственный и разные типы экономических систем. В пос
ледние полтора-два столетия в мире действовали различ
ные типы национальных экономических систем: традици
онная экономика, административно-командная экономи
ка, рыночная экономика.

1. Традиционная экономика — экономическая систе
ма, в которой традиции и обычаи определяют использова
ние редких ограниченных природных ресурсов.

Для стран с традиционной экономикой характерна мно- 
гоукладность, то есть существование различных форм хо
зяйствования, основанных на различных формах собствен
ности. Экономика базируется на отсталой технологии, 
широком использовании ручного труда. Экономическая 
власть зачастую соединена с политической властью.

2. Административно-командная система — система 
управления экономикой страны, в которой главная роль 
принадлежит распределительным командным методам и 
власть сосредоточена у центральных органов управления, 
в бюрократическом аппарате. Для административно-ко
мандной системы характерно централизованное директив
ное планирование, предприятия действуют в соответствии 
с доводимыми им из центральных органов управления пла
новыми заданиями.

Административно-командная система препятствует раз
витию свободного рынка, конкуренции, предприниматель
ства.

3. Рыночная экономика — экономика, основанная на 
принципах свободного предпринимательства, многообра
зии форм собственности на средства производства, рыноч
ного ценообразования, договорных отношений между хо
зяйствующими субъектами, ограниченного вмешательства 
государства в хозяйственную деятельность.
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Рыночная экономика сформировалась в XVIII веке и 
является наиболее гибкой экономической системой, кото
рая под влиянием внутренних и внешних факторов имеет 
свойство трансформироваться и видоизменяться.

В своем историческом развитии рыночная экономика 
проходит следующие этапы:

♦ классический капитализм или капитализм свобод
ной конкуренции;

♦ современная рыночная экономика или смешанная 
экономика;
постиндустриальная хозяйственная система.

Основные термины и понятия

Собственность. Владение. Пользование. Распоряжение. Управ
ление. Формы собственности. Национализация. Разгосудар
ствление. Приватизация. Экономическая система. Традицион
ная экономика. Рыночная экономика. Административно-коман
дная экономика.

Темы докладов и рефератов

1. Место и роль собственности в реформировании экономики.

2. Многообразие форм собственности и их характеристика.

3. Роль и значение государственной собственности в рыночной 

системе хозяйствования.

4. Приватизация в РФ: необходимость, содержание, основные 

направления и результаты.

Вопросы для дискуссий и повторения

Укажите различия между пониманием собственности в эконо

мическом и юридическом смысле.

2. Что такое права собственности, как они могут передаваться?

?

1.
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3. Как вы думаете, почему эволюционные или революционные 
преобразования экономических систем всегда начинаются с 
отношений собственности?

4. Всегда ли переход от одной формы собственности к другой 
происходит революционным путем?

5. Какие цели преследовала приватизация в РФ, и были ли они все 
достигнуты?

6. Что такое экономическая система? Какие типы экономических 
систем вы знаете?



Глава 4

Общественное производство — 
основа развития общества. 
Процесс воспроизводства

4.1. Сущность производства 
и его основные формы

Производство — это процесс создания материальных 
жизненных благ, необходимых для удовлетворения обще
ственных и личных потребностей.

Различают материальное и нематериальное производ
ство и непроизводственную сферу. В материальном произ
водстве создаются необходимые для жизни и развития об
щества материальные блага и услуги. В материальное про
изводство входят промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, связь, сфера услуг.

Нематериальное производство отличается от материаль
ного продуктом, имеющим нематериальную форму: науч
ные знания, информация, произведения искусства и т.д. 
Нематериальное производство включает такие сферы как 
наука, искусство и культура, образование, здравоохране
ние и др.

Непроизводственная сфера производством благ не зани
мается, но она необходима обществу и включает в себя: 
оборону страны, правоохранительные, судебные и юриди
ческие органы, различные общественные организации.

Общемировой тенденцией развития экономики, начи
ная с середины XX века, является снижение удельного 
веса занятых в сфере материального производства и его 
рост в нематериальном производстве и непроизводствен
ной сфере. Это свидетельствует о начале перехода эконо
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мики от индустриального к постиндустриальному обще
ству, или информационной эре. В наиболее экономически 
развитых странах мира этот переход уже завершается.

Различают два уровня производства:
♦ индивидуальное производство — это деятельность 

в масштабах предприятия, фирмы;
♦ общественное производство — это вся система про

изводственных связей между предприятиями стра
ны, включая производственную инфраструктуру.

Производству объективно присуще разделение труда, 
то есть специализация трудовой деятельности, приводя
щая к выделению и осуществлению различных ее видов.

Различают четыре вида или ступени специализации:
♦ попредметная (производство готовых конечных про

дуктов);
♦ подетальная (производство отдельных деталей, ком

плектующих);
♦ поузловая (производство отдельных узлов машин и 

оборудования);
♦ технологическая или пооперационная (выполнение 

отдельных операций, например на конвейере).
Углубление специализации производства ведет к его 

кооперации, то есть к совместным действиям предприятий 
в процессе производства.

В ходе развития общественного производства предпри
ятия испытывают воздействие двух противоположных тен
денций:

♦ концентрации производства — сосредоточения про
изводства одного или нескольких родственных видов 
продукции на весьма крупных предприятиях;

♦ деконцентрации производства — разукрупнения 
чрезмерно больших предприятий в отдельные неболь
шие самостоятельные предприятия.

Концентрация производства порождает новую тенден
цию, получившую название «вертикальной концентрации», 
то есть сосредоточения на одном предприятии всех стадий 
производственно-торгового цикла изготовления и прода
жи товара.
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Важной формой развития производства в современных 
условиях является диверсификация производства, то есть 
расширение номенклатуры производимой продукции, за
частую не связанной с основным производством.

Процесс производства одновременно предполагает и по
требление. Можно сказать, что производство — это про
цесс создания материальных благ и процесс потребления 
их как факторов. Продукт как результат одного произ
водства потребляется в последующем производственном про
цессе. В этой связи следует различать промежуточный про
дукт, который направляется в производительное потреб
ление, и готовый (конечный продукт), поступающий не
посредственно в потребление.

Производство сопровождается не только изготовлением 
продукции, но и появлением отходов производства, при
чем количество отходов растет с увеличением масштаба 
производства. В последние десятилетия это привело к мас
штабной экологической проблеме.

4.2. Факторы производства,
их взаимоотношение и комбинация

В экономике факторы производства — это все то, что, 
участвуя в производственном процессе, производит това
ры и услуги. Существуют разные подходы в определении 
факторов производства и их классификации.

Классическая школа выделяет три основных фактора 
производства: труд, земля, капитал.

Труд — это процесс расходования человеком его физи
ческой, умственной и нервной энергии. Каждый человек 
обладает рабочей силой или способностью к труду. Труд 
представляет собой потребление рабочей силы.

В любом обществе существует принуждение к труду. На 
ранних стадиях развития человеческого общества оно имело 
неэкономический характер, то есть основывалось на лич
ной зависимости работника от хозяина. Это имело место в 
условиях рабовладельческого и феодального общества. 
Экономическое принуждение связано с категорией наемно
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го труда. Для возникновения наемного труда необходимы 
два условия: личная свобода человека, отсутствие у него 
средств производства, необходимых для осуществления 
собственного бизнеса. В этих условиях рабочая сила чело
века становится товаром и он вынужден наниматься на 
работу, чтобы заработать средства существования.

В марксистской теории труд в течение рабочего дня 
условно делится на необходимый и прибавочный. Необхо
димым является тот труд, который рабочий затрачивает 
для того, чтобы произвести продукцию, необходимую для 
обеспечения жизни его самого и его семьи. Производимый 
в это время продукт называется необходимым и оплачи
вается работодателем.

Прибавочный труд — это труд, затраченный в тече
ние рабочего дня сверх необходимого. Продукт, произво
димый прибавочным трудом, называется прибавочным и 
не оплачивается.

Труд характеризуется интенсивностью и производитель
ностью. Интенсивность — это напряженность труда, ко
торая определяется затратами труда в единицу времени. 
Производительность труда — это результативность труда. 
Она измеряется количеством продукции, произведенной в 
единицу времени. Ее уровень зависит от технического осна
щения производства, организации труда и эффективности 
управления. С повышением производительности труда ве
личина стоимости единицы продукции уменьшается.

В отличие от других факторов производства труд имеет 
особенности. Главная из них состоит в том, что труд неот
делим от человека, от его рабочей силы и поэтому имеет 
социальный и политический аспект.

Это обстоятельство определяет разные подходы эконо
мистов к его исследованию. Так, в западной экономиче
ской литературе труд считается товаром, в отличие от 
марксистской теории, в которой утверждается, что това
ром является не труд, а способность человека к труду, его 
рабочая сила.

Вторым фактором производства является земля. Тер
мин «земля» употребляется в широком смысле слова. Он
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охватывает все полезное, что дано природой. Земля — 
это ресурс, используемый для производства сельскохозяй
ственной продукции, для строительства домов, городов, 
заводов, фабрик, железных дорог, добычи полезных иско
паемых.

С точки зрения сельскохозяйственного производства 
свойства земли можно разделить на естественные, то есть 
данные самой природой, и созданные искусственно благо
даря орошению, мелиорации, внесению удобрений и т.п. 
Это обстоятельство влияет на доход с земли — земельную 
ренту.

Следующим фактором производства является капитал. 
В современной науке наиболее распространенным являет
ся следующее определение капитала: капитал — это со
зданные людьми средства производства и денежные накоп
ления, используемые в производстве товаров и услуг.

В разных экономических школах капитал трактуется 
по-разному:

♦ вещественная, или натуралистическая, концепция 
(А. Смит, Д. Рикардо, А. Маршалл, П. Самуэль- 
сон), определяющая капитал как средства производ
ства либо готовые товары, предназначенные для про
дажи;

♦ денежная, или монетаристская, концепция (Д. Кейнс 
и др.), трактующая капитал как деньги, принося
щие процент.

Более полное определение капитала содержится в мар
ксистской теории. К. Маркс исследует, с одной стороны, 
сущность капитала, а с другой — конкретные формы его 
проявления. Такими формами являются:

♦ средства производства;
♦ рабочая сила;
♦ деньги;
♦ товары.

Однако ни средства производства, ни деньги, по его 
мнению, сами капиталом не являются.
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Они превращаются в капитал тогда, когда используют
ся для присвоения чужого неоплаченного труда. Следую
щие три момента характеризуют марксистское определе
ние сущности капитал:

♦ капитал — это не вещь, а определенное обществен
ное отношение, которое представлено в вещи и прида
ет этой вещи специфический общественный характер;

♦ капитал можно понять как постоянное движение 
всех его элементов. Только находясь в движении, 
деньги превращаются в капитал;

♦ капитал — это стоимость, приносящая прибавоч
ную стоимость или самовозрастающая стоимость

В заключение следует отметить, что существующие раз
личия в трактовке отдельных факторов производства раз
ными научными школами предопредели и различия в трак
товке всей совокупности факторов производства.

Классическая школа выделяет три фактора производ
ства: труд, земля, капитал.

В марксистской теории факторы производства класси
фицируются следующим образом: вещественные факторы 
(средства производства) и личный фактор (рабочая сила).

Маржиналистская теория выделяет четыре группы фак
торов: земля, труд, капитал, предпринимательская дея
тельность.

В экономической теории постиндустриального общества, 
наряду с отмеченными факторами, выделяют еще инфор
мационный, технологический, экологический факторы и 
время.

4.3. Затраты и результаты производства. 
Кривая производственных возможностей. 
Производственная функция

В самом общем виде затраты на уровне общественного 
производства определяются как совокупные затраты про
шлого и живого труда. Затраты прошлого труда Тп — 
это израсходованные в процессе труда средства производ
ства, исчисленные в денежной форме (амортизация основ

48



ных производственных фондов, материалы, сырье, топли
во, энергия).

Затраты живого труда Тж исчисляются как оплата труда 
всех работников производства в денежной форме, вклю
чая единый социальный налог.

Результаты производства многообразны. При этом оце
нивать их надо с учетом позиции различных экономиче
ских агентов. Так, для потребителей (покупателей) резуль
тат производства — это ассортимент, качество и цена 
продукции. Для производителей (продавцов) — уровень 
прибыльности. Для общества в целом — степень удовлет
ворения общественных потребностей, прирост обществен
ного продукта, экологическая безопасность и т.д.

Основным обобщающим показателем, используемым для 
измерения результатов функционирования общественного 
производства за один год, является общественный про
дукт. Его выражают с помощью следующих показателей: 
валовой национальный продукт (ВНП), национальный до
ход (НД), чистый национальный продукт (ЧНП), валовой 
внутренний продукт (ВВП).

Валовой национальный продукт определяют как сум
марную рыночную стоимость всех конечных товаров и ус
луг, произведенных в стране за год. В ВНП включается 
стоимость продукта, созданного как в самой стране, так и 
за рубежом с использованием факторов производства, при
надлежащих данной стране.

Национальный доход — это результат производства, 
в котором заключена вновь созданная в течение года сто
имость.

Национальный доход страны равен валовому националь
ному продукту за вычетом амортизационных отчислений 
и косвенных налогов.

Чистый национальный продукт — это суммарный 
объем всех произведенных в стране за год конечных това
ров и услуг, исчисленных в денежном выражении (то есть 
ВНП или ВВП), за вычетом амортизационных отчисле
ний.

Валовой внутренний продукт — суммарная стоимость 
конечных товаров и услуг, произведенных в стране за год 
и выраженная в рыночных ценах.
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Наряду с количественными показателями функциони
рования производства существуют и качественные показа
тели, которые формируются при учете соотношения зат
рат и результатов. Именно, исходя из этого соотношения, 
экономический субъект осуществляет оптимальный выбор. 
Экономический аспект проблемы выбора заключается в 
выяснении — какой вариант использования ограничен
ных ресурсов обеспечит максимальный результат (доход
ность, прибыльность, удовлетворение потребностей).

Экономической наукой разработан ряд моделей, позво
ляющих решать проблему выбора.

Кривая производственных возможностей
Производство экономических благ требует определен

ных ресурсов. Ограниченность ресурсов, с помощью кото
рых осуществляется процесс производства благ, вынуждает 
делать выбор ресурсов с позиции их наиболее экономного 
использования. Поэтому необходимо выбирать, какие эко
номические блага надо производить, какое количество их 
необходимо и от производства каких следует отказаться.

Предел в полном использовании ресурсов при суще
ствующем уровне развития технологии, когда увеличение 
производства одного блага требует сокращения про
изводства другого, можно показать, используя кривую 
производственных возможностей, или трансформации.

Предположим, что экономика сталкивается с необ
ходимостью выбора между альтернативами: производить 
товар А — средства производства, или товар Б — предме
ты потребления. Рассмотрим на условиях данных аль
тернативных комбинаций товары А и Б, которые обще
ство может выбирать.

Возможность производства товаров А и Б при полном 
использовании ресурсов, тыс. шт.

Вид
продукции

Производственные альтернативы
А Б В Г д

Товар А 8 6 5 3 0
Товар Б 0 3 4 5 6
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Согласно альтернативе А, экономика направила бы все 
ресурсы для производства товара А, то есть товара произ
водственного назначения, а при альтернативе Б все имею
щиеся ресурсы были бы использованы для производства 
товара Б, или предметов потребления. Оба варианта пред
ставляют собой нереалистические крайности, так как вся 
экономика обычно находит баланс в распределении своих 
ресурсов между товарами производственного назначения и 
потребительскими товарами. Из приведений таблицы сле
дует, что в любой момент времени при ограниченности 
ресурсов общество должно жертвовать частью продукта 
А, чтобы получать больше продукта Б. Так как экономи
ческие ресурсы редки, экономика не может одновременно 
увеличить производство товаров А и Б.

Построив на основе данной таблицы график и соединив 
точки А, Б, В, Г, Д сплошной линией, мы получим гра
фик кривой производственных возможностей (рис. 2).

Тавар А (тыс. шт.)

Рис. 2. Кривая производственных возможностей экономики
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Каждая точка этой кривой доказывает максимально 
возможное производство двух продуктов при данных ре
сурсах. Точки, находящиеся вне кривой производственных 
возможностей, противоречат условию. Если точка К рас
положена вне границы производственных возможностей, 
то это означает, что такие параметры недостижимы при 
имеющейся технологии и уровне производства. Точка Е, 
находящаяся внутри кривой, указывает на резервы, не
полное использование ресурсов.

На основе приведенных данных можно сделать вывод о 
том, что большее количество товара Б можно произвести 
при данном количестве ресурсов только в том случае, если 
уменьшить производство товара А. Таким образом, толь
ко точки на кривой производственных возможностей по
казывают наиболее эффективные варианты использования 
имеющихся ресурсов для выпуска определенных товаров 
и услуг. Выбор обществом структуры своего производства 
в каждый данный момент предопределяет его будущие про
изводственные возможности.

Производственная функция
Важную роль при осуществлении проблемы эконо

мического выбора играет использование производствен
ной функции, которая отражает экономико-математиче
скую зависимость между количеством производимой про
дукции и факторами производства, в качестве которых 
рассматриваются труд и капитал. Производственная фун
кция чаще всего используется в виде степенной зависи
мости между объемом производства Q и факторами про
изводства в виде капитала К и труда L, имеющей вид 
Q=AxKaxLb, где А — постоянный коэффициент, а и b — 
показатели степени, характеризующие отдачу и использо
вание каждого из двух основных ресурсов. При этом необ
ходимо обратить внимание на два момента:

1) существует предел для увеличения объема произ
водства, который может быть достигнут увеличением 
затрат одного ресурса при прочих равных условиях;
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2) существует определенная взаимосвязь факторов про
изводства без сокращения производства (например, 
можно заменить один экскаватор на 15 рабочих с 
лопатами или наоборот).

4.4. Эффективность производства, 
ее показатели и факторы роста

Важнейшая категория экономической науки — эф
фективность. В самом общем виде эффективность можно 
определить как отношение результата к затратам, обес
печившим его получение.

_ Результат 
Затраты

Необходимо различать эффективность общественного 
производства, эффективность деятельности предприятия 
и экономическую эффективность.

Эффективность общественного производства — эко
номическая категория, характеризующая его результа
тивность, то есть соотношение результата и затрат про
изводственной деятельности в масштабе всего обществен
ного производства в целом.

Результатом функционирования национальной эко
номики является национальный продукт. Это может быть 
валовой внутренний продукт (ВВП), чистый национальный 
продукт (ЧНП), национальный доход (НД).

В самом общем виде затраты общественного произ
водства — это совокупные затраты общественного про
изводства — это совокупные общественные затраты про
шлого и живого труда.

Затраты прошлого труда — это израсходованные в про
цессе производства средства производства, исчисленные в 
денежной форме (амортизация основных производственных 
фондов, материалы, сырье, топливо, энергия и др.).

Затраты живого труда исчисляются как оплата труда 
всех работников производства в денежной форме со всеми 
начислениями.
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На уровне предприятия главным оценочным пока
зателем результативности работы является прибыль.

Затраты предприятия, связанные с производством про
дукции и получением прибыли, представляют собой об
щие издержки производства.

Обобщающими показателями эффективности работы 
предприятия являются показатели рентабельности про
дукции, рентабельности производственных фондов, про
изводство продукции на один рубль затрат и др.

Показателями эффективности использования раз
личных ресурсов производства являются:

♦ показатели использования трудовых ресурсов (про
изводительность труда и трудоемкость продукции);

♦ показатели использования основных производ
ственных фондов (фондоотдача и фондоемкость);

♦ показатели использования материальных ресурсов 
(материалоотдача и материалоемкость).

Факторами роста эффективности общественного произ
водства являются:

♦ структурная перестройка экономики;
♦ широкое использование достижений НТП, новых тех

нологий;
♦ прогрессивная система организации и управления 

производством;
♦ рациональная система специализации и коопериро

вания производства;
♦ повышение качества продукции;
♦ повышение квалификации работников;
♦ совершенствование системы стимулирования и мо

тивации труда;
♦ более полное использование преимуществ междуна

родного разделения труда.
Выше были рассмотрены понятия производственной 

эффективности. Эффективность экономики (экономиче
ская эффективность) — несколько иное понятие или по
казатель. Эта категория используется для всесторонней
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оценки результативности всего общественного производ
ства. С точки зрения всей экономики эффективным будет 
считаться такое ее состояние, когда наиболее полно удов
летворены потребности всех членов общества при данных 
ограниченных ресурсах.

4.5. Воспроизводство, его фазы, виды и типы

Воспроизводство — это процесс постоянного непрерыв
ного повторения и возобновления производства на основе 
его количественного и качественного роста.

Процесс воспроизводства включает в себя следующие 
основные моменты.

1. Воспроизводство материальных благ (средств труда, 
предметов труда, предметов потребления).

2. Воспроизводство рабочей силы. Его необходимо рас
сматривать с количественной и качественной сторон: 
это рост населения и улучшение профессиональной 
подготовки работников.

3. Воспроизводство природных ресурсов и среды обита
ния человека.

4. Воспроизводство духовных благ (наука, культура, 
искусство).

5. Воспроизводство производственных отношений.
Воспроизводство включает в себя четыре фазы: произ

водство, распределение, обмен и потребление. Все фазы 
воспроизводства взаимосвязаны, взаимодействуют, нахо
дятся в единстве. Определяющая роль в воспроизводствен
ном процессе принадлежит производству, так как оно — 
исходный пункт, в котором создается продукт, то есть все 
материальные блага и услуги. Однако при всей важности 
производства, оно лишь тогда имеет смысл, когда служит 
потреблению. Именно потребление является одновремен
но и целью и движущим мотивом производства, оно дик
тует социальный заказ производству, предопределяет объем 
и структуру общественного продукта.

Связь между производством и потреблением опосред
ствуется распределением и обменом.
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Различают два вида воспроизводства: простое и расши
ренное. При простом воспроизводстве размеры и каче
ство произведенного продукта каждый год остаются неиз
менными. При этом весь прибавочный продукт идет на 
личное потребление. Этот вид воспроизводства был харак
терен в основном для докапиталистических систем хозяй
ства.

При расширенном воспроизводстве размеры и каче
ство произведенного продукта ежегодно возрастают. Этот 
рост обусловлен увеличением количества и качества при
меняемых факторов производства.

В условиях экономических кризисов, войн и других 
катаклизмов возможно убывающее (суженное) воспроиз
водство, которое сопровождается снижением размера про
изведенного продукта.

Расширенное воспроизводство имеет два типа: экстен
сивный и интенсивный.

При экстенсивном типе расширение производства осу
ществляется за счет количественного роста факторов про
изводства без изменения их качественных параметров.

При интенсивном типе расширение производства дос
тигается за счет применения более качественных факто
ров производства: достижений НТП, новых технологий и 
форм организации труда, повышения квалификации рабо
чей силы.

Основные термины и понятия

Общественное производство. Материальное и нематериальное 
производство. Специализация. Концентрация производства. 
Диверсификация производства. Конечный продукт. Факторы 
производства. Необходимый труд. Прибавочный труд. Капи
тал. Кривая производственных возможностей. Производствен
ная функция. Эффективность производства. Производитель
ность труда. Воспроизводство. Экстенсивный и интенсивный 
тип воспроизводства.
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Темы докладов и рефератов

1. Материальное производство и непроизводственная сфера.
2. Проблемы эффективности производства в рыночных условиях.
3. Развитие общественного производства и проблемы экологии.
4. Мотивы и стимулы производственной деятельности человека.

Вопросы для дискуссий и повторения

1. Какую роль играет проблема оптимального выбора в хозяй
ствовании?

2. Что показывает точка на кривой производственных возмож
ностей?

3. Какие факторы повышения эффективности общественного 
производства целесообразнее применять в современных ус
ловиях?

4. Как измеряется производительность труда? В чем трудность ее 
измерения?

5. Существуют ли различия в трактовке фактора производства 
«капитал» в разных экономических школах?

?



Г лава 5

Формы общественного хозяйства. 
Натуральное и товарное 
производство

5.1. Формы общественного хозяйства. 
Натуральное и товарное производство

Категория товарного производства относится к харак
теристике типов организаций производства общественного 
хозяйства, которое определяют экономические формы бо
гатства общества.

Тип общественного хозяйства в первую очередь зависит 
от формы связи производства и потребления как способа 
разрешения исходного противоречия общественного труда.

Исторически первой формой общественного производ
ства явилось натуральное хозяйство. Эта элементарная 
форма организации экономики характеризуется производ
ством продуктов лишь для удовлетворения собственных 
потребностей людей, отсюда следует замкнутость системы, 
универсальность труда и прямые экономические связи.

В результате развития производительных сил и обще
ственного разделения труда натуральное хозяйство сменя
ется товарным, в котором происходит специализация про
изводителей на производстве одного какого-либо товара.

Товарное производство — такая организация обще
ственного хозяйства, при котором продукты производятся 
не для собственного потребления, а на продажу.

Истории известны два основных типа товарного произ
водства: простое и капиталистическое.

58



Простое товарное производство — это товарное хо
зяйство крестьян, ремесленников и кустарей, основанное 
на мелкой частной собственности и на личном труде са
мих производителей.

Оно характеризуется следующими особенностями:
♦ основано на средствах производства, принадлежащих 

самому производителю;
♦ в нем используется личный труд самого производи

теля и его семьи;
♦ продукты изготавливаются производителем не толь

ко для личного потребления, а и для продажи на 
рынке;

♦ мелкий товаропроизводитель свободно выбирает сферу 
своей хозяйственной деятельности.

Капиталистическое товарное производство — производ
ство, основанное на наемном труде товаропроизводителей.

Ему присуща:
♦ всеобщая экономическая обособленность производи

телей и широкое общественное разделение труда;
♦ товаром становится не только произведенная чело

веком вещь, но и сама рабочая сила человека, его 
способность к труду;

♦ товарную форму принимают природные богатства, 
земля, ее недра, продукты духовной деятельности 
людей.

Общее между простым и капиталистическим товарным 
производством:

♦ то и другое основывается на общественном разделе
нии труда;

♦ то и другое базируется на частной собственности на 
средства производства;

♦ тому и другому присуща анархичность развития;
♦ оба заключают в себе глубокие внутренние противо

речия;
♦ связь между производителями осуществляется на 

рынке через куплю-продажу;
♦ предполагает эквивалентность обмена.
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По коренным признакам простое и капиталистическс 
ТП различны.

Капиталистическое ТП Простое ТП
1. Крупное производство на 
машинной технике.
2. Основано на капиталистиче
ской частной собственности.
3. Основано на наёмном труде. 
Произошло разделение труда и 
собственности.
4. Продукты труда присваива
ются собственниками средств 
производства.
5. Производство ведётся в 
целях получения прибыли.

1. Мелкое раздробленное производ
ство на рутинной технике.
2. Основано на мелкой частной соб
ственности товаропроизводителей.
3. Основано на личном труде това
ропроизводителей. Собственник и 
труженик в одном лице.
4. Продукты труда присваиваются 
теми, кто их производит.
5. Производство ведётся в целях 
удовлетворения личных потребно
стей.

5.2. Основные элементы товарного производства: 
товар, потребительная стоимость, стоимость, 
величина стоимости

Товарное производство функционирует не для удовлет
ворения собственных потребностей, а для обмена, и соот
ветственно этому товар является продуктом труда, произ
веденным для обмена.

Товар обладает двумя свойствами:
1) способностью удовлетворять какую-либо человече

скую потребность;
2) способностью обмениваться на другие товары.
Способность товара удовлетворять какую-либо челове

ческую потребность называется потребительной стоимос
тью. Потребительной стоимостью обладают не только про
дукты труда, но и блага, непосредственно данные приро
дой — воздух, вода и т. д. Однако, не будучи созданными 
трудом человека, они не являются товарами. Чтобы быть 
товаром, материальное благо должно иметь потребитель
ную стоимость не для того, кто его произвел, а для дру-
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гих, то есть оно должно обладать общественной потреби
тельной стоимостью, мерой которой выступает величина 
спроса. Производство продукта определяет объем предло
жения. Следовательно, вещи обладают общественной по
требительной стоимостью, если предложение удовлетворя
ет спрос.

Вещи становятся товарами не сами по себе, а лишь 
тогда, когда они выступают объектом обмена между людь
ми, следовательно, в товаре выражены отношения между 
людьми по поводу обмена продуктами труда. Таким обра
зом, каждый товар при обмене на товар приобретает на 
рынке меновую стоимость, то есть способность обмени
ваться на другие полезные вещи в определенных соотно
шениях (пропорциях).

В экономической литературе сложилось три основных 
подхода при определении стоимости товара:

1. Первый основан на использовании теории трудо
вой стоимости К. Маркса, в соответствии с которой про
изводство и обмен товаров совершается на базе их стоимо
сти, определяемой общественно необходимыми затратами 
труда. В этом случае товаропроизводители должны исхо
дить из следующего: если индивидуальные затраты труда 
больше общественно необходимых, то та часть затрат, 
которая превышает последнее, обществом не признается.

При этом в основе стоимости товара лежит обществен
ный труд, затраченный на его производство. Отсюда сто
имость определяется как воплощенный в труде обществен
ный труд товаропроизводителей.

К. Маркс рассматривал товар, с одной стороны, как 
потребительную стоимость, способную удовлетворить ка
кие-либо потребности людей, с другой — как стоимость.

Двойственный характер товара обусловлен двойствен
ным характером труда, воплощенного в труде:

♦ товар как потребительная стоимость создается тру
дом в определенной форме, то есть конкретным тру
дом;

♦ товар как стоимость создается трудом вообще неза
висимо от его конкретной формы, абстрактным тру-
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дом, то есть не конкретными единицами непосред
ственного рабочего времени, а через сопоставление с 
другими товарами, которые выполняют функцию 
эквивалентов.

Таким образом, стоимость товаров определяется не 
индивидуальным, а общественно необходимым рабочим 
временем, которое требуется для изготовления товара при 
наличии общественно-нормальных условий производства 
и при среднем в данном обществе уровне умелости и ин
тенсивности труда.

2. Второй подход основан на использовании теории пре
дельной полезности (маржинализма): стоимость и цена вы
водятся из предельной полезности товаров и их редкости.

Чтобы человеку жить, нужна определенная совокупность 
материальных благ. Способность блага удовлетворять ка
кую-либо потребность человека есть его полезность.

Блага, удовлетворяющие потребности людей, имеются 
в разных количествах: изобильные и редкие.

Экономическую науку интересуют лишь блага, имею
щие ту или иную степень редкости. Именно эти блага не
обходимо экономить.

Субъективная оценка блага потребителем (материаль
ная ценность) определяется:

♦ степенью полезности блага;
♦ редкостью.
Таким образом, если имеется некоторый запас блага 

(продукта), то величина этого запаса будет определяться 
его редкостью, а способность удовлетворять потребность — 
определять полезность.

Большинство благ делимы. Поэтому можно различить 
общую полезность и полезность каждой единицы запаса.

Представители этого направления считают, что после
довательное приращение одинаковых величин запаса бла
га, находящегося в распоряжении субъекта, за известной 
точкой сопровождается прогрессирующим уменьшением 
единицы полезности блага.

. Полезность последней единицы запаса, или предель
н ая  полезность, определяет величину стоимости данного 
товара.
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Рис. 3. Общая и предельная полезность благ

Следовательно, общая экономическая ценность блага 
равна предельной полезности, умноженной на количество 
частей блага (рис. 3).

3. Третий подход был сформирован А. М аршаллом: 
его позиция определения стоимости сводится к выяснению 
взаимодействия рыночных сил, лежащих на стороне спро
са в виде предельной полезности, и предложения в виде 
издержек производства.

Отсюда Маршалл делает вывод: полезность определяет 
предлагаемое количество, предлагаемое количество опре
деляет издержки производства, а издержки производства 
определяют ценность.

Он считал, что цена, которую согласен уплатить за 
товар покупатель, определяется полезностью товара, при 
этом полезность он рассматривал как максимальную сто
имость, которую может уплатить за товар покупатель.

5.3. Сущность и функции денег. 
Понятие инфляции

Потребности развития обмена привели к необходимо
сти выделения из всего товарного мира единственного то
вара, играющего роль всеобщего эквивалента. Сначала эту 
роль брали на себя различные товары, пользовавшиеся 
наибольшим спросом или имеющиеся в изобилии (соль, 
хлопок, меха) на определенной территории. С появлением
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благородных металлов (золота, серебра) именно они были 
признаны всеобщим эквивалентом для всех стран, то есть 
деньгами.

Деньги — это благо особого рода, всеобщий эквива
лент, обладающий наибольшей способностью к обмену, а 
значит, абсолютно ликвидное средство. Ликвидность яв
ляется важной характеристикой денег. Она проявляется в 
способности (степени, легкости) любого блага (имущества) 
быть обмененным на наличные деньги.

Первоначально при обмене товаров использовались 
деньги в виде слитков золота и серебра. Это затрудняло 
товарное обращение тем, что необходимо было взвеши
вать денежный металл, дробить его на мелкие части, уста
навливать пробы и т.д. Постепенно слитки золота и сереб
ра стали заменятся монетами.

Монета — это слиток золота или серебра, металла 
определенной формы, веса, пробы, достоинства, которое 
удостоверено государством.

По мере развития рынка золотые монеты постепенно 
вытеснялись бумажными деньгами.

Выделяют три этапа превращения полноценных метал
лических денег в знаки стоимости:

1 — стирание, износ монет, функционирующих как пред
ставители полноценных денег.

2 — выпуск неполноценных монет в результате их пор
чи, как государственной властью, так и частными лица
ми — фальшивомонетчиками.

3 — отделение номинального содержания денег от ре
ального в связи с выпуском бумажных знаков для покры
тия государственных расходов.

Бумажные деньги — это выпущенные государством, 
обязательные к приему денежные знаки, заменяющие зо
лотые деньги.

Бумажные знаки не имеют собственной стоимости. На 
рынке они могут иметь такую же покупательную силу, то 
есть обмениваться на такое же количество разнообразных 
товаров, как и золотые, обращаются наравне с золотыми, 
как его номинальный двойник. Необходимо только, чтобы 
денежные знаки обладали общей значимостью. Поскольку
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бумажные деньги выпускаются государством, которое при
дает им принудительный курс в законодательном поряд
ке, они имеют законную платежеспособную силу в грани
цах данного государства.

Современные деньги — это бумажные деньги.
Используются два вида денег: металлические (размен

ные) монеты и бумажные банкноты.
Сущность денег раскрывается в их функциях.
Выделяют несколько направлений теории денег:
1 — классическая экономическая теория (Смит, Рик- 

кардо): главная функция денег — средство обращения, 
все другие — частные случаи от этой функции.

2 — марксистская политэкономия:
♦ мера стоимости;
♦ средство обращения;
♦ средство платежа;
♦ средство образования сокровищ;
♦ мировые деньги.
3 — современная экономическая литература:
♦ средство обращения;
♦ мера стоимости;
♦ средство сбережения (накопления).
Средство обращения: деньги выступают посредником 

при обмене товаров, снижая тем самым издержки обраще
ния за счет уменьшения усилий и времени на совершение 
купли-продажи, то есть деньги представляют собой цен
ность и предъявляются в ответ на названную цену какого- 
либо продукта. Поэтому эта функция признается самой 
важной функцией денег. Деньги принимаются в качестве 
средства платежа, ими оплачиваются все покупки товаров 
и ресурсов. Как средство обмена деньги обеспечивают об
ращение товаров, создавая возможность нормального фун
кционирования экономики: расширения специализации 
производства — роста производительности труда — по
вышения благосостояния общества.

Мера стоимости: деньги выступают в качестве масшта
ба для измерения ценности разнообразных благ и ресур
сов.
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Масштаб цен — весовое количество металла, прини
маемое в данной стране за денежную единицу и служащее 
для измерения цен всех товаров.

Это позволяет сравнивать относительную ценность од
ного блага и другого, что обеспечивает эквивалентность 
обмена. Деньги выступают в этой функции как единый 
измеритель ценности благ и для продавцов, и для покупа
телей.

Средство сбережения: если деньги покидают сферу об
ращения, превращаясь в различные ценности, имеющие 
способность сохранить свою покупательную способность в 
будущем (золото, ЦБ, валюта), то они выполняют функ
цию средства сбережения (накопления).

Возможность и необходимость денег возникает в резуль
тате отделения актов продажи от купли. Если за прода
жей товара не последовала покупка, то у продавца на ру
ках остаются деньги, которые могут с этого времени функ
ционировать в виде запаса. Таким образом, деньги — 
особый актив, сохраняемый после продажи товара и обес
печивающий его владельцу покупательную способность в 
будущем.

Так как деньги — наиболее ликвидный актив, то они 
являются удобной формой хранения богатства. В совре
менной развитой рыночной экономике в наличной форме 
люди неохотно хранят деньги, но накопление денег в без
наличной форме, на банковских счетах осуществляется 
практически всеми гражданами.

Кроме того, различные кризисные ситуации вынужда
ют государство все чаще прибегать к печатному станку 
для выпуска в обращение необеспеченных золотом и това
рами бумажных денег. Переполнение каналов обращения 
бумажными деньгами приводит к их обесцениванию по 
отношению к золоту и всей массе других товаров.

Инфляция — нарушение законов денежного обраще
ния, проявляющееся в избытке денежной массы в обраще
нии по сравнению с реальными потребностями оборота, 
или в обесценивании денег, которое сопровождается рос
том товарных цен.
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В условиях золотого обращения инфляция невозмож
на, ибо деньги представляют реальное богатство, а не его 
символ. Поэтому они не обесцениваются. При бумажном 
обращении деньги выступают лишь как символ и выпол
нять функцию сокровища они не могут.

Они в значительной степени накапливаются в качестве 
сбережений, а их избыточная масса остается в обраще
нии, что повышает спрос и вызывает рост цен.

Основными причинами инфляции являются:
1) диспропорции между различными сферами народно

го хозяйства;
2) экономическая политика государства, которая при

водит к обесцениванию денег вследствие их избыточ
ного выпуска.

Нестабильность денежного обращения, проявляющая
ся в инфляции, изменяет психологию людей. У них появ
ляется особый тип поведения, который называется «адап
тивные инфляционные ожидания», который проявляет
ся в следующем:

♦ потребители твердо верят в тенденцию роста цен;
♦ люди снижают сбережения, которые обесценивают

ся, и увеличивают текущий спрос;
♦ покупательский спрос расширяется, превышает пред

ложение и провоцирует рост цен;
Выделяют следующие виды инфляции:
1) по темпам:

♦ умеренная (рост цен незначителен — 3—5% в год);
♦ ползучая (5—10%);
♦ галопирующая (рост цен происходит стремительно и 

скачкообразно до 200%);
♦ гиперинфляция (больше чем на 200% в год);

2) по типам экономики:
♦ открытая (характерна для стран с развитой рыноч

ной экономикой);
♦ подавленная;

3) по степени охвата:
♦ локальная;
♦ мировая;
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4) по соотношению темпов роста на конечную продук
цию и сырье:

♦ сбалансированная — цены растут одинаковыми тем
пами;

♦ несбалансированная — цены на конечную продук
цию растут меньшими темпами, чем на сырье;

5) по способам формирования ожиданий:
♦ ожидаемая;
♦ неожидаемая;

6) по причинам роста цен:
♦ инфляция спроса;
♦ инфляция предложения.

5.4. Закон стоимости и его функции

Одним из основных законов товарного производства 
является закон стоимости.

Закон стоимости — это объективный закон, регулиру
ющий связи между товаропроизводителями, распределе
ние и стимулирование общественного труда в условиях 
товарного производства.

Его сущность заключается в том, что производство и 
обмен товаров должны осуществляться согласно обществен
но-необходимым затратам труда. Непосредственно учесть 
затраты труда во времени практически невозможно, так 
как это затраты живого и овеществленного труда разных 
производителей, которые связаны между собой в рамках 
кооперации труда. Наконец, не всякий поведает другому, 
каковы его затраты труда. Поэтому закон стоимости дей
ствует через механизм цен. Если цена на товар высокая, а 
на аналогичный — низкая, то это лишний раз свидетель
ствует, что требования закона стоимости не выполняются 
и что надо считать индивидуальные затраты.

Таким образом, цена является денежным выражени
ем стоимости.

Закон стоимости обуславливает дифференциацию това
ропроизводителей в зависимости от соотношения их инди
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видуальных трудовых затрат с общественно необходимы
ми, стимулирует снижение затрат и регулирует распреде
ление труда по сферам производства.

Функции закона стоимости осуществляются как при 
равенстве цены со стоимостью, так и при их расхождении. 
Например, производители, достигающие самой высокой 
производительности труда, могут продавать свои товары 
по ценам, которые ниже общественно необходимых зат
рат, но выше индивидуальных, и получать дополнитель
ный доход. Но их положение нельзя считать абсолютно 
гарантированным. Через некоторое время, если они не бу
дут применять технические и организационные усовершен
ствования, искать более эффективные методы производ
ства, то утратят свое преимущество.

Закон стоимости, таким образом, лишает товаропроиз
водителей свободы выбора — снижать или не снижать 
затраты труда.

Важную роль играет динамика цен и в осуществлении 
законом стоимости функции регулятора распределения 
ресурсов между разными сферами производства. Если того 
или иного конкретного товара производится меньше, чем 
нужно для удовлетворения общественной потребности в 
нем, то это ведет к повышению спроса над предложением. 
Цена на товар растет. Его производители получают высо
кие доходы. Это привлекает в данную отрасль ресурсы из 
других отраслей, где доходы меньше. Производство това
ра расширяется. Если же данного товара производится 
больше, то наблюдается обратная тенденция. Таков сто
имостной, или рыночный, механизм регулирования про
порций производства, основанный на законе стоимости.

Итак, закон стоимости выполняет следующие функ
ции:

1) учетная (учет затрат индивидуального и обществен
нонеобходимого труда);

2) стимулирующая (стимулирует развитие производи
тельных сил, внедрение достижений НТП и повышение 
производительности труда);
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3) дифференцирующая (осуществляется дифференциа
ция товаропроизводителей, которая ведет к перерастанию 
простого товарного производства в капиталистическое);

4) регулирующая (регулирует размеры товарного про
изводства и соотношения между производством различ
ных товаров, причем тенденция к пропорциональному рас
пределению общественного труда осуществляется как сред
ний итог из постоянных диспропорций).

Основные термины и понятия

Натуральное хозяйство. Товарное производство. Товар. По
требительная стоимость. Меновая стоимость. Стоимость. День
ги. Инфляция.

Вопросы для дискуссий и повторения

1. Имеет ли в нашей стране место натуральное хозяйство?
2. Есть ли противоречия между функциями денег?
3. В чем причины инфляции?

Темы рефератов

1. Условия возникновения товарного производства.
2. Деньги и их роль в экономике страны.
3. Бартер в современной экономике.



Глава 6
Рыночная экономика 
и ее основные черты

6.1. Сущность рынка и его функции

Рынок является обязательным компонентом рыночного, 
товарного хозяйства. По словам Н. Бухарина, рынок — 
это обратная сторона товарного производства, основа ры
ночного хозяйства. Без товарного производства нет рын
ка, но и без рынка нет товарного производства. Рынок 
как экономический механизм, пришедший на смену нату
ральному хозяйству, формировался на протяжении тыся
челетий, в течение которых менялось и содержание само
го понятия.

Рынок в узком смысле слова — это место купли-про
дажи товаров и услуг, заключение торговых сделок. В этом 
определении присутствует пространственный аспект. С эко
номической точки зрения рынок — это обмен, организо
ванный по законам товарного производства и обращения.

Рынок обслуживает производство, обмен, распределе
ние и потребление. Для производства рынок поставляет 
необходимые ресурсы и реализует его продукцию, а также 
определяет спрос на нее. Для обмена рынок является глав
ным каналом сбыта и закупок товаров и услуг. Для рас
пределения он является тем механизмом, который опреде
ляет размеры доходов для владельцев ресурсов, продаю
щихся на рынке. Для потребления рынок — это тот канал, 
через который потребителю поступает основная часть необ
ходимых ему потребительских благ. Наконец, рынок — это 
то место, где определяется цена, являющаяся главным 
индикатором рыночной экономики.

71



Таким образом, в широком смысле слова рынок — 
это экономические отношения в сфере производства, рас
пределения, обмена товаров и услуг и их потребления на 
основе широкого использования денег и связанных с ним 
категорий (цена, кредит, финансы).

Каковы же исторические условия, сделавшие рынок 
объективно необходимым? Первое условие — разделение 
труда, которое ведет к специализации и обмену.

Первоначально обмен имел примитивные формы. По 
наблюдениям этнографов, на о. Калимантан и территории 
нынешней Малайзии это происходило так. «Продавцы», 
положив свои продукты для обмена, удалялись, дабы дать 
возможность «покупателям» подойти и рассмотреть их. 
Если «покупатели» хотели приобрести предложенные им 
предметы, они оставляли свои и удалялись. Тогда возвра
щались «продавцы» и в случае согласия забирали остав
ленные предметы, взамен оставив свои.

Здесь мы наблюдаем зародыш бартера — одну из про
стейших форм обмена. Конечно, ему еще далеко до под
линного рынка. Ведь интересы «покупателя» и «продав
ца» могли не совпадать. Тогда приходилось совершать не 
один, а несколько обменов, чтобы за свой продукт полу
чить то, что требовалось.

Развитие обмена привело к появлению денег, которое 
расширило стимулы к производству тех или иных товаров 
специально для продажи. Только тогда и смогло появить
ся товарное производство в подлинном смысле слова, то 
есть производство таких изделий, которые нужны их про
изводителю не для собственного потребления, а в качестве 
носителя стоимости, позволяющего получить взамен де
сятки других нужных ему предметов. Иными словами, по
явилось производство на рынок, для удовлетворения по
требностей других экономических агентов.

Второе условие — самостоятельность экономических 
агентов, или, как часто говорят экономисты, обособлен
ность хозяйствующих субъектов. Товарный обмен обяза
тельно предполагает стремление к взаимовыгодности. Никто 
не хочет проиграть, то есть все хотят получить взамен
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своего товара желаемое количество другого. А такое 
стремление возникает на основе экономической самостоя
тельности, выражающейся в экономической ограниченно
сти, обособленности интересов. Эта самостоятельность (обо
собленность) исторически возникает на базе частной соб
ственности. В дальнейшем она начала опираться и на кол
лективную собственность, но обязательно ограниченную 
каким-то локальным кругом интересов (кооперативы, то
варищества, акционерные общества, государственные пред
приятия, смешанные предприятия, то есть с государствен
ным участием, и т.д.).

Для эффективного функционирования рыночного хо
зяйства необходимо и третье условие — свобода предпри
нимательства. Внерыночное регулирование хозяйства имеет 
место в любой системе. Институциональная система до
полняет рынок. Институты — это законы, нормы, тради
ции, организационные структуры. Именно институты со
здают ту среду, в которой функционируют рынки, и опре
деляют систему сдержек и противовесов, противодейству
ющих произволу и деформации рыночных отношений. Но 
в целом, чем меньше скован товаропроизводитель, тем боль
ше простора для развития рыночных отношений.

Рынок можно рассматривать как систему. Рыночная 
система предполагает наличие следующих взаимосвязан
ных элементов:

1) производители и потребители, которые сформиро
вались в процессе общественного разделения труда;

2) экономическая обособленность, которая обусловле
на частной или смешанной формами собственности;

3) цены, которые складываются в результате спроса и 
предложения, соотношение которых колеблется в зависи
мости от действующей конъюнктуры;

4) спрос и предложение. На стороне производства вы
ступает предложение, а на стороне потребления — спрос;

5) элемент конкуренции — обеспечивает максимиза
цию прибыли и выступает в качестве формы взаимодей
ствия рыночных субъектов;

6) рыночная инфраструктура (см. п. б.З).
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Таким образом, рыночная экономика представляет со
бой многосложную систему связей, посредством которой 
бесчисленные индивидуальные, свободно принятые реше
ния учитываются, суммируются и взаимно уравновеши
ваются. Основным источником информации, на основе ко
торого выбирается тот или иной вариант экономического 
поведения, является цена.

На рынке экономические субъекты делятся на две груп
пы: покупателей и продавцов. К покупателям относятся 
потребители, которые приобретают товары и услуги, а 
также фирмы, покупающие труд, капитал и сырье, при 
помощи которых они производят эти товары и услуги. 
К продавцам относятся фирмы, продающие свои товары и 
услуги; трудящиеся, продающие свою рабочую силу; и вла
дельцы ресурсов, которые сдают их в аренду или продают.

Рынок, являясь механизмом координации деятельности 
экономических субъектов, характеризуется как преиму
ществами так и недостатками (табл. 1):

Таблица 1

Достоинства и несовершенства 
рыночного хозяйства

ДОСТОИНСТВА РЫНКА 
(позиция неоклассической школы)

1. Свойство саморегуляции. Способность рынка к самокор- 
рекции. Реагируя на внешние факторы, адаптируясь к ним, 
рынок умеет сохранять свой внутренний воспроизводствен
ный потенциал. Он сохраняет, тем самым, себя как систему.

2. Эффективное размещение ресурсов, что обеспечивается 
свободным ценообразованием. В условиях нормально работа
ющего рынка каждое благо поступает туда, где оно может 
обеспечить максимальную полезность.
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Продолжение табл. 1

3. Эффективность производства. Максимальный выбор благ. 
Недопущение дефицита как экономического явления.

4. Конкуренция, которая обеспечивает снижение цен и по
вышение качества производимых благ.

5. Наличие свободы в принятии экономических решений 
(что создает основу для развития предпринимательской энер
гии).

6. Прагматическая адаптация эгоизма людей. По словам 
А. Смита, «экономический человек», преследуя собственные 
интересы, неизбежно предпочитает такие действия, которые 
наилучшим образом служат интересам общества.

ДОСТОИНСТВА РЫНКА 
(позиция школы институционализма)

1. Облегчение процесса обмена благ. («Рынки представля
ют собой институты, существующие для облегчения обмена, 
то есть они существуют для сокращения издержек по 
трансакции обмена»)1.

НЕСОВЕРШЕНСТВА РЫНКА 
(позиция школы институционализма)

1. Несостоятельность конкуренции (она не является пол
ной). Рынок стремится к монополизации власти. В итоге ис
кажается ценообразование. Возникает ущерб благосостоянию 
от факта наличия монополий.

2. Рынок не воспроизводит общественные блага (или 
воспроизводит их мало).

3. Деятельность рыночной системы порождает внешние эф
фекты. Некоторые виды деятельности в сфере производства 
или потребления обуславливают определенные последствия 
для субъектов, не являющихся непосредственными участ

1 Коуз Р. Фирма, рынок, право /  Пер, с англ. — М.: Дело, 
1993. — С. 3.
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Окончание табл. 1

никами этих видов деятельности. Это воздействие принято 
разделять на позитивное и негативное. В первом случае вы
игрыш, например, получает не только тот субъект, который 
приобрел данное благо, но и те субъекты, которые оказались 
в сфере доступности данного блага. В случае же негативного 
внешнего эффекта потребление одним субъектом какого либо 
блага приводит к издержкам для других субъектов, не связан
ным с приобретением данного блага. Негативные вариации вне
шних эффектов сам рынок, как правило, не устраняет.

4. Неполные рынки. Частные рынки не справляются, напри
мер, с обеспечением страховых услуг и займов. Эту деятель
ность приходится активизировать государству.

5. Несовершенство, асимметричность информации. Сам 
рынок нередко обеспечивает недостаточное предложение ин
формации. Информация во многом становится новым обще
ственным товаром.

6. Безработица, инфляция и неравновесие как наиболее 
широко признанные симптомы «несовершенства рынка».

Утвердившиеся в обществе рыночные отношения ока
зывают огромное воздействие на все стороны хозяйствен
ной жизни. Рыночный механизм призван найти ответы на 
три ключевых вопроса: что, как и для кого производить? 
Для этого рынок выполняет ряд функций: ценообразую
щую, информационную, регулирующую, посредническую, 
санирующую.

Ценообразующая функция. В результате взаимодействия 
производителей и потребителей, предложения и спроса на 
товары и услуги на рынке формируется цена. Она отражает 
полезность товара и издержки на его производство.

В отличие от административно-командной системы в 
рыночной экономике эта оценка происходит не до обме
на, а в ходе его. Рыночная цена представляет собой сво
его рода итог, баланс сопоставления затрат производите
лей и полезности (ценности) данного блага для потреби-
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телей. Таким образом, в процессе рыночного обмена цена 
устанавливается путем сопоставления затрат (издержек) и 
полезности обмениваемых благ.
^/Информационная функция. Цена, складывающаяся на 
каждом из рынков, содержит богатую информацию, не
обходимую всем участникам хозяйственной (экономической) 
деятельности. Постоянно изменяющиеся цены на продук
ты и ресурсы дают объективную информацию о потребном 
количестве, ассортименте, качестве благ, поставляемых на 
рынки. Высокие цены свидетельствуют о недостаточном 
предложении, низкие цены — об избытке благ по сравне
нию с платежеспособным спросом.

Концентрируемая рынком информация позволяет каж
дому участнику хозяйственной деятельности сверять соб
ственное положение с рыночной конъюнктурой, приспо
сабливая к запросам рынка свои расчеты и действия.

Регулирующая функция. Она связана с воздействием 
рынка на все сферы хозяйственной деятельности, прежде 
всего на производство. Постоянные колебания цен не только 
информируют о состоянии дел, но и регулируют хозяй
ственную деятельность. Растет цена — сигнал к расши
рению производства; падает цена — сигнал к его сокраще
нию. Информация, предоставляемая рынком, заставляет 
производителей снижать затраты, улучшать качество про
дукции.

Образно говоря, на рынке действует регулирующая «не
видимая рука», о которой писал еще Адам Смит: «Пред
приниматель имеет в виду лишь свой собственный ин
терес, преследует собственную выгоду, причем в этом 
случае он невидимой рукой направляется к цели, кото
рая совсем не входила в его намерения. Преследуя свои 
собственные интересы, он часто более действенным спо
собом служит интересам общества, чем тогда, когда со
знательно стремится служить им»1.

В то же время, являясь регулятором хозяйственной 
жизни, рынок неоднократно демонстрировал, что не все

1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства на
родов. — М., 1962. С. 25.
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процессы макроэкономического регулирования ему подвла
стны. Это проявляется в периодических спадах, инфля
ции, безработице.

Посредническая функция. Рынок выступает посредни
ком между производителями и потребителями, позволяя 
им найти наиболее выгодный вариант купли-продажи. 
В условиях развитой рыночной экономики потребитель 
имеет возможность выбора оптимального поставщика. Про
давец со своих позиций стремится найти и заключить сдел
ку с наиболее устраивающим его покупателем.

Санирующая функция. Рыночный механизм — это до
статочно жесткая, в известной мере система. Он постоян
но проводит «естественный отбор» среди участников хо
зяйственной деятельности. Используя инструмент конку
ренции, рынок очищает экономику от неэффективно 
функционирующих предприятий. И напротив, дает зеле
ный свет более предприимчивым и активным. В результа
те селекционной работы рынка повышается средний уровень 
эффективности, поднимается устойчивость национального 
хозяйства в целом.

В России общее количество малых предприятий в пос
ледние годы стабилизировалось. Число прекращающих 
существование и вновь создаваемых предприятий сравня
лось. Одна часть предприятий разорилась в результате 
банкротства банков, другая — ушла в среду теневого биз
неса; многие не выдерживают конкуренции.

6.2. Основные принципы функционирования 
рыночной экономики

Латинское слово «принцип» означает основное, исход
ное положение какой-нибудь теории, учения, мировоззре
ния, теоретической программы, системы.

Рыночное хозяйство как экономическая система, неза
висимо от конкретных форм его проявления, основывает
ся на следующих принципах:

1. Свобода выбора видов и форм предпринимательс
кой деятельности.
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2. Всеобщность рынка. Рыночные отношения прони
зывают все сферы экономики. Рынок обслуживает произ
водство, обмен, распределение и потребление.

3. Принцип экономической ответственности и риска 
предпринимателя. Предпринимательство осуществляется 
от своего имени на свой риск и под свою имущественную 
ответственность. Предприниматель берет на себя риск, ибо 
в рыночной экономике доход предпринимателю не гаран
тирован. Вознаграждение за затраченные им усилия и спо
собности может оказаться не прибылью, а убытками и, в 
конце концов — банкротством.

4. Принцип главенства потребителя над производи
телем. В рыночной экономике хозяин — покупатель, пред
приятие — слуга, а рынок — агент, сводящий вместе по
купателя и продавца. Действия производителей и постав
щиков ресурсов определяются интересами покупателей. Это 
значит, что производители продукции и поставщики ре
сурсов могут лишь приспосабливаться к желаниям поку
пателей, которые рыночная система регистрирует в форме 
покупательского спроса и доводит до сведения продавцов. 
В такой экономике все поставлено на службу покупателю 
(потребителю).

5. Свобода ценообразования. Установление цен в ходе 
конкуренции.

6. Принцип договорных, контрактных отношений. Дан
ный принцип наглядно демонстрирует рыночные отноше
ния в экономике России. Раннее, при командной экономи
ке все крупные решения, касающиеся использования ре
сурсов, структуры и распределения продукции, организа
ции производства, принимались центральными органами 
власти и управления. Все предприятия являлись собствен
ностью государства и осуществляли производство на осно
ве государственных директив.

7. Открытость экономики. Принцип открытости позво
ляет предприятиям как основным хозяйствующим субъек
там рыночной экономики самим организовывать внешне
экономическую деятельность в рамках существующего за
конодательства .
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8. Принцип конкуренции. Конкуренция — это движу
щий механизм рынка, фактор внутреннего развития, борьба 
участников рынка за лучшие условия производства и реа
лизации продукции. Конкурентный рынок способствует 
достижению эффективности производства и оптимальному 
распределению экономических ресурсов.

9. Государственное регулирование рыночной эконо
мики. Государство является «регулирующим» субъектом, 
то есть обеспечивает: правовое регулирование всех звеньев 
рыночного механизма на основе разработки соответствую
щих законов; финансовое регулирование (через налоги, 
кредиты, инвестиции, дотации и др.); социальное регули
рование (гарантирует минимальную заработную плату, про
водит соответствующую политику занятости и др.). Сте
пень вмешательства государства в регулирование эконо
мических процессов определяется многими факторами и 
может быть различной.

6.3. Структура, вилы и сегментация рынков

Рынок имеет сложную структуру и охватывает своим 
влиянием все сферы экономики. Экономическая структура 
определяется:

♦ формами собственности (государственная, частная, 
коллективная, смешанная);

♦ структурой товаропроизводителей (государственные, 
арендные, кооперативные, частные предприятия, 
предприятия индивидуальной трудовой деятельности), 
которая зависит от удельного веса в целостной эко
номике той или иной формы хозяйствующих субъек
тов;

♦ особенностями сферы товарного обращения;
♦ уровнем приватизации и разгосударствления струк

турных подразделений хозяйства;
♦ видами торговли, используемыми в стране.

Эти особенности накладывают своеобразный отпечаток 
на рыночную систему, которая приобретает специфиче
ские черты.
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По структуре рынки можно подразделить по следую
щим критериям:

1. По экономическому назначению объектов рыноч
ных отношений:

♦ рынки благ и услуг;
♦ рынки средств производства;
♦ рынки научно-технических разработок;
♦ рынки ценных бумаг;
♦ рынки рабочей силы.
Многообразие рынков предопределяет коренное изме

нение всей системы взаимодействия предприятий, переход 
к реализации товаров на основе прямых связей, замену 
формально-учетного характера купли-продажи реальной 
куплей-продажей, свободный выбор партнеров по хозяй
ственным связям. Инструментом такого рынка выступают 
структуры в виде товарных и фондовых бирж, специаль
ных баз, коммерческих центров, предприятий оптовой тор
говли и т.д.

2. Рынки можно классифицировать по товарным группам:
♦ рынки товаров производственного назначения;
♦ товаров народного потребления, продовольственных 

товаров;
♦ рынки сырья и материалов и т.д.

Так, на рынке сельскохозяйственного сырья формиру
ется фонд сельхозпродуктов для удовлетворения потреб
ностей в продовольствии, а также для удовлетворения про
изводственных потребностей в сельскохозяйственном сы
рье. Формирование рынка потребительских товаров пред
полагает резкое увеличение объемов их производства, рас
ширение конкурентных начал по удовлетворению покупа
тельского спроса, создание фирменных магазинов.

3. Образование рынков по пространственному призна
ку представляет собой рынки:

♦ внутрирегиональные;
♦ межрегиональные;
♦ республиканские;
♦ межреспубликанские;
♦ международные (мировые).
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4. По степени ограничения конкуренции различают:
♦ монопольный;
♦ олигопольный;
♦ межотраслевые рынки.

5. По видам субъектов рыночных отношений рынки 
могут подразделяться:

♦ на рынки оптовой торговли, когда в качестве поку
пателей и продавцов выступают предприятия и орга
низации;

♦ рынки розничной торговли, когда покупателями 
выступают отдельные граждане;

♦ рынки государственных закупок сельхозпродукции, 
когда покупателем выступает государство, а продав
цами — непосредственные производители сель
скохозяйственной продукции.

6. С учетом соблюдения законности в экономике рын
ки делятся:

♦ на легальные, официальные;
♦ нелегальные «теневые», «черные» и т.д.

Исследования структуризации рынков позволяют выде
лить основные виды рынков:

Рынки товаров и услуг. В эту группу включаются рынки:
♦ товаров потребительского назначения — продоволь

ственные и непродовольственные товары;
♦ рынки услуг — бытовые, транспортные, коммуналь

ные;
♦ рынки жилья и зданий непроизводственного назна

чения.
Рынки факторов производства. В их состав входят:
♦ рынки недвижимости;
♦ орудий труда;
♦ сырья и материалов;
♦ энергетических ресурсов;
♦ полезных ископаемых.

Финансовые рынки — это:
♦ рынки капиталов, то есть инвестиционные рынки;
♦ кредитные рынки;
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♦ рынки ценных бумаг, представленные акциями, об
лигациями, опционами, варантами, фьючерсными 
контрактами и др.;

♦ валютно-денежные рынки у
Рынки интеллектуального продукта — инновации, 

изобретения, информационные услуги, произведения ли
тературы и искусства.

Рынки рабочей силы. Они представляют собой эконо
мическую форму движения трудовых ресурсов, при кото
рой рабочая сила мигрирует в соответствии с законами 
рыночной экономики.

Региональные рынки: местные, внутренние, нацио
нальные рынки; внешние, международные рынки.

Сегментация рынков. Основные виды рынков подраз
деляются на различные субрынки, рыночные сегменты. 
Сегментация рынка представляет собой разделение потре
бителей данного товара на отдельные группы, предъявляю
щие к товару неодинаковые требования. Сегмент рынка — 
это часть рынка, группа потребителей, продуктов или пред
приятий, которые образуются на основе определенных об
щих признаков. Сегментация может быть проведена раз
ными путями с использованием различных факторов (при
знаков). Основными из них являются:

1. Географические:
♦ по регионам — Север, Центрально-Черноземный рай

он, Урал, Сибирь, Дальний Восток;
♦ по административному делению — республика, край, 

область, район, город;
♦ по плотности населения — город, пригород, сель

ская местность;
♦ по климатическим условиям — умеренно-континен- 

тальный, континентальный, субтропический, мор
ской.

2. Демографические:
♦ группировка населения по возрасту;
♦ по полу;
♦ размеру семьи;
♦ по уровню дохода;
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♦ по профессиональному составу — научные работни
ки НИИ, инженерно-технические работники госпред
приятий, рабочие госпредприятий, служащие, пен
сионеры, безработные;

♦ по уровню образования;
♦ по религиозной принадлежности;
♦ по национальному составу.

Любой рынок имеет инфраструктуру. Инфраструкту
ра рынка — это совокупность правовых форм, опос
редствующих движение товаров и услуг, акты купли-про
дажи; или совокупность институтов, систем, служб, пред
приятий, обслуживающих рынок и выполняющих опреде
ленные функции по обеспечению нормального режима его 
функционирования.

Основными элементами инфраструктуры современного 
рынка являются:

1) биржи (товарные, сырьевые, фондовые, валютные), 
их организационно оформленное посредничество;

2) аукционы, ярмарки и другие формы организацион
ного небиржевого посредничества;

3) кредитная система и коммерческие банки;
4) эмиссионная система и эмиссионные банки;
5) система регулирования занятости населения и центр 

государственного и негосударственного содействия за
нятости (биржа труда);

6) информационные технологии и средства деловой ком
муникации;

7) налоговая система и налоговая инспекция;
8) система страхования коммерческого хозяйственного 

риска и страховые компании;
9) специальные рекламные агентства, информационные 

центры и агентства средней массовой информации;
10) торговые палаты, другие общественные, доброволь

ные и государственные объединения (ассоциации) де
ловых кругов;

11) таможенная система;
12) профсоюзы;
13) аудиторские компании;
14) консультативные (консалтинговые) компании и др.
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Инфраструктура призвана обеспечить цивилизованный 
характер деятельности рыночных субъектов, элементы 
инфраструктуры не навязаны извне, а порождены самими 
рыночными отношениями.

Функционирование рыночной инфраструктуры имеет 
двойственный характер: с одной стороны, это обслужива
ние рыночных субъектов, с другой — воспроизводство тру
довых ресурсов, самого человека, то есть фактора, кото
рый непосредственно участвует на рынке. Функции инф
раструктуры рынка следующие:

♦ облегчение участникам рыночных отношений реа
лизации Их интересов;

♦ повышение оперативности и эффективности работы 
рыночных субъектов на основе специализации от
дельных субъектов экономики и видов деятельности;

♦ организационное оформление рыночных отношений;
♦ облегчение форм юридического и экономического 

контроля, государственного и общественного регу
лирования деловой практики;

♦ подготовка специалистов для эффективного функ
ционирования рынка.

Классическая инфраструктура рынка включает товар
ные биржи, фондовые биржи, биржи труда и др. (рис. 4).
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Товарные биржи, предприятия оптовой Рынок товаров
и розничной торговли, аукционы, ярмарки, 

посреднические фирмы
и услуг

Рынок
Банки, страховые компании. денежный,

фонды, фондовые биржи фондовый,
инвестиции

Биржи труда Рынок труда

Информационные центры, юридические конторы, рекламные 
агентства, аудиторские и консалтинговые фирмы и т.д.

Рис. 4. Основные элементы инфраструктуры рынка
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6.4. Модели рыночной экономики

Можно выделить следующие характерные модели ры
ночной экономики, используемые в современных условиях.

Американская модель. Эта модель получила название 
«либеральная модель капитализма». Ее характерными осо
бенностями являются:

♦ малый удельный вес государственной собственности;
♦ минимальная регулирующая роль государства в эко

номике. Такое вмешательство, как правило, иници
ируется экономическими кризисами (30-е, 70-е годы) 
или резким подъемом экономики (60-е годы — борьба 
с бедностью, рост количества социальных программ). 
Кризис 1973 г. привел к тому, что президент Ник
сон был вынужден уже в 1974 г. сократить затраты 
на социальные программы;

♦ всемерное поощрение предпринимательства;
♦ резкая дифференциация на богатых и бедных;
♦ большое различие в уровне заработной платы, со

ставляющее 110-кратный разрыв между главой фир
мы и служащими;

♦ приемлемый уровень жизни малообеспеченных групп 
населения.

Японская модель. Формирование современной модели 
хозяйствования происходило в условиях специфического 
развития. Отказавшись от военных расходов, Япония скон
центрировала все свои ресурсы для использования «в мир
ных целях» и прежде всего для наращивания экономиче
ского потенциала в промышленности. Это во многом было 
достигнуто благодаря свободному приобретению амери
канских и западноевропейских патентов и лицензий, сни
жению цен на мировых рынках сырья и топлива, относи
тельной дешевизне японской рабочей силы, отсутствию 
значительных военных расходов. К основным чертам япон
ской модели относятся:

♦ высокий уровень государственного воздействия на ос
новные направления национальной экономики. Сна
чала государство поддерживало производство танке
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ров, затем малолитражных автомобилей, а с 70-х 
годов — производство электроники и компьютеров;

♦ составление 5-летних планов укрепления и разви
тия сил самообороны, которые разрабатываются с 
1957 г. Перед тем как произошло «японское чудо», 
был составлен 30-летний стратегический план выво
да экономики из кризисного состояния и создания 
высокоэффективных производств. В его осуществле
нии принимали участие фирмы, но общим процес
сом выполнения этих планов руководило государ
ство путем использования прямых инвестиций, оп
ределения налоговой и ценовой политики, политики 
заработной платы;

♦ широкое распространение пожизненного найма ра
бочих на фирмах; объединение их общими интереса
ми; привлечение работников к управлению и приня
тию решений;

♦ незначительное различие в уровне заработной пла
ты, которое составляет семнадцатикратный разрыв 
между главой фирмы и служащими;

♦ социальная направленность модели. Государство ве
дет борьбу против социального неравенства, следит 
за соблюдением социальных прав граждан в случае 
болезни, безработицы, ухода на пенсию. Обязанности 
по решению социальных задач работающих во мно
гом возлагаются на корпорации и объединения.

Западноевропейская модель сформировалась в после
военный период в условиях прихода к власти коалиции 
демократических сил. Западноевропейская модель харак
теризуется значительными позициями в экономике госу
дарственного сектора, преимущественно в сфере инфра
структуры (различные виды транспорта, портовое хо
зяйство, энергетика), а также в ряде отраслей добываю
щей промышленности.

Характерной особенностью западноевропейской моде
ли является выделение государством значительных ресур
сов на социальные нужды. Наконец, западноевропейскому
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региону присуща глубокая межстрановая экономическая 
и политическая интеграция. Западноевропейская модель 
имеет несколько разновидностей: западногерманскую, швед
скую, французскую и др.

Социальное рыночное хозяйство ФРГ. Эта модель сфор
мировалась на основе ликвидации концернов гитлеров
ских времен и предоставления всем формам хозяйства 
(крупным, средним, мелким) возможности устойчивого раз
вития. Государство активно влияет на цены, пошлины, 
технические нормативы. Лежащий в основе этой системы 
развитой рынок обнаружил свои преимущества в исполь
зовании побудительных мотивов высокоэффективной хо
зяйственной деятельности.

Ш ведская модель отличается сильной социальной по
литикой, ориентированной на сокращение имущественно
го неравенства за счет перераспределения национального 
дохода в пользу наименее обеспеченных слоев населения. 
Здесь в руках государства находится всего 4% основных 
фондов, зато доля государственных расходов в 2000-х гг. 
составила свыше 50% ВВП, причем более половины этих 
ассигнований направляется на социальные нужды. Есте
ственно, это возможно только в условиях высокого нало
гообложения, особенно физических лиц. Такая модель по
лучила название «функциональная социализация», озна
чающая, что функция производства ложится на частные 
предприятия, действующие на конкурентной рыночной 
основе, а функции обеспечения высокого уровня жизни 
(включая занятость, образование, медицинское обслужи
вание, социально страхование) и развития инфраструкту
ры (транспорт, связь) — на государство.

Ф ранцузская модель. Она не имеет ярких особенно
стей. Эта модель — среднее между американской и немец
кой. Во французской модели высокой является регу
лирующая роль государства. Во Франции с 1947 г. со
ставляются пятилетние планы — индикативное планиро
вание. А. Самуэльсон отмечал, что французское «го
сударственное планирование» является замечательным 
вкладом Ф ранции в государственное планирование.



«Такая система оказалась неправдоподобно удачной, если 
принять во внимание неформальный полудобровольный 
характер мер, предпринятых для ее осуществления»1. 
Для французской модели характерны значительные мас
штабы прямой предпринимательской деятельности государ
ства, широкое вмешательство государства в процесс на
копления капитала.

К итайская модель. Реформирование экономики Китая 
началось с преобразований в сельском хозяйстве. Там про
изошел переход от «народных коммун» как основных 
субъектов хозяйствования к системе семейного подряда. 
Процесс перехода крестьянских дворов на семейный под
ряд завершился к концу 1984 г. Семейный подряд осно
вывается на ведении крестьянского хозяйства силами се
мьи на земле, переданной в ее пользование на 15—20 лет, 
а кое-где — на 30 лет. Работа на земле осуществляется с 
помощью орудий труда и сельскохозяйственной техники, 
находящейся в собственности двора или нескольких дво
ров. Крестьянские дворы часть произведенной продук
ции сдают государству по договорам, часть — в счет нало
гов, часть — в фонды местных органов власти, а остав
шуюся продукцию крестьянские семьи могут использовать 
по своему усмотрению: сдать государству по повышенным 
закупочным ценам, реализовать на рынке.

Мелкие парцеллярные хозяйства имеют ограниченные 
возможности при формировании накоплений, использова
нии техники, повышении товарности. Учитывая эти об
стоятельства, в настоящее время обсуждаются проблемы 
дальнейшего развития деревни — по пути объединения 
крестьян в различные формы кооперации в сфере обраще
ния и производства или концентрации земли в руках наи
более сильных крестьянских хозяйств с наймом рабочей 
силы.

Реформа в городах началась с 1984 г. после полного 
перехода деревни на подворный подряд. При выборе моде
ли экономического развития для КНР китайские ученые 
разработали «смешанную модель», варианты которой ре
ализовывались и в Венгрии, начиная с 1968 г., и в Чехо-

1 Самуэльсон П. Экономика. — М.: МГП «Алгон», ВМИИСИ, 
1992. Т. 2. С. 406-407.
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Словакии — с середины 60-х годов. Сущность такой моде
ли состоит в том, что рыночный механизм функционирует 
в условиях государственного регулирования. Наличие его 
способствует совершенствованию плановой экономики и 
обеспечивает сочетание интересов трех сторон — государ
ства, предприятия и отдельного работника; это предпола
гает плановое управление на макроуровне, рыночное ре
гулирование — на микроуровне и функционирование различ
ного рода рынков, регулируемых государством. В резуль
тате был намечен переход от модели «Централизованной 
плановой экономики» к модели «Социалистической пла
новой товарной экономики», сущность которой состоит в 
том, что социалистическое производство является товар
ным и взаимодействие между товаропроизводителями стро
ится на развитии товарно-денежных отношений. При этом 
в качестве определяющих положений выступает обществен
ная форма собственности на важнейшие средства произ
водства и решающая роль централизованного планирова
ния на макроуровне. Было признано оживление хозяй
ственной деятельности предприятий государственного сек
тора путем отделения права собственности от права хо
зяйствования. Это предполагает использование таких форм 
хо-зяйствования, как сдача в подряд предприятий кол
лективам и отдельным лицам, выпуск акций предприятий 
в свободную продажу. Активно развивая прямые хозяй
ственные связи между предприятиями, создавая системы 
рынков, включая фондовые рынки, рынки услуг, инфор
мации, техники и технологий, осуществлялось совершен
ствование и усиление системы макроэкономического регу
лирования.

Экономические реформы привели к развитию промыш
ленности на селе.

В промышленности в результате экономических преоб
разований возник новый хозяйственный механизм, осно
ванный на использовании различных форм собственности 
и методов хозяйствования. При этом ведущая роль по- 
прежнему сохраняется за общественными формами соб
ственности. Новый механизм предоставил предприятиям
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возможность закупать, производить и продавать продук
цию вне рамок плана. В результате доля сверхплановой 
продукции резко возросла. Предприятия получили воз
можность продавать сверхплановую продукцию на откры
том рынке по ценам на 20 % выше установленных госу
дарством. Все это способствовало оживлению экономики и 
обеспечению за последние годы самого высокого в мире 
прироста промышленного производства.

Российская модель экономики имеет следующие основ
ные черты:

♦ союз крупного бизнеса и государства привел к гос
подству в экономике и обществе кланов — группировок 
бизнесменов, действующих в связке с чиновниками и мо
нопольно контролирующих самые выгодные рынки. Союз 
хозяйственной и политической элит, заинтересованных в 
консервации переходного состояния экономики, пре
вратился в главный тормоз дальнейших рыночных реформ 
в связи с тем, что перемены могут ослабить власть этих 
элит;

♦ номенклатурное предпринимательство — участие 
чиновников в той или иной форме в коммерческой дея
тельности, отсутствие жесткого разделения между ролью 
бизнесмена и государственного служащего;

♦ нерыночный монополизм как результат сращивания 
коммерческих и государственных структур с целью зак
рытия рынков от не входящих в кланы экономических 
агентов, создания благоприятных условий для «дружествен
ных» фирм и т.д.;

♦ неравные условия конкуренции — как следствие не
рыночного монополизма и номенклатурного предприни
мательства — подрывают стимулы к инвестициям и тех
нологическим инновациям и тем самым обрекают эконо
мику страны на застой или, в лучшем случае, на низкие 
темпы роста;

♦ сохранение феномена власти-собственности, когда не 
власть определяется собственностью, а собственность —
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властью, то есть положением человека в государственной 
иерархии или характером отношений собственника с пред
ставителями власти. По этой причине отсутствует полно
ценная (полностью легитимная) частная собственность, пе
риодически предпринимаются попытки пересмотра итогов 
приватизации;

♦ высокая даже по меркам переходных обществ соци
альная дифференциация, порожденная протекционистской 
политикой государства по отношению к отдельным пред
принимателям и коммерческим структурам, коррупцией, 
слабостью институтов гражданского общества (неспособ
ность профсоюзов отстаивать интересы наемных ра
ботников);

♦ слабость (в основном на начальном этапе перехода) 
государственной власти, которая обеспечивала бы выпол
нение универсальных «правил игры» на рынке. В клано
вой системе экономические отношения регламентируются 
к тому же не формальным правом, а многообразными не
формальными зависимостями и соглашениями, приняты
ми среди «своих» нормами;

♦ значительные масштабы теневой экономики и уни
версальный характер неформальной хозяйственной дея
тельности. В сложившейся в России системе теневая эко
номика представляет собой реакцию субъектов рынка на 
чрезмерную бюрократизацию хозяйственной жизни, высо
кое налогообложение и т.д. Неэффективность государст
венных структур обусловливает поиск экономическими 
агентами субститутов (заменителей) правового государства. 
Теневая деятельность присутствует в работе практически 
всех организаций, включая государственные учреждения.

Таким образом, сложившаяся в России модель эконо
мики, представляющая собой шаг вперед по сравнению с 
плановым хозяйством, отягощена в то же время серьезны
ми недостатками. Главным из них является стремление 
крупного бизнеса и верхушки чиновничества сохранить 
статус-кво переходного периода, отсутствие у них заинте
ресованности в дальнейших рыночных реформах. Это мо
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дель капитализма преимущественно «для своих», то есть 
тех, кто включен в экономические институты рыночной 
экономики и может осуществлять частное предпринима
тельство, используя ресурсы и поддержку государства. Это — 
модель, при которой многие слои активного населения вы
теснены на обочину экономической жизни. Данная систе
ма обрекает страну на преобладание добывающих отрас
лей, неконкурентоспособность обрабатывающей промыш
ленности и топливно-сырьевой характер международной 
специализации, а в конечном счете — на экономический 
застой.

Преодоление этих недостатков достижимо на пути про
должения глубоких реформ, обеспечивающих свободный 
вход на рынок, равные условия конкуренции, вытеснение 
теневой экономики, защиту собственности и рыночных 
«правил игры».

Таким образом, во всех рыночных моделях есть общие 
черты, к числу которых относятся:

♦ наличие многообразных форм собственности;
♦ преобладание свободных цен на товары и услуги;
♦ развитая система свободной конкуренции;
♦ распространение предпринимательской деятельности;
♦ определенная система государственного регулирова

ния экономики.
Но, вместе с тем, во всех странах имеются и свои под

ходы, отличительные особенности рыночных условий хо
зяйствования.

Основные термины и понятия

Рынок. Рынок в узком и широком смысле слова. Элементы ры
ночной системы. Преимущества рынка. Недостатки рынка. 
Принципы функционирования рыночной экономики. Функции 
рынка. Структура рынка. Виды рынка. Сегментация рынка. Мо

дели рыночной экономики.
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Темы докладов и рефератов

1. Проблема рынка: от А. Смита до Дж. Кейнса.
2. Модели рыночной экономики и их особенности сегодня.
3. Сегментация рынка и изучение потребителя.
4. Понятие рыночной инфраструктуры, ее состояние и проблемы 

развития в современной России.

Вопросы для дискуссий и повторения

1. Что такое рынок? Приведите наиболее значимые определения.
2. Правильно ли утверждать, что обмен и рынок —  это синонимы?
3. Каковы исторические условия возникновения рынка?
4. Каковы основные функции рынка? Поясните, как они взаимо

связаны.
5. Чем объясняются несовершенства рынка?
6. Перечислите основные принципы функционирования рыноч

ной экономики.

?



Микроэкономика
Глава 7

Механизм функционирования 
рынка: спрос, предложение, 
рыночное равновесие

7.1. Спрос на товар и его характеристики. 
Закон спроса, эластичность спроса

Спрос на товар — фундаментальное понятие рыноч
ной экономики, означающее подкрепленное денежной воз
можностью желание покупателя приобрести товар. Если 
мы рассмотрим ситуацию, складывающуюся на рынке ка
кого-нибудь товара, то легко заметим, что между ценой 
товара и количеством проданного (реализованного) това
ра существует определенная связь. Чем ниже цена товара, 
тем большее его количество (при прочих равных услови
ях) готовы купить покупатели, тем выше на него спрос. 
Такая зависимость в экономической теории получила на
звание закон спроса и может быть изображена графичес
ки.

Кривая спроса — кривая, показывающая, какое коли
чество экономического блага готовы приобрести покупате
ли по разным ценам в данный момент времени. В эконо
мической теории принято откладывать независимую пере
менную (цену) по вертикальной, а зависимую (спрос) — по 
горизонтальной оси (рис. 5).

Изображенная кривая характеризует состояние цен и 
объема покупок продукции X в определенный момент вре
мени (например, на 1 января 2006 г.). Она имеет отрица-
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Рис. 5. Зависимость величины спроса от цены

тельный наклон, что свидетельствует о желании потреби
телей купить большее количество благ при меньшей цене. 
В общем виде функция спроса выглядит следующим обра
зом:

QD= f { P ) ,

где Qd — величина спроса (demand); Р — цена (price).

Кроме цены, на спрос влияют и другие факторы:
1) увеличение (или сокращение) доходов потребителя;
2) изменение вкусов и предпочтений;
3) ценовые и дефицитные ожидания;
4) колебание расходов на рекламу;
5) изменение цен товаров-субститутов и комплементар

ных товаров,
6) рост (или уменьшение) количества покупателей и др. 
Эти факторы способствуют сдвигу кривой спроса впра

во или влево (рис. 6).
Например, увеличение денежных доходов потребите

лей (при отсутствии инфляции) означает повышение спро
са, то есть сдвиг кривой D в положение D2. При этом 
спрос может возрастать быстрее или медленнее роста до-
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Рис. 6. Функция спроса (сдвиг кривой спроса)

хода в зависимости от качества товара, его места в бюдже
те потребителя и ряда других свойств, которые будут вы
яснены позже.

Такая ситуация типична для большинства товаров за 
исключением низкокачественных. Рост доходов переклю
чает спрос потребителей на товары лучшего качества, спрос 
же на низкокачественные товары снижается, то есть кри
вая перемещается из положения D в положение Dt.

Рост цен на товар, который является субст ит у
том данного товара, повышает спрос на данный товар. 
Например, рост цен на красные гвоздики может переклю
чить часть спроса на розовые (или белые) гвоздики, вслед
ствие чего цена их также начнет расти. Это позволяет 
сделать вывод о том, что если два т овара взаимоза
меняемы (являют ся товарами-субститутами), то 
между ценой на один из них и спросом на другой суще
ствует прямая связь. Рост цен на красные гвоздики при
вел к росту спроса на розовые гвоздики.

Наоборот, повышение цен на взаимодополняемое  
( комплементарное) благо сокращает спрос на него. На
пример, рост цен на лыжи приведет к уменьшению объема 
их продаж. Следствием сокращения объема продаж лыж 
будет падение спроса на лыжные крепления. Падение спро
са на них заставит продавцов снизить их цены.
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Таким образом, если два товара взаимодополняемы  
(комплементарны), то между ценой на один из них и 
спросом на другой существует обратная связь.

В нашем примере рост цен на лыжи привел к падению 
спроса на лыжные крепления.

Важным фактором, влияющим на спрос, является чис
ло покупателей. Конечная функция спроса есть не что 
иное, как сумма индивидуальных функций спроса. В ре
альной рыночной экономике, когда речь идет о числе по
купателей, чрезвычайно важно учитывать их половозрас
тную структуру, средний размер семей, долю лиц пенсион
ного возраста и т.д.

На изменение спроса влияют и вкусы потребителей, од
нако их влияние порой довольно трудно определить одно
значно. К тому же один и тот же фактор может оказывать 
разное (нередко прямо противоположное) влияние на раз
личные группы населения.

Важным понятием в экономической науке является эла
стичность спроса. Эластичность отражает зависимость 
между спросом и ценой, между предложением и ценой, 
между спросом и доходом и т.д. Она показывает быстроту 
реакции одного показателя в зависимости от изменения 
другого.

Различают следующие типы эластичности:
1. Единичная эластичность, когда на каждый процент 

изменения цены объем спроса изменяется соответственно 
на 1% (Е = 1).

2. Эластичный спрос, когда объем спроса в процентах 
изменяется быстрее, чем изменяется цена в % (Е > 1).

3. Неэластичный спрос, когда объем спроса в % изме
няется медленнее, чем изменяется цена в % (Е < 1).

4. Совершенно неэластичный спрос, когда объем спро
са не изменяется при любом изменении цены (Е = 0).

5. Бесконечно эластичный спрос, когда объем спроса 
может изменяться до бесконечности при незначительном 
изменении цены (Е = ~).

На степень эластичности влияет целый ряд факторов, 
например, наличие взаимозаменяемых, взаимодополняе
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мых и независимых товаров. Эластичность спроса на один 
товар относительно цены на другой товар называется пе
рекрестной эластичностью.

7.2. Предложение товара и его характеристики. 
Закон предложения, эластичность 
предложения

Предложение — это полное количество товаров, вы
носимых на рынок. Если мы рассмотрим ситуацию, скла
дывающуюся на рынке со стороны предложения, то легко 
заметим, что зависимость величины предложения от цены 
прямая: чем выше цена, тем большее количество товара 
(при прочих равных условиях) готовы предложить про
давцы (рис. 7). Например, при цене 20 долл производите
ли согласны продать лишь две единицы блага X, при цене 
30 долл — четыре единицы, а при цене 50 долл — шесть 
единиц блага X. В общем виде функция предложения вы
глядит:

Qs =  т .
где Qs — величина предложения (supply); Р  — цена (price).

Прямая связь между ценой и количеством предлагаемо
го продукта называется законом предлож ения. Зависи
мость количества произведенных благ от уровня цен мо
жет быть изображена графически.

Кривая предложения — кривая, которая показывает, 
какое количество экономического блага готовы продать 
производители по разным ценам в данный момент времени.

Изображенная кривая S (от англ. supply) характеризу
ет уровень цен и объем продаж блага X  в определенный 
момент времени (например, на 1 января 2006 г.). Она 
имеет положительный наклон, что свидетельствует о ж е
лании производителя продать большее количество благ по 
более высокой цене. Кроме цены, на предложение влияют 
и другие факторы:

1) цены факторов производства (ресурсов);
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Рис. 7. Зависимость величины предложения от цены

2) технология производства;
3) ценовые и дефицитные ожидания агентов рыночной 

экономики;
4) размер налогов и субсидий производителям;
5) количество продавцов и др.
Например, повышение цен на факторы производства оз

начает сокращение предложения, то есть сдвиг кривой S в 
положение Sr  Наоборот, в случае понижения цен на фак
торы производства произойдет увеличение предложения, что 
приведет к сдвигу кривой S в положение S2 (рис. 8).

Рис. 8. Функция предложения (сдвиг кривых предложений)
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Все, что рассматривалось выше относительно эластич
ности спроса, характерно и для эластичности предложе
ния с той лишь разницей, что при расчете коэффициента 
эластичности спроса по цене получаем отрицательную ве
личину, указывающую на обратную зависимость между 
спросом и ценой, а при расчете коэффициента предложе
ния по цене — положительную (прямая зависимость меж
ду предложением и ценой).

7.3. Рыночное равновесие. Равновесная иена

При совмещении кривой спроса и кривой предложения 
можно определить рыночное равновесие, которое проис
ходит в точке пересечения кривых (рис. 9). Цена в этой 
точке называется равновесной. Она одновременно устраи
вает и потребителя и продавца. Такая ситуация является 
оптимальной для любого рынка, на практике встречается 
достаточно редко и длится, как правило, непродолжитель
ное время. В силу различных обстоятельств равновесие 
нарушается, однако рынок стремится опять вернуться в 
это состояние.

Рис. 9. Рыночное равновесие
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В точке равновесия:
Р = р = р 

Е S D*

где РЕ — равновесная цена; Ps — цена предложения; Ps — 
цена спроса.

Qe = Qs = Qd,
где Qe — равновесный объем; Qs — объем предложения; 
Qd — объем спроса.

Равновесная цена — цена, уравновешивающая спрос 
и предложение в результате действия конкурентных сил. 
Образование равновесной цены — процесс, требующий 
определенного количества времени. В условиях совершен
ной конкуренции происходит быстрое взаимное приспо
собление цен спроса и цен предложения, объема спроса и 
объема предложения. В результате установления равнове
сия выигрывают и потребители, и производители.

Представители классической школы утверждают, что 
рынок — саморегулирующаяся система, способная авто
матически восстанавливать утраченное равновесие. Разоб
раться в этом вопросе нам поможет паутинообразная мо
дель рынка. Паутинообразная модель считается динами
ческой и показывает взаимодействие спроса и предложе
ния при переходе от одного временного периода к друго
му. Выделяют три модели: с затухающими ценовыми ко
лебаниями, с усиливающимися и с равномерными.

Сущность первой модели заключается в следующем: при 
отклонении цены от состояния равновесия происходит из
менение спроса и предложения, меняется конъюнктура 
рынка (появляется дефицит либо излишек). Через опреде
ленный промежуток времени на это реагируют субъекты 
рынка (например, продавцы производят больше товаров 
при повышении цены и наоборот). В результате измене
ния объема предложения меняется и цена, затем спрос. 
Это длится до тех пор, пока не наступит состояние равно
весия.
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Если же производители сильнее реагируют на измене
ние цены, чем предъявители спроса, то цена будет коле
баться с нарастающей амплитудой (на практике встреча
ется крайне редко). Такая ситуация говорит о крайней 
нестабильности положения производителей отрасли. Уси
ление неустойчивости рынка может привести к его разру
шению.

Одинаковая чувствительность спроса и предложения к 
изменению цены порождает равномерные колебания.

Исследование паутинообразной модели позволяет сде
лать выводы:

1) источником ценовых колебаний является запазды
вание реакции предложения на изменившийся спрос;

2) равновесие не всегда может восстанавливаться авто
матически.

Когда проблему равновесия мы рассматриваем на при
мере одного рынка, то это называется частичным равнове
сием, а когда равновесное состояние всей рыночной систе
мы, то есть достижение равновесия одновременно на всех 
рынках, — общим равновесием. С помощью модели обще
го равновесия исследуется взаимосвязь всех рынков эко
номической системы (например, строительного рынка и 
рынка автомобильной продукции).

Основные термины и понятия

Спрос. Закон спроса. Функция спроса. Кривая спроса. Эластич
ность спроса. Вид эластичности. Предложение. Закон предложения. 
Функция предложения. Кривая предложения. Рыночное равновесие. 
Равновесная цена. Равновесный объем. Излишек. Дефицит.

Темы докладов и рефератов

1. Спрос и предложение как фундаментальные понятия рыноч
ной экономики.

2. Рыночное равновесие: сущность, виды, специфика для различ
ных товаров.

3. Паутинообразная модель рынка и ее применение.
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Вопросы для дискуссий и проверки знаний

1. Является ли рыночная экономика совершенной структурой, не 
требующей вмешательства государства? Ответ обоснуйте.

2. Какие факторы влияют на величину спроса и предложения?
3. Приведите примеры товаров с эластичным и неэластичным 

спросом.
4. Что представляет собой рыночное равновесие? Приведите 

примеры дефицитных и профицитных рынков.
5. Как взаимосвязаны между собой строительный рынок и рынок 

автомобилей, рынок недвижимости и рынок товаров длитель
ного пользования?

?



Глава 8

Рыночная конкуренция и ее вилы

8.1. Сущность конкуренции и ее значение

Рынок немыслим без конкуренции. Американские эко
номисты Кембелл Р. Макконнелл и Стенли JI. Брю утвер
ждают, что «сущность конкуренции заключается в широ
ком рассредоточении экономической власти внутри состав
ляющих экономику двух главных совокупностей — пред
приятий и домохозяйств. Когда на конкретном рынке на
ходится большое число покупателей и продавцов, ни один 
покупатель или продавец не может предъявить спрос или 
предложение на такое количество продукта, которого было 
бы достаточно, чтобы заметно повлиять на цену»1.

Конкуренция — экономическая борьба, соперничество 
между обособленными производителями продукции, работ, 
услуг за удовлетворение своих интересов, связанных с про
дажей этой продукции, выполнением этих работ. Основ
ная ее функция заключается в том, чтобы определить ве
личину экономических регуляторов, которыми выступают 
цены, норма прибыли, процента и т.д. Конкуренция пред
полагает свободу вступления экономических единиц в лю
бую конкретную отрасль и свободу выхода из нее. Эта 
свобода необходима для того, чтобы экономика могла над
лежащим образом адаптироваться к изменениям вкусов 
потребителей, технологии, предложения ресурсов. Основ
ное экономическое преимущество рыночной системы

1 Макконнелл К.Р., Брю C.JI. Экономикс: Принципы, пробле
мы, политика: В 2 т. — М., 1997. Т. 1, гл. 3.
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заключается в ее постоянном стимулировании эффектив
ности производства.

Конкуренция как экономический процесс охватывает 
все фазы воспроизводства (производство, распределение, 
обмен и потребление). Если говорить о фазе производства, 
то уровень конкурентной борьбы во многом зависит от 
«жизненного цикла» товара, который делится на четыре 
фазы:

1) внедрение продукции — производитель старается 
выпускать более качественную продукцию, чем конкурен
ты; для этой фазы характерны незначительные объемы 
продаж;

2) фаза роста — когда происходит увеличение объемов 
производства, растет спрос, при этом производитель ста
рается обогнать своих конкурентов по объемам производ
ства и продаж;

3) фаза зрелости — объем производства продукции до
стигает максимума;

4) старение — спрос на продукции снижается до мини
мума, объем выпуска уменьшается, уровень конкурентной 
борьбы затихает.

Рыночная конкуренция имеет преимущества и недостат
ки. Преимущества конкуренции:

♦ способствует более эффективному использованию ре
сурсов;

♦ вызывает необходимость гибко реагировать и быст
ро приспосабливаться к изменяющимся условиям про
изводства;

♦ создает условия для оптимального использования до
стижений НТП;

♦ обеспечивает свободу выбора потребителей и произ
водителей;

♦ нацеливает производителей на удовлетворение раз
ных потребностей и на повышение качества товаров 
и услуг.

Недостатки конкуренции:
♦ не способствует сохранению невоспроизводимых ре

сурсов (леса, дикие животные, водные ресурсы и т.д.);
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♦ отрицательно сказывается на защите окружающей 
среды;

♦ не обеспечивает развитие производства товаров и ус
луг коллективного пользования (дамбы, обществен
ный транспорт, дороги);

♦ не гарантирует право на отдых, труд, доход;
♦ не содержит механизмов, препятствующих возник

новению социальной несправедливости и расслоению 
общества на богатых и бедных.

8.2. Виды и модели конкуренции

Конкуренция бывает совершенной и несовершенной; 
добросовестной и недобросовестной; внутриотраслевой и 
межотраслевой; функциональной, видовой, предметной.

Совершенная конкуренция — это соперничество мно
гочисленных производителей, создающих примерно оди
наковые объемы идентичной продукции. Для нее харак
терны следующие черты:

♦ наличие большого числа фирм, производящих один 
и тот же вид товара (фирма должна быть относи
тельно небольших размеров и объем производимой 
продукции должен быть незначителен);

♦ возможность свободного доступа товаропроизводите
лей к различным производственным секретам;

♦ однородность продукции, производимой различны
ми предприятиями в рамках одного производствен
ного сектора, состоящего из множества фирм;

♦ хорошее знание рынка покупателями и продавцами.
Совершенная или свободная конкуренция основана на

частной собственности и хозяйственной обособленности. 
Связь между производителями осуществляется только че
рез рынок. Наивысший уровень конкурентоспособности 
достигается в том случае, если отдельная фирма при реа
лизации своей продукции практически не оказывает ника
кого влияния на условия реализации на рынке. Объектив
ности ради надо отметить, что такой рыночной структуры 
в чистом виде на практике не встречается. А поэтому все
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существующие рынки представляют собой рынки несовер
шенной конкуренции.

Рассмотренная ранее модель рынка совершенной кон
куренции исходит из многочисленных предпосылок, кото
рые далеко не всегда реализуются на практике. Более адек
ватной реальности является модель рынка несовершенной 
конкуренции, выдающийся вклад в анализ которой вне
сли такие экономисты как Эдвард Чемберлин, Джоан Ро
бинсон, Джон Хикс и другие ученые.

Несовершенная конкуренция — это конкуренция, ко
торая ограничена экономической властью немногих про
изводителей или покупателей на рынке, диктующих его 
основные параметры: объем продаж, качество товаров и 
услуг, цены и т.д.

Для лучшего понимания сущности несовершенной кон
куренции необходимо рассмотреть классификацию рыноч
ных структур. В качестве признаков, определяющих фор
му рыночной структуры, рассмотрим следующие: количе
ство фирм, входящих в отрасль; характер производимой 
продукции; входные барьеры при вступлении в отрасль; 
степень контроля над ценой.

Таблица 2
Рыночные структуры несовершенной конкуренции

Модели
рынка

Кол-во 
фирм 

в отрасли

Характер
продукции

Входные
барьеры

Контроль 
над ценой

Чистая мо
нополия

Одна
фирма

Однородная, 
не имеющая 
субститутов

высокие Полный

Дуополия Две фирмы Однородная высокие Частичный
Олигополия Малое кол- 

во фирм
Однородная 
с незначитель
ной дифферен
циацией

высокие Частичный

Монополи
стическая
конкурен
ция

Множество
фирм

Разнородная низкие Слабый
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Следует заметить, что в реальной действительности не 
существует только совершенной конкуренции или только 
чистой монополии. На практике можно наблюдать боль
шое разнообразие различных элементов рыночных струк
тур, представленных в таблице 2.

Монополия — крупная компания, корпорация, объеди
няющая несколько компаний и достигающая благодаря это
му определенного (монопольного) положения на рынке от
дельного товара или группы товаров. В действительности 
практически невозможно найти ситуацию, когда бы дей
ствовал один-единственный производитель товаров, не име
ющих субститутов. А поэтому в использовании данного тер
мина всегда присутствует некоторая доля условности.

В нашей стране, согласно закону, фирма может быть 
признана доминирующей на рынке данного товара, если 
ее доля превышает 50%-ную величину, установленную 
антимонопольным органом.

Цель создания монополии — получение максимально 
возможного дохода посредством контроля над объемами 
производства и реализацией товаров. Одним из методов 
достижения этой цели является установление монополь
ных цен. Такие цены являются следствием соглашения 
между монополистами, господствующими на рынке данно
го товара, и устанавливаются исходя из расчета получе
ния возможно большей прибыли от продажи товаров.

Следует различать два вида монопольных цен:
1) монопольно высокие цены (цены, устанавливаемые 

на продаваемые ими товары);
2) монопольно низкие цены (цены, установленные мо

нополистами на покупаемые ими товары).
Монополия приводит к концентрации производства, 

выделению немногих крупных производителей, которые 
договариваются между собой, образуя на определенный 
период времени альянс — союз. На кратковременные ко
лебания спроса монополии предпочитают отвечать не из
менением цен, а маневрированием загрузки производствен
ных мощностей.
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Для достижения своих целей монополии широко ис
пользуют следующие способы борьбы:

1. Хозяйственный бойкот — частичный или полный 
отказ от экономических связей с аутсайдерами (пред
приятиями, не входящими в монополистическое объ
единение). Монополии предлагают зависимым от них 
покупателям не приобретать товары других фирм, 
так как они якобы худшего качества.

2. Демпинг — преднамеренная продажа товаров по 
«бросовым» ценам с целью разорения конкурента.

3. Ограничение продажи товаров самостоятельным фир
мам.

4. Маневрирование ценами — монополия повышает 
цены на продукты, сбываемые мелким собственни
кам, и одновременно применяет тайные скидки и ус
тупки в этом отношении для крупных покупателей.

5. Использование финансовых средств борьбы с конку
рентами.

Выделяют различные виды монополий, применяя для 
этого следующие критерии:

1. Исходя из степени охвата экономики:
♦ чистая монополия (продавец имеет полный контроль 

над рынком);
♦ ограниченная монополия (продавец имеет частичный 

контроль над рынком);
♦ абсолютная монополия (производство и реализация 

товара сосредоточены в руках государства).
2. В зависимости от характера и причин возникновения:

♦ естественные (предприятия и организации, имеющие 
в своем распоряжении редкие и свободно невоспро
изводимые элементы производства: редкие металлы, 
плодородные земли, газ, нефть и т.д.);

♦ монополии, возникающие в ходе определенной дого
воренности ранее соперничавших производителей 
(картели, синдикаты, тресты, концерны, конгломе
раты).

В нашей стране до начала реструктуризации МПС РФ 
самыми крупными монополиями являлись:
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1. РАО «Газпром».
2. РАО «ЕЭС России».
3. МПС РФ.
Олигополия — тип рынка несовершенной конкурен

ции, характеризующийся присутствием на нем несколь
ких производителей (как правило, 2—5). Из этого следует, 
что олигополист, в отличие от совершенного конкурента, 
обладает определенной властью над ценой, однако его 
власть по сравнению с монополистом ограничена количе
ством производителей, поделивших рынок между собой.

В экономике стран с развитым рынком преобладает 
именно олигополистический тип производства. Например, 
в экономике США между четырьмя крупными производи
телями поделен весь рынок свинца, 90% производства пива, 
сигарет, холодильников, стиральных машин, 64% произ
водства алюминия и самолетостроения. Таким образом, в 
условиях олигополии либо весь рынок поделен между не
сколькими производителями, либо часть рынка делят круп
ные фирмы, а остальное пространство занимают множе
ство мелких производителей (монополистических конку
рентов).

Важно отметить, что в случае олигополии конкуренция 
носит преимущественно неценовой характер. Неценовая 
конкуренция основана на привлечении потребителя не с 
помощью снижения цены, а за счет других факторов: улуч
шения качества, рекламы, послепродажного обслужива
ния и т.п.

Основные барьеры на пути вступления на олигополи
стический рынок:

♦ технология производства, связанная с эффектом мас
штаба;

♦ патентование;
♦ лицензирование деятельности;
♦ контроль над ресурсами;
♦ крупные финансовые расходы на рекламу;
♦ поведенческие барьеры (агрессия олигополистов на 

возможное появление новых фирм).
Важной чертой олигополии является взаимозависимость 

фирм в отрасли. Олигополисты, с одной стороны, конку -
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ренты, а с другой — негласные партнеры. При небольшом 
количестве фирм в отрасли, каждой из них необходимо 
планировать свою стратегию с учетом поведения осталь
ных участников. Все действия должны быть согласованы. 
Однако у них нет возможности договориться между собой, 
так как сговор запрещен антимонопольным законодатель
ством. Вступление в тайное соглашение очень рискованно, 
поскольку нет уверенности в прочности союза с конкурен
том. Поэтому для олигополиста важно уметь предвидеть 
или угадать поведение своих конкурентов.

Монополистическая конкуренция — модель рынка не
совершенной конкуренции, когда с одной стороны фирмы 
выступают своего рода монополистами по производству 
товара, отличающего по своим качественным, вкусовым и 
т.п. характеристикам, а с другой — конкурируют между 
собой, так как производят товар, направленный на удов
летворение конкретной потребности. Например, рынки га
зированной воды.

Если говорить о недобросовестной конкуренции, то к 
числу наиболее распространенных ее актов относятся: '

♦ распространение ложных или неточных сведений о 
конкуренте;

♦ доведение до потребителя искаженной информации о 
характере, способе, месте изготовления товара и его 
качестве;

♦ незаконное использование товарного знака конкурен
та, его фирменного наименования, маркировки;

♦ реклама товара, не отвечающего требованиям каче
ства;

♦ использование некорректных сведений, порочащих 
товары конкурентов;

♦ самовольное использование или разглашение конфи
денциальной научно-технической, производственной 
информации, компрометирующей товары.

Кроме этого имеют место и методы прямого насилия: 
поджоги, взрывы, убийства, шпионаж, государственные 
перевороты.

Внутриотраслевая конкуренция — соперничество меж
ду предпринимателями, занятыми производством и реализа
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цией одинаковой или взаимозаменяемой продукции. Этот вид 
конкуренции направлен на то, чтобы завоевать и удержать 
покупателя для приобретения продукции своей фирмы.

М ежотраслевая конкуренция — соперничество между 
предпринимателями, вложившими свои средства в отрас
ли, выпускающие различные виды продукции.

Ф ункциональная конкуренция возникает по причине 
возможности удовлетворения потребности различными спо
собами. И, соответственно, все товары, обеспечивающие 
такое удовлетворение, являются функциональными кон
курентами.

Видовая конкуренция — следствие того, что имеются 
товары, предназначенные для одной и той же цели, но 
различающиеся каким-то важным параметром. Таковы, 
например, пятиместные автомобили одного класса, но с 
разными по мощности двигателями.

Предметная конкуренция — результат того, что фир
мы выпускают идентичные товары, различающиеся лишь 
качеством изготовления или даже одинаковые по качеству. 
Такая конкуренция иногда называется межфирменной.

8.3. Методы конкурентной борьбы. 
Неновая дискриминация

В настоящее время применяется большое разнообра
зие методов конкурентной борьбы, основными из кото
рых являются:

♦ лишение конкурентов сырья, рынков сбыта, креди
тов;

♦ скупка патентов;
♦ снижение цен;
♦ захват рынков рабочей силы;
♦ выпуск на рынок новых марок и видов изделий.

Все методы можно разделить на две группы: ценовые и
неценовые. К ценовым методам относится применение це
новой дискриминации (разные цены в отдельных регио
нах, демпинговые и бросовые цены). Неценовые методы
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подразделяются на две группы: конкуренция за высокое 
качество продукта и конкуренция по условиям продаж.

Важное место среди них занимает ценовая дискримина
ция. Первоначальное представление о ней можно найти в 
работах Ж . Дюпюи и Д. Ларднера, а свою развитую фор
му оно нашло в трудах А. Пигу.

Термин «дискриминация» образован от латинского 
discriminatio, что означает различие, различение. Под це
новой дискриминацией понимают практику установления 
разных цен на один и тот же товар при условии, что 
различия в ценах не связаны с затратами. В общем виде 
речь может идти либо о практике какой-либо отдельной 
фирмы-продавца, либо о поведении отдельного покупате
ля, если он сам в состоянии назначить разные цены спро
са для разных продавцов, причем последние по тем или 
иным причинам соглашаются на его условия. Обычно рас
сматривается вариант дискриминационного поведения про
давца как наиболее часто встречающийся. Ценовые раз
личия, возникающие на основе конкурентной борьбы раз
ных фирм, предлагающих одну и ту же продукцию, отно
сятся к другим особенностям функционирования рынка и 
не связаны с дискриминацией.

Смысл дискриминационного поведения состоит в том, 
чтобы использовать все возможности для назначения мак
симальной цены на каждую продаваемую единицу товара. 
Это значит, что дискриминации может подвергаться как 
один и тот же покупатель, например в зависимости от 
закупаемого количества товара, так и разные покупатели.

Сделанный в определении акцент на отсутствие связи 
ценовых различий с затратами не случаен. Цены реаль
ных сделок обычно отличаются друг от друга из-за несов
падения условий доставки, страховки, упаковки, кредита, 
дополнительного сервиса, комплектации, а также по при
чине обеспечения изготовителем особых качественных ха
рактеристик изделия в соответствии с индивидуальными 
запросами потребителей.

В тех случаях, когда покупатель оплачивает особенно
сти индивидуальной сделки, требующие соответствующих 
затрат, ценовые различия не являются дискриминацион
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ными. И, наоборот, оплачивая то, что не требует допол
нительных расходов, покупатель подвергается ценовой дис
криминации.

Возможность заниматься ценовой дискриминацией не 
является легкодоступной для всех продавцов, так как це
новая дискриминация осуществима, когда реализуются три 
условия:

1. Наиболее очевидно, что продавец должен быть моно
полистом или, по крайней мере, обладать некоторой сте
пенью монопольной власти, то есть некоторой способно
стью контролировать производство и ценообразование. 
Главное, чтобы конкуренты не могли продавать товар де
шевле там, где фирма намерена продать его дороже. Власть 
над ценами связана также с количеством противостоящих 
продавцу покупателей. Если покупателей мало, так что 
уход любого из них с рынка заметен для продавца, воз
можности ценового диктата ограничены.

2. Продавец должен быть способен выделять покупате
лей в отдельные классы, в которых каждая группа имеет 
разную готовность или способность платить за продукт. 
Это выделение покупателей обычно основывается на раз
личной эластичности спроса.

3. Первоначальный покупатель не может перепродавать 
товар или услугу.

Применение дискриминационных цен может осуществ
ляться в нескольких формах:

1) разные покупатели могут приобретать один и тот же 
товар или услугу по различным ценам;

2) разные варианты товара реализуются по различным 
ценам, но без учета разницы в издержках их произ
водства;

3) товар продается по разным ценам в различных рай
онах, хотя издержки его производства и реализации 
в этих местностях одинаковы;

4) цены изменяются в зависимости от сезона, дня неде
ли или времени суток;

5) цены устанавливаются с учетом лучшего обслужива
ния.
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8.4. Зашита конкурентной среды. 
Антимонопольное законодательство

При всех неоспоримых достоинствах совершенной кон
куренции у нее есть существенный недостаток: спонтанное 
развитие рыночных процессов может сопровождаться мо
нополизацией тех или иных сфер экономики. Совершен
ная конкуренция, предоставленная самой себе, превраща
ется в конкуренцию несовершенную. А это означает, что 
под удар ставится экономическая демократия, которая 
является основой политической демократии.

Важнейшим средством регулирования деятельности мо
нополистических объединений является антимонопольное 
законодательство. Это законы и другие правительствен
ные акты, способствующие развитию конкуренции, направ
ленные на ограничение и запрещение монополий, препят
ствующие созданию монопольных структур и объединений, 
монополистических действий.

Общие основы антимонопольного законодательства:
1) охрана и поощрение конкуренции;
2) контроль над фирмами, осуществляющими господ

ство на рынке;
3) защита интересов потребителей;
4) контроль над ценами;
5) защита и содействие развитию среднего и мелкого 

бизнеса.
Наиболее разработанным принято считать антимоно

польное законодательство США, имеющее к тому же наи
более давнюю историю. Оно базируется на трех основных 
законодательных актах:

1) закон Ш ермана (1980 г.), который вводил запрет 
на монополизацию торговли, единоличный контроль 
в той или иной отрасли, сговор о ценах;

2) закон Клейтона (1914 г.), который запрещал огра
ничительную деловую практику в области сбыта, оп
ределенные виды слияний;
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3) закон Робинсона-Пэтмена (1936 г.) — запрет на 
ограничительную деловую практику в области тор
говли: ножницы цен, ценовая дискриминация и пр.

Первые антимонопольные законы США представляли 
собой попытку борьбы против крупного производства за 
выживание мелкого. В дальнейшем практика антимоно
польного законодательства менялась. На протяж ении 
XX столетия периоды его ужесточения и либерализации 
несколько раз чередовались.

Сложнейшая задача, стоящая перед государственными 
антимонопольными органами, — определение критериев, 
на основе которых устанавливается факт монополизации. 
Например, какой уровень цен считать низким, а какой 
завышенным? Какая доля всего отраслевого производства 
свидетельствует о монополистическом захвате? Какой уро
вень ограничения выпуска продукции считается искусст
венным дефицитом? На все эти вопросы нельзя дать одно
значного ответа. А поэтому государственные службы дол
жны руководствоваться двумя основными принципами:

1) следовать букве закона;
2) придерживаться принципа разумности.
Антимонопольное законодательство РФ включает в

себя законы:
♦ «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» (1991 г.);
♦ «О финансово-промышленных группах» (1995 г.);
♦ «О естественных монополиях» (1995 г.);
♦ «Об акционерных обществах» (1995 г.);
♦ «О мерах по защите экономических интересов РФ при 

осуществлении внешней торговли» (1998 г.) и др;
♦ «О защите конкуренции» (2006 г.).
Для реализации антимонопольного законодательства в 

России действует Федеральная антимонопольная служба, 
а в регионах — департаменты, ведется единый государ
ственный реестр предприятий, занимающих доминирую
щее положение на рынке.

В законодательстве определен также один из методов 
регулирования деятельности естественных монополий: це
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новое регулирование, осуществляемое путем установления 
цен (тарифов) или их предельного уровня.

Однако российское антимонопольное законодательство 
по-прежнему остается несовершенным и малоэффективным. 
Необходимо обновить правовую базу, ужесточить штраф
ные санкции за его несоблюдение, эффективнее регулиро
вать безопасность и качество товаров и услуг.

Конкуренция. Виды конкуренции. Методы конкуренции. Совер
шенная конкуренция. Олигополия. Монополия. Ценовая дискрими
нация. Антимонопольное законодательство. Ценовое регулирование.

Темы докладов и рефератов

Совершенная конкуренция как основной элемент рыночной 
экономики.

2. Монополии в РФ: сущность, значение, последствия функцио
нирования.

Вопросы для самопроверки и дискуссий

Каковы роль и значение конкуренции в отечественной эконо
мике?

2. Назовите модели конкуренции. Приведите примеры рынков с 
несовершенной конкуренцией.

3. Как влияет деятельность естественных монополистов в России 
на социально-экономическую ситуацию в стране?

4. Что представляет собой ценовая дискриминация? Ответ под
крепите примерами из практики.

5. Перечислите основные законы и назовите методы антимоно
польной политики в РФ.

?

1.

Основные термины и понятия



Глава 9
Предпринимательская деятельность 
и ее основные вилы и формы

9.1. Сущность предпринимательства, 
его основные признаки, функции, 
факторы развития

Предпринимательская деятельность выступает в ка
честве неотъемлемого атрибута рыночного хозяйства. Хотя 
история предпринимательства уходит в глубь веков, со
временное его понимание сложилось в период становления 
и развития капитализма. /

В научной литературе предпринимательство обычно 
рассматривают с трех точек зрения: как экономическую 
категорию, как метод хозяйствования, как тип экономи
ческого мышления.

Для характеристики предпринимательства как эконо
мической категории центральной проблемой является ус
тановление его субъектов и объектов. Субъектами пред
принимательства могут быть частные лица (организато
ры единоличного, семейного, крупного производства), груп
па лиц, связанных договорными соглашениями и эконо
мическими интересами (общества, товарищества, коопе
ративы и т.д.), в отдельных случаях государство в лице 
соответствующих органов. Объектом предприниматель
ства является осуществление наиболее эффективной ком
бинации факторов производства с целью максимизации при
были. Им могут выступать производственная деятельность, 
финансовая, оказание услуг, осуществление работ и т.д.

Для предпринимательства как метода ведения хозяй
ства главным условием являются самостоятельность и неза
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висимость хозяйствующих субъектов, наличие у них опре
деленных прав и свобод — по выбору вида предпринима
тельской деятельности, по формированию программы, ис
точников финансирования, доступу к ресурсам, сбыту про
дукции, установлению цен, распоряжению прибылью и 
т.д. Вторым условием является ответственность за при
нимаемые решения, их последствия и связанный с этим 
риск. Третьим признаком является ориентация на дости
жение коммерческого успеха, стремление к увеличению 
прибыли.

Предпринимательство как особый тип экономического 
мышления характеризуется совокупностью оригинальных 
взглядов и подходов к принятию решений, которые реа
лизуются в практической деятельности. Центральную роль 
здесь играет личность предпринимателя. Предприниматель
ство в данном случае не род занятий, а склад ума и свой
ство натуры. Предпринимателем в его деятельности дви
жет воля к победе, желание борьбы, особый творческий 
характер труда, проявление инициативы, новаторства, 
готовность к риску ради получения прибыли.

Какими свойствами должно обладать предпринима
тельство? Это, прежде всего, мобильность и динамичность. 
Предприниматель непрерывно ищет новые способы дей
ствий, которые по замыслу должны привести его к успеху, 
поскольку связаны с изменением продукции, технологии, 
круга потребителей, качества товаров, цен. Предприни
мателю чужды застои во всех смыслах этого слова.

Правомерно считать характерным свойством предпри
нимательства и поиск. Искать клиента, финансы, матери
алы, транспорт, помещения, контакты и т.п. — неизбеж
ный удел предпринимателя.

Предпринимательскую деятельность неизбежно прихо
дится осуществлять в условиях высокого уровня неопре
деленности, то есть большой непредвиденности промежу
точных и конечных результатов.

В заключение важно отметить, что предприниматель
ство выступает одним из факторов производства (наряду с 
трудом, капиталом, землей). Оно представляет собой дея
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тельность по организации остальных факторов в произ
водстве некоторого товара, связанную с принятием на себя 
риска и ответственности за экономические результаты про
изводства. И этот фактор достаточно специфичен. Во-пер
вых, предпринимательство, в отличие от капитала и зем
ли, неосязаемо, а во-вторых, особенности его проявляют
ся через выполняемые функции: соединение других ресур
сов для производства товаров; принятия основных реше
ний, связанных с деятельностью фирмы; осуществление 
нововведений в производстве или сбыте продукции; взятие 
на себя рисков, вытекающих из выполнения предприни
мательских функций.

9.2. Основные вилы предпринимательской 
деятельности и ее организационные формы

Предприниматель может заниматься любыми видами 
деятельности, если они не запрещены законом, включая 
хозяйственно-производственную, торгово-закупочную, ин
новационную, консультационную и др., коммерческое по
средничество, а также операции с ценными бумагами. Ука
занные виды деятельности могут осуществляться непос
редственно одним человеком или коллективом (партнеры), 
с применением наемного труда или без него, с образовани
ем юридического лица или без него.

Предпринимательская деятельность может включать в 
себя разные по своему характеру имущественные отноше
ния, подходы в организации и управлении, что требует 
соответствующего их правового оформления. Поэтому на 
практике предпринимательская деятельность осуществля
ется в конкретных хозяйственно-правовых формах. В Рос
сийской Федерации структура хозяйственно-правовых форм 
определена Гражданским кодексом РФ.

Все участники предпринимательской деятельности по 
юридическому статусу разделяются на физических и юри
дических лиц, а по цели деятельности — на коммерче
ские и некоммерческие организации (рис. 10).
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Рис. 10. Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности в России

К физическим лицам отнесены граждане, осуществля
ющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица под свою имущественную ответствен
ность. Эта группа лиц представлена индивидуальными 
предпринимателями и крестьянскими хозяйствами.

Юридическими лицами признаются организации, в том 
числе и создаваемые отдельными гражданами, которые 
имеют обособленное имущество, самостоятельный баланс, 
могут приобретать имущественные и неимущественные 
права и отвечают своим имуществом по возникающим в 
отношении их обязательствам. Юридические лица диффе
ренцированы по цели деятельности на коммерческие и не
коммерческие организации.
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Коммерческой организацией является предпринима
тельское образование, преследующее извлечение прибыли 
в качестве основной цели своей деятельности. Некоммер
ческой организацией является образование, не имеющее 
извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности и 
не распределяющее полученную прибыль среди участни
ков. Она может быть представлена общественными и ре
лигиозными организациями, учреждениями, потребитель
скими кооперативами и благотворительными фондами, 
различными союзами и ассоциациями юридических лиц.

Хозяйственные товарищ ества и общества — ком
мерческие организации с разделенными на доли (вклады) 
учредителей (участников) уставным (складочным) капита
лом. Хозяйственные товарищества могут создаваться в 
форме полного товарищества и товарищества на вере(ком- 
мандитного товарищества). Хозяйственные общества 
могут создаваться в форме акционерного общества, обще
ства с ограниченной или дополнительной ответственнос
тью. В товариществах и обществах объединяются сред
ства и усилия их участников для достижения единой хо
зяйственной цели. Товарищества характеризуются более 
тесными личными отношениями участников, это чаще всего 
объединения лиц, в которых личные качества участников 
имеют определяющее значение. В обществах на первом 
плане — объединение капиталов, а личные качества уча
стников не имеют решающее значение.

Полным признается товарищество, участники которого 
(полные товарищи) в соответствии с заключенным между 
ними договором занимаются предпринимательской деятель
ностью от имени товарищества и несут ответственность по 
его обязательствам принадлежащим им имуществом.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) — 
товарищество, в котором вместе с участниками, осуществ
ляющими от имени товарищества предпринимательскую 
деятельность и отвечающими по обязательствам товари
щества своим имуществом, имеется один или несколько 
участников-вкладчиков (коммандистов), которые несут 
риск убытков, связанных с деятельностью товарищества,
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в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают 
участия в осуществлении товариществом предприниматель
ской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью — уч
реждается одним или несколькими лицами. Уставный ка
питал разделен на доли, которые определяются в учреди
тельном договоре. Участники общества с ограниченной от
ветственностью не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью общества в пре
делах стоимости внесенных ими вкладов.

Общество с дополнительной ответственностью — уч
реждается одним или несколькими лицами, уставной ка
питал которого разделен на доли, определенные учреди
тельными документами. Участники такого общества соли
дарно несут субсидиарную ответственность по его обяза
тельствам своим имуществом в одинаковом для всех крат
ном размере к стоимости их вкладов, определяемой учре
дительными документами общества.

Акционерное общество — общество, уставный капи
тал которого разделен на определенное количество акций. 
Участники акционерного общества не отвечают по его обя
зательствам и несут риск убытков, связанных с деятель
ностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 
им акций.

Акционерные общества могут быть открытого и закры
того типа. Акционерные общества, участники которого 
могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия 
других акционеров, являю тся открыты ми акционерны
ми обществами. Акционерное общество, акции которого 
распределяются только среди его учредителей или иного 
заранее определенного круга лиц, признается закры ты м  
акционерным обществом.

Дочерние и зависимые общества. Хозяйственное об
щество является дочерним, если основное хозяйственное 
общество с преобладающим участием в уставном капитале 
имеет возможность определять решения, принимаемые та
ким обществом. Основное общество может влиять на дела 
дочернего двумя способами: а) давать общие направления
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деятельности, не вмешиваясь в конкретные сделки; б) да
вать обязательные указания по конкретным сделкам. З а 
висимое хозяйственное общество является таковым, если 
другое (преобладающее) общество имеет более двадцати 
процентов голосующих акций акционерного общества или 
двадцати процентов уставного капитала общества с огра
ниченной ответственностью.

Производственный кооператив — добровольное объе
динение граждан на основе членства для совместной про
изводственной деятельности.

Унитарное предприятие — коммерческая организация, 
не наделенная правом собственности на закрепленное за 
ней собственником имущество. Имущество унитарного пред
приятия неделимо. Унитарными могут быть только госу
дарственные или муниципальные предприятия. Унитарное 
предприятие может быть основано на праве хозяйственного 
ведения или на праве хозяйственного управления.

9.3. Планирование предпринимательства. 
Бизнес-план

Актуальность вопросов бизнес-планирования сегодня не 
вызывает сомнений. Надо ли планировать предпринима
тельскую деятельность или «невидимая рука» рынка все 
рационально расставит по своим местам и автоматически 
обеспечит экономическую безопасность общества в преем
ственности поколений? Эта кажущаяся, а скорее ложная, 
чем действительная, дилемма давно уже опровергнута мно
голетним опытом развитых стран мира и затяжным жес
точайшим кризисом российской экономики, одной из фун
даментальных причин которого явилось поспешное разру
шение плановых начал в стране. Ведь сама жизнь убеди
тельно доказала, что общественный прогресс достигается 
не на пути противопоставления плана и рынка, а разум
ного и уместного сочетания их.

П ланирование представляет собой одну из функций 
управления фирмой (наряду с организацией, мотивацией 
и контролем) и занимает важное место не только в фунда
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ментальной и прикладной экономике, но и других облас
тях знания (технические дисциплины, психология, социо
логия труда и пр.).

В своей основе план и рынок предусматривают решение 
одной и той же проблемы: формирование структуры и про
порций производства в соответствии с потребностями в 
том или ином продукте. При этом рынок воздействует на 
производство путем реакции потребителя на уже произве
денную продукцию. Однако и этот процесс реакции не но
сит хаотического характера. Производитель пытается пре
дугадать реакцию потребителя. Для этого вводятся эле
менты планирования (составляют прогнозы, осуществляют 
во всей полноте маркетинговую деятельность). План в дан
ном случае выступает как попытка предвидеть реакцию 
потребителя, в соответствии с чем и нужно составлять про
грамму производства. Перестройка планирования в нашей 
стране должна идти в направлении все большего включе
ния потребителя в процесс формирования планов. Изуча
ются не среднедушевые отвлеченные показатели, а сегмен
ты рынка в зависимости от групп населения по занятости, 
доходам и многим другим конкретным признакам.

Сущность планирования в условиях рынка состоит в 
научной постановке целей предстоящего планирования и 
применения средств их реального достижения. Исходя из 
опыта западных фирм, отечественные исследователи выде
ляют четыре фазы планирования:

1. Анализ. В процессе анализа задается вопрос: «Где 
мы сейчас и как мы сюда попали?» и осуществляется по
иск ответа на этот вопрос. Данные для анализа собирают 
работники соответствующих служб организации, аудито
ры. Однако интерпретация полученных данных является 
работой управляющих (менеджеров), руководства предпри
ятия. Такая информация по производственной деятельно
сти может включать в себя детали хода производства, оцен
ку доходов, расходов, прибыли и т.п.

2. Прогноз. Поиск ответа на вопрос: «Куда мы придем, 
если продолжим наш нынешний курс?» Большинство про
гнозов посвящено определению спроса, объемов продаж,
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наличию сырья, оценке всего рынка и конкурентов. Чем 
точнее сделан прогноз, тем более уверен менеджер в пра
вильном направлении работы компании. Однако нестабиль
ность экономики, спрос покупателей и конкуренция умень
шают точность прогнозов.

3. Постановка целей. Предполагает ответ на вопрос: 
«Куда мы должны прийти?» На практике наиболее рас
пространенными являются следующие цели: удовлетвори
тельная прибыль, которая выражается в процентах на 
вложенный капитал собственника; увеличение продаж, вы
раженное в темпах прироста в процентах или в сумме по 
сравнению с итогами работы компании за предшествую
щий период; рост или удержание доли рынка, выражен
ный в виде процента продаж в общем их объеме по группе 
или на данной территории. Очень редко ставятся новые 
цели. Эти цели ежегодно количественно уточняются.

4. Выработка программы достижения цели. В програм
ме предусматривается увязка целей развития с ресурсами, 
обеспечение определенных пропорций между показателями.

В самом общем виде планирование предполагает опре
деление целей деятельности фирмы, главных направлений 
и средств их достижения. Основным элементом планиро
вания является бизнес-план. Он представляет собой комп
лексный план развития фирмы, является отчетным доку
ментом и главным обоснованием инвестиций. Цель состав
ления бизнес-плана — дать руководству компании пол
ную картину положения фирмы и возможностей ее разви
тия. Бизнес-план разрабатывается, как правило, на 
три — пять лет и включает следующие разделы:

§ 1. Возможности фирмы (резюме).
§ 2. Виды товаров (услуг).
§ 3. Рынки сбыта товаров (услуг).
§ 4. Конкуренция на рынках сбыта.
§ 5. План маркетинга.
§ 6. План производства.
§ 7. Финансовый план.
§ 8. Стратегия финансирования.
Рассмотрим более подробно каждый из разделов.

127



1. Возможности фирмы. Объем данного раздела не дол
жен превышать нескольких страниц. Его текст должен быть 
понятен и неспециалисту — предельная простота и мини
мум специальных терминов. Работа над этим разделом чрез
вычайно важна, поскольку если он не произведет благо
приятного произведения на инвесторов и кредиторов, то 
дальше бизнес-план они просто не станут смотреть.

В целом, резюме должно дать ответы будущим инвесто
рам или кредиторам фирмы (в том числе и ее акционерам) 
на два вопроса: 1. Что они получат при успешной реали
зации данного плана? 2. Каков риск потери ими денег? 
Этот раздел должен разрабатываться в самом конце со
ставления бизнес-плана, когда достигнута полная ясность 
по всем остальным вопросам.

В разделе «Возможности фирмы (резюме)» определяют
ся в приоритетном порядке все направления деятельности 
фирмы, целевые рынки по каждому направлению и место 
фирмы на этих рынках. По каждому направлению уста
навливаются цели, к которым фирма стремится; страте
гии их достижения, включающие перечень необходимых 
мероприятий. По каждой стратегии определяются ответ
ственные лица. В этом же разделе помещается информа
ция, дающая представление о фирме, а также все необхо
димые данные, характеризующие ее коммерческую деятель
ность.

2. Виды товаров (услуг). В этом разделе бизнес-плана 
описываются все товары и услуги, которые производит 
фирма. Написанию данного раздела предшествует значи
тельная предварительная работа по выбору товаров или 
услуг, которые должны стать основой бизнеса фирмы.

В разделе необходимо дать описание всех существую
щих и новых товаров и услуг, предлагаемых фирмой, от
ветив на следующие вопросы: 1. Какие товары (услуги) 
предлагаются фирмой? Опишите их. 2. Наглядное изобра
жение товара (фотография или рисунок). 3. Название то
вара. 4. Какие потребности (настоящие и потенциальные) 
призваны удовлетворять предлагаемые товары, услуги?
5. Насколько изменчив спрос на данные товары (услуги)?
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6. Дорогие ли эти товары (услуги)? 7. Насколько данные 
товары (услуги) отвечают требованиям законодательства?
8. На каких рынках и каким образом они продаются?
9. Почему потребители отдают предпочтение данным то
варам (услугам) фирмы? Что составляет их основное пре
имущество? В чем их недостатки? 10. Какими патентами 
или авторскими свидетельствами защищены особенности 
предлагаемых товаров (услуг) или технологии их произ
водства и представления? 11. Каковы цены, по которым 
продаются товары (услуги)? Каковы затраты на их произ
водство? Какую прибыль принесет продажа единицы каж
дого товара (услуги)? 12. Каковы основные технико-эко
номические показатели товаров (услуг)? 13. Имеет ли дан
ный товар фирменную марку? 14. Как организовано пос
лепродажное обслуживание данных товаров, если это тех
нические изделия? и другие.

3. Рынки сбыта товаров (услуг). Этот раздел направ
лен на изучение рынков и позволяет предпринимателю 
четко представить, кто будет покупать его товар и где его 
ниша на рынке. Вначале предпринимателю необходимо 
найти ответ на следующие вопросы: 1. На каких рынках 
действует или будет действовать фирма? Какие типы рын
ков используются фирмой? 2. Какие основные сегменты 
этих рынков по каждому виду товара (услуги)? 3. Про- 
ранжированы ли рынки (сегменты рынка), на которых 
действует или будет действовать фирма, по коммерческой 
эффективности и другим рыночным показателям? 4. Что 
влияет на спрос на товары (услуги) фирмы в каждом из 
этих сегментов? 5. Каковы перспективы изменения потреб
ностей покупателей в каждом из сегментов рынков?
6. Как предполагается реагировать на эти изменения?
7. Каким образом происходит изучение потребностей и 
спроса? 8. Какова общая и импортная емкости каждого 
национального рынка и используемого сегмента по всем 
товарам (услугам) фирмы? 9. Каковы прогнозы развития 
емкости сегментов на каждом из рынков? 10. Какова ре
акция рынка на новые товары (услуги)?
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После ответа на эти вопросы в данном разделе бизнес- 
плана необходимо представить:

♦ оценку потенциальной емкости рынка;
♦ оценку потенциального объема продаж;
♦ оценку реального объема продаж.

4. Конкуренция на рынках сбыта. Здесь нужно прове
сти реалистическую оценку сильных и слабых сторон кон
курирующих товаров (услуг) и назвать выпускающие их 
фирмы, определить источники информации, указывающие 
на то, какие товары являются наиболее конкурентоспо
собными, сравнить конкурирующие товары (услуги) по 
базисной цене, характеристикам, обслуживанию, гаран
тийным обязательствам и другим существенным призна
кам. Эту информацию целесообразно представить в виде 
таблицы. Следует кратко обосновать имеющиеся достоин
ства и недостатки конкурирующих товаров (услуг). Жела
тельно отобразить, какие знания о действиях конкурен
тов могут помочь вашей фирме создать новые или улуч
шенные товары (услуги).

Следует показать достоинства и недостатки конкуриру
ющих фирм, определить сферу каждого конкурента на 
рынке, показать, кто имеет максимальную и минималь
ную цену, чья продукция наиболее качественная. Жела
тельно провести ранжирование конкурентных позиций 
фирмы, что позволит уточнить ее положение и выявить 
возможности для потенциальных улучшений.

5. План маркетинга. Раздел, посвященный маркетин
гу, является одной из важнейших частей бизнес-плана, 
поскольку в нем непосредственно говорится о характере 
намечаемого бизнеса и способах, благодаря которым мож
но рассчитывать на успех. Предприниматель должен под
готовить такой план маркетинга, который способен про
буждать мысль. Он должен не просто представить концеп
цию, но «продать» бизнес как привлекательную возмож
ность для инвестиций, как кредитный риск с заманчивы
ми перспективами.

Кроме того, раздел должен быть написан в такой мане
ре, которая была бы понятна широкому кругу людей — 
от менеджеров до членов совета директоров.
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История свидетельствует, что маркетинг является од
ним из важных условий на пути фирмы к успеху. Многие 
фирмы, имевшие соблазнительный, действительно нужный 
потребителю товар, потерпели неудачу из-за неправиль
ного маркетинга или вообще отсутствия такового. Поэто
му при оценке бизнес-плана огромное внимание будет уде
лено этому разделу. Если не определена реальная потреб
ность в товарах или услугах, то никакой талант, никакие 
капиталы не помогут фирме добиться успеха в данной об
ласти.

Основные проблемы, которые должны быть рассмотре
ны в этом разделе:

♦ определение спроса и возможности рынка;
♦ объекты рынка, их характеристики и значения;
♦ оценка сравнительной привлекательности каждого из 

объектов;
♦ конкуренция и другие внешние факторы.

6. План производства. Этот раздел готовится только 
теми предпринимателями, которые готовятся занятьсй 
производством товаров. При написании следует ответить 
на следующие вопросы:

1. Где будут изготавливаться товары — на действую
щем или вновь создаваемом предприятии?

2. Насколько удачно выбрано месторасположение фир
мы исходя из близости к рынку, поставщикам, доступнос
ти рабочей силы, транспорта и т.д.?

3. Какие производственные мощности потребуются и 
как они будут вводиться год от года?

4. Какие основные средства потребуются для организа
ции производства? Какова динамика их изменения на пер
спективу?

5. Какие возможны затруднения при организации про
изводства?

6. Где, у кого и на каких условиях закупается сырье?
7. Схема производственных потоков.
8. Предусмотрена ли охрана окружающей среды?
9. Каковы будут издержки производства? Динамика их 

изменения?
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7. Финансовый план. Этот раздел необходимо посвя
тить планированию финансового обеспечения деятельнос
ти фирмы с целью наиболее эффективного использования 
имеющихся денежных средств. В этом разделе необходимо 
разработать совокупность следующих планово-отчетных до
кументов:

♦ Оперативный план (отчет).
♦ План (отчет) доходов и расходов.
♦ План (отчет) движения денежных средств.
♦ Балансовый отчет (план).

Подобный перечень документов не совсем привычен для 
российских предпринимателей, но он соответствует требо
ваниям мировой практики, которая опирается на несколько 
иную систему бухучета.

9.4. Риск и неопределенность 
в предпринимательской деятельности. 
Методы оиенки рисков, их страхование

Любая хозяйственная деятельность в условиях рынка 
сопряжена с риском, который вызван неопределенностью, 
непредсказуемостью. При рассмотрении конкурентного 
рынка предполагается, что информация на нем распреде
ляется симметрично, то есть все участники рынка облада
ют равным доступом к ней. Неопределенность отсутству
ет, а это позволяет использовать ресурсы и средства наи
более эффективным образом. Однако в реальной жизни 
модель совершенной конкуренции нарушается, возникает 
асимметричность информации, появляется неопределен
ность (недостаток информации о вероятных будущих со
бытиях).

В экономической теории существуют различные точки 
зрения относительно неопределенности. Неоклассики по
лагают, что она мешает экономическим субъектам вести 
себя рациональным образом и является барьером на пути 
эффективного использования ресурсов. Однако существует 
и альтернативная точка зрения, согласно которой сила
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рынка как раз и заключается в умении использовать ин
формацию, которая первоначально доступна немногим. 
Далее мы будет опираться только на неоклассический под
ход как наиболее распространенный при анализе проблем 
неопределенности и асимметричности информации.

В результате асимметричной информации возникают 
интерналии (интернальные эффекты), то есть издержки 
или выгоды, полученные участниками данной сделки, ко
торые не были оговорены при заключении этой сделки. 
Например, потребитель купил товар, а он оказался нека
чественным; одна из сторон безнаказанно нарушила дого
вор; наниматель получил выгоду от работника, самостоя
тельно повысившего свою квалификацию и т.п. Включить 
эти издержки в число трансакционных не всегда возмож
но, так как они могут оказаться очень высокими и пере
кроют ожидаемую выгоду от обладания полной информа
цией.

Риск — это опасность возникновения непредвиденных 
потерь ожидаемой прибыли, доходов или имущества, де
нежных средств по сравнению с вариантом, предусмотрен
ным прогнозом, планом, проектом вследствие случайного 
характера принимаемых хозяйственных решений или со
вершаемых действий, неблагоприятных обстоятельств. Под 
риском понимается ситуация, когда, зная вероятность каж
дого возможного исхода, все же нельзя точно предсказать 
конечный результат. Предпринимательский риск выпол
няет следующие функции:

1. Инновационная — заключается в повышении кон
курентоспособности бизнеса посредством инноваций (но
вовведений).

2. Регулятивная — проявляется в том, что риск ори
ентирован на получение результатов нетрадиционными спо
собами, что позволяет преодолеть консерватизм, комплек
сность, психологические барьеры.

3. Защ итная — состоит в том, что если для предпри
нимателя риск представляет собой естественное состояние, 
то нормальным явлением должно быть и отношение к не
удачам.

4. Аналитическая — связана с тем, что наличие рис
ка предполагает необходимость выбора одного из возмож
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ных вариантов решений, в связи с чем предприниматель в 
процессе принятия решения анализирует все возможные 
альтернативы, выбирая наиболее рентабельные и наиме
нее рисковые.

Риск можно классифицировать по следующим признакам:
1) по источнику возникновения: хозяйственный; свя

занный с личностью человека; обусловленный при
родными факторами;

2) по причине возникновения: неопределенность буду
щего; непредсказуемость поведения партнеров; недо
статок информации;

3) по уровню риска: допустимый; критический; катас
трофический;

. 4) по сфере возникновения: производственный; ком
мерческий; финансовый; валютный; процентный; ин
фляционный.

В экономической литературе различают качественный 
и количественный анализ риска. Качественный имеет це
лью определение факторов риска, а также этапов хозяй
ственной деятельности, при выполнении которых возни
кает риск. Количественный анализ означает прогнозиро
вание экономических параметров отдельных рисков.

Все факторы, влияющие на риск, делятся на объектив
ные (инфляция, конкуренция, политические, экономиче
ские и экологические кризисы) и субъективные (организа
ция труда, производственный потенциал и т.д.).

Людям свойственно различное отношение к риску. 
В экономической теории принято выделять:

1) нейтральных к риску субъектов;
2) любителей риска;
3) противников риска.
Практика показывает, что в основной массе люди не 

склонны к рисковой деятельности. Такое поведение обыч
но объясняется особенностями человеческой психики и 
экономическими мотивами (склонны рисковать люди, как 
правило, со средними доходами).

Избежать риск полностью нельзя, поэтому задачей лю
бого экономического субъекта является предвидение рис
ка и умение снизить его до более низкого уровня.
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Основными методами оценки риска являются: статис
тический (использование статистики потерь), экспертный 
(обработка мнений опытных предпринимателей и специа
листов) и расчетно-аналитический (базируется на приклад
ных математических исследованиях). Основной способ сни
жения риска — страхование, то есть процедура, позволя
ющая субъекту обменять риск больших потерь на опреде
ленность малых. Существуют следующие способы страхо
вания:

♦ объединение риска (страховые компании);
♦ распределение риска (хеджирование) — в случае 

возможного крупного ущерба;
♦ диверсификация (вложение финансовых средств в 

разные сферы).
Надо заметить, что есть и такие виды деятельности, 

которые связаны с нестрахуемыми рисками (например, от 
ядерной войны, экологической катастрофы и т.п.).

Помимо прямого страхования рисков можно создать 
такую ситуацию, когда степень асимметричности инфор
мации заметно снизится. Одним из самых распространен
ных способов уменьшения асимметричности информации 
являются рыночные сигналы, под которыми понимается 
информация об экономическом благе, целенаправленно 
посылаемая его продавцом в адрес потенциального поку
пателя. Возникает вопрос: «Что может служить таким сиг
налом?»

1. Реклама. Однако реклама не всегда снижает степень 
асимметричности, поскольку она может распространяться 
в отношении товаров как высокого качества, так и низко
го. Значит, продавцам товаров и услуг необходимо не про
сто подавать рыночный сигнал, а подавать эффективный 
рыночный сигнал, который с большей степенью вероятно
сти будут подавать продавцы высококачественных, неже
ли низкокачественных благ.

2. Внешний вид изделия (отделка, швы, аромат и т.п.).
3. Репутация продавца.
4. Различные дипломы и сертификаты.
5. Образование (на рынке труда).

135



6. Гарантии и обязательства. Брать на себя гарантий
ные обязательства на длительный срок могут только фир
мы, которые обеспечивают высокое качество товара и пред
полагают поэтому, что реальное исполнение таких обяза
тельств не станет частым случаем (и наоборот). Сочетание 
гарантий с надежной репутацией повышает эффективность 
рыночного сигнала, так как обещание гарантии малоизве
стной фирмы не создает у покупателя твердой увереннос
ти в качестве товара.

7. Вмешательство государства (обязательная сертифи
кация).

Предпринимательство. Свойства предпринимателя. Виды предпри
нимательства. Организационно-правовые формы предприниматель
ской деятельности. Планирование. Бизнес-план. Риск. Неопределен
ность. Страхование.

Темы докладов и рефератов

1. Малый бизнес в России: сущность, специфика, проблемы ста
новления.

2. Место и роль планирования в предпринимательской деятель
ности.

3. Риск и способы его достижения.

Вопросы для проверки знаний и дискуссий

В чем сущность предпринимательства как одного из факторов 
производства?

2. В каких организационно-правовых формах может осуществ
ляться предпринимательская деятельность в РФ?

3. Каковы основные причины медленного развития малого биз
неса в России?

4. Охарактеризуйте основные разделы бизнес-плана.
5. Какие способы, кроме перечисленных в п. 9.4, могут снизить 

уровень риска?

?

Основные термины и понятия



Глава 10

Предприятие (фирма) 
в условиях рынка

10.1. Понятие предприятия. 
Классификация предприятия

В переходной экономике предприятия играют важную 
роль при переходе от одной экономической системы к дру
гой. Предприятия как основное звено в экономике втяну
ты в главную метаморфозу перехода к рынку — от пред
приятий, которые на базе закрепленных за ними государ
ственных основных и оборотных фондов выпускают ту или 
иную продукцию, к фирмам, базирующимся на капитале 
(самовозрастающей стоимости) и ориентирующимся на при
быль.

Капитал как самовозрастающая стоимость, положен
ный в основу предприятий рыночного типа, несет с собой 
коренные изменения всех функций и стадий экономиче
ского кругооборота.

Предприятие — это самостоятельная хозяйственная 
единица, обладающая правом юридического лица, владе
ющая производственными факторами для производства и 
реализации материальных благ и услуг.

Юридическое лицо — это организация, предприятие, 
выступающее в качестве единого носителя прав и обязан
ностей. Оно является независимым, обладает имуществом, 
имеет право распоряжаться собственностью и осуществ
лять экономические операции.

Предприятие имеет две основные функции: удовлетво
рение потребностей покупателей и получение минималь
ной прибыли. В рыночной экономике получение прибыли
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является и целью хозяйственной деятельности предприя
тия.

В структуре национальной экономики предприятие яв
ляется ее первичным звеном. Это подтверждается, во-пер
вых, тем, что на предприятии непосредственно соединя
ются производственные факторы создания материальных 
благ и услуг, во-вторых, происходит соединение личных 
и коллективных интересов. Предприятие в рыночной эко
номике обладает двумя признаками.

Первый признак — экономическая обособленность. 
Она выражается, во-первых, в обособленности ресурсов 
предприятия в виде замкнутого хозяйственного оборота, 
во-вторых, воспроизводство осуществляется за счет ре
зультатов своей хозяйственной деятельности.

Второй признак — хозяйственная деятельность. Она 
выражает имущественно-правовые отношения предприя
тия как юридического лица.

Практически во всех национальных системах в каче
стве основного субъекта рыночных отношений рассматри
вается фирма. Каждая фирма как организационно-хозяй
ственная единица имеет одно или несколько предприятий, 
специализирующихся на конкретных видах деятельности 
в области торговли, строительства, транспорта. При этом 
в законодательстве большинство стран предприятие не 
рассматривается как самостоятельный субъект права, за 
ним не признается характер хозяйственного образования.

Фирма изначально рассматривается как основной 
субъект рыночных отношений, органически сочетающий 
в себе функции собственности и хозяйствования и несу
щий имущественную ответственность.

Предприятия классифицируются по ряду направлений: 
формы собственности, отраслевой принадлежности, уров
ню концентрации производства, степени специализации, 
типу производства.

В зависимости от организационных форм и форм соб
ственности предприятия подразделяются:

1) на индивидуальное, семейное, основанное на частной 
собственности;
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2) коллективное;
3) производственные кооперативы;
4) акционерные общества;
5) общественные организации;
6) религиозные организации;
7) государственные, основанные на государственной соб

ственности;
8) совместные организации;
9) арендные.
Отраслевая принадлежность определяется рядом при

знаков: характером воздействия на предмет труда, эконо
мическими назначениями продукции, характером техно
логического процесса.

По характеру воздействия на предмет труда они делят
ся на предприятия добывающей и обрабатывающей про
мышленности. Предприятия добывающей промышленно
сти добывают сырье и топливо из недр. К ним относят 
рудники, горно-обогатительные комбинаты и производ
ственные объединения.

Предприятия обрабатывающей промышленности зани
маются переработкой промышленного и с.-х. сырья.

По экономическим назначениям, то есть по ее роли в 
производстве ВВП, все предприятия делятся на две груп
пы: производящие средства производства и производящие 
предметы потребления.

По характеру технологических и производственных 
процессов предприятия подразделяются на две группы: 
с прерывным и непрерывным производством.

По времени работы в течение года различают предпри
ятия круглогодичного и сезонного действия.

По уровню концентрации производства предприятия 
бывают крупные, средние и мелкие. Это зависит от разно
го выпуска продукции, численности рабочих, стоимости 
основных фондов.

По типу производства различают предприятия с массо
вым, серийным и единичным производством.

По степени механизации и автоматизации выделяют 
предприятия с автоматизированным, комплексным и ме
ханизированным производством.
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Виды предприятий 
согласно Гражданскому кодексу РФ

Хозяйственные товарищества и общества — это ком
мерческие организации с разделенным на доли уставным 
капиталом.

Производственные кооперативы — это добровольные 
объединения граждан на основе членства для совместной 
хозяйственной деятельности.

Государственные и муниципальные предприятия. Уни
тарные предприятия — это коммерческие организации, 
не наделенные правом собственности, не закрепленное за 
ними собственником имущества.

Некоммерческие организации — это потребительские 
кооперации, общественные и религиозные организации, 
фонды, учреждения, созданные для осуществления раз
ных функций некоммерческого характера.

Принципы функционирования предприятия:
1) соизмерение в денежном выражении затрат и резуль

татов хозяйственной деятельности;
2) получение максимальной прибыли при минимальных 

затратах капитала;
3) рациональное использование капитала;
4) сокращение издержек производства;
5) повышение уровня нормирования;
6) совершенствование организаций труда и производ

ства.

10.2. Открытие и закрытие предприятий, 
их санация и банкротство

Предприятие может открываться по решению либо соб
ственника имущества или уполномоченного органа.

Государственная регистрация предприятия осуществля
ется по месту нахождения предприятия. Предприятие име
ет право создавать филиалы, представительства.
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Первым шагом к созданию коммерческой организации 
является общее собрание ее учреждений, выработка доку
ментов. Именно на общем собрании учредители приходят 
к совместному решению создать коммерческую организа
цию путем объединения вкладов, интеллектуальных уси
лий для общих целей.

О собрании можно говорить только в том случае, когда 
число учредителей более одного. Хозяйственное общество 
может быть создано одним лицом. При этом предусматри
вается одно ограничение: учредителем хозяйственного об
щества не может быть другое хозяйственное общество, со
стоящее из одного лица (п. 2 ст. 88; п. 6 ст. 98 ГК РФ). 
Чтобы подтвердить выполнение данного требования к уч
редительным документам ООО или АО, создаваемое одним 
юридическим лицом.

Под созданием субъектов хозяйственного права пони
мается совершение юридически значимых и принятие со
ответствующих актов, направленных на придание право
вого статуса организациям и договорным образованиям.

Начальный этап создания коммерческой организации — 
выработка и утверждение ее учредительных документов. 
Учредительными документами являются устав или учре
дительный договор и устав, или только учредительный 
договор.

Учредительный договор заключается в письменной фор
ме путем составления единого документа. В договоре дол
жны быть указаны дата или срок его действия.

Устав — важнейший документ, устанавливающий 
правовой статус организации. Основные назначения ус
тава — это информировать контрагентов и иных лиц в 
круге ее деятельности, правах и обязанностях.

В уставе предприятия указаны организационно-право- 
вые формы коммерческой организации, ее наименование, 
место нахождения, ответственность участников за нару
шение обязанностей по оплате уставного капитала.

Особое поручение и практическое значение имеет опре
деление в уставе целей и предмета деятельности коммер
ческой организации.
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2-я стадия
Ее содержание заключается в производительном потреб

лении купленных средств средства производства и рабо
чей силы

...П...
Точки перед П означают, что обращение прервано, но про
цесс кругооборота не приостановился. В результате функ- 

.. ционирования производства капитала создается товар. После 
создания товара процесс производства прерывается, а про
изводительный капитал превращается в товарный.

3-я стадия
Она выражена в следующем виде: Т’ — Д’, где Т’ озна

чает, что в произведенном товаре содержится прибавоч
ная стоимость. В результате их продажи капитал снова 
принимает первоначальную форму. Прибавочная стоимость 
из товарной формы превращается в денежную.

Фонды предприятия в своем движении принимают три 
формы: денежную, производительную и товарную.

Движение фондов, в процессе которого они последова
тельно превращаются из одной формы в другую, называ
ется кругооборотом фондов предприятия.

Р.С.
/

Д ----Т ...П...Т’ ------ Д’
\
с.п.

Сама природа возрастания стоимости диктует необхо
димость повторения движения.

Кругооборот фондов, определяемый не как отдельный 
акт, а как периодический процесс, называется оборотом 
фондов предприятия!

Время оборота представляет собой период движения 
стоимости от момента ее авансирования до момента ее воз
вращения предприятию в первоначальной денежной фор
ме, но возросшей на величину прибавочной стоимости.
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Одним из важнейших факторов, влияющих на скорость 
оборота фондов предприятия, является состав производ
ственных фондов, основные и оборотные. Фонды, которые 
участвуют в процессе, но переносят свою стоимость на про
дукт по частям, называются основными производствен
ными фондами. К основным производственным фондам 
относят средства труда.

В составе основных производственных фондов различа
ют активные и пассивные элементы. К активным элемен
там относятся машины, оборудование. Пассивные эле
менты обслуживают процесс производства. Они состоят 
из зданий, сооружений, транспортных средств.

Оборотные производственные фонды предоставляют часть 
фондов, стоимость которых в процессе их потребления пол
ностью переносится на продукт и возвращается предприя
тию в денежной форме в течение каждого кругооборота. 
К оборотным производственным фондам относятся затраты 
предприятия на приобретение предметов труда. Предметы 
труда — сырье, вспомогательные материалы, топливо — 
в процессе производства потребляются целиком.

Фонды обращения — фонды, функционирующие в сфе
ре обращения. К ним относят готовую, но нереализован
ную продукцию, денежные средства предприятия и денеж
ные средства в расчетах.

Оборотные средства — это совокупность фондов обра
щения и оборотных производственных фондов.

10.4. Физический и моральный износ основных 
производственных фондов. Амортизация

Существует определенная средняя продолжительность 
использования основных производственных фондов, так 
как в процессе их применения они физически и морально 
изнашиваются.

Физический износ основных производственных фондов 
заключается в том, что средства труда в процессе их ис
пользования утрачивают свою потребительную стоимость, 
а их стоимость переносится на продукт в той мере, в ка
кой они утрачивают потребительную стоимость.

Два вида физического износа:
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Государственная регистрация — заключительный этап 
создания коммерческой организации.

Сам процесс государственной регистрации можно раз
делить на этапы:

1) подача необходимых документов;
2) проведение их правовой экспертизы;
3) получение временного свидетельства о регистрации;
4) получение постоянного свидетельства о регистрации.
Реорганизация — прекращение организации с право

преемством, то есть с переходом ее прав и обязанностей 
другим лицам.

Реорганизация бывает добровольной и принудительной.
Действующим законодательством предусмотрены спосо

бы реорганизации: слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование.

Ликвидация — прекращение субъекта хозяйственного 
права без правопреемства. Добровольная ликвидация осу
ществляется по решению учредителей либо органа юриди
ческого лица, уполномоченного на то учредительными до
кументами.

Санация предприятий
Это система государственных и банковских мер по пре

дотвращению банкротства предприятий, фирм, улучше
ния их финансового состояния посредством кредитования, 
реорганизации, изменения вида.

Банкротство предприятий
Банкротство — признанная арбитражным судом или 

объявленная должником неспособность должника в пол
ном объеме удовлетворить требования кредиторов по де
нежным обязательствам.

Содержательные признаки банкротства определяются в 
федеральном законе о банкротстве по-разному для граж
дан и юридических лиц. Гражданин может быть признан 
банкротом, если денежные обязательства перед кредито
рами не исполняются в течение трех месяцев. Юридиче
ское лицо считается неспособным удовлетворить требова
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ния кредиторов по денежным обязательствам и исполнять 
обязанность по уплате обязательных платежей, если со
ответствующие обязательства не исполнены им в течение 
трех месяцев. Все предусмотренные федеральным законом 
процедуры делят на судебные и внесудебные. К судебным 
относятся наблюдение, внешнее управление, конкурсное 
производство, а также иные. К внесудебным процедурам 
относят досудебную санацию и добровольное объявление 
должником.

Судебные процедуры проходят по решению и под конт
ролем арбитражного суда. Основанием для производства 
по деятельности является заявление должника, кредито
ра, прокурора.

10.3. Кругооборот и оборот фондов предприятия. 
Основные и оборотные производственные 
фонды. Фонды обращения. 
Оборотные средства

Фонды предприятия в своем движении проходят про
цесс производства и процесс обращения. В процессе круго
оборота фонды предприятия проходят три стадии :

1-я стадия
Р.С.

Движение фондов предприятия, которые вкладываются 
в производство, начинается с денежной формы. Владелец 
капитала авансирует определенную сумму денег для при
обретения факторов производства.

На этой стадии кругооборота денежный капитал пре
вращается в производственный. После этого процесс обра
щения авансированной стоимости прерывается.
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1) средства труда подвергаются физическому изнашива
нию в процессе их применения пропорционально интенсив
ности и продолжения деятельности их функционирования;

2) они теряют присущие им свойства под влиянием ат
мосферных условий, а также в результате внутренних про
цессов, приводящих к старению материала, из которого 
они изготовлены.

Чтобы предупредить быстрый износ основных произ
водственных фондов, надо затратить дополнительные сред
ства на текущий, средний и капитальный ремонт. Источ
ником средств для капитального ремонта служит аморти
зационный фонд.

Моральный износ основных производственных фондов 
происходит в результате обесценивания фондов независи
мо от степени их физического износа. Моральный износ 
основных производственных фондов так же, как и физи
ческий их износ, представляет собой частичное обесцени
вание основных производственных фондов.

Существует два вида морального износа: осуществляет
ся удешевлением производства машин прежних конструк
ций вследствие снижения их стоимости в результате роста 
производительности труда. Моральный износ второго вида 
связан с созданием машин того же назначения, но более 
совершенной конструкции. При этом стоимость машин 
прежних конструкций значительно обесценивается.

Амортизация
Стоимость средств труда, возвращающаяся к предпри

ятию в денежной форме после их реализации, образует 
амортизационный фонд, то есть фонд возмещения основ
ных производственных фондов. Средства амортизационно
го фонда используются для замены устаревших средств 
труда, на ремонт, модернизацию оборудования и на по
купку дополнительных машин. Амортизационный фонд об
разуется из амортизационных отчислений, соответствую
щих частям стоимости средств труда, перенесенных на про
изведенные товары. Отношение суммы амортизационных 
отчислений к стоимости средств труда, выраженное в про
центах, является амортизацией. Она учитывает физиче

146



ское и моральное изнашивание основных производствен
ных фондов.

Норма амортизации зависит от темпов научно-техни
ческого прогресса, остроты конкурирующей борьбы, сто
имости средств труда. Важнейшим фактором, ускоряющим 
процесс морального износа и побуждающим предприятие 
к быстрейшему возмещению основных производственных 
фондов, является технический прогресс. Быстрый мораль
ный износ основных производственных фондов ведет к по
вышению нормы амортизационных отчислений. Чем выше 
темпы технического прогресса, тем больше сокращаются 
сроки амортизации основных производственных фондов.

Основные термины и понятия

Предприятие. Фирма. Классификация предприятий. Санация. 
Банкротство. Стадии кругооборота фондов. Кругооборот и 
оборот фондов. Основные и оборотные фонды. Оборотные 
средства. Амортизация. Физический и моральный износ ос
новных фондов.

Темы рефератов

Ускоренная амортизация основных производственных фондов 
предприятия, причины, опыт различных стран.
Причины банкротства предприятий. Искусственное банкротство.

Вопросы л а я  дискуссии

1. Чем отличается фирма от предприятий?
2. Есть ли преимущества у крупных предприятий?
3. Банкротство предприятий естественный или искусственный 

процесс?
4. Можно ли использовать амортизационный фонд для накопле

ния предприятий?
5. Какая стадия кругооборота фондов уязвима для предпринима

теля в рыночной экономике и почему?

2.

?

1.
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Глава 11

Издержки предприятия (фирмы)

11.1. Издержки производства и их классификация

Следует различать понятия «затраты» (inputs) и «из
держки» (costs). Издержки — это не просто затраты, а 
затраты ресурсов, принявшие на рынке стоимостную фор
му. Издержками называют денежное выражение использо
вания производственных ресурсов, в результате которого 
осуществляются производство и реализация продукции.

Существует несколько подходов к рассмотрению издер
жек производства.

Во-первых, издержки производства с позиции социаль
но-экономических отношений делятся на издержки обще
ства и издержки предприятия. С позиций общества к из
держкам относятся затраты всего живого и овеществлен
ного труда, отраженные в стоимости готовой продукции.

Издержки производства предприятия представляют со
бой результат воспроизводственного процесса и отража
ют денежные затраты предприятия на потребленные в 
производстве средства производства и выплату заработ
ной платы.

Во-вторых, существуют так называемые экономический 
и бухгалтерский подходы к определению издержек пред
приятия.

При бухгалтерском подходе издержки представляют 
собой фактический расход факторов производства для из
готовления определенного количества продукции по це
нам их приобретения. Издержки предприятия в бухгал
терской и статистической отчетности выступают в виде 
себестоимости продукции.
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Экономическое понимание издержек производства ос
новывается на факте редкости ресурсов и возможности их 
альтернативного использования. Экономические издерж
ки любого ресурса, выбранного для производства товара, 
равны его стоимости при наилучшем из всех возможных 
вариантов использования. Они могут быть явные (денеж
ные) или неявные (имплицитные или вмененные).

К явным относятся все издержки фирмы на оплату ис
пользуемых факторов производства (например, зарплата 
рабочим, менеджерам, оплата транспортных расходов и 
пр.). Так или иначе, все явные затраты фирмы в конеч
ном счете сводятся к возмещению использованных факто
ров производства. Сумма всех явных издержек выступает 
как себестоимость продукции, а разница между рыночной 
ценой и себестоимостью — как прибыль.

Однако сумма производственных издержек, если в них 
включать только явные издержки, может быть занижен
ной. Для более точной картины в издержки следует вклю
чать не только явные, но и неявные (вмененные).

Неявными (вмененными) называются издержки исполь
зования ресурсов, являющихся собственностью фирмы. Эти 
издержки не входят в платежи фирмы другим организаци
ям или лицам. Например, собственник земли не платит 
ренту, однако, обрабатывая землю самостоятельно, отка
зывается тем самым от сдачи ее в аренду и от дохода, 
возникающего в связи с этим. Индивидуальный предпри
ниматель не нанимается на фабрику и не получает там 
заработную плату. Наконец, предприниматель, вложив
ший свои деньги в производство, не может положить их в 
банк и получать ссудный (банковский) процент. Поэтому 
неявные (вмененные) издержки представляют собой поте
рю дохода, который мог бы быть получен собственником 
при сдаче ресурсов внаем. Неявные издержки являются 
одним из вариантов альтернативных издержек, то есть 
издержек упущенных возможностей.

Учет не только явных, но и неявных (вмененных) из
держек позволяет более точно оценить экономическую при
быль фирмы, в отличие от бухгалтерской прибыли, при
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формировании которой учитываются только явные издер
жки.

Существует множество классификационных признаков, 
употребляемых в отечественной и зарубежной практике, 
по которым проводится разделение издержек производства 
на различные виды (табл. 3).

Таблица 3
Классификация издержек (затрат) производства

Признаки классификации Подразделение издержек
Отношение к технологическому
процессу
Состав
Способ отнесения на себестои
мость продукта 
Роль в процессе производства 
Целесообразность расходования 
Возможность охвата планом 
Отношение к объему производ
ства
Периодичность возникновения 
Отношение к готовому 
продукту

Основные, накладные 
Одноэлементные, комплексные 
Прямые, косвенные 
Производственные, внепроизвод- 
ственные
Производительные, непроизводи
тельные
Планируемые, непланируемые 
Постоянные, переменные 
Текущие, единовременные 
Затраты на незавершенное произ
водство, затраты на готовый про
дукт

Выделим некоторые из них. Как видно из таблицы 3, 
принципом, заложенным в основу деления издержек на 
прямые и непрямые (косвенные), является способ их отне
сения на себестоимость отдельного товара.

Прямые издержки непосредственно относятся к това
ру или услуге, включаются в себестоимость единицы това
ра (услуги). Это издержки на сырье и материалы, исполь
зуемые при производстве и реализации товара или услуги, 
сдельная заработная плата рабочих, занятых производством 
товара, расходы на упаковку, маркировку товара и т.п.

Косвенные (непрямые) издержки — это издержки, не 
связанные напрямую с тем или иным товаром, издержки, 
которые относятся к фирме в целом. Они включают рас
ходы на содержание административного аппарата; транс
портные расходы; арендную плату, проценты за кредит и
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т.п. При отнесении косвенных издержек на себестоимость 
товара (услуги) требуется их распределение между отдель
ными товарами.

Наибольшее практическое значение имеет деление из
держек на постоянные и переменные. Критерием разделе
ния издержек на постоянные и переменные является их 
зависимость от изменения объема производства и продаж 
(табл. 3). Данная классификация имеет большое значе
ние для обоснования принятия решений и планирования 
процесса производства, поэтому остановимся на них под
робнее.

Постоянные издержки FC (англ. — fixed costs) не меня
ются при изменении объема производства, остаются ста
бильными. К ним относятся прежде всего амортизация ос
новного капитала (машин и оборудования, зданий, соору
жений и т.п.), затраты на оплату труда управленческого 
персонала, расходы на рекламу, арендная плата и т.п.

Понятие постоянных издержек может быть проиллюст
рировано на графике (рис. 11).

П роизведенное количество 

Рис. 11. Постоянные издержки

Переменные издержки VC (англ. — variable costs) воз
растают с расширением объема производства и уменьша
ются при его сокращении (рис. 12).
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П роизведенное количество 

Рис. 1 2 . Переменные издержки

В начальный период организации производства пере
менные издержки растут более быстрыми темпами, чем 
произведенная продукция. По мере достижения оптималь
ных размеров производства (в точке Qj) происходит отно
сительная экономия переменных издержек. Однако даль
нейшее расширение производства приводит к новому рос
ту переменных издержек, когда увеличение выпуска тре
бует более быстрого роста издержек по сравнению с рос
том производства.

К переменным относят все прямые затраты на сырье, 
материалы, рабочую силу и т.п., которые изменяются в 
зависимости от изменения масштабов деятельности. Неко
торые непрямые расходы, такие как комиссионные торго
вым посредникам, плата за телефонные разговоры, затра
ты на канцелярские товары, также растут с ростом бизне
са и относятся поэтому к категории переменных издер
жек.

Прямые издержки фирмы всегда относятся к категории 
переменных, а непрямые (косвенные) расходы в зависимо
сти от конкретного случая могут быть отнесены как к 
постоянным (в большинстве своем), так и к переменным 
(рис. 13).
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Рис. 13. Взаимосвязь между двумя видами 
классификации издержек

Однако четкое деление издержек на постоянные и пере
менные провести достаточно сложно, поскольку отдель
ные их виды могут быть отнесены как к постоянным, так 
и к переменным. В этом случае говорят об условно посто
янных или условно переменных затратах. Например, часть 
заработной платы рабочих, которая зависит от выработ
ки, относится к переменным издержкам, другая часть, 
выплачиваемая вне зависимости от количества произве
денной продукции, — к постоянным.

Сложность состоит также и в том, что деление издер
жек на постоянные и переменные может быть осуществле
но лишь применительно к определенному промежутку вре
мени. Деление издержек на постоянные и переменные под
разумевает условное выделение краткосрочного и долго
срочного периодов в деятельности фирмы. Так как, в 
долгосрочном периоде фирма может расширять свои мас
штабы, то все ее издержки являются переменными.

Поэтому решение об отнесении тех или иных затрат к 
категории постоянных или переменных принимается для 
каждого конкретного предприятия с учетом специфики его 
затрат и конкретного периода его деятельности.

Сумма постоянных и переменных издержек представ
ляет собой валовые, или совокупные, издержки фирмы 
ТС (англ. — total costs). Общие издержки являются фун
кцией от произведенной продукции (Q): ТС = f(Q).

Графически это означает суммирование кривых посто
янных и переменных издержек (рис. 14).
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Но производителю интересно знать величину не столько 
общих издержек, сколько средних, так как за ростом об
щих издержек может быть скрыто снижение средних.

11.2. Средние и предельные издержки 
производства. Закон убывающей отдачи

Под средними понимаются издержки фирмы на произ
водство и реализацию единицы товара:

♦ средние постоянные издержки AFC (англ. — average 
fixed costs) рассчитываются путем деления постоянных из
держек фирмы на количество производимой продукции: 
AFC = FC/Q. С увеличением объема производства растет 
общая выручка, то средние постоянные издержки пред
ставляют собой все меньшую и меньшую величину, приходя
щуюся на единицу изделий (рис. 15);

♦ средние переменные издержки AVC (англ. — average 
variable costs) — это переменные издержки в расчете на 
единицу продукции: AVC = VC/Q. Они достигают своего 
минимума, когда достигнут технологически оптимальный 
размер предприятия (рис. 16).
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количество

Рис. 15. Кривая средних постоянных издержек

С
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Понятие средних переменных издержек необходимо для 
определения эффективности хозяйствования фирмы, по
ложения равновесия и определения ближайших перспек
тив развития — расширения, сокращения производства 
или ухода из отрасли;

♦ средние валовые издержки, или полная себестоимость 
единицы изделия АТС (англ. — average total costs), пред
ставляют собой сумму средних переменных и средних по
стоянных издержек или частное от деления валовых из
держек на объем выпуска:

АТС = AFC + AVC = (FC + VC) /  Q. 
Рассчитаем средние издержки на базе данных табл. 4 1.

Таблица 4
Постоянные, переменные, 

валовые и средние издержки фирмы

Объем, 
тыс. шт.

Издержки фирмы, 
тыс. руб.

Средние издержки, 
руб.

постоян
ные

пере
менные

вало
вые

посто
янные

перемен
ные

вало
вые

1 60 45 105 60 45 105
2 60 85 145 30 42,5 72,5
3 60 120 180 20 40 60
4 60 150 210 15 37,5 52,5
5 60 185 245 1 37 49
6 60 225 285 10 37,5 47,5
7 60 270 330 8,7 38,5 47,2
8 60 325 385 7,5 40,6 48,1
9 60 390 450 6,7 43,3 50
10 60 465 525 6 46,5 52,5

Видно, что средние валовые издержки уменьшаются с 
ростом объема производства. Это происходит потому, что 
по мере расширения постоянные издержки фирмы ложат
ся на все большее и большее количество изделий, что при
водит к их удешевлению.

1 Источник: Экономика /  Под ред. А.С. Булатова. — 4-е изд. 
перераб. и доп. — М: Экономистъ, 2005. — С. 191.
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Средние переменные и средние валовые издержки при 
росте объема производства могут вести себя по-разному. 
В нашем примере средние переменные издержки одинако
вы при объемах от 100 до 300 шт., при дальнейшем рас
ширении (до 600 шт.) они растут. Средние валовые издер
жки снижаются при росте объема до 400 шт., а далее — 
возрастают.

Факторы производства должны использоваться фир
мой с соблюдением определенной пропорциональности меж
ду постоянными и переменными факторами. Нельзя про
извольно увеличивать количество переменных факторов 
на единицу постоянного фактора, поскольку в этом случае 
вступает в действие закон убывающей отдачи. В соответ
ствии с этим законом непрерывное увеличение использо
вания одного переменного ресурса в сочетании с неизменным 
количеством других ресурсов на определенном этапе при
ведет к прекращению роста отдачи, а затем и к ее сниже
нию. Объясним это на примере. Допустим, на предприя
тии на имеющемся оборудовании рабочие производят про
дукцию в одну смену. Стремясь увеличить производитель
ность и доходность, предприниматель, последовательно 
нанимая больше рабочих, организует работу в три смены. 
Это дает положительный эффект, растут производитель
ность и доходность предприятия. Но если и дальше про
должать нанимать рабочих, то дальнейшего роста доход
ности уже не будет. Такой постоянный фактор, как обору
дование, уже исчерпал свои возможности. Приложение к 
нему дополнительных трудовых ресурсов теперь не будет 
давать прежнего эффекта, напротив, начиная с этого мо
мента эффективность добавочных вложений будет умень
шаться, издержки на единицу продукции — возрастать.

Таким образом, этот закон определяет взаимосвязи меж
ду затратами в производстве и выпуском продукции. Суть 
закона убывающей отдачи состоит в том, что начиная с 
некоторого момента каждая добавочная единица перемен
ного фактора приносит меньшее приращение общего вы
пуска продукции, чем предыдущая.
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Объяснение смысла закона убывающей отдачи может 
быть таким: дополнительно применяемые затраты одного 
фактора (труда) сочетаются с неизменным количеством 
другого фактора (средств производства). Следовательно, 
новые дополнительные затраты дают все меньший объем 
дополнительной продукции. Еще раз подчеркнем, что за
кон убывающей отдачи действителен только при измене
нии одного фактора (или нескольких факторов) производ
ства и неизменности остальных. Если же через несколько 
лет сменить оборудование на более производительное, то 
произойдет рост доходности.

Прирост продукции за счет увеличения на единицу 
количества переменного фактора называется предельным 
продуктом этого фактора МР (англ. marginal product), 
точнее, предельным физическим продуктом, так как речь 
идет о количествах (физических величинах):

МРЬ= dQ /  dL, 
где dQ — прирост объема выпуска; dL — прирост количе
ства переменного фактора (труда).

Однако фирма в своей деятельности сталкивается в пер
вую очередь не с физическим количеством используемых 
ресурсов, а с их денежной оценкой: ее больше интересует 
не количество нанятых работников, а затраты на заработ
ную плату. Как изменятся издержки фирмы (в данном 
случае на оплату труда) на каждую дополнительную едини
цу выпускаемой продукции?

Прирост издержек, связанный с выпуском дополнитель
ной единицы продукции, то есть отношение прироста пе
ременных издержек к вызванному ими приросту продук
ции, называется предельными издержками фирмы МС 
(англ. marginal costs):

МС = dVC /dQ, 
где dVC — прирост переменных издержек; dQ — прирост 
объема производства.

В предыдущем примере мы предположили, что пере
менным является только один вид ресурсов — рабочая 
сила. Однако на практике фирма сталкивается с несколь
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кими переменными ресурсами. Для расширения производ
ства ей необходимо больше сырья, материалов, энергии и 
т.п. Часть же ее издержек останется постоянной: аренд
ная плата, страховые взносы, стоимость используемого 
оборудования. В краткосрочном периоде, когда можно раз
делить издержки на постоянные и переменные, закон убы
вающей отдачи начнет действовать тогда, когда производ
ственных мощностей (постоянный ресурс) окажется недо
статочно для расширения объема деятельности.

В таблице 51 приведен пример, иллюстрирующий из
менение предельных издержек фирмы (рассчитано на ос
нове данных табл. 4).

Таблица 5
Динамика издержек фирмы 

в краткосрочном периоде

Объем, 
тыс. шт.

Издержки фирмы, 
тыс. руб. Предельные

издержки,
руб.

Средние
издержки,

руб.
постян-

ные
пере

менные
вало
вые

пере
менные

вал о- 
вые

1 60 45 105 45 45 105
2 60 85 145 40 42,5 72,5
3 60 120 180 35 40 60
4 60 150 210 30 37,5 52,5
5 60 185 245 35 37 49
6 60 225 285 40 37,5 47,5
7 60 270 330 45 38,5 47,2
8 60 325 385 55 40,6 48,1
9 60 390 450 65 43,3 50
10 60 465 525 75 46,5- 52,5

На основе расчетов, приведенных в таблице 5, можно 
построить график изменения средних (постоянных, пере
менных и валовых) издержек фирмы, а также предельных

1 Источник: Э кон ом и ка /  П од ред. А .С . Б у л ато ва . — 4-е изд. 
перераб. и  доп . — М .: Э коном истъ , 2005 . — С. 193.
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издержек в зависимости от изменения объема выпускае
мой продукции (рис. 17). Взаимное расположение кривых 
на графике всегда подчинено определенным законо
мерностям. Когда кривая предельных издержек проходит 
ниже кривой средних переменных издержек, последняя 
всегда имеет характер понижающейся кривой, так как эти 
издержки сокращаются.

Q
Рис. 17. Семейство кривых издержек фирмы 

в краткосрочном периоде:
С —  издержки; Q —  объем выпуска; AFC —  средние постоянные 
издержки; AVC —  средние переменные издержки; АТС — средние 

валовые издержки; МС —  предельные издержки

С момента пересечения кривой предельных издержек и 
кривой средних переменных издержек (точка А ) средние 
переменные издержки начинают возрастать. Такая же за
кономерность существует для кривых предельных и сред
них валовых издержек: кривая предельных издержек пе
ресекает кривую средних валовых издержек в точке с их 
минимальным значением (точка Б ).

Средние переменные издержки будут минимальными в 
точке А при производстве 5 тыс. ед. продукции (в табл. 5 
минимальные средние переменные издержки составляют 
37 руб.). Минимальные средние валовые издержки состав
ляют 47,2 руб. при производстве 7 тыс. ед. продукции 
(точка Б).
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11.3. Издержки производства в краткосрочном 
и долгосрочном периодах. 
Отдача от масштаба производства

В теории фирмы важную роль играет фактор времени. 
Введем понятия краткосрочного и долгосрочного перио
дов времени.

Краткосрочный (или короткий) период — это отрезок 
времени, в течение которого одни факторы производства 
являются постоянными, а другие — переменными. К по
стоянным факторам производства относятся такие ресур
сы, как общие размеры зданий и сооружений, количество 
используемых машин и оборудования и т.д., а также ко
личество фирм, функционирующих в отрасли. Предпола
гается, что возможности свободного доступа новых фирм в 
отрасль в краткосрочном периоде весьма ограничены. 
В краткосрочный период фирма имеет возможность варь
ировать только степень загрузки производственных мощ
ностей (путем изменения протяженности рабочего време
ни, количества использованного сырья и т.д.).

Долгосрочный (длительный) период — это отрезок вре
мени, в течение которого все факторы являются перемен
ными. В долгосрочном периоде фирма имеет возможность 
изменить общие размеры зданий и сооружений, количе
ство используемых машин и оборудования и т.д., а от
расль — число функционирующих в ней фирм.

Долгосрочный период — это период, в течение которо
го преодолеваются барьеры для входа и выхода из отрас
ли. В отличие от кратчайш его периода, в котором все 
факторы производства постоянны, и краткосрочного, где 
часть факторов является постоянной, а часть переменной, 
в долгосрочном периоде фирма может изменять все пара
метры производства. Разграничение трех периодов имеет 
важное значение для анализа издержек и особенностей 
поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции, 
чистой монополии, олигополии, монополистической кон
куренции и других типов рыночных структур.
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В долгосрочном периоде фирма может изменять все 
используемые факторы производства. Иными словами, все 
издержки будут выступать в качестве переменных. Ана
лиз изменения долгосрочных издержек важен для выбора 
стратегии фирмы в области масштабов своей деятельно
сти. Например, если увеличиваются постоянные издержки, 
стоит ли создавать для выпуска большего объема товаров 
одно крупное предприятие или несколько мелких? Поче
му мы наблюдаем на практике, что в автомобильной, ме
таллургической промышленности существуют крупные 
предприятия, в то время как производство одежды, сфера 
услуг сосредоточены, как правило, на мелких фирмах?

Допустим, наша хлебопекарня выпекает булочки. 
Проанализировав издержки, мы пришли к выводу, что 
минимальными они будут при производстве 1000 булочек 
ежедневно. Кривая средних валовых издержек ATCj изоб
ражена на рис. 18. Если пекарня будет выпускать боль
шее количество булочек, то ее средние валовые издержки 
возрастут.

Нивелировать действие закона убывающей отдачи мож
но, только расширив масштабы производства, открыв но-

Рис. 18. Средние издержки фирмы в краткосрочном 
и долгосрочном периодах:

ATCj, АТС2, АТС3 — кривые средних валовых 
издержек в краткосрочном периоде; АС —  кривая средних 

издержек в долгосрочном периоде
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вый цех с новым оборудованием. На этом новом, более 
крупном предприятии (кривая средних валовых издержек 
АТС2) закон убывающей производительности (доходности) 
начнет действовать при большем объеме выпуска и мини
мальные издержки на одну булочку будут достигнуты при 
выпечке 2000 шт. ежедневно.

Если мы и дальше будем расширять предприятие, то 
кривая средних валовых издержек АТС3 поднимется вверх 
и минимальные издержки при выпечке 3000 булочек бу
дут выше, нежели при выпечке 2000 булочек. Дуга АС, 
описывающая кривые АТСР АТС,, АТС3, будет представ
лять собой кривую долгосрочных средних валовых издер
жек при разных масштабах производства. Минимальными 
издержки будут при выпечке 2000 булочек ежедневно.

Чем объясняется такое положение кривой средних дол
госрочных издержек предприятия? Экономисты связыва
ют его с так называемым положительным и отрицатель
ным эффектом масштаба. Эффект масштаба будет поло
жительным, если при увеличении размеров предприятия 
средние издержки уменьшаются, и отрицательным — если 
они увеличиваются.

Существует много объяснений положительного и отри
цательного эффекта масштаба. Экономия, обусловленная 
расширением масштабов производства, вызвана тем, что 
по мере роста размеров предприятия увеличиваются воз
можности использования преимуществ специализации в 
производстве и управлении; на более крупных предпри
ятиях может применяться высокопроизводительное и до
рогостоящее оборудование; больше возможностей для ди
версификации деятельности, развития побочных произ
водств, выпуска продукции на базе отходов основного про
изводства.

Отрицательный эффект масштаба возникает в связи с 
нарушением управляемости в чрезмерно крупной фирме: 
снижается эффективность взаимодействия между ее отдель
ными подразделениями, фирма становится «неповоротли
вой», теряется гибкость; затрудняется контроль за реали
зацией решений, принимаемых руководством фирмы; в от
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дельных подразделениях возникают локальные интересы, 
противоречащие интересам фирмы в целом; с ростом раз
меров фирмы увеличиваются издержки на передачу и об
работку информации, необходимой для принятия реше
ний, и т.п.

Эффект масштаба проявляется в отдельных отраслях 
по-разному. Существуют отрасли, где средние издержки 
достигают минимума при очень большом объеме выпуска 
продукции, достаточном для удовлетворения рыночного 
спроса. С точки зрения экономии издержек в них целесо
образно существование одной крупной фирмы. Это отрас
ли так называемой естественной монополии. К естествен
ным монополиям относятся, например, предприятия электро-, 
газо- и водоснабжения крупного города.

В некоторых отраслях кривые средних долгосрочных 
издержек вначале быстро снижаются, а затем достаточно 
долго остаются на одном уровне — горизонтальные участ
ки. На таких участках отдача от роста масштабов произ
водства является постоянной и могут существовать и эф
фективно работать как мелкие, так и крупные фирмы. 
Примером могут служить предприятия по производству 
одежды, обуви, магазины.

Есть отрасли, где отрицательный эффект масштаба ска
зывается очень быстро. В таких отраслях существуют и 
эффективно функционируют мелкие предприятия. Наибо
лее показательным примером может стать сфера услуг, где 
эффективно существование мелких кафе, булочных, ре
монтных мастерских и т.п.

В нашем примере оптимальным по размеру является 
предприятие, выпускающее 2000 булочек ежедневно. Если 
рыночный спрос превышает это количество, целесообраз
но создать новое предприятие, а не расширять уже рабо
тающее.

11.4. Издержки обращения

Затраты, связанные с организацией реализации това
ров, называются издержки обращения. Они делятся на 
чистые и дополнительные.
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Чистые издержки обращения — это расходы, обус
ловленные исключительно самим процессом купли-прода- 
жи. К таким расходам относятся:

♦ реклама;
♦ зарплата продавцам;
♦ содержание торговых контор;
♦ ведение корреспонденции и т.п.

Эти расходы являются непроизводительными и стоимо
сти товара не увеличивают. Они возмещаются за счет тор
говой надбавки к цене товара. Следует иметь в виду, что 
индивидуальная цена продажи не может превышать ры
ночную цену. Поэтому если у торговца слишком велики 
чистые издержки обращения, то уменьшается его средняя 
прибыль. Хотя следует заметить, что в условиях моно
польного владения рынком сбыта эти ограничения не сра
батывают, ибо индивидуальная цена продажи одновремен
но выступает в качестве рыночной цены.

Дополнительные издержки обращения — это затра
ты, связанные с продолжением процесса производства в 
сфере обращения. К ним относятся расходы торговцев на 
транспортировку, хранение, доработку, расфасовку, упа
ковку товаров. В отличие от чистых дополнительные из
держки обращения увеличивают стоимость товара и воз
мещаются точно так же, как и издержки производства. 
Рассматривая дополнительные издержки обращения, сле
дует заметить, что если они выходят за пределы нормаль
ных потребностей, то становятся непроизводительными, 
приобретают характер чистых и возмещаются торговцем 
из его прибыли в ущерб собственным интересам. Напри
мер, длительное хранение товара по причине низкого спроса 
на него.

Рост издержек обращения противопоказан интересам 
как самого продавца, поскольку повышает цену реализуе
мых товаров и снижает их конкурентоспособность, так и 
общества в целом, ибо в конечном итоге они возмещаются 
покупателями при оплате товара. Рыночная конкуренция 
вынуждает торговца искать пути снижения издержек об
ращения.
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К ним можно отнести:
♦ увеличение товарооборота и снижение издержек об

ращения на единицу продаваемого товара;
♦ совершенствование форм рекламы (например, ис

пользование компьютерной сети для оповещения на
селения о наличии товаров в любой торговой точке);

♦ применение нетрадиционных форм торговли;
♦ совершенствование форм оплаты за приобретаемые 

покупателями товары (например, с помощью кре
дитных карточек)и др.

11.5. Основные направления и факторы 
снижения издержек производства

Всемерное снижение издержек производства является 
одним из важных факторов, обуславливающих повыше
ние прибыльности. Основные направления снижения про
изводственных издержек можно представить в виде сле
дующей таблицы (табл. 6):

Таблица 6
Пути снижения производственных издержек 

(совокупность и последовательность 
принимаемых предприятием мер)

Внедрение на каж
дом предприятии 
профессионального 
анализа издержек

Определение структуры издержек и степени не
обходимости каждого элемента затрат. Исходная 
задача: ликвидация всех лишних издержек, со
кращение до разумного уровня необходимых 
затрат

Организационное
реформирование
предприятий

Реализация (или сдача в аренду) незадействован- 
ного оборудования
Преобразование вспомогательных цехов в малые 
предприятия
Сдача в аренду или продажа в муниципальную 
собственность объектов социальной сферы

Адаптация предпри
ятия к существую
щему платежеспо
собному спросу

Использование активного маркетинга, изучение 
спроса. Налаживание выпуска находящей сбыт 
продукции на имеющихся мощностях (что обес
печивает снижение средних постоянных затрат)
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Возможности снижения издержек производства выде
ляются и анализируются по двум направлениям: по ис
точникам и факторам.

Источники — это затраты, за счет экономии которых 
могут быть снижены издержки производства.

Факторы — это технико-экономические условия, под 
влиянием которых изменяются издержки.

Основными источниками снижения издержек производ
ства и реализации продукции являются:

♦ снижение расходов сырья, материалов, топлива и 
энергии на единицу продукции;

♦ уменьшение размера амортизационных отчислений, 
приходящихся на единицу продукции;

♦ сокращение административно-управленческих расхо
дов;

♦ ликвидация непроизводительных расходов и потерь.
На экономию ресурсов оказывает большое влияние чис

ло технико-экономических факторов. Наибольшее влия
ние имеют следующие группы внутрипроизводственных 
факторов:

♦ повышение технического уровня производства;
♦ совершенствование организации производства и 

труда;
♦ изменение объема производства.

Повышение технического уровня производства, совер
шенствование организации производства и труда приво
дит к снижению затрат сырья, материалов и заработной 
платы.

Уменьшение затрат сырья и материалов достигается 
за счет снижения норм их расходов, сокращения отходов 
и потерь в процессе производства и хранения, использова
ния вторичных материалов, внедрения безотходных тех
нологий. На величину издержек существенное влияние 
оказывает изменение цен на сырье и материалы. При их 
увеличении издержки возрастают, а при снижении — 
уменьшаются.

Снижение издержек предприятия обеспечивается за счет 
уменьшения затрат живого труда на единицу продукции и
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опережающих темпов роста его производительности по 
отношению к темпам роста средней заработной платы.

Большое внимание уделяют экономисты таким резер
вам снижения издержек, как изменение классификации, 
учета и калькулирования затрат. Например, признание 
всех затрат переменными означает, что руководители про
изводства должны их списать; разграничение затрат на 
производство продукции высшего качества и на производ
ство нестандартной продукции; применение единой систе
мы калькулирования издержек на всех стадиях жизненно
го цикла изделий; усиление роли калькулирования по ме
сту их возникновения; более четкое выделение затрат на 
управление, подготовку производства, реализацию дости
жений научно-технического прогресса, в том числе повы
шения качества продукции, и т.д.

Основные термины и понятия

Явные издержки. Неявные (вмененные) издержки. Прямые из
держки. Косвенные издержки. Постоянные издержки. Перемен
ные издержки. Валовые (совокупные, общие) издержки. Издер
жки обращения. Средние издержки. Предельные издержки. За
кон убывающей производительности (доходности). Краткосроч
ный период. Долгосрочный период. Эффект масштаба.

Темы докладов и рефератов

Бухгалтерский и экономический подходы к определению из
держек производства.

2. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном пе
риодах.
Пути и факторы минимизации издержек производства.

Вопросы для дискуссий и повторения

Приведите примеры постоянных и переменных издержек 
фирмы.

1.
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2. В чем состоит экономический смысл разделения издержек на 
постоянные и переменные?

3. Что такое предельные издержки?
4. Какой принцип лежит в основе выделения кратко- и долго

срочного периодов в деятельности фирмы?
5. Какова зависимость между предельными и средними перемен

ными издержками фирмы?
6. В чем сущность закона убывающей отдачи?
7. Чем объясняется эффект масштаба?
8. Что такое дополнительные издержки обращения?



Глава 12

Формирование и распределение 
факторных доходов в условиях 
рыночной экономики

12.1. Факторные доходы и их структура

Для осуществления производства какого-либо товара 
или услуги предприниматель должен сначала на рынках 
ресурсов приобрести основные факторы производства — 
землю под строительство фирмы, капитал — станки, обо
рудование для производства и труд.

Рынки факторов производства выполняют две основ
ные функции в рыночной экономике и показывают:

1) «как производить», с помощью какой технологии, 
какого капитала;

2) «для кого производить», поскольку люди получают 
доходы путем продажи своего труда или других факторов 
производства.

На рынках факторов производства устанавливаются 
цены на ресурсы — заработная плата, процент и рента, 
которые определяют текущие доходы их собственников. 
Поэтому результатом участия каждого человека в произ
водстве является получаемый им доход, основанием кото
рого является собственность на фактор производства.

12.2. Прибыль предприятия, сущность, 
функции и виды

Ведущим мотивом хозяйственной деятельности являет
ся возможность получения прибыли, поэтому экономика
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строится на предположении, что любая фирма, принимая 
свое решение, всегда будет придерживаться той альтерна
тивы, которая обещает принести ей максимальную при
быль. Таким образом, главным показателем эффективной 
производственной деятельности фирмы является прибыль.

Прибыль — это вознаграждение такого специфического 
фактора производства как предпринимательство; это пре
вышение доходов от продажи товаров или услуг над из
держками (выручка предприятия — издержки предприя
тия).

При этом выручка может быть представлена как:
1) общая выручка — это полная сумма выручки от ре

ализации всех произведенных единиц товара;
2) средняя выручка равна цене единицы товара;
3) предельная выручка — это приращение всей выруч

ки при увеличении количества выпускаемой продук
ции на одну единицу товара.

Различие бухгалтерских и экономических издержек 
производства отражается в определении бухгалтерской и 
экономической прибыли.

Экономическую прибыль определяют вычитанием из 
общей выручки всех издержек (внутренних и внешних).

Бухгалтерская прибыль равна разности общей выруч
ки фирмы от реализации продукции и внешних издержек.

Различают валовую и чистую прибыль. Валовая при
быль определяется как разность между ценой реализации 
продукции и полной себестоимостью. После уплаты из ва
ловой прибыли процентов за кредит, налогов, арендной 
платы, других платежей остается часть средств, образую
щих чистую прибыль. Чистая прибыль используется на 
производственные и социальные нужды предприятия, в 
том числе на накопление, экологию, подготовку и пере
подготовку кадров, уплату дивидендов и другие цели.

Получаемая прибыль имеет особый механизм распреде
ления: из прибыли, в первую очередь, фирма выплачива
ет налоги в государственный бюджет, в бюджеты регио
нов и в бюджеты местных органов власти. После уплаты 
налогов выплачиваются дивиденды акционерам. Оставша
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яся прибыль — нераспределенная прибыль корпорации. 
Большую часть нераспределенной прибыли (в сумме с амор
тизационными отчислениями) используют на покупку но
вого оборудования; на выполнение строительных работ; 
на содержание социальных объектов; на премии работаю
щим, поощряя, тем самым, высокоэффективный, каче
ственный труд.

По своему экономическому содержанию прибыль вы
полняет две важные функции:

1) характеризует конечные финансовые результаты 
деятельности фирмы;

2) является главным источником финансирования зат
рат на развитие производства и социальное развитие 
предприятия.

12.3. Абсолютный и относительный показатели 
прибыли, рентабельность производства, 
факторы максимизации прибыли

Для фирмы большое значение имеет размер прибыли. 
Чтобы судить о размерах прибыли, необходимо догово
риться о способах ее измерения. Показатель экономиче
ской прибыли отмечает ее абсолютную величину и по нему 
можно проанализировать динамику прибыли. Но абсолют
ная величина прибыли безотносительно к обороту или ве
личине активов фирмы ничего не говорит. Чтобы сделать 
вывод, насколько успешно работает фирма, используют 
относительный показатель прибыли — рентабельность 
производства. Так, если две фирмы получают одинаковую 
экономическую прибыль, но используют в производстве 
различные объемы ресурсов, то эффективность их деятель
ности различна.

Рентабельность производства определяется отношением 
прибыли к собственному капиталу фирмы и выражается в 
процентах:

экономическая прибыль
Рентабельность ------------------------------  х 100%.собственный капитал

172



Чем выше рентабельность, тем лучше фирма использу
ет свои ресурсы.

На формирование и увеличение прибыли влияют мно
гие факторы:

— объем и структура производства и реализации про
дукции;

— цена изделий;
— цены используемых ресурсов;
— организация производства;
— НТП;
— изменение экономической конъюнктуры и другие.
На сегодняшний день обеспечение прибыльности пред

приятия является самой главной для российской эконо
мики.

12.4. Заработная плата, ее сущность, 
функции и факторы

Заработная плата — это доход фактора труд; цена, 
выплачиваемая за использование единицы труда.

Общий уровень заработной платы как цены труда опреде
ляется пересечением кривых спроса и предложения труда.

Экономическое назначение заработной платы заключа
ется в обеспечении нормального воспроизводства носителя 
способности к труду — работника, то есть человек прода
ет свой труд для получения дохода, который создает ему 
нормальные условия жизнедеятельности.

На уровень заработной платы влияют следующие фак
торы:

1) минимальная граница заработной платы — сто
имость тех жизненных средств, которые необходимы для 
жизнеобеспечения работника. Минимальная заработная 
плата призвана обеспечить нормальные условия воспроиз
водства работнику, выполняющему наименее сложную ра
боту. Нижней границей минимальной заработной платы 
служит прожиточный минимум, что определяется законо
дательством многих стран. Но в сегодняшних условиях в 
России минимальная заработная плата (1100 руб.) значи
тельно ниже прожиточного минимума (3073 руб.);
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2) уровень квалификации, знаний и опыта работы: 
чем более высокий уровень образования требуется для вы
полнения сложной работы, чем выше квалификация ра
ботника и его опыт, тем более высокую заработную плату 
он получает;

3) спрос и предложение на рынке труда — снижение 
спроса в условиях экономического кризиса обусловливает 
и снижение уровня заработной платы;

4) конкуренция (или монополия) на рынке труда:
♦ монополист со стороны фирмы, нанимающей ра

ботников, ведет к снижению заработной платы;
♦ монополист-профсоюз преследует цель повыше

ния заработной платы своих членов.
Все эти факторы обусловливают дифференциацию зара

ботной платы по отраслям, регионам и работникам раз
личной квалификации.

12.5. Формы и системы заработной платы

Различают номинальную и реальную заработную плату.
Номинальная — это сумма денег, которую получает 

работник наемного труда за свой дневной, недельный, ме
сячный труд. По величине номинальной заработной пла
ты можно судить об уровне дохода, но не об уровне по
требления и благосостояния человека.

Реальная — это та масса жизненных благ и услуг, ко
торые можно приобрести за полученные деньги. Она нахо
дится в прямой зависимости от номинальной заработной 
платы и в обратной — от уровня цен на предметы потреб
ления и платные услуги, а также от размеров уплачивае
мых работником налогов. Таким образом номинальная за
работная плата может повышаться, а реальная понижаться, 
если цены на товары и услуги растут быстрее, чем номи
нальная заработная плата.

В рыночной экономике выделяют несколько наиболее 
распространенных форм и систем заработной платы. 
К ним можно отнести:
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1. Повременная оплата труда — размеры заработной 
платы работника практически зависят от отработанного 
им времени и его тарифной ставки (оклада). Как правило, 
для работников устанавливаются часовые ставки.

2. Сдельная оплата труда — оплата труда осуществ
ляется в соответствии и количеством (объемом) произве
денной продукции требуемого качества.

3. Премиальная оплата труда — это дополнительная 
оплата к  повременному или сдельному заработку.

В последнее время система оплаты труда характеризу
ется такими особенностями как: повышение роли повре
менной оплаты труда, большое распространение поощри
тельных форм оплаты труда, внедрение гибких форм воз
награждения и т.д.

12.6. Процент как доход собственника 
ссудного капитала

Процент как факторный доход формируется на рынке 
капитала.

Ссудный процент — это цена, уплачиваемая собствен
нику капитала за использование его средств в течение оп
ределенного периода времени; это своеобразная равновес
ная цена спроса и предложения капитала.

Ставка ссудного процента зависит от спроса и предло
жения заемных средств. Спрос на заемные средства зави
сит:

♦ от выгодности предпринимательских инвестиций;
♦ размеров потребительского спроса на кредит;
♦ спроса со стороны государства, организаций и уч

реждений.
Выделяют номинальную и реальную ставку ссудного 

процента.
Номинальная ставка показывает, насколько сумма, ко

торую заемщик возвращает кредитору, превышает вели
чину полученного кредита.

Реальная ставка — это ставка процента, скорректиро
ванная на инфляцию,то есть выраженная в денежных еди
ницах постоянной покупательной способности.

175



Следует отметить, что именно реальная ставка процен
та определяет принятие решений о целесообразности (или 
нецелесообразности) инвестиционных проектов фирмы.

Графически образование равновесной ставки процента 
можно представить следующим образом (рис. 19):

Накопление
капитала

Рис. 19. Образование равновесной ставки процента

В условиях совершенной конкуренции существует тен
денция к установлению единой ставки ссудного процента. 
Однако реальная конкуренция далека от совершенной, 
поэтому существует широкий диапазон ставок. Величина 
процентной ставки зависит от ряда факторов, к которым 
можно отнести:

♦ степень риска;
♦ срочность;
♦ размер ссуды;
♦ наличие или отсутствие льгот для определенных 

категорий займов;
♦ структура рынка капитала и другие.

12.7. Земельная рента как доход земли, 
дифференциальная и абсолютная ренты

Земельная рента представляет собой частный случай 
экономической ренты, это плата за использование земли и
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других природных ресурсов, предложение которых строго 
ограничено. При этом предложение земли и других природ
ных ресурсов выступает как запас, а рента — как поток.

Различают абсолютную и дифференциальную ренту.
Абсолютная рента — это рента, которую получают все 

собственники земли, независимо от ее качества.
В условиях неэластичности предложения земли цена 

земли и абсолютная рента всецело зависят только от изме
нения спроса.

Но в действительности земля различается (дифферен
цируется) по плодородию и по положению, то есть земель
ные участки неоднородны по качеству.

Образование дифференциальной ренты по плодоро
дию можно представить, используя аппарат кривых сред
них и предельных издержек при условии, что фермерские 
хозяйства функционируют на рынке совершенной конку
ренции и линия спроса на продукцию любого фермера бу
дет горизонтальной (цена за один центр сельскохозяйствен
ной продукции равна 10 денежным единицам). Предполо
жим, что существует три участка земли — 1,2 и 3, кото
рые различаются плодородием (наиболее плодородный уча
сток — 1, наименее плодородный — 3).

На 1-м участке, где плодородие земли самое высокое (боль
шая урожайность при одинаковых затратах всех факторов 
производства на всех трех участках), средние издержки са
мые низкие. Это означает, что первый фермер получит са
мую большую дифференциальную ренту. Фермер со 2-го 
участка, чьи средние издержки выше, получит меньшую 
ренту. И, наконец, третий фермер только возместит свои 
издержки, а размер дифференциальной ренты на его участ
ке равен нулю. Если же рыночная цена на сельскохозяй
ственную продукцию упадет ниже 10 денежных единиц за 
центнер, то третий фермер будет вынужден уйти с рынка, 
так как не сможет компенсировать своих издержек.

Получение дифференциальной ренты первым фермером 
достаточно устойчиво, так как количество высокоплодо
родных земель ограничено и не может быть расширено в 
сколько-нибудь близкой перспективе.
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Итак, дифференциальная рента — это доход, полу
ченный в результате использования ресурсов с неэластич
ным предложением и более высокой производительностью 
в ситуации ранжирования этих ресурсов.

Ранжирование земельных участков может вестись и по 
местоположению по отношению к рынку сбыта сельскохо
зяйственной продукции; в городе — по местоположению в 
зависимости от удаленности от центра города и т.д. В та
ком случае говорится о дифференциальной ренте по место
положению. Механизм ее образования можно представить 
аналогично дифференциальной ренте по плодородию, толь
ко теперь величина средних издержек будет определяться 
местоположением по отношению к рынку сбыта, то есть 
необходимыми транспортными затратами фермеров.

Поэтому, можно сказать, что дифференциальная рента 
бывает двух видов — дифференциальная рента один (1) и 
дифференциальная рента два (2).

Дифференциальная рента 1 связана с различием в 
качестве земли, а следовательно, ее можно разделить на 
ренту по плодородию, получаемую с более плодородных 
земель, и ренту по месту положения этих земельных учас
тков в зависимости от их удаленности от потребителей.

Дифференциальная рента 2 предполагает интенсив
ный метод земледелия, включающий использование удоб
рений для почвы, применение прогрессивных биотехноло
гий, более продуктивных сортов растений и т.д. В резуль
тате повышается урожайность, быстрее окупаются затра
ты, а следовательно, предприниматель получает дополни
тельную прибыль. Таким образом, дифференциальная рента
2 выступает в качестве стимула земледелия и до истече
ния срока договора полностью присваивается арендато
ром. Однако по окончании договора аренды эта рента 
становится достоянием собственника земли, что является 
существенным препятствием для развития рыночных от
ношений в агросекторе.

Современное производство предполагает его интенсифи
кацию, в том числе и в аграрном секторе. И если при 
интенсификации производства относительное плодородие
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земли остается прежним, а значит, и норма дифференци
альной ренты не изменится, то с дифференциальной рен
той 2 несколько иначе, так как в условиях технического 
прогресса уменьшается неравенство естественного плодо
родия различных земельных участков, развивается транс
порт, что снижает экономическую роль местоположения 
участков и т.д.

Следует отметить, что рента существует не только в 
аграрном секторе, но и в добывающей промышленности. 
Это горная рента. Эта рента образуется так же, как и 
земельная. Индивидуальная цена производства продукции, 
добываемой из недр, различна, но на рынке она продается 
по цене производства, определяемой худшими условиями 
производства. Добавочная прибыль, получаемая вследствие 
этого на лучших и средних рудниках, шахтах и пр., обра
зует дифференциальную ренту, которую получает собствен
ник земли. Также она может быть представлена теми спе
циальными налогами (налог на пользование недрами, на
лог на воспроизводство минерально-сырьевой базы и т.д.), 
которые добывающая компания платит главному собствен
нику природных ресурсов — государству.

Особое место занимает экологическая рента. Экологи
ческим условиям жизнедеятельности свойственна диффе
ренциация, часто весьма существенная. Качество естествен
ной природной среды, уровень ее загрязнения и благоуст
ройства выступают естественной предпосылкой экологи
ческой ренты. Следствием их дифференциации являются 
различия в затратах на воспроизводство жизнедеятельно
сти людей. При равенстве этих затрат в регионах с отно
сительно лучшими условиями обеспечивается более высо
кий уровень жизни, а по мере их ухудшения — стоимость 
жизни растет. Экологическая рента фиксируется в более 
высокой арендной плате за землю, расположенную в луч
ших природных и экономических (с хорошо развитой ин
фраструктурой) условиях. Она имеет много общих черт с 
сельскохозяйственной рентой.

В условиях рыночной экономики земля может поку
паться и продаваться как капитальный актив. В связи с
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этим важно выяснить, чем же определяется цена земли. 
Цена земли зависит от размеров земельной ренты, кото
рую можно получать, став собственником данного участ
ка, и от ставки ссудного процента. Другими словами, соб
ственник земли при ее продаже должен получить такую 
сумму денег, положив которую в банк, он будет получать 
равный ренте процент на вложенный капитал.

арендная плата (рента)
Цена земли = ----------- --------------------------  х 100.

ссудный процент

Основные термины и понятия

Факторный доход. Прибыль предприятия. Рентабельность про
изводства. Заработная плата. Номинальная заработная плата. 
Реальная заработная плата. Ссудный процент. Абсолютная рен
та. Дифференциальная рента. Цена земли.

Вопросы для дискуссий и повторения

1. Что такое прибыль предприятия и как она различается?
2. Каков механизм распределения прибыли?
3. Какова зависимость между номинальной и реальной заработ

ной платой?
4. Как формируется дифференциальная рента?

Темы докладов и рефератов

Пути увеличения прибыли предприятия в рыночных условиях. 
Проблема частной собственности на землю в России.



Глава 13

Ценообразование в условиях рынка

13.1. Сущность иены и ее функции

Цена — многофункциональное экономическое явление, 
ведущая рыночная категория. Изменение цены часто вле
чет за собой серьезнейшие социальные, экономические, а 
также политические последствия. Поэтому во всесторон
ней и объективной информации о ценах, в глубоком ана
лизе закономерностей и тенденций их изменения заинте
ресовано все общество, а не только властные структуры и 
маркетинговые службы.

Сущность цены, ее экономическая природа проявляют
ся в двойной роли, которую играет цена на рынке. Она 
выступает как:

♦ индикатор, отражающий политику и конъюнктуру 
рынка (соотношение спроса и предложения, торговый и 
экономический риск, кредитно-финансовую ситуацию, сте
пень конкурентности на рынке и т.д.);

♦ маркетинговый регулятор рынка, с помощью кото
рого осуществляется воздействие на спрос и предложение, 
структуру и емкость рынка, покупательную способность 
рубля, оборачиваемость товарных запасов и т.д. В каче
стве регулятора цены позволяют ограничивать потребле
ние ресурсов и являются мотивацией для производства.

Рыночная цена выполняет различные функции.
Цена — это:
1) посредник и соизмеритель при обмене товаров на 

деньги;
2) важный показатель конъюнктуры рынка, фактор уров

ня, структуры и соотношения спроса и предложения, 
территориального размещения производства;
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3) инструмент образования прибыли и управления эф
фективностью, фактор налогообложения;

4) это главная составляющая инфляционных процес
сов, средство влияния на инвестиционную политику 
(повышение цен часто ведет к росту привлекатель
ности инвестиций);

5) мощный фактор уровня жизни населения, влияю
щий на рынок труда, объем и структуру потребле
ния, уровень реальных доходов различных соци
альных групп;

6) наконец, это орудие конкурентной борьбы.
Еще один способ проникновения в суть цен состоит в 

изучении их функций, характеризующих роль, которую цены 
играют в экономике. При этом надо иметь в виду, что фун
кции цен и способы их реализации различаются в зависи
мости от природы той экономической среды, в которой дей
ствуют, используются цены. Прежде всего, имеется в виду 
различие действия ценового механизма в экономике 
централизованно-государственного и рыночного типа.

Первичной функцией цены следует считать измеритель
ную. Благодаря цене удается измерить, определить сто
имость товара, иначе говоря, определить, какое количество 
денег покупатель должен заплатить, а продавец получить 
за проданный товар. Цены дают возможность деньгам как 
платежному средству обрести количественную определен
ность в акте купли-продажи. Зная цену весовой, объем
ной, штучной единицы товара и умножая ее на количе
ство продаваемых продавцом и приобретаемых покупате
лем единиц, мы устанавливаем величину денежного плате
жа за товары и услуги. Исходя из цены рабочей силы, 
труда, измеряется заработная плата.

С измерительной функцией цены соседствует соизмери- 
тельная, заключающаяся в сопоставлении ценностей раз
ных товаров. Сравнивая цены, мы получаем возможность 
различать более или менее дорогие товары, дорогие и де
шевые. Если цена адекватно отражает полезность, то она 
может использоваться и при сопоставлении не только де
нежной ценности, но и полезности товаров.
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Благодаря измерительной функции цена обретает учет
ную функцию. Переводя показатели количества и каче
ства товаров в материально-вещественном выражении, из
меренные в физических единицах, в адекватные показате
ли, измеренные в денежных единицах, цена становится 
вспомогательным инструментом учета. Одно дело, когда 
фиксируется наличие в имущественном комплексе пред
приятия пяти станков, и другое дело, когда учет свиде
тельствует о наличии пяти станков с ценой каждого 
3 миллиона денежных единиц на общую сумму 15 милли
онов денежных единиц. Учетная функция цены позволяет 
также учитывать затраты на производство продукции.

Наряду с учетом цена как измеритель может быть од
ним из важных инструментов анализа, прогнозирования, 
планирования, при которых используются показатели в 
денежном выражении.

Из перечисленных функций цен вытекает возможность 
их использования в качестве инструмента регулирования 
экономических процессов. Так, в рыночной экономике 
цены — это основной инструмент уравновешивания спро
са и предложения, увязывающий денежный запрос произ
водителя или продавца товаров на их оплату с ответной 
реакцией потребителя, покупателя. При этом характер
но, что сама регулирующая цена рождается в процессе ре
гулирования и является в этом смысле регулируемой. По
этому точнее было бы говорить о функции саморегулирова
ния товарно-денежных процессов с помощью равновесных, 
то есть самоустанавливающихся цен, уровень которых соот
ветствует выравниванию спроса и предложения. В нерыноч
ной экономике такие функции насильно навязываются це
нам, которые сами навязываются экономике. Такая искусст
венность делает назначаемые государством цены малоэффек
тивным средством балансирования доходов и расходов, а в 
более широком плане — регулирования экономики.

Цена может выполнять распределительную функцию, 
заключающуюся в возможности за счет перераспределе
ния спроса на тот или иной продукт, связанного с его 
ценой, влиять на предложение товара, на расширение 
производства недостающего (дефицитного) товара и сокра
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щения производства избыточного товара. В итоге ин
вестиции направляются преимущественно в малоразвитые 
отрасли и области производства за счет оттока средств из 
устаревших отраслей. В условиях централизованной эко
номики такая функция использовалась государством для 
воздействия на структуру производства и получаемые до
ходы. Повышая или понижая оптовые или розничные 
цены, государство тем самым перераспределяло доходы и 
прибыль регионов, отраслей, предприятий, социальных 
групп, семей, отдельных людей. Благодаря этому советс
кая номенклатура приобретала блага для себя и своих 
семей по «своим», льготным ценам в специальных закры
тых «распределителях». Да и вообще лучший способ ис
кусственной государственной поддержки людей, предпри
ятий, отраслей, территорий состоит в том, что для них 
как для продавцов действуют завышенные цены, а как 
для покупателей — заниженные. Тем самым, правда, со
здаются перекосы, искажаются экономические отношения 
между хозяйствующими субъектами, возникают конфлик
ты и на экономической, и на социальной почве.

Цена выполняет очень важную социальную функцию. 
С ценами и их изменением связаны структура и объемы 
потребления благ и услуг, расходы, уровень жизни, про
житочный минимум, потребительский бюджет семьи. Со
циальная реакция людей на уровень цен и его изменение 
чувствительна и высока. В бытовом восприятии розничных 
цен на потребительские товары и услуги люди считают, 
что рост цен снижает уровень жизни, тогда как снижение 
цен заведомо улучшает жизнь. При этом обычно не при
нимаются во внимание другие, неценовые факторы, такие, 
как доходы, наличие товаров на рынке, структура по
требления.

Наряду с внутренними функциями, реализуемыми в 
пределах народного хозяйства страны, цены выполняют 
внешнеэкономические функции, выступая в роли инст
румента торговых сделок, внешних платежей, взаимных 
расчетов между странами.

Как в рыночной, так и в нерыночной экономике цены 
выполняют стимулирующую функцию, влияя на заинте
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ресованность производителей в повышении объемов про
изводства и качества продукции во имя увеличения вы
ручки от продажи. Механизм этого влияния пролегает через 
желание производителя увеличивать доход и прибыль, 
которые непосредственно связаны с ценами на продукцию, 
товары и услуги. Существенная разница между проявле
нием этой функции в рыночной конкурентной и неконку
рентной дефицитной экономике состоит в том, что в пер
вом случае производитель стремится повысить и выпуск 
товара, и качество, и цену, а во втором — только цену.

13.2. Принцип (способы) ценообразования

Существуют два основных способа установления цены 
на продукцию: 1) исходя из издержек на производство и 
сбыт продукта; 2) из возможностей рынка (покупательной 
способности). Первый способ называется ценообразование 
по издержкам, второй — ценообразование по спросу. Тре
тьим, менее распространенным, но тоже важным способом 
является ценообразование, основанное на ценах на кон
курентную продукцию.

Можно выделить несколько факторов, под воздействи
ем которых происходит выбор способа ценообразования:

фактор ценности — один из наиболее выжных факто
ров. Каждый товар способен в определенной степени удов
летворить потребности покупателей. Для согласования 
цены и полезности товара можно: придать товару боль
шую ценность, просветить покупателя посредством рекла
мы о ценности товара, скорректировать цену так, чтобы 
она отвечала настоящей ценности товара;

фактор затрат — затраты и прибыль составляют ми
нимальную цену товара. Самый простой способ образова
ния цены: при известных издержках и расходах приба
вить приемлемую норму прибыли. Однако даже если цена 
только покрывает расходы, нет гарантии, что товар будет 
куплен. Именно поэтому некоторые предприятия стано
вятся банкротами, рынок может оценить их товары ниже, 
чем стоят производство и продажа.
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фактор конкуренции — конкуренция оказывает силь
ное влияние на ценовую политику. Можно спровоциро
вать всплеск конкуренции, назначив высокую цену, или 
устранить ее, назначив минимальную. Если товар требует 
особого метода производства, или производство его очень 
сложное, то низкие цены не привлекут к нему конкурен
тов, но высокие цены подскажут конкурентам, чем им стоит 
заняться;

фактор стимулирования сбыта — в цену товара вклю
чается наценка, которая окупает мероприятия по стиму
лированию рынка. При выпуске товара на рынок рекламе 
нужно перейти порог восприятия, прежде чем потребите
ли узнают о товаре. Все средства, затраченные на стиму
лирование сбыта, должны в дальнейшем окупаться за счет 
продаж товара;

фактор распределения — распределение товара зна
чительно влияет на его цену. Чем ближе товар к потреби
телю, тем дороже для предприятия его распределение. Если 
товар будет поступать напрямую к потребителю, то каж
дая сделка становится отдельной операцией; деньги, пред
назначенные поставщику, получает производитель, но и 
его издержки возрастают. Преимущество такого метода 
распределения заключается в полном контроле над прода
жами и маркетингом;

фактор общественного мнения — обычно у людей име
ется некоторое представление о цене товара, независимо 
от того, является ли он потребительским или промыш
ленным. Приобретая товар, они руководствуются некото
рыми границами цен, или ценовым радиусом, определяю
щим, по какой цене они готовы купить товар;

фактор обслуживания — обслуживание участвует в 
предпродажном, продажном и послепродажном этапах сдел
ки. Расходы по обслуживанию должны входить в цену. 
В такие расходы входят: подготовка котировок, расчетов, 
установка оборудования, доставка товара, обучение пер
сонала, предоставление гарантии или права оплаты в рас
срочку.
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Ценообразование по издержкам широко распростра
нено в виду того, что оно довольно несложно. Определяет
ся стоимость изготовления, закупок материалов для про
изводства, добавляются все остальные издержки и уста
новленная величина прибыли. В результате вычислений 
получается цена товара.

Суть ценообразования, основанное на спросе, состоит 
в том, что надо установить такую цену, которую покупа
тель готов заплатить за данный товар. К сожалению, по
купатели редко сообщают о том, сколько они готовы за
платить. Продавец должен сам назвать цену. Здесь при 
назначении цен советником может стать уровень цен на ана
логичные товары и услуги. При продаже товара следует 
обратить внимание на цены его аналогов в магазинах, су
пермаркетах, на оптовых складах, магазинах сниженных 
цен, каталогах для заказов товаров по почте и других 
возможных торговых точках. Если имеется возможность, 
то можно провести анализ: из каких материалов сделаны 
аналоги, каково их качество. Высокая цена обычно оп
равдана высококачественными материалами, великолеп
ным дизайном и т.п. При такой системе лучше назначать 
высокую цену и давать скидку, чем продавать по нормаль
ной цене сразу. Кроме того, в торговле в розницу возмож
но установление так называемых «психологических цен», 
которые несколько ниже круглого числа, например: $ 99,90 
или 999 тыс. руб. Основная сложность ценообразования 
по спросу заключается в том, что цена должна быть та
кой, которую заплатит покупатель, но установить ее пред
стоит продавцу. Какая бы цена ни была назначена, не 
существует гарантий, что товар будет по ней пользоваться 
спросом. Таким образом, при ценообразовании по спросу, 
цена назначается, отталкиваясь от расходов, и поднима
ется до величины, которую, по мнению продавца, готов 
заплатить покупатель.

Ценообразование, основанное на ценах на конкурен
тную продукцию, уже упоминалось в связи с ценообразо
ванием, основанным на спросе. Этот способ требует анали
за аналогичных товаров конкурентов с учетом всех разли
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чий между данными товарами. Естественно, нижней гра
ницей цен являются издержки, но в дальнейшем они не 
являются ориентиром. Предприятие может придерживаться 
среднего уровня цен, что гарантирует от ошибок при це
нообразовании, но в то же время не принесет больших 
прибылей и исключает возможность ведения ценовой вой
ны с конкурентами.

13.3. Ценообразуюшие факторы

Состояние рыночной экономики, уровень и механизм 
развития всех инструментов рынка, в том числе и цены, 
описываются с помощью таких понятий, как спрос и пред
ложение. Спрос является важнейшей категорией рыноч
ной экономики, так как именно он, в конечном счете, 
определяет цену на различные товары, распределяет сы
рье и готовую продукцию.

Спрос — это желание и возможность потребителя ку
пить товар или услугу в определенное время и в опреде
ленном месте. Следует различать понятия «желание» и 
«спрос». Не всякое желание иметь товар является спро
сом. Желание только тогда превращается в спрос, когда 
подкрепляется финансовыми возможностями покупателя. 
Иными словами, рынок не реагирует на потребности, не 
обеспеченные платежеспособностью покупателя.

Объем спроса — это то количество товара (услуг), ко
торое покупатель готов приобрести при данных условиях 
в течение определенного промежутка времени.

Закон спроса показывает связь между ценами и количе
ством товаров и услуг, которые могут быть приобретены 
по каждой из данных цен. При прочих равных условиях 
по низкой цене удастся продать больше товаров, чем по 
высокой. Поэтому между рыночной ценой товара и тем его 
количеством, которое может быть куплено по этой цене, 
устанавливается строгое соотношение. Кривая спроса по
казывает, что между ценой товара и его количеством уста
навливается обратно пропорциональная зависимость. Чем 
выше цена, тем меньше товаров по этой цене может быть
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куплено. Увеличение количества товара в продаже вызы
вает снижение цены на него.

На изменение спроса влияют многие неценовые факто
ры. Наиболее существенное воздействие на поведение по
купателей оказывают следующие из них.

1. Цены взаимосвязанных товаров. Объем спроса на 
любой конкретный товар будет зависеть от изменения цен 
на взаимосвязанные товары. Конечный результат влия
ния изменения цены одного товара на объем спроса на 
другой товар зависит от того, являются ли эти товары 
взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми.

Если увеличение цены одного товара влечет за собой 
рост объема спроса на другой при каждом значении цены, 
такие товары являются взаимозаменяемыми (товары-суб
ституты). Повышение цены на товар-субститут сдвигает 
кривую спроса данного товара вправо. Если увеличение 
цены одного товара вызывает снижение объема спроса на 
другой, такие товары являются взаимодополняемыми (ком
плиментарными). Увеличение цен на дополняющий товар 
сдвигает кривую спроса на данный товар влево.

2. Уровень денежных доходов покупателей. Когда до
ход потребителя растет, он начинает больше тратить де
нег на потребление товаров. Его спрос повышается на мно
гие товары, но не на все. Нормальный (полноценный) то
вар — это такой товар, объем спроса на который увеличи
вается с ростом дохода при каждом значении цены.

Низший (малоценный) товар — это такой товар, объем 
спроса на который падает с ростом дохода. Низшими яв
ляются товары (или блага), для которых существуют аль
тернативы, обладающие более высоким качеством или боль
шими удобствами. Так, по мере того как доходы растут, 
семьи отказываются от потребления макарон, картофеля, 
хлеба и получают необходимые калории из более полноцен
ных продуктов питания, таких как рыба дорогих видов, 
мясо и др. С приростом доходов потребителей возрастает 
объем спроса при каждом значении цены, что графически 
изображается как сдвиг кривой спроса на нормальный то
вар вправо, а кривой спроса на низшие товары — влево.
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3. Вкусы и предпочтения покупателей. Это важней
ший фактор, определяющий объем спроса на любой то
вар, который формируется под воздействием общества с 
его культурным и образовательным уровнем и рекламы. 
Например, борьба общества с курением или усиление анти
алкогольной пропаганды вызовет определенное снижение 
спроса на эти социально опасные товары. Однако привычки и 
традиции в обществе меняются довольно медленно, а мода — 
достаточно быстро. Но независимо от причины, вызвав
шей изменение вкусов, кривая спроса сдвигается.

4. Потребительские ожидания. Ожидания потребите
лей будущего повышения цен, увеличения доходов и дефи
цита товаров на рынке вызывают увеличение объема спро
са в данный период. И наоборот, ожидание будущей рас
продажи товаров, снижения доходов или появления боль
шего разнообразия товаров-субститутов приводит к сокра
щению текущего спроса.

5. Количество покупателей. Увеличение на рынке чис
ла покупателей с постоянным средним доходом сопровож
дается ростом объема спроса на любой товар при всякой 
цене. Кривая спроса при этом переместится вправо.

В установлении рыночной цены не менее важную роль 
играет предложение, то есть то количество товаров, кото
рое продавцы могут и желают предложить покупателю в 
определенное время и в определенном месте.

Фирма-производитель через цену товара получает ин
формацию о том, в какой степени общество нуждается в ее 
продукции. И если уровень цены, сложившийся на рынке, 
возмещает затраты предприятия и обеспечивает получе
ние желаемой прибыли, это служит самым верным при
знаком целесообразности производства и его соответствия 
спросу.

Объем предложения — это то количество товара, ко
торое продавец желает продать при данных условиях. 
Объем предложения меняется только при изменении цены. 
Здесь очень важно снова обратить внимание на различие 
между «изменением в предложении» и «изменением объе
ма предложения».
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Изменение объема предложения означает передвижение 
по кривой предложения с одной точки на другую вслед
ствие изменения цен на данный товар. Изменение в пред
ложении выражается смещением всей кривой предложе
ния вправо или влево при изменении одного или несколь
ких неценовых факторов.

К неценовым факторам, воздействующим на изменение 
предложения, относят следующие факторы.

1. Плата за производственные ресурсы. Изменение 
платы за производственные ресурсы оказывает влияние на 
издержки производства, а следовательно, и на объем вы
пускаемой продукции. Изменение стоимости любого из ре
сурсов, используемых в производстве, будь то стоимость 
труда, сырья, транспорта или энергии, сдвинет кривую 
предложения. При снижении платы за ресурсы и сниже
нии издержек производства происходит увеличение пред
ложения товара и сдвиг кривой предложения вправо и на
оборот.

2. Уровень технологии производства. Совершенство
вание технологии создает возможности для снижения из
держек производства и сбыта данного товара и приводит к 
увеличению объема его предложения при любой цене; кри
вая предложения сдвигается вправо.

3. Цены на другие товары. Изменение цен на товары- 
конкуренты и товары, производимые «совместно» с дан
ным товаром, вызывает смещения кривой предложения. 
Так, конкурентом пшеницы является кукуруза и сниже
ние цен на пшеницу побуждает к выращиванию кукурузы 
в большем объеме и предложению ее на рынке. С ростом 
цен на пшеницу сокращается производство и предложение 
кукурузы. Таким образом, изменение предложения одного 
из товаров-конкурентов находится в обратной зависимо
сти от изменения цены другого товара, а товары, произво
димые «совместно» (автомобильные и велосипедные шины; 
футбольные и баскетбольные мячи и др.), — в прямой 
зависимости.

4. Налоги и дотации. Предприятия рассматривают на
логи как предпринимательские издержки. Поэтому прово
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димая государством политика в области налогов оказыва
ет непосредственное влияние на предложение. С ростом 
налогов увеличиваются издержки производства и сокра
щается предложение. Снижение налога на данный товар 
(НДС, акциз), как и предоставление государственной до
тации, уменьшает издержки производителя, увеличивая 
предложение товара.

5. Количество продавцов товара. Увеличение на рын
ке числа продавцов при данном объеме производства каж
дого предприятия приводит к повышению рыночного пред
ложения (при этом кривая предложения смещается впра
во) и наоборот. Цена, при которой объем спроса равен 
объему предложения, называется рыночной (равновесной) 
ценой, именно по этой цене товары на рынке будут обме
ниваться на деньги.

Особенностью свободного рынка является то, что при 
определенном количестве предложенной продукции он как 
бы сам по себе стремится к равновесию. Из тактических 
соображений фирма может временно переключаться на 
преимущественное производство других, обеспечивающих 
большую прибыль товаров из своего ассортимента, что 
снизит предложение первого товара.

Маркетинговая служба фирмы призвана анализировать 
и ожидания прибылей. Если результаты исследования 
рынка показывают, что в недалеком будущем ожидается 
повышение спроса на тот или иной товар (услугу), то про
изводитель имеет все основания увеличить выпуск про
дукции в расчете на последующее увеличение прибылей. 
Таким образом, рыночная цена, или равновесная цена то
вара, устанавливается при равновесии спроса и предложе
ния.

Равновесие отражает компромисс между покупателем и 
продавцом, проявляющийся во взаимном согласии совер
шить сделку купли-продажи. Единственной уравновешен
ной ценой, которая может сохраняться до тех пор, пока 
она удовлетворяет интересы покупателей и продавцов, яв
ляется цена, при которой объем предлагаемого товара ра
вен объему спрашиваемого товара. Конкурентное равнове
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сие всегда находится в точке пересечения кривой спроса и 
кривой предложения и соответствует точке равновесия.

Однако состояние равновесия спроса и предложения 
никогда не бывает статичным из-за большого количества 
влияющих на эти процессы факторов. Следствием этого 
влияния является постоянное смещение кривых спроса и 
предложения (вправо или влево, вверх или вниз), в ре
зультате которого происходит нарушение равновесия. Но
вое равновесие устанавливается в другой точке, которой 
будет соответствовать новая рыночная цена. Практика 
знает много случаев, когда «инициатором» нарушения рав
новесия выступает как спрос, так и предложение.

При анализе спроса и предложения наибольший инте
рес, как правило, представляет не их абсолютное значе
ние, а изменение спроса и предложения в ответ на измене
ние цены товара или какого-либо другого параметра, оп
ределяющего величины спроса и предложения. В самом 
деле, предпринимателю необходима информация о том, на
сколько изменится спрос под воздействием ряда факторов 
(доходов, цен на другие товары и т.п.). Количественно 
измерить чувствительность спроса и предложения к изме
нению факторов, их определяющих, позволяет эластич
ность.

Эластичность — это мера реагирования одной пере
менной величины на изменение другой величины. Иными 
словами, эластичность есть число, которое показывает, на 
сколько процентов изменится одна переменная в резуль
тате изменения другой переменной на 1 %.

Особую важность представляет эластичность спроса от 
цен, или ценовая эластичность, которая показывает реак
цию величины спроса в ответ на изменение цены и опреде
ляет, на сколько процентов изменится величина спроса 
при изменении цены на 1%. Ценовая эластичность опре
деляет чувствительность покупателей к изменению цен, с 
точки зрения количества товаров, которые они приобре
тают.

Важный элемент, влияющий на уровень цен, — конку
ренция. В зависимости от того, кто контролирует цены, 
различают три вида конкурентных сред (рис. 20).
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Рис. 20. Виды конкурентной среды

Среда, где цены контролируются рынком, отличается 
высокой степенью конкуренции, а также сходством това
ров и услуг. Именно в этой среде фирме важно правильно 
установить цены. Завышенные цены оттолкнут покупате
лей и привлекут их к конкурирующим фирмам, а снижен
ные цены не обеспечат условий для продуктивной дея
тельности. Однако утаить от конкурентов успешную цено
вую стратегию невозможно. В связи с этим перед руковод
ством предприятия стоит большая и трудная задача — 
увидеть перспективы выбранной стратегии цен, не допус
тить перерастания конкуренции в ценовые войны.

Среде, цены в которой контролируются фирмой, прису
щи ограниченная конкуренция и различия в товарах (ус
лугах). В этих условиях фирмам относительно проще фун
кционировать, получая высокие прибыли: их продукция 
вне конкуренции. И при высоких, и при низких ценах на 
свою продукцию фирмы находят покупателей, а выбор цены 
зависит только от стратегии и целевого рынка.

Среда, где цены контролируются государством, распрос
траняется на транспорт, связь, коммунальные услуги, ряд 
продовольственных товаров. Правительственные органи
зации, уполномоченные контролировать цены, устанавли
вают их уровень после всестороннего изучения информа
ции, полученной от заинтересованных в данном товаре 
сторон — от потребителей и производителей. Конечная 
цена товара зависит от издержек на приобретение сырья, 
рабочей силы, отдельных компонентов товара, от издер
жек на транспорт, рекламу, охрану окружающей среды.
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Указанные затраты не могут контролироваться фирмой, 
но должны быть учтены при ценообразовании. Достичь 
этого фирма может несколькими способами.

Во-первых, с ростом затрат фирма может повысить цены 
на свою продукцию, перекладывая всю тяжесть этого на 
потребителей.

Во-вторых, фирма может частично компенсировать рост 
издержек за счет своих внутренних резервов, не меняя 
ассортимента продукции.

В-третьих, фирма может изменить изделия (уменьшить 
их размер, незначительно снизить качество за счет ис
пользования более дешевого сырья), но сохранить уровень 
цен неизменным. Обычно это происходит при выпуске то
варов массового спроса, на которые распространяются дол
говременные цены.

В-четвертых, фирма может усовершенствовать продук
цию до такой степени, что рост цены не будет рассматри
ваться покупателями как чрезмерный, а скорее свяжется 
в сознании с повышенным комфортом, высоким качеством 
и престижем товара.

В-пятых, с уменьшением издержек фирма может сни
зить цены на продукцию или оставить их неизменными, 
увеличив свою долю прибыли.

13.4. Система иен и их классификация

В зависимости от ряда экономических признаков все 
цены классифицируются по видам и разновидностям. Пер
вым и важнейшим признаком классификации цен являет
ся их дифференциация в соответствии с обслуживаемой 
сферой товарного обращения.

В зависимости от этого признака цены подразделяются 
на следующие основные виды:

♦ оптовые цены на продукцию промышленности;
♦ цены на строительную продукцию;
♦ закупочные цены на сельскохозяйственную продук

цию;
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♦ тарифы грузового и пассажирского транспорта;
♦ розничные цены;
♦ тарифы на коммунальные и бытовые услуги, оказы

ваемые населению;
♦ цены, обслуживающие внешнеторговый оборот (экс

портные и импортные цены).
Оптовые цены на продукцию промышленности — 

цены, по которым реализуется и закупается продукция 
предприятий, фирм и организаций промышленности неза
висимо от форм собственности в порядке оптового оборота. 
Продукция продается и покупается оптовыми партиями 
со сменой форм собственности, чего не было при админи
стративном ценообразовании. В этом принципиальное 
отличие оптовых цен в условиях перехода к рыночным 
отношениям.

Оптовые цены на продукцию промышленности в свою 
очередь подразделяются на два подвида:

♦ оптовая цена предприятия (отпускная цена);
♦ оптовая цена промышленности.
Оптовая цена предприятия (отпускная цена) — цена 

изготовителя продукции, по которой предприятие реали
зует произведенную продукцию оптово-сбытовым органи
зациям или другим предприятиям. В условиях перехода к 
рынку эти цены призваны обеспечивать возможность даль
нейшей хозяйственной деятельности предприятиям и орга
низациям. Другими словами, реализуя свою продукцию по 
оптовым ценам, предприятие или фирма должны возмес
тить свои издержки производства и реализации и полу
чить такой размер прибыли, который бы позволил им вы
жить в условиях рынка. Прибыль является важнейшим 
элементом цены.

Получение прибыли — главный побудительный мотив 
любой формы предпринимательства. В условиях рыноч
ной экономики, конкуренции существует объективная тен
денция к получению максимальной прибыли.

Необходимый размер прибыли для предприятия (фир
мы) определяется потребностями его развития и не может 
быть меньше минимально допустимого уровня, обеспечи
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вающего нормальный процесс воспроизводства. В против
ном случае в условиях жесткой конкуренции предприятие 
может разориться и стать банкротом.

Норма прибыли формируется на рынке в результате 
конкуренции товаропроизводителей и может меняться и 
фактически меняется под воздействием множества конъ
юнктурных факторов. Предприятия стремятся максими
зировать размер прибыли. Они производят оценку спроса, 
качества товаров, издержек производства и реализации 
применительно к разным условиям цен и выбирают такую 
цену, которая может обеспечить возмещение затрат и мак
симально возможную прибыль.

Однако полной гарантии предприятию (фирме) в том, 
что оно получит запланированный размер прибыли, ни
кто дать не может, так как коммерческий успех его дея
тельности зависит от многих рыночных факторов, пред
угадать действие которых весьма сложно, тем более, что 
многие из них являются довольно подвижными. Поэтому 
конечный экономический результат деятельности предпри
ятия может оказаться как положительным (прибыль), так 
и отрицательным (убыток).

На основе оптовых цен предприятия (отпускных цен) 
производятся планирование, анализ и расчет стоимост
ных показателей работы предприятия (фирмы). Оптовая 
(отпускная) цена предприятия состоит из себестоимости 
(издержек производства и реализации), прибыли, акциза 
(по подакцизным товарам) и НДС.

Цена изготовителя продукции обращена к производству, 
тесно связана с ним. Разновидностью оптовой цены пред- 
приятия-изготовителя является трансфертная цена.

Трансфертная цена применяется при совершении ком
мерческих операций между подразделениями одной и той 
же фирмы или предприятия. Она может использоваться 
как в отношении готовых изделий, полуфабрикатов, сы
рья, так и в отношении услуг, в том числе управленче
ских платежей и процентов за кредит.

В последние годы трансфертные цены получают боль
шое распространение, поскольку внутрифирменная тор
говля становится все более важным элементом междуна
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родной торговли. Использование трансфертных цен мо
жет оказывать существенное влияние на конкурентоспо
собность фирмы на рынке. Так, путем снижения цен на 
сырье и материалы, поставляемые дочерними предпри
ятиями, можно заметно повысить конкурентоспособность 
конечного товара.

Пониженные трансфертные цены иногда применяются 
также для уменьшения таможенных пошлин и др. Однако 
это противоречит антимонопольному законодательству и 
может быть наказуемо.

Оптовые цены промышленности — цены, по которым 
предприятия и организации-потребители оплачивают про
дукцию снабженческо-сбытовым (оптовым) организациям.

Оптовая цена промышленности помимо оптовой (отпус
кной) цены включает в себя снабженческо-сбытовую (оп
товую) наценку или скидку и НДС. Снабженческо-сбыто
вая (оптовая) наценка или скидка — это цена на услугу по 
снабжению и сбыту; как любая цена она должна компен
сировать издержки снабженческо-сбытовых или оптовых 
организаций и обеспечить им прибыль.

Если цены изготовителей продукции больше тяготеют 
к производству, то оптовые цены промышленности теснее 
связаны со сферой обращения (оптовой торговлей).

Разновидностью оптовой цены промышленности явля
ется цена биржевого товара (или биржевых сделок). Эта 
цена формируется на базе биржевой котировки и надбавок 
или скидок с нее в зависимости от качества товаров, рас
стояния товара от места поставки, предусмотренного бир
жевым контрактом.

Таким образом, цены различаются в зависимости от того, 
на какой стадии товародвижения они формируются. Обычно 
массовый товар проходит три стадии товародвижения:

♦ предприятие — оптовая торговля;
♦ оптовая торговля — розничная торговля;
♦ розничная торговля — потребители.

Этим стадиям товародвижения соответствуют три вида 
цен:

♦ оптовая цена предприятия (отпускная цена), ее еще 
называют ценой изготовителя;
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♦ оптовая цена промышленности;
♦ розничная цена (о ней речь пойдет дальше).

Цены на строительную продукцию. Продукция строи
тельства оценивается по трем видам цен:

1) сметная стоимость — предельный размер затрат на 
строительство каждого объекта;

2) прейскурантная цена — усредненная сметная сто
имость единицы конечной продукции типового строитель
ного объекта (за 1 кв. м жилой площади, 1 кв. м полезной 
площади, 1 кв. м малярных работ и др.);

3) договорная цена, устанавливаемая по договоренно
сти между заказчиками и подрядчиками; сфера действия 
этой цены все более расширяется с развитием рыночных 
отношений, соответственно сужается сфера действия дру
гих видов цен на строительную продукцию.

Закупочные цены — это цены (оптовые), по которым 
реализуется сельскохозяйственная продукция сельскохо
зяйственными предприятиями, фермерами и населением. 
На практике закупочные цены для отдельных хозяйств 
трансформируются в средние цены фактической реализа
ции, в которых учтены цены и количество продукции, про
данной по различным каналам реализации (заготовитель
ным организациям, по прямым связям с розничной торгов
лей, на колхозном рынке и др.). Закупочные цены — дого
ворные (свободные) цены, они устанавливаются в зависи
мости от соотношения спроса и предложения.

По своему составу закупочная цена состоит из: во-пер- 
вых, себестоимости; во-вторых, размера прибыли, необхо
димого для продолжения осуществления хозяйственной 
деятельности в условиях рыночных отношений на основе 
не только простого, но и расширенного воспроизводства, 
и; в-третьих, НДС.

Тарифы грузового и пассажирского транспорта — пла
та за перемещение грузов и пассажиров, взимаемая транс
портными организациями с отправителей грузов и населе
ния. Составные элементы тарифа — издержки и прибыль 
транспортных организаций и НДС. Особенностью форми
рования издержек в этой отрасли является то, что затра
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ты грузового транспорта состоят из двух частей: ставки за 
начально-конечные операции (погрузка и выгрузка) и став
ки за движенческую операцию (транспортировка грузов).

Розничные цены — цены, по которым товары реализу
ются в розничной торговой сети населению, предприяти
ям и организациям, они являются конечными; по этим 
ценам товары выбывают из сферы обращения и потребля
ются в домашнем хозяйстве или в производстве.

Состав розничной цены характеризуется следующими 
экономическими элементами, ее образующими: оптовой 
ценой промышленности, НДС и торговой надбавкой или 
торговой скидкой, а также налогом с продаж. Торговая 
надбавка состоит из издержек торговых организаций и их 
прибыли для продолжения их деятельности. Торговая над
бавка устанавливается предприятиями розничной торгов
ли в процентах к ценам приобретения товаров (с НДС).

Разновидностью розничной цены является аукционная 
цена.

Аукционная цена — цена товара, проданного на аук
ционе. Она может существенно отличаться от рыночной 
цены (быть многократно выше ее), поскольку отражает 
уникальные и редкие свойства и признаки товаров и в 
значительной степени зависит от уровня профессионализма 
лица, проводящего аукцион.

Классификация цен в зависимости от порядка воз
мещения потребителем транспортных расходов по дос
тавке грузов. Помимо издержек производства цена вклю
чает в себя издержки обращения, и в частности, расходы 
по транспортировке товаров до покупателя. Этот меха
низм называется франкированием цен. Таким образом, 
географический фактор играет значительную роль в фор
мировании цены.

Исходя из этого экономического признака различают 
несколько видов цен.

1. Цена в месте производства продукции. По этой 
цене товар передается покупателю в том месте, где он был 
произведен, со всеми правами на него и ответственностью. 
В этом случае покупатель оплачивает сверх цены все фак-
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тические расходы по транспортировке продукции до места 
назначения.

2. Единая цена с включением расходов по доставке. 
Этот метод установления цены предполагает формирова
ние фирмой единой цены для-всех покупателей, независи
мо от их местоположения, с включением в нее одинаковой 
суммы транспортных расходов. Эта сумма рассчитывается 
как средняя стоимость всех перевозок. Единая цена осо
бенно выгодна тем покупателям, которые удалены от мес
та производства товара и фактические транспортные рас
ходы которых значительно превышают средние.

3. Зональные цены. В соответствии с этим методом 
определения цен выделяется несколько географических зон 
и устанавливается единая цена для клиентов, располо
женных в границах одной зоны. Для каждой из зон эти 
цены являются различными, так как устанавливаются они 
в зависимости от величины транспортных расходов; по 
мере удаленности зоны цена возрастает.

4. Цены, определяемые на основе базисного пунк
та. Согласно этому методу предприятие (фирма) устанав
ливает в нескольких географических пунктах базисные цены 
на одну и ту же продукцию. Фактические цены продажи 
рассчитываются путем прибавления к цене, установленной 
для ближайшего от заказчика базисного пункта, транс
портных расходов по доставке товара к месту назначения.

При переходе общества к рынку появляется такой 
классификационный признак, как степень свободы цен 
от воздействия государства при их определении. В зависи
мости от этого классификационного признака различают 
следующие виды цен.

1. Свободные цены — свободно складываются на рын
ке под воздействием спроса и предложения независимо от 
какого бы то ни было прямого влияния государственных 
органов. Государство может воздействовать на эти цены 
(их уровень) лишь косвенно — путем влияния на конъюн
ктуру рынка доступными ему способами, например, уста
новить «правила игры» на рынке с помощью мер, ограни
чивающих недобросовестную конкуренцию и монополиза
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цию рынка. С этой целью вводится ряд запретов: на гори
зонтальное фиксирование цен, на вертикальное фиксиро
вание цен, на ценовую дискриминацию, на демпинг, на 
недобросовестную ценовую рекламу.

2. Регулируемые цены — складываются под влиянием 
спроса и предложения, но испытывают при своем формиро
вании определенное воздействие государственных органов, 
которое осуществляется методами либо прямого ограниче
ния роста или снижения цен, либо путем регламентации 
рентабельности, либо путем установления предельных над
бавок или коэффициентов к фиксированным ценам прей
скуранта, либо путем установления предельных значений 
элементов цены, либо каким-нибудь аналогичным методом.

3. Фиксированные цены — прямо устанавливаются 
государством в лице каких-либо органов власти и управ
ления (например, Министерства экономического развития 
и торговли Российской Федерации или отдела (управле
ния) цен региональных органов власти и управления). Су
ществуют такие формы фиксирования цен, как: прейс
курантные цены, «замораживание» рыночных свободных 
цен, фиксирование монопольных цен. Такие цены устанав
ливаются в экстремальных условиях (в случае войны, сти
хийных бедствий, кризиса в экономике, острого дефицита 
товаров и т.д.).

Основные понятия

Цена. Функции цен. Ценообразование. Факторы ценообразо
вания. Низший (малоценный) товар. Вкусы и предпочтения по
купателей. Потребительские ожидания. Налоги. Дотации. Мар
кетинг. Эластичность. Конкурентная среда. Оптовая цена. За
купочная цена. Розничная цена. Тарифы. Трансфертная цена. 
Франкирование цен.

Вопросы для самопроверки

1. В чем заключается сущность цены как экономической катего
рии?
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2. Функции цен и их роль в экономике.
3. Какой способ ценообразования отвечает интересам произво

дителя и почему?
4. Какой способ ценообразования отвечает интересам покупа

теля и почему?
5. Под воздействием, каких факторов происходит выбор способа 

ценообразования?
6. Каким образом спрос определяет цену товара?
7. Каким образом предложение влияет на цену товара?
8. Какие классификационные признаки определяют системы цен?

Темы рефератов

1. Цены и ценообразование в рыночных условиях.
2. Государственное регулирование ценообразования.
3. Ценообразование и использование ресурсов: рента, ссудный 

процент и прибыль.
4. Спрос и предложение как ценообразующие факторы.



Глава 14

Механизм микроэкономического 
регулирования и управления 
предприятием

14.1. Стратегия развития предприятия. 
Виды стратегии

Целью разработки стратегии развития предприятия 
является выявление основных направлений его эффектив
ного функционирования на основании максимальной реа
лизации существующего научно-технического потенциала 
во взаимосвязи с внутрипроизводственными резервами и 
внешней окружающей средой.

Стратегия развития внутрихозяйственной деятельно
сти любого предприятия (фирмы) тесно связана с осуще
ствлением общей экономической политики или государ
ственной стратегии развития всей рыночной системы. 
В настоящее время важнейшей предпосылкой стра
тегического планирования и роста объемов производства 
на отечественных предприятиях стало развитие свобод
ных рыночных отношений, их постоянное и непрерывное 
совершенствование. Поэтому сейчас стратегия развития на 
наших предприятиях должна быть направлена на их дол
госрочное развитие, достижение более высоких темпов эко
номического роста на основе поэтапного совершенствова
ния различных производственно-технических факторов и 
организационно-управленческих структур с целью обеспе
чения высокого качества работы персонала и уровня жиз
ни своих работников. ,

Стратегия развития призвана обеспечить необходимый 
экономический рост и желаемый уровень развития пред
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приятия иа предстоящий долгосрочный период. Совре
менное предприятие — это организованная система или 
целенаправленная на производство товаров и услуг орга
низация, которая является частью экономической систе
мы. Общими элементами той и другой систему выступают 
люди, персонал, имеющий свои собственные экономиче
ские цели. Следовательно, требуемый уровень развития 
предприятия зависит от характера влияния на него от
дельных людей — его основных элементов и всего госу
дарства — целой системы, частью которой выступает дан
ное предприятие. Кроме того, в ходе стратегического пла
нирования следует все более полно представлять, что ха
рактер воздействия на организацию элементов зависит от 
того, как она воздействует на них, и точно так же влия
ние на нее систем более высокого порядка зависит от ее 
влияния на такие системы. Иными словами, в долгосроч
ном стратегическом развитии предприятия необходимо 
выделять три независимых уровня ответственности за дос
тижение соответствующих целей: организация, персонал 
и государство.

Основными задачами формирования стратегии пред
приятия являются:

♦ выбор эффективных направлений хозяйственной де
ятельности, которые необходимо развивать;

♦ определение размера капитальных вложений и дру
гих ресурсов, необходимых для осуществления выб
ранных направлений хозяйственной деятельности;

♦ оценка результатов отдачи.
Стратегия развития на микроуровне, как подтверждает 

зарубежная практика, является основой взаимодействия 
множества внутренних и внешних экономических процес
сов, факторов и явлений.

Во-первых, стратегический план задает перспективные 
направления развития предприятия, определяет основные 
виды деятельности организации, позволяет увязывать в 
единую систему маркетинговую, проектную, производствен
ную и финансовую деятельность, а также позволяет луч
ше понимать структуру потребностей, процессы плани
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рования, продвижения и сбыта продукции, механизм фор
мирования рыночных цен.

Во-вторых, он устанавливает каждому подразделению, 
всей организации конкретные и четкие цели, которые со
гласуются с общей стратегией развития предприятия.

В-третьих, он обеспечивает координацию усилий всех 
функциональных служб организации.

В-четвертых, стратегический подход стимулирует ме
неджеров фирмы лучше оценивать свои сильные и слабые 
стороны с точки зрения конкурентов, возможностей, ог
раничений и изменений окружающей среды.

В-пятых, план определяет альтернативные действия 
организации на долгосрочный период.

В-шестых, создает основу для распределения ограни
ченных экономических ресурсов.

В-седьмых, демонстрирует важность практического при
менения новых функций планирования, организации, уп
равления, контроля и оценки деятельности предприятия 
как единую систему современного менеджмента.

Выбор цели и стратегии развития предприятия состав
ляет основу самостоятельной планово-управленческой де
ятельности менеджеров в свободных рыночных отношени
ях. При долгосрочном планировании предприятие может 
также использовать такие известные стратегии, как раз
работка товара, стабилизация производства, проникновение 
на рынок, сокращение издержек, изменение цен и все ос
тальные функциональные или целевые стратегии (маркетин
говую, производственную, финансовую, конкурентную и т.д.). 
На российских предприятиях широкое распространение имеет 
стратегия выживания, на зарубежных — завоевание лидер
ства на рынке и др. Каждое предприятие в ходе пер
спективного планирования должно само выбрать наилуч
шую стратегию развития или роста с учетом его реальных 
возможностей и достигнутых результатов на данном этапе 
экономической деятельности.

Существуют следующие разновидности базовых стратегий:
♦ стратегия роста, обосновывающая намерения пред

приятия увеличивать объем производства, продаж, 
капитальных вложений и т.п.;
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♦ стратегия стабилизации — это план деятельности 
предприятия в условиях нестабильности объемов 
продаж и доходов;

♦ стратегия выживания — это оборонительная страте
гия, применяемая в условиях глубокого кризиса де
ятельности предприятия.

Одной из важнейших составных частей стратегии пред
приятия является планирование риска. Сущность этого 
плана заключается в достижении высокого уровня проти
водействия возмущениям внешней среды и уменьшение 
потерь от этих возмущений.

Методы выбора стратегии:
♦ метод PIMS — моделирование влияния стратегиче

ских факторов на показатели эффективности пред
приятия (рентабельность, прибыль);

♦ метод кривых освоения — строится на зависимости 
размеров затрат на производство от его объема;

♦ метод жизненного цикла товара, то есть для каждой 
стадии (освоение, рост, зрелость, спад) определяют
ся приоритетные стратегические направления и дей
ствия;

♦ метод Бостонской консультативной группы (матрич
ный). Показателями, формирующими оценочную 
матрицу, являются темп роста производства и конт
ролируемая данным предприятием доля рынка;

♦ метод «маккинси» (матричный), основными оценоч
ными показателями служат конкурентная позиция 
предприятия (слабая, средняя, сильная) и привле
кательность рынка (аналогичные три оценки).

14.2. Менеджмент —  теория управления 
предприятием в рыночных условиях

Менеджмент в общем виде можно определить как сис
тему экономического управления производством, которая 
включает совокупность принципов, методов, форм и при
емов управления. Собственно к менеджменту относятся 
теория управления и практические образцы эффективного 
руководства, под которыми понимается искусство управ
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ления. Обе части имеют дело с управлением как комплек
сным и конкретным явлением.

Управление представляет собой процесс выработки и 
осуществления управляющих воздействий. Управляющее 
воздействие — это воздействие на объект управления, пред
назначенное для достижения цели управления. Выработ
ка управляющих воздействий включает сбор, передачу и 
обработку необходимой информации, принятие решений. 
Осуществление управляющих воздействий охватывает йе- 
редачу управляющих воздействий и при необходимости 
преобразование их в форму, непосредственно воспринима
емую объектом управления.

Менеджмент во всех своих решениях руководствуется 
экономическими соображениями. Поэтому любое действие 
менеджмента — это мероприятие экономического харак
тера. В основе менеджмента лежат целенаправленный по
иск, непрерывное обучение и организация работы для наи
более эффективного использования всех ресурсов.

Менеджмент как наука, возникшая на базе практиче
ского опыта управления, опирается на всю сумму знаний 
об управлении, накопленных человечеством, и содержит 
концепции, теории, принципы, способы и формы управле
ния. Ее основные задачи:

♦ объяснение природы управленческого труда;
♦ установление причинно-следственных связей в этой 

области;
♦ выявление факторов и условий эффективности со

вместного труда;
♦ разработка методов эффективного оперативного уп

равления;
♦ прогнозирование событий, разработка методов стра

тегического управления и политиками организации.
В то же время имеются основания рассматривать ме

неджмент как искусство:
♦ организации — сложные социально-технические си

стемы;
♦ люди, работающие в них, — главный фактор эффек

тивности их функционирования;
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♦ практически научиться управлению можно лишь че
рез опыт, которым в совершенстве владеют люди, 
имеющие соответствующий талант;

♦ при принятии управленческих решений менеджер, 
как правило, не имеет полного объема информации, 
необходимой для этого;

♦ никто и никогда не может гарантировать менеджеру 
правильность принятых решений, которые будут ре
ализовываться в будущем, поскольку предусмотреть 
это «будущее» смертным просто не дано.

Все это делает одним из важнейших факторов менед
жерского искусства умение доверять своей интуиции и сме
лость принятия в различных условиях решений любой 
сложности.

Центральным моментом роли менеджера в рыночных 
условиях в управлении является понимание им своей об
щей компетенции. Ясно, что общая компетенция менед
жера не может представлять из себя простую сумму част
ных компетенций сотрудников. Однако эти компетенции, 
безусловно, связаны друг с другом. Менеджер должен об
ладать той суммой знаний из частных компетенций, кото
рая позволяет принимать ему оперативные и стратегичес
кие решения, то есть знать основы взаимозависимости ча
стных компетенций, их значимость в бизнес-процессе, клю
чевые ресурсные ограничения и риски, связанные с ними.

В деятельности любого предприятия следует выделить 
цели и ограничения, выполняющие следующие основные 
задачи в управлении;

♦ сопоставление существующего состояния с желаемым 
(«Где мы?» и «Куда идем?»);

♦ формирование руководящих требований к действи
ям («Что надо сделать?»);

♦ критериев принятия решений («Какой путь луч
ший?»);

♦ инструментов контроля «Куда мы в действительно
сти пришли и что из этого следует?» (рис. 21).
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Рис. 21. Сущность менеджмента

Цели и ограничения по смыслу очень близки друг другу.
Ц ель — генеральный императив действий, описываю

щий будущее состояние или процесс как объект, желае
мый для достижения.

Ограничение — конкурирующая главной цель из раз
ряда второстепенных, противоречащая ей, достижение ко
торой нежелательно.

Классификация целей может осуществляться:
♦ по охватываемой сфере (общая, частная цели);
♦ по значению (главная, промежуточная, второстепен

ная);
♦ по количеству переменных (одно- и многоальтерна

тивная);
♦ по предмету цели (рассчитана на общий или част

ный результат).
Типичные результативно-хозяйственные цели:

♦ стремление к доходу;
♦ стремление к имущественному состоянию (например, 

доведение фирмы до состояния, обеспечивающего воз
можность ее выгодной продажи);

♦ стремление к увеличению оборота;
♦ стремление к снижению расходов.

Кроме того, могут иметь место общественные, соци
альные цели. Ограничения могут задаваться самой фир
мой и извне (соблюдение законов).
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Формулировка целей и ограничений является важной 
задачей менеджмента. При этом следует четко определить:

♦ содержание цели;
♦ ее размер (максимум, минимум, уровень);
♦ временные параметры;
♦ пространственные характеристики;
♦ персональную привязку;
♦ ранг в иерархии целей.

Например, заместитель руководителя фирмы по марке
тингу (персональная привязка) должен был в 2006 г. (вре
менная привязка) на территории Ростовской области (про
странственная привязка) путем продажи продукции (со
держание) увеличить оборот фирмы (содержание) не менее 
чем на 20% (размер цели).

Как правило, цель ставится не одна, а в группе со мно
гими другими (система целей). Соответственно возникает 
проблема их взаимодействия на одном уровне (горизон
тальные связи) и по иерархии (вертикальные).

Горизонтальные связи могут быть:
♦ идентичными (реализация одной приводит к реали

зации другой);
♦ комплементарными (гармония — осуществление од

ной способствует осуществлению другой);
♦ индифферентными (нейтралитет — между целями нет 

связи);
♦ конкурентными (конфликт);
♦ антагонистичными (взаимоисключение).

Миссия организации — выражение ее философии и смыс
ла существования. Миссия обычно декларирует статус пред
приятия, принципы его работы, намерения руководства. 
Она устремлена в будущее и не должна зависеть от теку
щего состояния организации. Миссия формируется выс
шим руководством организации, которое несет полную от
ветственность за ее воплощение в жизнь путем постановки 
и реализации целей организации. Таким образом, цент
ральным моментом миссии является ответ на вопрос, ка
кова главная цель организации.
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Важной задачей управления фирмой является опреде
ление ее политики деятельности. Это совокупность всех 
нормативных требований и способов их осуществления (соб
ственно политика фирмы).

Нормативные требования к управлению включают:
♦ принципы предпринимательской деятельности;
♦ основные цели, объекты, сферы деятельности;
♦ требования к ее организации.

Основные принципы предпринимательской деятельности:
♦ четкое представление смысла предпринимательской 

деятельности;
♦ отношение менеджеров к участникам предпринима

тельской деятельности (например, готовность нести 
ответственность за работников фирмы и перед вклад
чиками капитала);

♦ отношение к окружающей среде (к партнерам по рын
ку, общественной и экономической среде);

♦ восприимчивость к НТО;
♦ готовность к риску.

Принципиальные требования к организации деятель
ности фирмы:

♦ к способу управления (например, авторитарный или 
демократичный);

♦ в области инноваций (например, текущее, гибкое или 
жесткое планирование);

♦ в среде информации (открытость, секретность);
♦ принципы мотивации;
♦ организационные структуры;
♦ принципы контроля.

На основе общих этих принципов фирма разрабатывает 
свою структуру, определяет необходимые отличительные 
преимущества, стратегию деятельности, систему управле
ния, стиль работы сотрудников (их мотивацию, культуру, 
процедуры деятельности и т.д.).

Реализация нормативных требований к отдельным сфе
рам управления определяет структурную политику фир
мы и конкретные политики в отдельных сферах деятель
ности.
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К структурной политике относят:
♦ политику создания фирмы (цели, решения, средства);
♦ политику местоположения фирмы;
♦ политику ее правовой формы;
♦ политику отношения собственника к предприятию;
♦ кооперационную политику с другими фирмами;
♦ политику концентрации и разукрупнения;
♦ политику ликвидации фирмы.

На рисунке 22 показаны взаимосвязи различных сто
рон деятельности фирмы.

Рис. 22. Взаимосвязь различных сторон деятельности фирмы

Конкретные политики действий включают:
♦ политику приобретения (сырья, материалов, услуг 

и т.д.);
♦ инвестиционную политику;
♦ политику запасов;
♦ политику в области оборудования;
♦ кадровую политику;
♦ финансовую политику;
♦ производственную политику (система и тип произ

водства, размер партий, технологические процессы, 
оперативное управление);

♦ политику сбыта (цены, распределение, реклама);
♦ политику отчетности о деятельности фирмы.
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14.3. Маркетинг, его сущность и роль 
в системе микрорегулирования

Маркетинг — явление сложное и многогранное. В класси
ческом понимании маркетинг — это предпринимательская 
деятельность, которая управляет продвижением товаров и 
услуг от производителя к потребителю. Маркетинг — вид 
человеческой деятельности, направленный на удовлетво
рение нужд и потребностей посредством обмена.

Предприятие, действующее в соответствии с принципа
ми маркетинга, имеет специфическую структуру, отлич
ную от той, которая существует на предприятиях нашей 
страны. В центре внимания находятся не производст
венные, а сбытовые вопросы; первым лицом после дирек
тора являются не главный инженер, технолог, экономист, 
а маркетинг-директор, формирующий рыночный успех в 
условиях конкуренции. Ответственность настолько вели
ка, что он должен сочетать в себе черты организатора, 
экономиста, финансиста, сбытовика, исследователя, пла
новика, конструктора, а главное — обладать нестандарт
ностью мышления.

Главное в маркетинге — упор на анализ и удовлетворение 
спроса потребителя товаров и услуг; он адаптивен и к 
изменениям. Маркетинг имеет реальные различия во вку
сах потребителей и разрабатывает предложения, направ
ленные на их удовлетворение. Он ориентирован на 
долгосрочную перспективу, его цели отражают общие зада
чи предприятия, фирмы, компании. Наконец, маркетинг 
рассматривает запросы потребителей скорее в широком, чем 
в узком смысле.

Маркетинг — это не навязывание и проталкивание то
вара, а научно разработанная концепция анализа и учета 
требований покупателя.

Основные цели маркетинговой деятельности — расши
рение объема продаж и рынков сбыта, увеличение занимае
мой доли на рынке, рост прибылей и обеспечение обоснован
ности принимаемых руководством решений в области произ
водственно-сбытовой и научно-технической деятельности.
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Для маркетинга характерны следующие основополага
ющие принципы.

1. Глубокие и всесторонние научно-практические 
исследования рынка и экономической конъюнктуры, а так
же производственно-сбытовых возможностей предприятия.

Изучение потребностей рынка, рыночной и общехозяйст
венной конъюнктуры предполагает изучение емкости рын
ка, системы ценообразования и ценовой динамики, потре
бительских свойств товара, особенностей построения и 
методов работы фирм-партнеров в хозяйственной и 
внешнеэкономической сфере, каналы сбыта, стимулирова
ние продаж, специфику коммерческой работы и т.д.

Изучение производственно-сбытовой деятельности само
го предприятия включает ревизию товарного ассортимен
та, производственных мощностей, системы и организации 
материально технической обеспеченности и снабжения, на
учно-технического потенциала предприятия, а также ана
лиз структуры и уровня квалификации кадрового состава, 
финансовых возможностей, условий формирования и дея
тельности коммерческих и сбытовых служб и т.д.

Эта наследования преследуют цель определить страте
гию и тактику последующей деятельности предприятия на 
изучаемом целевом рынке н обеспечить ему преимуществен
ный успех по сравнению с организациями курирующего 
профиля.

Для проведения подобного рода исследований необхо
димо создание хорошо оснащенной и детально разработан
ной информационной системы с применением компьюте
ров, банков данных, соответствующих программ soft-o6ec- 
печения, а также новых средств связи, включающих фак
симильные аппараты и т.д.

2. Сегментация состоит в том, что в целях достижения 
преимуществ по сравнению с предприятиями и фирма- 
ми-конкурентами, повышения эффективности и целенап
равленности своих действий, избежания конфликтов и 
обострения прямой конкурентной борьбы на рынке пред
приятие должно выявить для себя наиболее соответству
ющий своему профилю и возможностям сегмент рынка,
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конкретную группу потребителей, в отношении которых и 
будет проводиться интенсивная исследовательская работа 
и работа по продвижению товаров. Сегментация связана с 
задачей оптимизации затрат предприятия.

3. Гибкое регулирование производства и сбыта на 
требования активного и потенциального спроса предпола
гает адаптивность и мобильность управления производствен
но-сбытовой деятельностью предприятия в зависимости от 
меняющихся требований рынка и конкретных запросов 
конечных потребителей, эластичности спроса и предложе
ния как по цене, так и по другим условиям. Этот принцип 
затрагивает также и производственную сферу, подразуме
вая совершенствование техники и технологии.

4. Инновация — как составляющая маркетинговой 
концепции охватывает производственную и сбытовую 
деятельность. Прежде всего она подразумевает посто
янное совершенствование, модифицирование и обновле
ние товара, разработку новых технологий и новых на
правлений научно-исследовательских и конструкторских 
работ.

В инновационную политику включаются также внедре
ние новых форм и методов выхода на новые рынки, введе
ние новизны в стимулирование сбыта и рекламную дея
тельность, формирование новых служб в управлении пред
приятием, определение новых каналов товародвижения.

5. Планирование как принцип маркетинговой деятель
ности ни в коей мере не противоречит другому ее принци
пу адаптивности — гибкости и чуткому реагированию па 
меняющиеся характеристики требований рынка. Плани
рование тесно увязано с ним и является его логичным 
продолжением и дополнением. Принцип планирования 
предполагает построение производственно-сбытовых мар
кетинговых программ, основанных на разработке рыноч
ных и конъюнктурных прогнозов, прогнозов развития 
научно-технического прогресса и т.д.

В зависимости от сферы и объекта применения разли
чают следующие виды маркетинга.
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Внутренний маркетинг связан с вопросами реализации 
товаров и услуг в рамках одной страны и ограничен ее 
национальными границами.

Экспортный маркетинг связан с усложнением функций 
и задач в области маркетинговой работы фирмы, так как 
предполагает дополнительные исследования новых загра
ничных рынков сбыта, создание зарубежных сбытовых 
служб и т.д.

Импортный маркетинг одними экономистами призна
ется, другими же отрицается, поскольку он не связан с 
технологией продвижения товара на рынке, организацией 
успешных продаж, эффективного сбыта. Импортный мар
кетинг имеет право на существование, так как предпола
гает особую форму исследований рынка для обеспечения 
высокоэффективных закупок.

Научно-технический маркетинг касается специфики 
продаж и закупки результатов научно-технической де
ятельности: патентов и лицензий.

Маркетинг прямых инвестиций включает вопросы 
изучения условий зарубежной инвестиционной деятельно
сти, более глубокий и всесторонний анализ возможностей 
работы нового предприятия и его сбытовой активности.

Международный маркетинг предполагает новую сту
пень в развитии объектов применения маркетинга, в част
ности осуществление его в отношении сбыта продукции с 
национальных предприятий, построенных за рубежом, в 
третьи страны пли назад в собственную страну. Он при
сущ транснациональным компаниям.

Маркетинг по видам товаров и услуг, или товарный 
маркетинг, исследует мельчайшие детали и особенности 
организации эффективных продаж и обеспечения промыш
ленности предпринимательской деятельности различного 
профиля предприятий в зависимости от выпускаемой про
дукции, осуществляемых видов работ пли предоставляе
мых клиентам услуг.

Маркетинг в некоммерческой сфере деятельности, или 
маркетинг некоммерческих организации, главным обра
зом связан с задачами создания положительного обществен
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ного мнения в отношении конкретной организации или 
физического лица.

14.4. Государственное регулирование 
деятельности предприятия

В современных условиях происходит усиление государ
ственного регулирования и содействия развитию предпри
нимательства, меняются организационные формы взаимо
действия государственных органов с субъектами частного 
бизнеса, происходят существенные сдвиги в целях, меха
низме, аппарате управления, в сочетании государственно
го и рыночного механизмов регулирования.

Целью государственного регулирования предпринима
тельской деятельности является создание определенных 
условий, обеспечивающих нормальное функционирование 
экономики в целом и стабильное участие предпринимате
лей страны в международном разделении труда и получе
ние от этого оптимальных выгод. Правительство каждой 
страны, безусловно, имеет свои собственные цели на каж
дом конкретном этапе и добивается их решения доступны
ми ему методами и средствами применительно к складыва
ющейся экономической ситуации в своей стране и в миро
вом хозяйстве. Поэтому цели и задачи государственного ре
гулирования подвержены изменениям, между тем, как ме
ханизм регулирования достаточно хорошо отработан, хотя 
и имеет особенности в каждой отдельно взятой стране.

В обобщенном виде в задачи государственного регули
рования входят:

♦ разработка, принятие и контроль за законодатель
ством, обеспечивающим правовую основу и защиту 
интересов предпринимателей;

♦ повышение эффективности государственного регули
рования и снижение соответствующих издержек;

♦ ослабление прямых форм вмешательства и бюрокра
тического контроля за деятельностью предприятий;
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♦ создание условий для свободной и добросовестной кон
куренции на рынке, свободного перемещения това
ров на внутреннем и внешнем рынках, контроль за 
соблюдением правил конкуренции;

♦ обеспечение товарно-денежного и бюджетного равно
весия посредством финансовой, налоговой, процент
ной политики и управления денежной эмиссией;

♦ сочетание текущих и перспективных направлений 
развития экономики: структурно-инвестиционной 
политики и научно-технической политики;

♦ содействие долговременному росту накопления ка
питалов и стабильному развитию, сдерживание инф
ляции экономическим путем, снятие ограничений ад
министративного регулирования хозяйственной сфе
ры деятельности;

♦ обеспечение свободного передвижения рабочей силы 
и соблюдения норм трудового законодательства, регу
лирование частного найма и порядка оплаты труда;

♦ поддержание социального равновесия и приемлемого 
для большинства населения уровня дифференциации 
и распределения доходов.

Регулирование все более направлено на повышение эф
фективности производства. Акцент в нем переносится с 
регулирования спроса на регулирование предложения. 
Существенные изменения произошли и в механизме регу
лирования. Важнейшей формой государственного регули
рования предпринимательской деятельности стало вклю
чение в программы долгосрочного развития экономики 
основных направлений структурной перестройки промыш
ленности с ориентацией на экспортную специализацию.

Проблемы структурной политики стали на современ
ном этапе ведущими направлениями экономической поли
тики, в которой акцент делается на целевые инвестицион
ные программы, объединяющие частный и государствен
ный капитал для решения глобальных проблем наилуч
шего приспособления предпринимательства к условиям 
развития мирового хозяйства.
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Государственная политика регулирования экономики 
направлена на всестороннее обслуживание потребностей 
предпринимателей, и в частности, по административному 
надзору и нормативному регулированию производства. 
Сейчас нормативное регулирование распространилось на 
новые области, такие как: безопасность продукции (про
довольственных и фармацевтических товаров), разработ
ка и внедрение унифицированных национальных стандар
тов качества (в том числе и стандартов безопасности про
дукции). С целью сдерживания производства и расточи
тельного потребления применяются меры прямого и кос
венного регулирования: нормативные стандарты качества 
продукции, налоговое стимулирование инвестиций, кос
венные налоги на потребителей.

Важным направлением государственного регулирования 
является патентная политика государства. Она сводится к 
ограничению срока жизни патента и осуществлению при
нудительного лицензирования новых патентов за относи
тельно умеренную лицензионную плату.

Важным инструментом финансового регулирования пред
принимательской деятельности является предоставление 
прямых кредитов и субсидий, в первую очередь на обнов
ление и совершенствование производственного аппарата 
компаний за счет государственных средств. Эти средства 
применяются тогда, когда частный бизнес не в состоянии 
самостоятельно вывести то или иное звено национального 
производства из полосы затруднений. Все большее значе
ние приобретают программы льготного кредитования и 
субсидирования определенных отраслей, гарантирования 
займов, меры по поддержанию или сдерживанию роста 
отраслевых цен в сочетании с протекционистской импорт
ной политикой и другими средствами стабилизации рын
ка. Регулирование процентных ставок по депозитам и ссу
дам на рыночной основе предполагает, что частному биз
несу обеспечивается большая свобода выбора условий и 
способов финансирования.
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Одна из важнейших функций государственного регули
рования — разработка общих принципов и осуществление 
внешнеэкономической политики страны.

Основные понятия

Стратегия. Менеджмент. Миссия. Маркетинг. Сегмен
тация. Инновация. Планирование.

Вопросы для самопроверки

1. Основные задачи формирования стратегии предприятия.
2. Разновидности базовых стратегий.
3. Методы выбора стратегии.
4. Сущность менеджмента.
5. Место менеджмента в организации деятельности предприятия.
6. Сущность маркетинга.
7. Основные цели маркетинговой деятельности.
8. Задачи государственного регулирования деятельности пред

приятия.

?

Темы рефератов

Маркетинг и политика издержек фирмы.
Менеджмент: эволюция научных школ и современные концеп
ции.

3. Основные типы и виды стратегий предприятий в условиях рынка.



Макроэкономика

Глава 15

Введение в макроэкономику

15.1. Макроэкономика как наука. 
Предмет и методы изучения

Как и «экономика», термин «макроэкономика» имеет 
несколько значений. Во-первых, когда мы говорим о мак
роэкономике, мы подразумеваем народное хозяйство стра
ны, или национальную экономику, взятую в целом в виде 
совокупности укрупненных экономических отношений и 
связей, возникающих между сферами, подразделениями, 
отраслями, секторами и представляющими их агрегиро
ванными субъектами. К этим субъектам относятся фирмы 
(предприятия), потребители, инвесторы, государство и др. 
Во-вторых, макроэкономика — это наука, изучающая эко
номику как единое целое, а также важнейшие ее сектора и 
рынки.

Предметом изучения макроэкономики как науки яв
ляется система возникающих на уровне национальной эко
номики экономических отношений и связей, определяю
щих ее состояние и взаимодействие с мировым хозяйством.

Несмотря на то, что макроэкономические вопросы были 
объектом внимания экономической науки с момента ее воз
никновения, можно сказать, что систематизированные ос
новы макроэкономики как науки были заложены анг
лийским экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом (1883— 
1946) в его знаменитом труде «Общая теория занятости, 
процента и денег» (1936). Однако макроэкономические 
модели воспроизводства существовали и до Кейнса. Так,
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первой макроэкономической моделью является Экономи
ческая таблица Франсуа Кенэ («Экономическая таблица» 
(1758). Схемы простого и расширенного воспроизводства 
описывались К. Марксом, JI. Вальрасом. Международное 
признание получили результаты исследования экономи
ческих процессов и явлений на макроуровне, полученные 
отечественными учеными, среди которых следует, преж
де всего, назвать Н.Д. Кондратьева, B.C. Немчинова, 
JI.B. Канторовича.

Макроэкономика концентрирует внимание на наиболее 
значимых факторах, определяющих экономическую поли
тику государства. К таким факторам относятся, напри
мер, динамика инвестиций, состояние государственного 
бюджета и платежного баланса, валютный курс, уровни 
заработной платы, занятости, цен и т.д. При этом макро
экономика не рассматривает поведение отдельных эконо
мических агентов — фирм, домашних хозяйств, индиви
дуумов. Вне пределов макроэкономического анализа нахо
дится также выявление различий между отдельными рын
ками. На макроуровне выявляются ключевые моменты фун
кционирования целостной экономической системы во вза
имодействии рынков товаров, труда и денег, а также на
циональных экономик в целом, то есть выявляются пара
метры установления и поддержания краткосрочного и дол
госрочного общего макроэкономического равновесия.

Отличие макроэкономики от микроэкономики заклю
чается также и в том, что микроэкономика изучает меха
низм принятия экономических решений на уровне домаш
них хозяйств и фирм при определенных экономических 
условиях и принимает как заданные те переменные, дина
мику которых исследует макроэкономика. Например, до
ход потребителей в микроэкономике рассматривается, в 
основном, как заданная величина, а акцент делается на 
распределении расходов домашнего хозяйства между раз
личными видами товаров и услуг. На уровне макроэконо
мики потребление, совокупные доходы и расходы сами по 
себе являются предметом анализа, так как на решение 
домашних хозяйств и фирм о сбережениях, инвестициях,
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потребительских расходах и т.д. оказывают воздействие та
кие макроэкономические факторы, как уровень рыночной 
ставки процента, инфляция, уровень безработицы и др.

Сложность изучения макроэкономики состоит в следу
ющем:

1) макроэкономика включает большие территории и 
природные ресурсы;

2) в макроэкономике функционирует большое количе
ство предприятий различного профиля, что требует 
постоянной сбалансированности между ними;

3) размеры произведенного продукта и его структура 
во многом превосходят размеры продукта, произве
денного даже крупными корпорациями (отсюда слож
ность его реализации);

4) макросистема представлена различными классами, 
социальными группами, национальностями, поэто
му при принятии решений на макроуровне необхо
димо учитывать их разнообразные интересы.

В центре внимания макроэкономики находятся следую
щие основные проблемы:

• обеспечение экономического роста;
• общее экономическое равновесие и условия его дос

тижения;
• определение результатов экономической деятельно

сти и взаимосвязь между ними;
• состояние государственного бюджета и платежного 

баланса страны;
• эффективность макроэкономической политики госу

дарства;
• цикличность экономического развития;
• оптимизация внешнеэкономических связей;
• социальная защита населения.

Для макроэкономических исследований, как и для дру
гих экономических наук, характерно применение комп
лекса методов. Метод — это совокупность приемов, спосо
бов, принципов, с помощью которых определяются пути 
достижения целей исследования. Методы подразделяются 
на общенаучные и специфические.
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К общенаучным методам исследования, применяемым 
в макроэкономике, относятся следующие методы: метод 
научной абстракции, анализ и синтез, индукция и дедук
ция, метод единства исторического и логического, системно
функциональный анализ и др.

Основными специфическими методами исследования 
в макроэкономике являются агрегирование и моделиро
вание.

Агрегирование — укрупнение экономических показа
телей посредством их объединения в единый общий пока
затель (создание агрегатов, совокупных величин). Агреги
рованные величины характеризуют развитие экономики 
как единого целого: валовой продукт (а не выпуск отдель
ной фирмы), общий уровень цен (а не цены на конкретные 
товары), рыночная процентная ставка (а не отдельные виды 
процента), уровень инфляции, уровень занятости, уровень 
безработицы и т.д.

Моделирование — это описание экономических про
цессов или явлений на формализованном языке с помо
щью математических символов и алгоритмов с целью вы
явления функциональных зависимостей между ними. Оно 
позволяет получить достаточно полное представление о 
характере происходящих в экономике процессов, опреде
лить тенденции развития экономики.

В моделях используются различные экономические пе
ременные. Они делятся на экзогенные и эндогенные. Эк
зогенные (внешние) переменные представляют исходную 
информацию. Они задаются до построения модели. Обыч
но в качестве экзогенных параметров в макроэкономиче
ских моделях выступают государственные расходы, став
ка налогообложения, величина предложения денег. Эндо
генные (внутренние) переменные формируются внутри 
модели и определяются в ходе расчетов по модели. К чис
лу эндогенно определяемых параметров относятся объемы 
занятости и выпуска, уровни инфляции и безработицы и 
т.д. Существует еще одна классификация экономических 
переменных, которая связана со способом их измерения 
во времени: переменные запаса и переменные потока. Пе
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ременные запаса характеризуют состояние объекта ис
следования на определенную дату. Они могут быть измере
ны только в определенный момент времени, например, на 
начало или конец года. Переменные потока характеризу
ют течение экономических процессов во времени и изме
ряются в единицу времени (месяц, квартал, год). Так, ин
вестиции являются потоковыми величинами, а накоплен
ный в результате капитал — запасом. Бюджетный дефи
цит — потоковая величина, а государственный долг пред
ставляет собой запас. Между запасами и потоками в эко
номике существует взаимосвязь: потоки вызывают измене
ния в запасах. Однако при определенных обстоятельствах 
показатели запасов и потоков могут изменяться независи
мо друг от друга.

В макроэкономике также широко используются методы 
статистики и графический метод, который позволяет на
глядно представить состояние экономики на какой-то мо
мент времени (например, диаграмма может дать представ
ление о доле каждого сектора экономики в объеме нацио
нального производства) или происшедшие в экономике 
изменения за какой-то период времени (с помощью графи
ка можно наглядно проследить изменения темпов эконо
мического роста, уровня цен, безработицы и т.д.).

15.2. Структура национальной экономики.
Виды макроэкономических пропорций. 
Межотраслевой баланс

Структура национальной экономики в макроэкономи
ческом плане характеризуется системой фактически сло
жившихся отношений между имеющимися в стране про
изводственными ресурсами, объемами их распределения 
между экономическими агентами, а также между частями 
национального продукта, сформировавшимися в процессе 
его производства, распределения, обмена и потребления.

На формирование экономической структуры оказыва
ют влияние следующие основные факторы:
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1) сложившаяся рыночная конъюнктура — направле
ние и степень изменения показателя или совокупности по
казателей, характеризующих развитие народного хозяй
ства в данный момент времени; в основе рыночной конъ
юнктуры — факторы, определяющие движение цен, кур
сов ценных бумаг, размеров производства, занятости и т.д.;

2) емкость и уровень монополизации рынков;
3) степень вовлеченности национальной экономики в 

систему мирохозяйственных связей;
4) уровень развития производительных сил в стране;
5) масштабы, характер и темпы развития научно-тех

нического прогресса;
6) протяженность и инфраструктурная обеспеченность 

территории.
Количественные отношения между макроэкономическими 

показателями, характеризующие структурные связи в эко
номике, называются макроэкономическими пропорция
ми. По степени агрегированности выделяют следующие 
виды макроэкономических пропорций:

1) общеэкономические — пропорции между агрегата
ми, формируемыми без учета структуры общественного 
разделения труда (между потреблением и накоплением, 
между производством инвестиционных и потребительских 
товаров и т.д.);

2) пропорции, отражающие структуру общественного 
разделения труда. В составе второй группы выделяются:

• межотраслевые — пропорции между различны
ми отраслями национального производства, ха
рактеризующие долю отдельных отраслей в об
щем объеме производства;

• внутриотраслевые — количественные соотноше
ния между подотраслями производства (например, 
производством хлопка и шерсти, нефти и нефте
продуктов);

• межрегиональные, характеризующие удельный 
вес отдельных регионов в составе произведенного 
и использованного национального дохода страны, 
структуру распределения государственных инве
стиций по территории страны и т.д.;
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• межгосударственные — количественные соотно
шения между объемами экспорта и импорта, от
дельными отраслями производства различных 
стран, уровнями производительности труда в раз
личных странах и др.

Кроме того, выделяют воспроизводственную и отрасле
вую структуры национального продукта. Воспроизвод
ственной называется структура, отражающая деление со
ставных частей общественного продукта в зависимости от 
их функционального назначения (впервые анализ воспро
изводственной структуры общественного продукта был 
проведен К. Марксом). В качестве основных выделяются 
следующие воспроизводственные пропорции:

• пропорции между объемом производства средств 
производства и объемом производства предметов 
потребления, характеризующие натурально-веще- 
ственный состав произведенного валового обществен
ного продукта;

• пропорции между необходимым и прибавочным про
дуктом, описывающие структуру распределения про
изводственного национального дохода между трудом 
и капиталом;

• пропорции между фондами возмещения и накопле
ния, выражающие структуру распределения валовых 
накоплений;

• пропорции между фондами накопления (формиро
вание продукта для удовлетворения будущих потреб
ностей) и потребления (удовлетворение текущих по
требностей).

Отраслевая структура производства характеризует сло
жившуюся систему распределения производственных ре
сурсов по основным видам деятельности, а также долю 
отдельных отраслей в общем объеме национального про
изводства.

В индустриально развитых странах наиболее быстрые 
структурные изменения характерны для отраслей обраба
тывающей промышленности. Лидерство в данной группе 
отраслей в современных условиях принадлежит наукоем
ким отраслям.
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Существует следующая закономерность для структур
ных изменений в экономике: большие агрегаты более ус
тойчивы во времени, чем мелкие. Поэтому в межотрасле
вой структуре производства в непродолжительном времен
ном интервале относительно стабилен удельный вес таких 
крупных групп отраслей, как промышленность, сельское 
хозяйство, сфера услуг.

На интервалах значительной продолжительности (10— 
20 и более лет) выявляются закономерности изменения 
глобальных межотраслевых пропорций. К числу таких за
кономерностей на современном этапе развития индуст
риально развитых стран относятся:

• опережающий рост промышленности по сравнению с 
сельским хозяйством,

• снижение доли обрабатывающей промышленности в 
общем объеме промышленного производства, обус
ловленное удорожанием сырья и внедрением ресур
сосберегающих технологий;

• повышение доли сферы услуг в общем объеме нацио
нального производства, связанное с усилением соци
альной направленности экономического роста и ус
тойчивым увеличением спроса на услуги со стороны 
населения и предпринимателей.

При анализе и прогнозировании процесса производства 
и распределения продукции используется балансовый ме
тод «затраты-выпуск», суть которого состоит в рассмот
рении отраслей и секторов экономики, с одной стороны, 
как потребляющих продукцию, с другой — как выпускаю
щих те или иные виды товаров и услуг. Первая таблица 
«затраты-выпуск» была составлена американским эконо
мистом, лауреатом Нобелевской премии В.В. Леонтьевым 
для США в 1936 г. в разрезе 41-й отрасли экономики. 
В настоящее время такие таблицы составляются для 
400 отраслей.

В условиях высокого уровня разделения труда каждая 
отрасль производства теснейшим образом связана с другими 
отраслями: с одной стороны, она получает от них сырье, 
материалы, топливо, оборудование и т.п., а с другой — снаб
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жает их своей продукцией. Отрасли, производящие пред
меты потребления, обеспечивают своей продукцией потреб
ности населения. Все эти взаимосвязи могут быть опреде
лены количественно. На производство единицы продук
ции при данных условиях производства требуется опреде
ленное количество соответствующих видов сырья, матери
алов, топлива, электроэнергии и конкретные виды обору
дования. Количественное изменение объема производства 
одних отраслей вызывает необходимость соответствующе
го изменения объема производства отраслей, технологи
чески связанных с производством данного продукта.

Взаимосвязи между отраслями народного хозяйства по
лучают ясное и наглядное выражение в межотраслевом 
балансе производства и распределения общественного 
продукта (МОБ). Межотраслевой баланс представляет со
бой экономико-математическую модель, характеризующую 
систему связей между выпуском продукции одной отрасли 
и затратами всех других отраслей, участвующих в выпус
ке данной продукции. Баланс рассчитывается в натураль
ном и стоимостном выражениях.

Межотраслевой баланс представлен четырьмя квадран
тами. В первом квадранте — показатели материальных 
издержек на производство продукции. Во втором — пока
затели, отражающие конечную продукцию, идущую на 
личное потребление, накопление, государственные закуп
ки и экспорт. В третьем — показатели добавленной сто
имости (заработная плата, прибыль, рента, процент) и 
импорта. В четвертом — показатели перераспределения 
чистого национального продукта (ЧНП).

В таблице межотраслевого баланса по вертикали пока
зываются материальные затраты на производство продук
ции отдельной отрасли, а также прибыль. Данные по го
ризонтали показывают, на какую сумму (или какое коли
чество продукции) передано продукта в другие отрасли 
народного хозяйства на производственные нужды (проме
жуточный продукт), а также конечное потребление про
дукции отрасли, накопление, возмещение выбытия, капи
тальный ремонт, экспортно-импортное сальдо. Таким об
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разом, баланс межотраслевых связей отражает по графам 
затраты, образующие стоимость продукции по каждой от
расли, а по строкам — структуру распределения продук
ции каждой отрасли национальной экономики.

Межотраслевой баланс является важным инструментом 
анализа структурных сдвигов в производстве, учитываю
щим результаты деятельности отдельных отраслей в увяз
ке с их потребностями в ресурсах. С помощью межотрас
левого баланса обеспечивается подробная детализация глав
ных воспроизводственных пропорций в отраслевом и ме
жотраслевом разрезах.

15.3. Система национальных счетов. 
Основные макроэкономические показатели

Система национальных счетов (СНС) — это система 
взаимоувязанных макроэкономических показателей, ха
рактеризующих все основные экономические процессы и 
явления.

Эта система появилась в 1952 г. и впоследствии не
однократно совершенствовалась. В 1993 г. ООН была одоб
рена новая СНС, которая рекомендовалась для внедрения 
во всех странах в качестве международного стандарта. 
В нашей стране работа по созданию СНС началась в 1988 г.

Система национальных счетов изучает и фиксирует про
цесс создания распределения и перераспределения ВВП в 
каждой стране. Особенностью СНС является ее всеохваты
вающий характер. Она учитывает деятельность всех участ
ников производства материальных благ и оказания услуг и 
содержит показатели, которые в обобщенном виде отража
ют все экономические операции, стадии экономического 
процесса, активы и пассивы производственного процесса.

Основные принципы СНС:
1) балансирование доходов и расходов по методу двойной 

записи (использование принципов бухгалтерского учета);
2) стоимостная оценка всех товаров и услуг;
3) раздельный учет на специальных счетах финансо

вых и перераспределительных потоков.
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Данные СНС полезны компаниям, особенно крупному 
бизнесу, для оценки конъюнктуры и выработки стратегии 
и тактики в собственной хозяйственной политике. СНС 
как метод исследования и информационная база расчетов 
необходима для выработки рекомендаций правительствен
ным органам, наконец, в данных СНС заинтересованы меж
дународные организации и национальные органы для ко
ординации внешнеполитической и внешнеэкономической 
деятельности.

В отечественной статистике СНС в настоящее время 
практически вытеснила систему учета на макроуровне, 
которая называлась «балансом народного хозяйства» (БНХ) 
и применялась на протяжении многих лет в СССР. Пер
вый баланс народного хозяйства был составлен за 1923- 
1924 гг. Он включал таблицу, послужившую прообразом 
межотраслевых балансов.

Принципиальные различия между системой нацио
нального счетоводства и балансом народного хозяйства:

1) в системе национального счетоводства сфера произ
водства интерпретируется как деятельность по производ
ству экономических благ, все отрасли экономики (матери
альное и нематериальное производство) взаимозависимы и 
равноправны. В балансе народного хозяйства обществен
ное производство отождествляется с материальным произ
водством (концепция А. Смита и К. Маркса); так называ
емая «непроизводственная» сфера деятельности (просве
щение, здравоохранение услуги культурно-бытового харак
тера, наука, управление и др.) не является производя
щей, а только потребляющей то, что создано в материаль
ном производстве, и финансируется по остаточному прин
ципу;

2) существенны также различия во взглядах на проис
хождение стоимости. В основе балансового подхода находит
ся трудовая теория стоимости. Для СНС характерна теория 
факторов производства (стоимость создается за счет труда, 
капитала, земли, предпринимательской деятельности);

3) система показателей СНС характеризует процессы в 
рыночной экономике. Применение БНХ имеет ограниче
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ния для экономики с рыночными отношениями в связи с 
первичным акцентом на изучении материальных отраслей 
производства;

4) в БНХ центральной была группировка по формам 
собственности, а в СНС — по секторам экономики.

Система национального счетоводства дает ступенчатую 
картину экономических процессов в стране, в том числе 
по стандартному набору счетов для всех секторов эконо
мики. Секторы экономики включают экономических аген
тов, занятых одним и тем же видом основной деятельно
сти. Всего таких секторов шесть:

1) производственные фирмы и предприятия, выпус
кающие товары и оказывающие услуги, кроме финансо
вых услуг, а так же ремесленники, предприниматели, ча
стные врачи, юристы. Единицы, входящие в этот сектор, 
возмещают свои издержки, в первую очередь, за счет вы
ручки от продажи товаров и услуг;

2) финансовые учреждения и организации — банки, 
страховые компании, инвестиционные фонды и другие фи
нансовые единицы, субъекты, основной функцией которых 
является финансовое посредничество (между теми, кто сбе
регает финансовые ресурсы, и теми, кто инвестирует). Боль
шинство финансовых посредников финансируют свои из
держки за счет разницы между процентами, получаемыми 
за предоставленные финансовые ресурсы, и процентами, 
уплачиваемыми за привлеченные финансовые ресурсы;

3) государственные учреждения, главной функцией 
которых является перераспределение доходов и богатства 
и предоставление нерыночных услуг как обществу в це
лом, так и отдельным лицам или группе лиц. Для них 
характерно бюджетное финансирование, а также частич
но финансирование за счет доходов от собственности, ко
торой они располагают;

4) частные некоммерческие организации — партии, 
профсоюзы, общественные фонды и т.д. Главная их функ
ция — оказание нерыночных услуг участникам этих орга
низаций (финансирование за счет взносов, пожертвований, 
доходов от собственности);
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5) домашние хозяйства (в этот сектор также включе
ны солдаты и заключённые);

6) заграница (весь остальной мир) — это все экономи
ческие агенты за границей, которые осуществляют эконо
мические операции с хозяйствующими субъектами данной 
страны.

Основу национальных счетов для экономики в целом 
составляют шесть следующих счетов:

• счёт производства отражает результаты производ
ственной деятельности;

• счёт образования доходов характеризует процесс 
образования различных доходов (прибыли, заработ
ной платы, доходов от собственности, трансфертных 
платежей и т.д.);

• счёт распределения доходов показывает, как дохо
ды распределяются между основными получателя
ми;

• счёт использования доходов показывает, как из рас
полагаемого валового дохода образуется конечное по
требление и валовое накопление;

• счёт капитала содержит показатели сбережения, из
менения запасов, амортизацию основного капитала, 
перечисления капитала;

• финансовый счёт показывает итоговые изменения 
финансовых активов и пассивов.

Взаимосвязи между секторами охватывают все виды 
операций с товарами и услугами, доходами и расходами. 
Каждой записи в одном счёте соответствует идентичная 
запись в противоположенном счёте.

В итоге обработки информации составляется комплекс 
балансовых таблиц, данные которых позволяют опреде
лить обобщающие макроэкономические показатели, харак
теризующие состояние экономики и динамику экономи
ческого роста.

Рассмотрим ряд таких показателей.
1. Валовой национальный продукт (ВНП) представ

ляет собой исчисленную в рыночных ценах стоимость про
изведённого страной в течение года конечного продукта, в
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который включается стоимость продукта, созданного как в 
самой стране, так и за рубежом с использованием факторов 
производства, принадлежащих гражданам данной страны.

Особенности исчисления ВНП:
• измеряет стоимость не всей произведенной продук

ции, а лишь той, которая действительно покупается 
для конечного потребления;

• не учитывается промежуточная продукция;
• в ВНП не включается производство нетоварных ус

луг, товары, ранее учтенные, трансфертные плате
жи (пенсии, стипендии, пособия).

Критика статистики ВНП:
• не учитываются внерыночные виды деятельности;
• учитываются вредные для экологии виды деятельно

сти;
• не учитывается теневая экономика;
• проблематичен учет изменения качества товаров.

2. Валовой внутренний продукт (ВВП) выражает в 
рыночных ценах совокупную стоимость конечного продук
та, созданного в течение года внутри страны с использова
нием факторов производства, принадлежащих как данной 
стране, так и другим странам.

В полностью закрытой экономике ВНП всегда равен 
ВВП. В открытой экономике разница между ними возни
кает вследствие наличия на территории страны иностран
ных организаций (филиалы, отделения, совместные пред
приятия, использование иностранных работников и т.д.) 
или когда национальные ресурсы применяются за рубе
жом. ВНП будет больше ВВП, когда доходы владельцев 
факторов производства, используемых за границей, боль
ше доходов владельцев иностранного капитала, использу
емого в национальной экономике. В России показатели ВВП 
и ВНП рассчитываются с 1988 г.

Главное требование при расчете показателей ВВП и 
ВНП — чтобы все товары и услуги, произведенные за год, 
учитывались только один раз, то есть чтобы при расчете 
учитывалась только конечная продукция и не рассматри
вались промежуточные товары и услуги, которые могут
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покупаться и перепродаваться много раз. Если суммиро
вать товары и услуги, произведенные во всех отраслях 
экономики, то неизбежен многократный повторный счет, 
существенно искажающий реальный объем произведенно
го валового продукта. Например, зерно, выращенное в 
сельском хозяйстве, прежде чем превратиться в конечный 
продукт (хлеб) проходит четыре стадии обработки:

1) сбор, обмолот и сортировка зерна в сельском хозяй
стве;

2) очистка, сушка и хранение на элеваторах;
3) размол зерна на мельницах;
4) выпечка хлеба на хлебозаводах.
Если, предположим, цена зерна, произведенного в сель

ском хозяйстве, составляет п единиц, то при его обработ
ке и переработке на трех последующих стадиях эта цена 
еще трижды включается в издержки производства на эле
ваторе, мельнице и хлебозаводе и в конечном итоге четы
режды суммируется при расчете объема продукции по всем 
отраслям. Однако реальная стоимость, созданная на каж
дой стадии обработки зерна и охватывающая стоимость 
производства и доход, предстает лишь в виде заработной 
платы, амортизации и прибыли этого конкретного пред
приятия.

Следовательно, для исключения многократного повтор
ного счета ВВП должен представлять только как совокуп
ность конечных товаров и услуг и включать только до
бавленную стоимость на каждой промежуточной стадии 
обработки.

Добавленная стоимость — это стоимость, созданная в 
процессе производства на данном хозяйствующем субъекте 
и охватывающая его реальный вклад в создание стоимо
сти конкретного товара или услуги. Добавленная стоимость 
включает заработную плату, прибыль и амортизацию кон
кретного субъекта экономики. Поэтому стоимость потреб
ленных сырья и материалов, которые приобретались у 
поставщиков, в добавленную стоимость произведенного 
данным субъектом экономики продукта не включается.
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Следовательно, добавленная стоимость — это валовая 
продукция предприятия (или рыночная цена выпущенной 
продукции) за минусом текущих материальных издержек, 
но с включением в нее отчислений на амортизацию, так 
как основные фонды предприятия принимают участие в 
создании новой стоимости производимой продукции.

Эти величины добавленной стоимости при суммирова
нии их по всем отраслям и производствам и дают итого
вые показатели ВВП, свободные от повторного счета. 
В СНС в состав добавленной стоимости включаются амор
тизация, заработная плата, прибыли корпораций и дру
гих предприятий, полученная ими рента, процент на ссуд
ный капитал, а также чистые налоги или чистый экспорт. 
К чистым налогам относят косвенные налоги на товары, 
услуги и импорт за вычетом государственных субсидий на 
производство этих товаров и услуг.

Существует несколько методов расчета ВВП и ВНП:
1) по доходам;
2) по расходам;
3) методом суммирования добавленных стоимостей.
С одной стороны, ВНП определяется как сумма расхо

дов конечных пользователей на покупку товаров и услуг, 
с другой — как сумма доходов субъектов хозяйственной 
деятельности, созданных в процессе производства. В свод
ной таблице СНС первый подход характеризует счет про
изводства, второй — распределение ВНП. Очевидно, что 
при исчислении на основе разных способов величина ВНП 
должна быть одинаковой, поскольку купля (расходование 
денег) и продажа (получение денег) являются двумя сто
ронами одной и той же сделки. То, что потрачено на про
изводство продукта, является доходом для тех, кто вло
жил свой человеческий, вещественный и денежный капи
тал в создание продукта и его реализацию на рынке.

Расчет произведенного ВНП по расходам может быть 
представлен уравнением:

ВНП = С + 1  + G + Х ,

где С — личные потребительские расходы, включающие 
денежные средства населения, направляемые на покупку
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товаров текущего потребления (хлеб, молоко, зубная пас
та и т. д.), товары длительного пользования (автомобили, 
бытовая техника и др.). а также на оплату услуг парик
махеров, врачей, юристов и др.);

I — валовые частные внутренние инвестиции, состоя
щие из покупок предпринимателями машин и оборудова
ния, всех затрат на строительство и изменений запасов 
оборотных фондов;

G — государственные закупки товаров и услуг, включа
ющие расходы федеральных и местных органов власти на 
приобретение конечной продукции и покупку всех произ
водственных ресурсов (единственным видом бюджетных 
расходов государства, не входящим в этот элемент сово
купных расходов, являются трансфертные платежи, кото
рые не отражают увеличение текущего производства, а 
являются формой перераспределения государственных рас
ходов);

X  — чистый экспорт, представляющий разницу между 
величиной затрат иностранцев на покупку товаров данной 
страны и объемом расходов страны на покупку иностран
ных товаров.

Расчет ВНП по доходам характеризует порядок его 
распределения на доходы субъектов хозяйственной дея
тельности и образование распределенных средств, не свя
занных с выплатой доходов, и может быть представлен 
следующим уравнением:

ВНП = Z  + R  + К + Р  + А  + N 6,

где Z — вознаграждение за труд наемных работников — 
является самой крупной статьей доходов. К этой катего
рии доходов относятся: заработная плата, выплачиваемая 
частными и государственными предприятиями наемным 
работникам, а также множество дополнений к заработной 
плате (взносы предпринимателей на социальное страхова
ние, в частные фонды социального обеспечения, медицин
ского обслуживания и пр.).

R — рентные платежи — представляют собой доходы, 
получаемые собственниками земли, зданий и сооружений.
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К  — процент образует статью доходов собственников 
денежного капитала.

Р — прибыль — состоит из прибылей корпораций и 
доходов на собственность. В системе национальных счетов 
в составе прибыли корпораций выделяются: во-первых, на
логи на прибыль корпораций, то есть часть прибыли, 
получаемая правительством; во-вторых, дивиденды — часть 
прибыли, выплачиваемая акционерам в виде дохода на 
акции; в-третьих, нераспределенная прибыль корпораций, 
направляемая на увеличение реальных активов фирм (ин
вестиции в средства производства, ценные бумаги, увели
чение денежных средств на счетах в банке). К категории 
«доходы на собственность» в СНС относится прибыль не
корпоративного предпринимательского сектора.

А  — амортизационные отчисления.
N 6 — косвенные налоги на бизнес, как и амортизацион

ные отчисления, входящие в состав издержек фирм. К кос
венным налогам относятся: акцизы, налог на добавленную 
стоимость, налог на имущество, лицензионные платежи и 
таможенные пошлины.

ВНП в системе национальных счетов исчисляется в те
кущих рыночных ценах. Поэтому он оценивает номиналь
ную величину суммарного объема годового производства. 
Для учета влияния инфляции на величину номинального 
ВНП необходим показатель, дающий количественную оцен
ку изменения уровня средних цен на товары и услуги. 
Этот показатель называется дефлятором ВНП и может 
быть рассчитан по следующей формуле :

Номинальный ВНП
Дефлятор ВН П  =  --------------------------------------  *

Реальный ВН П

Из формулы можно получить значение реального ВНП, 
то есть номинального ВНП с учетом изменения цен. Если 
величина дефлятора больше 1, то произошло дефлирова- 
ние ВН П, если дефлятор меньше 1, то произошло инфли- 
рование ВНП.
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Часто происходит отождествление дефлятора ВНП с 
индексом цен. Однако между ними существуют некоторые 
отличия. Индекс цен (отношение цены текущего периода 
к цене базисного периода, умноженное на 100% ) обычно 
отслеживается по потребительским товарам и услугам. 
Существует множество видов индексов цен. Например, мо
гут рассчитываться индекс потребительских цен, индекс 
оптовых цен, индекс экспортных и импортных цен и др. 
Дефлятор учитывает изменения цен по самому широкому 
кругу продуктов и услуг как потребительского, так и ин
вестиционного назначения, и не учитывает цены импорт
ных товаров. Следовательно, он может отличаться от ин
декса изменения потребительских цен.

3. Чистый национальный продукт (ЧНП) — это сум
марный объем всех произведённых в стране за год конеч
ных товаров и услуг, исчисленных в денежном выражении 
за вычетом амортизации основных фондов.

ЧНП = ВВП  — амортизация.

4. Национальный доход — это исчисленная в денеж
ном выражении стоимость вновь созданного в стране в 
течение года совокупного продукта, представляющая до
ход, приносимый всеми факторами производства.

НД = ВВП  — амортизация основных фондов —
— косвенные налоги.

С другой стороны, НД можно определить как сумму 
всех доходов за год в виде заработной платы, промышлен
ной и торговой прибыли, процента на вложенный капи
тал и земельной ренты.

Распределение НД  происходит в соответствии с ценой 
факторов производства, которая зависит как от предло
жения, так и спроса на них. Перераспределение НД  про
исходит через цены, налоги, займы, расходы государства. 
Главным каналом перераспределения является государ
ственный бюджет.

5. Личный доход показывает, сколько денег поступает 
на цели личного потребления населения, и отражает пере
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распределение национального дохода. Для расчёта лично
го располагаемого дохода необходимо из личного дохода 
вычесть общий объём налогов, выплачиваемых населени
ем. Налог на личный доход в России установлен в размере 
13%, что значительно ниже, чем во многих странах мира. 
Его называют подоходным налогом.

Различают номинальный личный доход, который ис
числяется непосредственно в денежной форме, и реальный 
личный доход, исчисляемый с учетом покупательной спо
собности денег.

Практика показывает, что в условиях усиливающейся 
инфляции доля потребительских расходов в располагаемом 
личном доходе имеет тенденцию к увеличению. При высо
кой ставке банковского процента и небольшом уровне ин
фляции доля сберегаемого личного дохода увеличивается.

6 . Национальное богатство — это совокупность при
родных ресурсов, материальных благ, средств производ
ства, достижений науки, культурных ценностей, образо
вательного и квалифицированного потенциала, которыми 
располагает страна и которые созданы трудом всех поко
лений. Национальное богатство определяет мощь и потен
циальные возможности государства. Стоимостную оценку 
национального богатства дать трудно. Исчисляется как 
общий объем национального богатства, так и объем на 
душу населения.

Национальное богатство было одним из первых макро
экономических показателей, определяемых экономической 
наукой. Оценки национального богатства были произведе
ны рядом европейских экономистов еще в XVII в. Однако 
в понятии и методологии исчисления национального бо
гатства до последнего времени не было единообразия, что 
затрудняло международные сопоставления. В состав пока
зателей богатства в отдельных странах включали разные 
компоненты, исходя из конкретных задач и возможнос
тей. Полученные показатели, естественно, отличались по 
своему составу, по элементам, были несопоставимы при 
международных сравнениях. Подобные различия обуслов
ливают необходимость уточнения состава национального 
богатства по компонентам.
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В отечественной экономической теории и практике на
циональное богатство долгое время определялось как со
вокупность материальных благ, накопленных трудом всех 
предшествовавших поколений, а также разведанных и во
влеченных в экономический оборот природных ресурсов.

В настоящее время в практике международных расче
тов рекомендуется использовать единую классификацию 
основных элементов активов национального богатства 
и методику их исчисления в секторах экономики и стране 
в целом. Стандартизированная методика позволяет агре
гировать значения соответствующих показателей активов 
отдельных стран в региональные и мировые итоги, обеспе
чивает сравнительный анализ национального богатства 
разных стран.

Национальное богатство включает нефинансовые и фи
нансовые активы.

Нефинансовые активы в зависимости от их происхож
дения подразделяются на произведенные в результате эко
номической деятельности людей и на естественные дары 
природы.

Произведенные нефинансовые активы — это накоп
ленные активы, созданные в результате труда всех пред
шествующих поколений. В их состав входят: основной 
капитал; оборотные фонды; ценности.

Основной капитал — совокупность произведенных ма
териальных и нематериальных активов, которые много
кратно участвуют в процессе производства товаров и ус
луг и функционируют более одного года. Основной капи
тал делится на материальный (здания, сооружения, ма
шины, оборудование) и нематериальный (разведка полез
ных ископаемых, программное обеспечение, произведения 
литературы, искусства).

Оборотные фонды — совокупность активов, целиком 
потребляемых в одном производственном цикле и полнос
тью переносящих свою стоимость на изготовляемый про
дукт. Включают производственные запасы, незавершенное 
производство, готовую продукцию, материальные резервы.
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ш Основные термины и понятия

Макроэкономика. Межотраслевой баланс. Система нацио
нальных счетов. Валовой доход. Национальный доход. Чистый 
национальный продукт. Личный доход. Национальное богат
ство.

Темы докладов и рефератов

Сущность и история возникновения национального счетовод
ства.
Национальное богатство страны, его содержание и структура.

Вопросы для дискуссий и повторений

1. Назовите основные макроэкономические проблемы.
2. Каковы причины создание СНС?
3. Дайте сравнительную характеристику ВВП и ВНП.
4. Всегда ли рост ВВП свидетельствует об увеличении физическо

го объема производства?
5. Почему необходимо перераспределение национального до

хода?

2.



Глава 16

Совокупный спрос 
и совокупное предложение. 
Макроэкономическое равновесие

16.1. Совокупный спрос (AD) и факторы 
его определяющие

Обращаясь к исследованию экономики на макроуровне, 
попытаемся выяснить специфичность этого метода. В дан
ном случае речь идет не об индивидуальном спросе и не об 
отдельном предложении одного конкретного товара, а о 
совокупных, агрегированных спросе и предложении в рам
ках национального рынка. То есть конкретные товары объе
диняются в совокупную массу товаров, выраженную не в 
штуках, тоннах или метрах, а в стоимостном измерении в 
виде цены.

Спрос выступает не как спрос с отдельных покупателей 
или групп населения, а в виде совокупного платежеспособ
ного спроса в масштабе национального хозяйства. Это, с 
одной стороны, совокупный спрос населения, с другой — 
это предложение годового национального продукта, рас
считанного применительно к сложившемуся уровню цен.

Совокупный спрос имеет две формы: натурально-веще- 
ственную и стоимостную.

Натурально-вещественная форма отражает общую по
требность населения, фирм и государства в товарах и ус
лугах. Ее структура может быть представлена:

1) определенными видами продуктов и услуг непроиз
водственного потребления, удовлетворяющими личные и 
иные непроизводственные потребности;

2) совокупностью всех средств производства и произ
водственных услуг (научные исследования и разработки,
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направленные на совершенствование технологий; обслу
живающая производство информация; связь и т.д.).

Совокупный спрос в стоимостном выражении представ
ляет собой сумму всех расходов на конечные товары и 
услуги, произведенные в экономике. Он отражает связь 
между объемом совокупного выпуска, на который предъяв
лен спрос экономическими агентами: населением, фирма
ми и государством, и общим уровнем цен в экономике.

Отсюда, в структуре совокупного спроса можно выде
лить:

♦ потребление С — спрос на потребительские товары 
и услуги;

♦ инвестиции I  — спрос на инвестиционные товары;
♦ госзакупки G — спрос на товары и услуги со сторо

ны государства;
♦ чистый экспорт Хп — разность между спросом инос

транцев на отечественные товары и отечественным 
спросом на иностранные товары.

Совокупный спрос равен общей сумме спросов на ко
нечную продукцию:

AD = С + 1 + G + Хп.

Одни компоненты совокупного спроса относительно ста
бильны, изменяются медленно, например, потребитель
ские расходы. Другие — более динамичны, например, ин
вестиционные расходы, изменения которых вызывают ко
лебания экономической активности.

Кривая совокупного спроса показывает количество то
варов и услуг, которое потребители готовы приобрести при 
каждом возможном уровне цен. Она дает такие комбина
ции объема выпуска и общего уровня цен в экономике, 
при которых товарный и денежный рынки находятся в 
равновесии. Движение вдоль кривой совокупного спроса 
отражает изменение совокупного спроса в зависимости от 
динамики общего уровня цен. Наиболее простое выраже
ние этой зависимости можно получить из уравнения коли
чественной теории денег:
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м X  v = Р  X  Q,
отсюда

= М х F 
Q

или
М  х V

AD = ---------- ’
Р

где Р — уровень цен в экономике, в данном случае — 
индекс цен; Q — реальный объем выпуска, на который 
предъявлен спрос; М  — количество денег в обращении;
V — скорость обращения денег.

Следовательно, совокупный спрос находится в прямой 
зависимости от денежной массы и скорости обращения де
нег, а в обратной — от уровня цен.

Рис. 23. Зависимость совокупного спроса 
от денежной массы и уровня цен

Объяснение отрицательного наклона кривой совокуп
ного спроса принято связывать с тремя важнейшими эф
фектами в рыночном хозяйстве:

1) эффект процентной ставки: если в стране повыша
ется уровень цен, то при допущении неизменного объема
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денежной массы, происходит повышение ставки процента. 
А чем выше ставка процента, тем ниже инвестиционный 
спрос. Потребительский спрос также реагирует на повы
шенные процентные ставки (товары длительного пользо
вания приобретаются на основе потребительского креди
та). Удорожание кредита приводит к уменьшению потре
бительских расходов, а так как сокращаются инвестиции 
и потребление, то более высокому уровню цен будет соот
ветствовать меньший объем ВВП, на который предъявля
ется спрос;

2) эффект богатства: рост цен снижает реальную по
купательную способность накопленных финансовых акти
вов с фиксированной стоимостью (облигации, срочные сче
та), что делает их владельцев беднее и побуждает к со
кращению расходов;

3) эффект импортных закупок: при повышении уров
ня цен в стране товары и услуги иностранного производ
ства становятся относительно дешевле (при прочих рав
ных условиях). Население будет приобретать меньше оте
чественных товаров и больше импортных. Иностранцы 
сократят свой спрос на товары и услуги данной страны 
из-за их удорожания. Следовательно, произойдет умень
шение экспорта и увеличение импорта, уменьшив общий 
объем совокупного спроса.

К неценовым факторам, влияющим на совокупный 
спрос, относится всё, что воздействует на потребительские 
расходы населения:

♦ инвестиционные расходы фирм;
♦ госрасходы;
♦ чистый экспорт;
♦ благосостояние потребителей;
♦ ожидания потребителей;
♦ налоги;
♦ процентные ставки;
♦ субсидии и льготные кредиты инвесторам.

Из уравнения количественной теории денег можно сде
лать вывод, что на совокупный спрос влияют величина
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денежной массы и скорость обращения денег между секто
рами экономики. Следовательно, совокупный спрос явля
ется функцией М и V:

AD  = f(M , V).

Влияние вышеперечисленных факторов (неценовых) на 
совокупный спрос в конечном итоге может привести к из
менениям денежной массы и скорости обращения денег. 
Изменение неценовых факторов отражается сдвигом кри
вой совокупного спроса.

16.2. Совокупное предложение (AS) и его факторы

Совокупное предложение (AS) — это общее количе
ство конечных товаров и услуг, произведенных в экономи
ке (в стоимостном выражении). Это понятие часто исполь
зуется как синоним ВВП.

Кривая совокупного предложения показывает, какой 
объем совокупного выпуска может быть предложен на рын
ке предпринимателями при разных значениях общего уров
ня цен в экономике.

Совокупное предложение может быть приравнено к ве
личине ВНП или к величине ВВП:

AS  = ВНП  = ВВП.

На способность экономики произвести тот или иной объем 
товаров и услуг влияют количество и качество применяе
мых факторов производства (земли, труда, капитала):

AS = з/пл + рента + % + прибыль.

Увеличение количества или повышение качества фак
торов производства приводит к росту производственных 
мощностей, а значит, к росту совокупного предложения.

График совокупного предложения условно состоит из 
трех частей (рис. 24):
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О Реальный ВВП (У)

Рис. 24. График совокупного предложения

1) горизонтальная, когда производство растет при не
изменном уровне цен (состояние неполной занятости);

2) восходящая — увеличивается объем национального 
продукта и растут цены (состояние, приближающееся к 
уровню полной занятости);

3) вертикальная — экономика достигает высшей точки 
своих производственных возможностей (состояние полной 
занятости).

Таким образом, кривая совокупного предложения как 
бы «склеена» из трех отрезков: первый называется «кейн
сианским», а третий -  «классическим».

Согласно кейнсианскому подходу экономика, находя
щаяся в депрессивном состоянии с неполным использова
нием всех ресурсов, будет отвечать на расширение сово
купного спроса увеличением реального ВВП, но без повы
шения уровня цен, так как вовлечение в производство 
прежде незагруженных мощностей, незанятой рабочей силы 
не будет сопровождаться требованием профсоюзов или от
дельных трудящихся повышения их заработной платы, а 
поставщиков физического капитала — повышения ставок 
арендной платы за услуги капитала.

Промежуточный отрезок означает, что экономика при
ближается к состоянию потенциального ВВП. В отдель
ных отраслях уже оказываются занятыми все трудовые
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ресурсы и производственные мощности, и чтобы расши
рить объем реального ВВП, необходимо повышение цен на 
факторы производства для их дополнительного привлече
ния в производство. Рост цены труда и цены других ре
сурсов повлечет за собой рост издержек на единицу про
дукции у фирм, а для того чтобы сохранить прежний уро
вень прибыльности, фирмам необходимо повысить цены 
на свою продукцию.

Классическая и неоклассическая школы считают, что 
рыночный механизм, если в его действие не вмешивается 
государство, сам по себе обеспечивает состояние полной 
занятости. Экономика функционирует на уровне потенци
ального ВВП, в ответ на увеличение совокупного спроса 
возможностей для расширения производства у фирм боль
ше нет, поэтому реакция производителей товаров и услуг 
будет одна — повышение цен, что поднимет и общий уро
вень цен в стране.

Совокупное предложение находится в зависимости от 
уровня цен:

♦ более высокие цены стимулируют производство то
варов и их предложение;

♦ более низкие цены сокращают производство и пред
ложение товаров.

Ценовые факторы показывают движение по кривой со
вокупного предложения.

К неценовым факторам относят те, которые могут из
менить издержки:

♦ цены на ресурсы (земельные, трудовые, капиталь
ные): их повышение увеличивает издержки произ
водства, поэтому снижает совокупное предложение. 
Кривая смещается влево. Снижение цен вызывает 
обратную реакцию;

♦ рост производительности труда увеличивает объем 
производства и тем самым совокупное предложение. 
Кривая совокупного предложения сместится вправо;

♦ правовое регулирование (налоги, субсидии): если на
логи вырастут, то издержки увеличатся, совокупное 
предложение сократится, кривая сместится влево и 
наоборот.
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16.3. Макроэкономическое равновесие и его 
возможные варианты (модель AD -  AS)

Рынок товаров находится в состоянии равновесия, если 
при действующем уровне цен величина предполагаемого 
выпуска продукта равна совокупному спросу или плани
руемым совокупным расходам.

Существуют определенные показатели, по которым мож
но судить о состоянии равновесия:

♦ индексы текущего состояния, потребительских ожи
даний, потребительских настроений. Динамизм этих 
показателей отражает состояние потребления и AD;

♦ промышленный цикл и его фазы: кризис, депрессия, 
оживление, подъем, спад, подъем, бум.

Равновесие на товарном рынке наступает тогда, когда 
совокупный спрос равен совокупному предложению. Со
отношение совокупного спроса и совокупного предложе
ния определяет уровни реального ВВП и цен, установив
шихся в данный период. Общее равновесие достигается в 
точке Е, точке пересечения совокупного спроса и совокуп
ного предложения, и означает, что продавцы и покупате
ли удовлетворены, то есть уровень цен таков, что покупа
тели готовы покупать ровно столько, сколько продавцы 
готовы произвести и продать. В реальной жизни равнове
сие часто переходит в неравновесие.

Рассмотрим варианты отклонения.
1. Предположим, что совокупный спрос превышает со

вокупное предложение: AD > AS. Чтобы выйти на равно
весие, возможны два варианта:

♦ не изменяя объема производства, повысить цены;
♦ расширить выпуск продукции.
Практика показывает, что фирмы идут по второму пути. 

Но повышение выпуска продукции приводит к росту из
держек производства и росту цен. Поэтому новая точка 
равновесия будет соответствовать более высоким значени
ям объема производства и уровня цен. В экономике будет 
наблюдаться рост национального продукта.
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2. Допустим, что совокупный спрос меньше совокупно
го предложения: AD < AS. Здесь также возможны два 
варианта:

♦ сократить производство;
♦ оставить выпуск без изменения, но понизить цены.
В этой ситуации предприниматели будут сокращать про

изводство и продавать произведенную продукцию по вы
годным ценам. Если цель не будет достигнута, то, не изме
няя масштаба производства, предприниматели будут по
степенно снижать цены. Это будет происходить до тех пор, 
пока не начнется увольнение рабочих. В итоге нацио
нальный продукт будет снижаться.

В мировой экономической литературе можно выделить 
два основных направления механизма регулирования на
ционального производства в условиях рынка. Первое — 
классическое направление автоматического саморегулиро
вания рыночной системы (Д. Рикардо, Д. Ст. Милль, 
Ф. Эджуорт, А. Маршалл, А. Пигу). Второе — кейнсиан
ское, исходящее из необходимости обязательного вмеша
тельства государства в рыночную систему, особенно в ус
ловиях депрессии.

Экономисты-классики исходили из гибкости цен, зара
ботной платы, процентной ставки, то есть из того, что 
зарплата и цены могут свободно передвигаться вверх и 
вниз, отражая баланс между спросом и предложением. По 
их мнению, совокупное предложение имеет вид вертикаль
ной прямой, отражающей потенциальный объем произ
водства ВНП. Снижение цены влечет за собой снижение 
зарплаты, и поэтому полная занятость сохраняется. Со
кращения величины реального ВНП не происходит. Здесь 
вся продукция будет продана по другим ценам. Иначе го
воря, снижение совокупного спроса ведет не к снижению 
ВНП и занятости, а лишь к снижению цен. Таким обра
зом, классическая теория считает, что экономическая по
литика государства может воздействовать на уровень цен, 
а не на объем производства и занятость. Поэтому его вме
шательство в регулирование объема производства и заня
тости нежелательно (рис. 25).
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Рис. 25. Классическая модель AD-AS

Рассмотрим кейнсианский подход:
1. Экономика развивается не так гладко, а зарплата и 

цены не столь гибки, как это представлено в неокласси
ческих моделях.

2. Вызывали сомнения основополагающие взаимосвязи 
инвестиций, сбережений и процентной ставки.

В результате Кейнс считал невозможным автоматиче
ское достижение равновесия без вмешательства государ
ства. Кейнс не верил в возможность достижения уровня 
полной занятости за счет сокращения заработной платы.

Он считал, что, несмотря на безработицу, зарплата 
снижаться не будет и рынок останется в неравновесном 
состоянии. Вследствие существования нижних пределов 
зарплаты всегда будет определенный процент безработ
ных, и для устранения такой безработицы необходимо 
расширить совокупный спрос, что вызовет увеличение 
спроса на труд.

Серьезные сомнения вызывали у Кейнса возможности 
применения гибких цен. Он доказал, что снижение цен не 
может автоматически вывести экономику из спада и что 
уровень процентной ставки определяется не в точке пере
сечения кривых сбережения и инвестиций, а зависит от
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спроса и предложения наличных денег, то есть потребите
ли принимают решение о сбережении части дохода из его 
величины и размеров, определяющих величину потребле
ния. Какой бы гибкой ни была процентная ставка, она не 
в состоянии приостановить снижение совокупного спроса. 
Поэтому равновесие может быть достигнуто при неполной 
занятости.

При построении кривой совокупного предложения Кейнс 
исходил из предположения неизменности уровня заработ
ной платы, то есть предприниматели не могут уменьшать 
издержки производства. Значит, в этой ситуации сниже
ние цен вряд ли произойдет. В результате кривая совокуп
ного предложения имеет L-образный вид {рис. 26).

Рис. 26. Кейнсианская модель AD-AS

Данная модель отражает негибкий характер цен и за
работной платы в краткосрочном периоде и наличие неза
нятых ресурсов, в частности безработицы. Линия сово
купного спроса пересекает линию совокупного предложе
ния в точке К, где объем ВНП равен ОВ. Если спрос возра
стет и график спроса переместится в положение AjDj, то 
цены почти не изменятся, так как будет увеличен объем 
производства, то есть ВНП увеличится на величину ВВГ 
Кейнсианцы считали, что правительство может способство
вать росту ВНП и росту занятости, увеличивая прави
тельственные расходы, что повысит спрос до положения
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DDj, а цены почти не изменятся, так как будет увеличен 
объем производства. Увеличение ВНП составит ВВГ При 
увеличении объема ВНП будет наблюдаться повышение 
занятости населения.

Основные термины и понятия

Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономи
ческое равновесие.

Вопросы для дискуссий и повторения

1. Какие факторы влияют на совокупный спрос и совокупное 
предложение?

Темы рефератов

1. Теории макроэкономического равновесия.



Глава 1 7

Потребление, сбережения 
и инвестиции

17.1. Совокупное потребление 
и совокупное сбережение

Потребление представляет собой использование това
ров и услуг для удовлетворения текущих и перспектив
ных потребностей. Когда речь заходит о потреблении, то, 
прежде всего, возникает представление о потребительской 
функции домашних хозяйств. Однако потребляются не 
только потребительские товары (продукты питания, одеж
да), услуги, но и инвестиционные товары ( станки, обору
дование, стройматериалы).

Сбережения — доход, не израсходованный на приобре
тение товаров и услуг в рамках текущего потребления. 
Их осуществляют как домохозяйства, так и фирмы. Раз
мер сбережений обратно пропорционален величине потреб
ления. Источниками сбережений служат рост производ
ства (и доходов) или сокращение доли потребления в до
ходах.

Потребительские расходы (С) зависят, прежде всего, от 
уровня располагаемого личного дохода. Взаимосвязь ве
личины дохода (Y) и уровня потребления (С) называет
ся функцией потребления. Функция потребления пока
зывает прямую связь между потреблением и доходом. 
Люди, перестав получать доход, не сразу перестают поку
пать товары и услуги (используют накопленные сбереже
ния или берут деньги в долг и т.п.). Следовательно, име
ется некоторый уровень потребления, который не зави
сит от уровня доходов — это автономное потребление.
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Таким образом, функция потребления — С — состоит 
из двух составляющих: автономного потребления — С0 — 
и индуцированного (то есть зависящего от уровня дохода 
Y) потребления — МРС х Y:

С = С0 + МРС X Y,

где МРС — предельная склонность к потреблению — пред
ставляет собой долю прироста дохода (Y), на величину

ДС
которой увеличивается потребление (С): МРС = ^ 7  .

Средняя склонность к потреблению — АРС — пред
ставляет собой долю потребления в доходе:

Г
АРС =  — .

Y
По мере роста дохода (Y) предельная склонность к по

треблению (МРС) остается неизменной, средняя склон
ность к потреблению (АРС) уменьшается.

17.2. Функции совокупного потребления 
и совокупного сбережения. 
Предельная склонность к сбережению

Решение домашних хозяйств о том, какую часть лич
ного располагаемого дохода (Y ) направлять на потребле
ние, означает, что оставшаяся часть дохода сберегается 
(процентные выплаты мы не принимаем во внимание, по
этому Y  = С + S).

MPS — предельная склонность к сбережению представ
ляет собой долю прироста дохода, на величину которой 
увеличиваются сбережения:

AS
MPS =  w -

Поскольку У = С + S, постольку
МРС + MPS = 1.

Сбережения (S) играют очень важную роль в кейнсиан
ском анализе, однако необходимо помнить, что сбереже
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ния не входят в ЧНП и, следовательно, не являются 
частью совокупного спроса.

17.3. Инвестиционная функция. 
Инвестиционный спрос и доходы

Инвестиционный спрос (чистые планируемые инвести
ции) представляет собой намерения или планы фирм по уве
личению своего основного капитала и товарных запасов.

Факторы, от которых зависит инвестиционный 
спрос. Это, во-первых, процентная ставка (г), с которой 
уровень (величина) инвестиций связан обратной зависи
мостью. Эту связь выражает инвестиционная функция. Чем 
ниже реальная ставка процента (г), тем выше уровень 
инвестиций (I):

г2 <  г}, поэтому 12 >  1Г

Во-вторых, инвестиции зависят от ожидаемой прибыли 
от инвестиций (предельной эффективности капитала). Из
менение ожиданий сдвигает кривую инвестиций вправо 
(если ожидания инвесторов оптимистичны) или влево (если 
ожидания пессимистичны).

Некоторые приверженцы кейнсианства (как и сам Кейнс) 
считают, что инвестиции мало чувствительны к измене
нию процентной ставки и в большей степени зависят от 
ожидаемых прибылей. Другие экономисты (в частности, 
монетаристы) утверждают, что кривая инвестиций очень 
эластична по ставке процента. Кстати, статистические дан
ные подтверждают большую правоту кейнсианского под
хода.

Кроме того, инвесторы учитывают будущий спрос на 
товары (в производство которых они инвестируют) и в 
некоторой степени текущий спрос на эти товары. Эти фак
торы определяют уровень автономных, то есть не завися
щих от уровня дохода, инвестиций. Инвестиции зависят 
также (в долгосрочном аспекте) от уровня национального 
дохода (Y) (индуцированные инвестиции).
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В кейнсианской модели все чистые планируемые инве
стиции (I) рассматриваются как автономные.

17.4. Планируемые совокупные расходы 
и равновесный уровень выпуска (доходов)

Совокупный спрос ( планируемые совокупные расхо
ды — AD) представляет собой сумму расходов на отече
ственные товары и услуги при каждом из возможных уров
ней национального дохода (Y).

Рынок товаров находится в состоянии равновесия, если 
при действующем уровне цен величина предполагаемого вы
пуска продукции (Y) равна величине совокупного спроса.

Равновесный уровень выпуска (Уе) — это такой объём 
производства, при котором величина совокупного спроса 
AD равна выпуску продукции Y.

Механизм приведения к равновесию — это когда величи
на совокупного спроса меньше уровня выпуска (AD < Yj). 
Это значит, что производится больше продукции, чем мо
гут выкупить потребители и фирмы (при данном уровне 
цен). У производителей начинают расти товарно-мате
риальные запасы по сравнению с запланированным уров
нем, что послужит для них сигналом к сокращению про
изводства.

Если величина совокупного спроса больше уровня вы
пуска (AD > Y2), следовательно, производители отметят 
сокращение товарных запасов по сравнению с запланиро
ванным уровнем, что послужит сигналом для увеличения 
производства.

Если величина совокупного спроса равна уровню вы
пуска (AD = Ye), то запасы производителей находятся на 
запланированном уровне и они не будут ни сокращать, ни 
наращивать объем выпуска. Это и есть равновесие на то
варном рынке, a Ye — равновесный уровень выпуска.

Колебания в уровнях дохода (выпуска), а не колебания 
уровня цен приводят экономику в равновесие, которое воз
можно при любом уровне доходов. В этом суть кейнсиан
ского механизма приведения к равновесию.
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Теперь мы можем выяснить, от каких факторов зави
сит равновесный уровень выпуска (доходов).

Y =  С +1,

У = МРС x Y  +1,

Y = 1  х -----------  = 1  х __1__•1 -МРС Мр8

1. При прочих равных условиях равновесный уровень 
доходов (выпуска) определяется уровнем чистых планиру
емых инвестиций: чем выше уровень I, тем выше равно
весный уровень выпуска (доходов).

2. Если задан уровень инвестиций, то равновесный уро
вень доходов (выпуска) определяется величиной МРС: чем 
больше МРС, тем выше равновесный уровень выпуска (до
ходов).

17.5. Факторы обеспечения выпуска продукции 
и эффект мультипликатора

Е сл и  изменяются факторы, от которых зависит рав
новесный уровень доходов (выпуска), то этот уровень так
же изменяется. Что касается предельной склонности к по
треблению (МРС), то Кейнс полагал, что она является 
величиной постоянной, по крайней мере, в краткосроч
ном периоде. Инвестиции же, как известно, подвержены 
значительным колебаниям.

Это происходит потому, что увеличение инвестиций 
ведет к появлению новых рабочих мест. Следовательно, 
растут доходы домашних хозяйств, в результате чего рас
тет уровень потребления (С). Это значит, что уровень со
вокупного спроса увеличится и за счет прироста уровня 
инвестиций, и за счет прироста величины индуцирован
ного потребления. Описанное явление называется эффек
том мультипликатора.

Эффект мультипликатора (или просто мультипли
катор) представляет собой отношение изменения равно
весного уровня выпуска (доходов) к вызвавшему его ис
ходному изменению уровня инвестиций: AY/Д!. (Следова-
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тельно, если инвестиции сокращаются, это вызовет еще 
большее сокращение равновесного уровня выпуска).

Необходимо отметить, что это не мгновенный эффект, 
а кумулятивный процесс, который объясняется серией пос
ледовательных шагов прироста (или сокращения) дохода. 
Величина мультипликатора (К) зависит от предельной 
склонности к потреблению:

Тогда:
AY =  AI х К.

В рассмотренном выше примере К выступает как муль
типликатор инвестиций, так как исходным является 
изменение именно инвестиций. Общее же название К  — 
мультипликатор расходов, так как мультипликацион
ный эффект возникает при изменении любого автономно
го элемента планируемых совокупных расходов (совокуп
ного спроса).

Рассмотренная выше простая кейнсианская модель под
тверждает мысль Кейнса о том, что равновесие возможно 
при любом (а не только потенциальном) уровне выпуска 
(доходов), который зависит от уровня совокупного спроса.

Инвестиции в основной капитал в 2005 году в РФ со
ставили 3431,0 млрд рублей, что на 10,5% больше, 
чем в 2004 году. В 2005 году в экономику РФ поступило 
53,7 млрд долларов иностранных инвестиций, что на 32,4% 
больше, чем в 2004 году.

Однако следует отметить, что, как бы далека ни была 
экономика от состояния равновесия, фактические инвес
тиции всегда равны сбережениям: фактические инвес
тиции = чистые планируемые инвестиции + незапла
нированные инвестиции. И только в состоянии равнове- ' 
сия фактические инвестиции равны чистым планируе
мым инвестициям. Следовательно:

Если планируемые инвестиции ни сбережения находят
ся на одинаковом уровне, экономика находится в состоя
нии равновесия.
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C Q  Основные термины и понятия

Инвестиции, потребление, сбережения, доходы.

Темы докладов и рефератов

Структура и источники финансирования инвестиций. 
Потребление и сбережение в России.

Вопросы для дискуссий и повторения

Функция потребления и функция сбережений. Предельная 
склонность к потреблению и предельная склонность к сбере
жению.

2. Инвестиционная функция. Инвестиционный спрос и доходы.
3. Планируемые совокупные расходы и равновесный уровень 

выпуска (доходов).
4. Изменение равновесного уровня выпуска и эффект мультипли

катора.

1.
2.

?

1.



Глава 18

Экономический рост и его типы. 
Модели экономического роста

18.1. Экономический рост, его сущность, 
измерение и цели

Производство представляет собой не единовременный 
акт, а непрерывный процесс, развивающийся по восходя
щей линии. Рост населения и возрастание его возможно
стей обязывают выбирать такое направление, которое при
водит к увеличению выпуска продукции. В повторяющий
ся процесс производства вовлекаются дополнительные сред
ства производства и рабочая сила. Тем самым наращива
ется экономический потенциал общества. Он выражается 
в количественном возрастании и качественном совершен
ствовании производимого общественного продукта и фак
торов его производства.

Различают два вида воспроизводства: простое и расши
ренное.

При простом воспроизводстве размеры произведенно
го продукта и его качество в каждом последующем цикле 
остаются неизменными, а производимый прибавочный про
дукт используется для личного потребления производите
ля. Простого воспроизводства как такового не существо
вало, его следует рассматривать как момент, основу рас
ширенного воспроизводства.

В целом же производство развивается на расширен
ной основе: размеры производимого продукта в каждом 
последующем цикле возрастают, улучшается качество про
дукта. Изменяются и сами факторы производства. Источ
ником расширения и качественного совершенствования про
изводства служит прибавочный продукт.
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Экономический рост определяется и измеряется двумя 
взаимосвязанными способами: возрастанием реальных объе
мов ВНП или ЧНП (валового и чистого национального 
продукта) за определенный период времени или как уве
личение общественного продукта в расчете на душу насе
ления, что означает повышение уровня жизни.

Однако экономический рост имеет и свои недостатки. 
Высокие его темпы сопровождаются загрязнением окружа
ющей среды и могут порождать беспокойство среди людей.

Есть два пути экономического роста: экстенсивный и 
интенсивный. При экстенсивном типе экономический рост 
достигается благодаря количественному увеличению фак
торов производства при сохранении его прежней техни
ческой основы: возводятся дополнительные производствен
ные мощности, открываются новые шахты, рудники, со
здаются новые рабочие места. В сельском хозяйстве вов
лекаются в хозяйственный оборот новые земельные мас
сивы.

При интенсивном типе экономического роста увеличе
ние выпуска продукции и совершенствование ее качества 
достигается за счет улучшения использования имеющего
ся производственного потенциала и роста выхода конеч
ной продукции с каждой единицы вовлеченных в произ
водство ресурсов. Применяются новая техника и прогрес
сивные технологии, повышается квалификация рабочей 
силы.

В реальной жизни экстенсивные и интенсивные факто
ры не существуют отдельно в чистом виде, а сочетаются 
друг с другом в определенной комбинации. Перевод эконо
мического развития на преимущественно интенсивные фак
торы роста — объективный процесс.

Но он требует больших усилий со стороны общества, 
так как связан с нахождением принципиально новых тех
нических, технологических и организационно-управлен
ческих решений. Преобразования в технологии вызывают 
необходимость в обновлении сложившихся форм ведения 
хозяйства, а в итоге претерпевает изменения вся система 
организационно-экономических и социально-экономиче
ских отношений.
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Рост производства и приумножение национального бо
гатства достигаются трудом, социальной активностью на
селения. Человеку присуще естественное стремление к улуч
шению своей жизни и облегчению условий своего труда. 
Побудительными мотивами в хозяйственной деятельности 
человека выступают экономические интересы.

Источник экономического прогресса заложен в господ
ствующих производственных отношениях, в их соответ
ствии производительным силам. Устаревшие производ
ственные отношения ослабляют экономические интересы 
человека, коллектива, предпринимателя. И наоборот, в 
условиях соответствия производственных отношений по
требностям развивающихся производительных сил эконо
мические интересы наполняются и выступают ускорите
лем экономического прогресса.

Под экономическим ростом понимают рост реального 
объема производства во времени.

Экономический рост можно определить двумя спосо
бами:

1) как увеличение реального ВВП (или ВНП, или на
ционального дохода, или любого другого агрегата, изме
ряющего реальный объем национального производства);

2) как увеличение реального ВВП (или ВНП, или на
ционального дохода, или любого другого агрегата, изме
ряющего реальный объем национального производства) на 
душу населения. Этот показатель рассчитывается как от
ношение суммарного выпуска (дохода) к численности на
селения.

Оба эти способы применяются для характеристики эко
номического роста, однако, для различных целей.

Если хотят сравнить экономический и военно-полити
ческий потенциал различных стран, то используют пер
вый способ. Для сравнения жизненного уровня населения 
(в разных странах или в одной и той же стране, но в 
разные периоды времени) применяют второй способ.

Однако какой бы способ ни использовался, измеряется 
экономический рост годовыми (среднегодовыми) темпами 
роста (точнее, прироста), в% :
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Темп
экономического

роста

р. ВВП текущего года -  
р. ВВП предыдущего года

х 10 0% .
р. ВВП предыдущего года

Достижение высокого темпа экономического роста выс
тупает одной из основных целей макроэкономической по
литики. Значение экономического роста заключается в его 
вкладе в экономическое процветание общества. Чем выше 
темп экономического роста, тем (при прочих равных ус
ловиях) больше благосостояние населения. Однако преж
де чем использовать показатель экономического роста, не
обходимо помнить о следующих ограничениях в связи с 
тем, что ВВП (а также ВНП, ЧНП, НД) недостаточно адек
ватно отражает жизненный уровень населения, так как:

♦ включает в свой состав лишь объем продукции, из
меряемый деньгами, и не отражает, например, рост 
свободного времени;

♦ включает в себя затраты на оборону и полицию, рост 
которых сокращает долю ВВП, идущую на потреб
ление;

♦ появление новых товаров и услуг затрудняет долго
срочные сравнения.

Не все экономисты (и тем более общественные деяте
ли) согласны с тем, что экономический рост желателен. 
Критики экономического роста признают, конечно, что 
он дает возможность обществу потреблять больше товаров 
и услуг, а также увеличивает объем предоставляемых об
щественных благ (медицина, образование и т.д.), повы
шая реальный уровень жизни. В то же время они подчер
кивают, что экономический рост приводит к исчерпанию 
невоспроизводимых природных ресурсов и обострению про
блемы загрязнения окружающей среды.

Однако большинство экономистов стоит на позициях 
признания экономического роста не просто как явления 
желательного, а как явления, которое необходимо всемер
но поощрять. Для этого необходимо выяснить, каковы 
источники и факторы экономического роста.
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18.2. Источники и факторы экономического роста

Факторы экономического роста
Экономический рост любой страны определяется шес

тью основными факторами, пять из которых связаны с 
физической способностью экономики к росту:

1) рост количества и качества капитальных благ (ос
новного капитала);

2) рост количества и качества рабочей силы;
3) рост количества и качества природных ресурсов;
4) эффективное использование факторов производства 

с тем, чтобы, повышая их производительность, максими
зировать их вклад в расширение выпуска продукции;

5) разработка и внедрение технически прогрессивных 
методов производства и новых продуктов (технологиче
ская прогрессивность).

Последние два фактора особенно важны, если на эконо
мическое состояние страны влияет международная тор
говля, усиливая значение конкурентоспособности для стран 
с высокой долей экспорта и импорта.

Все перечисленные факторы относятся к факторам 
предложения, и именно они определяют потенциал эконо
мического роста.

Вместе с тем следует различать способность к росту и 
фактический рост. На степень фактической реализации 
потенциала экономического роста влияет еще один фак
тор:

6) уровень совокупного спроса. Он должен быть доста
точно высок, чтобы полностью использовать растущие 
производственные возможности экономики.

Факторы предложения и факторы спроса в действитель
ности тесно взаимосвязаны. Так, безработица обычно за
медляет темпы роста основного капитала и рост расходов 
на научно-технические исследования. Наоборот, низкие 
темпы внедрения нововведений и инвестиций могут стать 
главной причиной безработицы.
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18.3. Типы экономического роста и вилы 
его интенсификации

Типы экономического роста:
1. Экстенсивный (до середины XX века — развитие). 

Предполагает увеличение объема производства посредством 
увеличения дополнительных ресурсов (освоение целинных 
земель, привлечение дополнительной рабочей силы). При 
этом средняя производительность труда не изменяется и 
факторы производства используются на прежней техниче
ской основе.

2. Интенсивный (с середины XX века). Предполагает 
увеличение объема производства за счет более эффектив
ного использования факторов производства и означает: 
внедрение достижения науки и техники производства; улуч
шение качества продукта труда и ресурсов.

На практике экстенсивный и интенсивный факторы со
четаются друг с другом в определенной комбинации, по
этому различают преимущественно экстенсивный и пре
имущественно интенсивный типы экономического роста.

Последствия экономического роста:
1. Позитивные: повышение уровня жизни; уменьше

ние противоречия между неограниченными потребностя
ми людей и ограниченностью ресурсов; рост уровня обра
зования, увеличение возможностей для реализации своих 
способностей.

2. Негативные: загрязнение окружающей среды; про
фессиональные навыки быстро устаревают, экономический 
рост сам по себе не решает социально-экономические про
блемы.

18.4. Основные модели экономического роста

Теории экономического роста изучают долгосрочные 
явления, связанные с воздействием сбережений и инвести
ций на увеличение уровня потенциального ВВП и нацио
нального дохода.
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На экономический рост влияет та часть инвестиций, 
которая сдвигает вправо кривую производственных воз
можностей. Это, во-первых, частные инвестиции, увели
чивающие производственные мощности. Во-вторых, это 
государственные расходы, расширяющие сеть дорог и т.п., 
улучшающие услуги здравоохранения и образования, по
вышающие уровень фундаментальных исследований.

Что касается сбережений, то известно, что в кратко
срочном плане (на спаде) рост частных сбережений приво
дит к сокращению совокупного спроса и, следовательно, к 
снижению равновесного уровня выпуска (доходов).

Однако в долгосрочном плане увеличение уровня част
ных сбережений может привести к росту уровня частных 
инвестиций. Чтобы эта возможность превратилась в дей
ствительность, экономика должна иметь развитую и на
дежную сеть финансовых посредников (банки, рынки цен
ных бумаг и т.д.).

Общие национальные сбережения включают частные 
сбережения, а также бюджетный профицит (со знаком 
«плюс») или бюджетный дефицит (со знаком «минус»): 
чем больше бюджетный дефицит, тем при прочих равных 
условиях ниже уровень национальных сбережений, и на
оборот.

Неоклассическая теория экономического роста
Теоретической основой неоклассического подхода к ана

лизу экономического роста послужили идеи экономистов- 
классиков, прежде всего А. Смита и Д. Рикардо.

Однако классики смогли дать лишь общую картину тех 
явлений, которые воздействуют на процесс экономическо
го роста.

♦ Они показали, что основой экономического роста 
служит реинвестирование части прибыли, то есть пре
вращение части прибыли в капитал (в новый физи
ческий капитал), которое они назвали накоплением 
капитала.

♦ Они доказывали (А. Смит), что экономический рост 
невозможен без технических сдвигов в форме углуб
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ляющегося разделения труда и изменений в методах 
производства.

♦ Они установили (Д. Рикардо) тесную связь между 
проблемами экономического роста и проблемами рас
пределения дохода, так как без дополнительного ка
питала невозможно участие дополнительного труда 
в производстве. Рикардо обосновал вывод о неизбеж
ном понижении нормы прибыли, что ухудшает воз
можности накопления капитала и, следовательно, 
затрудняет экономический рост. В то же время он 
отмечал, что развитие международной торговли дей
ствует в противоположном направлении, способствуя 
экономическому росту.

Неоклассическая теория экономического роста имеет 
дело прежде всего с закономерностями роста потенциаль
ного ВВП, отвлекаясь от отклонений от него фактическо
го ВВП, поэтому она опирается на анализ среднегодовых 
темпов экономического роста за достаточно длительный 
период. Она абстрагируется от природных факторов, счи
тая их сравнительно постоянными, что делает ее мало
пригодной для стран с крупным сельскохозяйственным 
производством и значительной добывающей промышлен
ностью.

Неоклассики, используя производственную функцию 
Кобба-Дугласа, интерпретируют ее-в соответствии с тео
рией убывающей предельной производительности капита
ла и труда при неизменной их совместной производитель
ности.

Функция Кобба—Дугласа:
X  = f  (Ка, Lb),

где X  — объем продукции; К, L — объемы капитала и 
труда; а < 1, Ь < 1, н о а  + Ь = 1.

Р. Солоу в 1957 году, используя эту простую модель, 
произвел расчеты роста ВВП за период с 1909 г. по 1949 г. 
Он пришел к следующему выводу: только половину при
роста ВВП за исследуемый период можно объяснить со
вместным увеличением труда и капитала. Остаток («оста
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ток Солоу») он отнес на счет технического прогресса, то 
есть совместной производительности обоих факторов вслед
ствие их качественного совершенствования.

Кейнсианская интерпретация 
экономического роста

Макроэкономическая теория Кейнса, как известно, ищет 
(и находит) ответ на вопрос, возможно ли достижение в 
экономике в целом полной занятости ресурсов, ставя во 
главу угла проблемы совокупного спроса.

Последователи Кейнса (Е. Домар и Р. Харрод), основы
ваясь на кейсианском анализе совокупного спроса, созда
ли модели экономического роста.

Модель Домара исследует двойственную роль инвести
ций — в расширении совокупного спроса и в увеличении 
производственных мощностей совокупного предложения 
(потенциального ВВП) — во времени. Он поставил вопрос: 
если инвестиции увеличивают производственные мощно
сти, а также создают дополнительные доходы, то как 
должны расти дополнительные инвестиции, чтобы темп 
прироста дохода равнялся темпу прироста производствен
ных мощностей? Домар составил уравнение, решение ко
торого давало требуемый темп роста.

Модель Харрода исследует траекторию роста экономи
ки. Особое внимание в модели уделяется темпу, с которым 
должен расти национальный доход (Y), чтобы удовлетво
рить условию кейнсианской экономической теории:

сбережения (S t) = инвестиции (1(),

где t обозначает период времени.
Введя понятие акселератора, Харрод составил уравне

ние:
A Yt _  s 

Yt ~ а ’
где s — предельная склонность к сбережению и средняя склон
ность к сбережению; а — акселератор; AYt = У — У

Решение этого уравнения определяет гарантированный 
темп экономического роста. От него отличается «естествен
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ный» темп роста, который определяется в модели темпами 
роста рабочей силы и производительности труда.

Если естественный темп роста превышает гарантиро
ванный, то имеет место долгосрочный подъём экономики. 
Если естественный темп меньше гарантированного, то имеет 
место долговременная стагнация (ситуация, при которой 
экономика в течение длительного периода времени остает
ся в фазе спада или депрессии).

18.5. Макроэкономическая политика 
экономического роста

В целях стимулирования экономического роста госу
дарство использует методы бюджетно-налоговой (снижая 
налоги и увеличивая государственные расходы) и денеж
но-кредитной политики (увеличивая денежную массу и 
снижая процентные ставки), то есть осуществляет поли
тику управления спросом.

Кроме того, государство осуществляет политику управ
ления предложением, стимулируя рост производственно
го потенциала экономики. Эта политика включает:

♦ меры по уменьшению налогообложения для увели
чения доли работающих в общей численности насе
ления;

♦ финансовое стимулирование инвестиций в здания и 
оборудование, а также инвестиций в технологию, 
изобретение новых изделий и инновации;

♦ меры по образованию и переподготовке кадров для 
увеличения числа работников требуемых квалифи
каций;

♦ стимулирование конкуренции в финансовом секторе 
для повышения эффективности рынков капитала;

♦ приватизацию и сокращение государственного конт
роля над промышленностью для поддержания эф
фективности промышленного производства;

♦ содействие региональной политике, стимулируя мо
бильность рабочей силы;
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♦ снижение налоговых ставок и реформирование сис
темы пособий по социальному обеспечению для со
здания стимулов к интенсивному труду;

♦ обуздание власти профсоюзов для увеличения гибко
сти рынков труда.

Увеличению производственного потенциала экономи
ки способствует также проводимая государством промыш
ленная политика: государство берет на себя прямую ак
тивную роль в формировании структуры промышленности 
для поощрения экономического роста. Эта политика, во- 
первых, включает меры, ускоряющие развитие высокопро
изводительных отраслей и способствующие перемещению 
ресурсов из низкопроизводительных в высокопроизводи
тельные отрасли. Во-вторых, государство берет на себя 
расходы на фундаментальные исследования, стимулируя 
научно-технический прогресс. И, наконец, в-третьих, го
сударство увеличивает расходы на образование, повышая 
качество рабочей силы и рост производительности труда.

Основные термины и понятия

Экономический рост, экономическое развитие, воспроизвод
ственная структура, темп экономического роста.

Темы докладов и рефератов

Государственное регулирование экономического роста. 
Сущность и показатели уровня экономического развития.

Вопросы для дискуссий и повторения

Что такое воспроизводство?
Дайте характеристику простого и расширенного воспроизвод
ства.

3. Что является показателем и высшим критерием экономическо
го прогресса?
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4. Назовите и охарактеризуйте пути экономического роста.
5. Раскройте движущие силы экономического прогресса.
6. В чем особенности современного типа экономического роста?
7. Чем вызвана необходимость структурной перестройки эконо

мики на современном этапе?
8. Достижимо ли полное равновесие в реальной экономике?
9. Какое влияние на пропорциональность реальной экономики 

оказывает НТП?



Глава 19

Макроэкономическая 
нестабильность и цикличность 
экономического развития. 
Экономические кризисы

19.1. Экономический цикл, его сущность и фазы

История показала, что рыночная система обеспечивает 
эффективное развитие экономики на основе свободы выбо
ра. Но рыночная экономика имеет и серьезные несовер
шенства, важнейшим из которых является ее цикличес
кая природа.

Экономика рынка постоянно развивается, но развитие 
это происходит волнообразно, циклически.

Цикличность — всеобщая форма движения нацио
нальных и мировых хозяйств. Она представляет собой дви
жение от одного устойчивого состояния экономики к дру
гому. Фактически это один из способов саморегулирова
ния рыночной экономики, в том числе и изменения ее 
отраслевой структуры.

Циклы — это периодические колебания экономической 
активности.

Цикл — период между двумя одинаковыми состояния
ми экономики, представляющий собой последовательную 
смену подъема экономической деятельности падением уров
ня основных макроэкономических переменных.

Цикл включает ряд последовательно сменяющих друг 
друга фаз (рис. 27).

К. Маркс выделил четыре фазы: 1 — кризис; 2 — 
депрессия; 3 — оживление; 4 — подъем.
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ВНП

Долговременная
тенденция
экономического
развития

Рис. 27. Цикличность по К. Марксу

Исходной фазой цикла является кризисный спад про
изводства^). В этот момент наблюдается резкое падение 
уровня и темпов экономического роста, а затем, как пра
вило, и прямое сокращение масштабов производства. Эти 
явления связаны с перепроизводством товаров.

Кризис проявляется:
1) в перепроизводстве товаров по сравнению с плате

жеспособным спросом на них: в результате масса уже 
произведенных товаров не находит соответствующе
го сбыта;

2) в резком падении цен;
3) в сокращении объемов производства;
4) в снижении занятости и всех социальных парамет

ров;
5) многие предприниматели оказываются не в состоя

нии платить по своим долговым обязательствам и 
терпят крах.

Кроме того, в кризисное состояние втягивается кредит
ная система, так как возникает погоня за наличными де
нежными средствами. В этой ситуации многие предприни
матели готовы платить все возрастающие проценты за кре
дит, но массовое изъятие вкладов лишает многие банки 
возможности вернуть деньги вкладчикам, тем более пре
доставить ссуды. Многие банки терпят крах. Одновремен
но падает курс ценных бумаг.
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Вслед за кризисом наступает новая фаза — депрессия 
(2): приостанавливается спад производства, а вместе с ним 
и снижение цен. Постепенно снижаются запасы товаров. 
Объем производства несколько увеличивается по сравне
нию с кризисным. В то же время масса капиталов, не 
находя себе применения в промышленности и торговле, 
стекается в банки, что увеличивает предложение свобод
ных денег. Однако норма ссудного процента падает до ми
нимума.

Следующая фаза — оживление (3), знаменует расшире
ние производства до его предкризисного уровня:

♦ становятся обычными размеры товарных запасов, 
которые необходимы для бесперебойного снабжения 
рынка;

♦ начинается небольшое повышение цен, вызванное 
оживлением хозяйственной активности.

Последняя фаза — фаза подъема (4):
♦ выпуск продукции превышает предкризисный уро

вень;
♦ сокращается безработица;
♦ возрастают цены на товары под воздействием рас

ширения покупательного спроса;
♦ растет спрос на ссудный капитал и повышается уро

вень ссудного процента.
Экономические кризисы перепроизводства имеют две 

стороны. Одна из них — разрушительная: связана с лом
кой, решительным устранением ненормальных пропорций 
в народном хозяйстве; нередко большие излишки товара 
варварски уничтожаются.

Другая сторона — оздоровительная: во время депрес
сии восстанавливается равновесие между производством, 
предложением товаров и спросом, потреблением.

Вместе с тем низкий уровень цен на средства труда де
лает выгодным техническое обновление производства; при
менение более современных машин позволяет удешевить 
изготовление продукции, служит материальной основой 
экономического обновления и подъема производства на 
более высокий уровень.
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Итак, цикличность — естественный в рыночной систе
ме способ движения, развития производства.

Кризис протекает в ситуации экономической нестабиль
ности. Это означает, что он готовит условия для перехода 
экономики на новую ступень эффективности производства.

19.2. Причины циклического развития

Причины циклических колебаний в ходе экономиче
ского развития объясняют по-разному.

Ж.Б. Сей и Д. Рикардо вообще отрицали возможность 
всеобщих экономических кризисов, а локальные кризисы, 
если и возникали, то быстро ликвидировались самим ме
ханизмом рыночной экономики.

В начале XIX века Ж. Сисмонди, К. Робертус и 
Т. Мальтус впервые в своих работах попытались исследо
вать проблему кризисных и циклических явлений в эко
номике.

Сисмонди считал, что экономические кризисы возни
кают из-за «недопотребления» или «чрезмерных сбереже
ний». Депрессии вызываются тем, что слишком большая 
часть текущего дохода сберегается и слишком незначитель
ная часть его используется на потребительские товары.

На рубеже XIX и XX вв. получила развитие кредитно- 
денежная концепция цикла, согласно которой кризисы — 
результат нарушений равновесия денежного спроса и пред
ложения (Р. Хоутри, И. Фишер). В начале XX в. вышли 
работы Туган-Барановского, Касселя, заложившие осно
вы концепции перенакопления капитала. Центральным 
предметом исследования этих экономистов стало движе
ние основного капитала, динамика накопления которого, 
по их мнению, и составляла основу экономического цик
ла. А. Афтальон впервые исследовал взаимодействие между 
производством предметов потребления и накоплением, он 
обосновал принцип акселератора. Й. Шумпетер выдвинул 
теорию, связывающую цикличность с НТП. Экономиче
ский рост, по его мнению, развивается циклически благо
даря скачкообразному характеру обновления основного
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капитала. Событием в развитии теории экономических 
циклов явился выход в свет книги Кейнса «Общая теория 
занятости, процента и денег». Эта теория рассматривает 
экономический цикл как результат взаимодействия дви
жения национального дохода, потребления и накопления. 
Большой вклад в развитие теории циклов внес М. Фрид
ман, видя причину цикличности в нестабильности денеж
ного предложения. Существуют теории, объясняющие цик
личность психологическими мотивами поведения предпри
нимателей на товарном рынке и фондовой бирже, связан
ными с ожиданиями роста или понижения цен и курса 
ценных бумаг (У. Джевонс, В. Парето, А. Пигу).

Выделим некоторые из наиболее известных «работаю
щих» в настоящее время теорий экономических циклов:

1. Теории политического делового цикла, видящие при
чины макроэкономических колебаний в действиях прави
тельства в области кредитно-денежной и налогово-бюджет
ной политики. Предполагается, что правительство полно
стью владеет этими двумя инструментами макроэкономи
ческой политики. Действия политиков направлены на за
воевание электората: они желают быть переизбранными. 
Правительство стремится проводить жесткую кредитно- 
денежную и налоговую политику в период после выборов, 
что может привести к спаду и потребовать «мягкой» мак
роэкономической политики как раз перед следующими 
выборами. Таким образом, периодичность циклов совпа
дает с периодичностью выборов (около пяти лет).

2. Теории равновесного экономического цикла, соглас
но которым цикличность объясняется не колебаниями вы
пуска продукции вокруг тренда потенциального ВНП, а ко
лебаниями самого тренда в краткосрочном периоде времени.

3. Теория реального делового цикла, согласно которой 
причиной макроэкономических колебаний могут быть шо
ковые изменения производительности в одном или несколь
ких секторах экономики, а в более широком смысле — 
шоковые изменения в технологии производства.

4. Импульсно-распространительная теория циклов, 
согласно которой экономика в своем развитии сталкивает
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ся с множеством импульсов, которые дают толчок цикли
ческим колебаниям. А поскольку этих импульсов может 
быть бесконечное множество (научные изобретения, вой
ны, революции и т.д.), постольку рыночная экономика 
оказывается перманентно подверженной циклическим ко
лебаниям.

Каждая из перечисленных теорий с той или иной степе
нью достоверности отражает причины циклических коле
баний. Но в целом следует отметить, что на сегодняшний 
день не существует единой теории, которая бы вызывала 
единодушное признание всех экономических школ.

Нет единства среди экономистов и по вопросу о продол
жительности экономических циклов.

19.3. Классификация и периодичность кризисов. 
Большие циклы экономической конъюнктуры 
Н.Л. Кондратьева. Технологические уклады 
и «длинные волны»

Современной экономической науке известны более 
1380 типов цикличности. Классификация циклов осу
ществляется по двум критериям:

1) продолжительность (периодичность);
2) движущие силы цикличности.
Экономика оперирует четырьмя основными видами циклов.
1. Циклы Китчина продолжаются 2—4 года; их причи

на — колебания товарно-материальных запасов на пред
приятии ведут к изменению ВНП, инфляции и занятости.

2. Циклы Жугляра продолжаются 7-12 лет; их при
чина — колебания ставок процента, совпадающие с цик
лами инвестиций, которые, в свою очередь, инициируют 
изменение ВНП, инфляции и занятости.

3. Циклы Кузнеца продолжительностью 16-25 лет; об
наруживается зависимость совокупного годового объема жи
лищного строительства и величины национального дохода.

4. Циклы Кондратьева продолжительностью 40—60 лет. 
Начало «большого» подъема Кондратьев связывал с мас
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совым внедрением в производство новых технологий, с во
влечением в мировое хозяйство новых стран, с изменени
ем объемов добычи золота.

С точки зрения структуры экономики различают так
же аграрные и др. отраслевые кризисы, которые охва
тывают не всю экономическую систему, а лишь отдельные 
отрасли.

Структурные кризисы могут проявляться в виде отно
сительного недопроизводства или перепроизводства. Круп
ный структурный кризис имел место в 1973—1975 гг., его 
называют «нефтяной кризис».

Долгосрочные циклы, или «длинные волны», Кондра
тьева рассматривают колебания экономической активнос
ти, связанные с масштабными изменениями в технологи
ческом способе производства, с крупными потрясениями 
всей социально-экономической системы.

Большие циклы состоят из двух фаз (или волн) — 
повышательной и понижательной. При этом малые цик
лы (8—10 лет) как бы накладываются на большие. Харак
тер обычного, то есть среднесрочного цикла, по Кондрать
еву, зависит от того, на какую фазу большого (понижа
тельную или повышательную) он «накладывается». Если 
на понижательную, то фазы оживления и подъема ослаб
ляются, а кризиса и депрессии усиливаются. Обратная 
динамика — на повышательной волне.

За 140 лет, как считал Кондратьев, можно выделить 
2,5 цикла (80-е гг. XVIII в. — 20-е гг. XX в.):

I  цикл:
повышательная волна (1787-1792) — (1810-1817)
понижательная волна (1810—1817) — (1844-1851)
II цикл:
повышательная волна (1844—1851) — (1870—1875)
понижательная волна (1870-1875) — (1890-1896)
Шцикл:
повышательная волна (1890-1896) — (1914—1920).
Повторяемость больших циклов Кондратьев связывал с 

особенностями обновления основного капитала, вложен
ного в долгосрочные производственные фонды: здания, со
оружения. Смена и расширение этих фондов идут не плав
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но, а толчками, вызывая тем самым повышенные циклы 
конъюнктуры.

У истоков повышательной фазы или в самом ее начале 
происходят глубокие изменения всей жизни капиталисти
ческого общества:

I цикл — развитие текстильной промышленности и 
производства чугуна;

II цикл — строительство железных дорог, освоение но
вых территорий США, преобразование сельского хозяй
ства;

III цикл — распространение электричества, радио, те
лефона, автомобильная промышленность.

Повышательные фазы циклов более богаты социальны
ми потрясениями (войны, революции).

Понижательные фазы оказывают особенное угнетающее 
действие на сельское хозяйство.

В 80-е гг. появилась тенденция к интеграции различ
ных теорий «длинных волн» и попытки разработки еди
ной, более общей теории. В рамках этого подхода «длин
ные волны» рассматриваются не только как экономиче
ский феномен, но и как форма долговременного социаль
но-экономического развития рыночной системы.

Исходя из того, что экономика подвержена кризисам, 
государство должно принимать и проводить соответству
ющие меры по смягчению последствий циклических ко
лебаний. С этой целью проводят антициклическое регу
лирование.

19.4. Антициклическое регулирование экономики 
и особенности экономического кризиса 
в России в 90-е годы XX века

Антициклическое регулирование — это воздействие 
государства на промышленный цикл с целью уменьшения 
глубины циклических кризисов и смягчения их социальных 
последствий, стабилизации хозяйственной конъюнктуры 
и темпов экономического роста.
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Становление антициклического регулирования связано с 
«новым курсом» Рузвельта в период кризиса 1929—1933 гг. 
Теоретическое обоснование антикризисных программ дал 
Кейнс.

В послевоенные годы во всех развитых капиталистиче
ских странах мероприятия государства по антикризисно
му регулированию были дополнены действиями в период 
циклического подъема, направленными на недопущение «пе
регрева» экономики, грозящего вызвать очередной скачок 
инфляции и кризисное свертывание производства.

В стабилизационных программах используются различ
ные инструменты государственной экономической полити
ки фискального и денежного характера.

Довольно часто основной упор делается на сокращение 
социальных программ, которые отягощают государствен
ные расходы, способствуют инфляции.

В последнее время расширяются стабилизационные про
граммы, построенные на основе рекомендаций монетарис
тов: государство должно способствовать эмиссии кризиса 
по очищению общества от слабых производителей и выхо
ду на новый виток развития (использование дорогого кре
дита, уравновесив процентную ставку); оставшиеся произ
водители должны быть простимулированы льготной нало
говой политикой, что будет способствовать расширению 
производства и инвестированию.

Однако такие программы ведут к возникновению серь
езных социально-экономических проблем.

Экономический кризис в России «не вписывается» в 
обычные теории циклов. Замедление темпов роста в СССР 
наблюдалось уже со второй половины 70-х гг. Причиной 
этого стали развитие тяжелой и добывающей промышлен
ности в ущерб отраслям, производящим предметы потреб
ления, подавление рыночных отношений и монополизация 
государственной формы собственности. «Обвал» произошел 
в 1991 г. вследствие применения методов «шоковой тера
пии», в основе которой лежат три составляющие — разо
вая либерализация цен, жесткая кредитно-денежная по
литика, массовая форсированная приватизация.
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Некоторые экономисты видят выход из кризисного со
стояния в обеспечении экономической свободы, избавле
ния от ряда «нежизнеспособных» отраслей промышленно
сти. Представители других экономических направлений 
говорят о серьезном государственном вмешательстве в эко
номику, поддержке государственного сектора, планирова
нии. Таким образом, мы можем разделить отечественных 
экономистов на два больших лагеря: радикальных либе
ралов и градуалистов.

Радикальные либералы выступают за быстрые и ре
шительные системные, институциональные преобразования 
как экономики, так и всего общества, за ломку многих 
государственных структур командно-распределительной си
стемы. Опираясь на монетаристскую концепцию, радикалы 
выдвигают на первый план освобождение цен, требуют жес
ткого регулирования денежной массы, государственных кре
дитов и субсидий, ликвидации бюджетного дефицита. Для 
радикалов финансовая стабильность первична по отноше
нию к антикризисной политике, выдвигая в качестве ее 
преимуществ два соображения. Во-первых, быстрота в про
ведении преобразований (длительность «шока», как обеща
ли, ограничивалась одним полугодием). Во-вторых, сум
марная плата (потери) от «шоковой терапии» должна быть 
значительно меньше, чем это было бы в случае осуществле
ния эволюционной модели реформирования экономики.

Экономисты этого направления считают, что наиболее 
важной проблемой России является избавление от значи
тельной части (от У3 до 2/ 3) ее индустриального потенциа
ла, которая либо «вообще не нужна», либо «нежизнеспо
собна» в рыночных условиях. В данном случае начало 
стабилизации следует ожидать, когда народное хозяйство 
избавится от 60% машиностроения, 70% легкой и хими
ческой промышленности, 50% угольной, 65% деревообра
батывающей, 36% металлургии, а ВНП сократится до 30— 
35% к уровню 1990 г. (в 1996 г. он несколько превышал 
40%).

Либералы считают, что причины затянувшейся депрес
сии в России вызваны недостаточной радикальностью ре
форм.
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Градуалисты придерживаются прямо противоположных 
позиций. Они являются сторонниками длительного, по
степенного и осторожного перехода к рынку с сохранени
ем многих старых структур, по примеру Китая или Вьет
нама: требуется серьезное и подчас прямое вмешательство 
государства в экономику, поддержка государственного сек
тора и планирование, сокращение ВНП рассматривается 
как национальная катастрофа. Глубокая болезнь россий
ской экономики, считают градуалисты, заключается в ее 
обвальном спаде производства и сырьевой переориентации, 
утрате внутреннего рынка для многих отечественных то
варов, падении уровня жизни населения.

Основные термины и понятия

Цикличность. Экономический цикл. Экономический кризис. 
Депрессия. Оживление. Подъем. Антициклическое регулиро
вание.

Темы рефератов

Большие циклы экономической конъюнктуры Н.Д. Кондратьева. 
Особенности экономического кризиса в России в 90-х годах 
XX века.

Вопросы для дискуссий и повторения

1.
2 .

?

1. Что понимается под циклическим характером экономического 
развития?

2. В чем сущность экономического кризиса в России?



Глава 20

Рынок труда

20.1. Рынок труда: сущность, принципы 
и условия функционирования

Рынок труда является составной частью структуры 
рыночных отношений и функционирует наряду с рынка
ми других факторов производства, товаров и услуг. Ры
нок труда можно определить как систему отношений, свя
занных с предложением и наймом ресурсов труда.

Функции рынка труда:
1) обеспечение экономики ресурсами труда, их распре

деление между организациями, отраслями и регионами;
2) согласование цены и условий труда между работни

ками и работодателями;
3) стимулирование работников и работодателей:

♦ конкуренция между наемными работниками усили
вает экономическую мотивацию труда, побуждает их 
совершенствовать свою квалификацию, стимулирует 
повышение дисциплины труда;

♦ конкуренция между работодателями за привлечение 
рабочей силы в нужном им количестве и необходи
мого качества стимулирует их повышать заработ
ную плату, улучшать условия труда.

Рынок труда обладает рядом особенностей:
1) специфичен сам товар на рынке труда (рабочая сила). 

Рабочая сила неотделима от ее носителя, а при ее продаже 
большое значение имеют неденежные факторы, такие как 
условия труда, безопасность, возможность карьерного ро
ста, наличие социальных гарантий, наконец, возможность 
альтернативного использования времени (проблема инди
видуального выбора между трудом и досугом);

286



2) спрос на труд является производным, то есть в опре
деленный момент времени он зависит от спроса на опреде
ленные товары и услуги;

3) рынок труда характеризуется несовершенством ин
формации (асимметричностью). Например, при найме на 
работу только работнику известен действительный уро
вень его квалификации, навыков, знаний, умений. Рабо
тодатель зачастую владеет информацией в ограниченном 
объеме;

4) на рынке труда большую роль играют нерыночные 
институциональные факторы: трудовое законодательство, 
минимальный уровень заработной платы, нормы безопас
ности труда, ставки налогов и субсидий, регулирующие 
спрос и предложение труда, деятельность профсоюзов.

На рынке труда встречаются продавец и покупатель, 
как при любой сделке купли-продажи. Товаром на рынке 
труда выступает рабочая сила (labor force). С точки зре
ния марксистской политэкономии рабочая сила — физи
ческие и духовные способности человека, которые исполь
зуются в процессе труда при создании товаров или оказа
нии услуг.

Ценой, выплачиваемой за использование рабочей силы 
на рынке труда, является заработная плата. Необходимо 
различать номинальную (денежную) и реальную заработ
ную плату. Номинальная заработная плата — сумма де
нег, получаемая в час, день, неделю, месяц и т.д. Реаль
ная заработная плата — количество товаров и услуг, 
которые можно приобрести на номинальную заработную 
плату. Реальная заработная плата — это «покупательная 
способность» номинальной заработной платы. Очевидно, 
что реальная заработная плата зависит от номинальной 
заработной платы и цен на приобретаемые товары и услу
ги. Реальная зарплата равна номинальной зарплате, вы
плаченной работнику в рублях, деленной на уровень цен.

Спрос на рынке труда представляет собой совокупность 
спроса на ресурсы труда страны при любой цене на них.

Предложение на рынке труда — это совокупное пред
ложение ресурсов труда работников в стране при всех воз
можных ценах на труд.
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Спрос на рынке труда зависит:
♦ от деловой конъюнктуры и фазы экономического цикла;
♦ технического уровня производства;
♦ ситуации в инвестиционной сфере;
♦ сложившегося уровня заработной платы;
♦ налоговой политики.

Предложение на рынке труда зависит:
♦ от демографической ситуации (численности и поло

возрастного состава населения);
♦ внутренней и внешней миграции трудоспособного 

населения;
♦ уровня заработной платы;
♦ альтернативной стоимости труда, возможности по

лучения дохода из иных источников, кроме работы 
по найму.

Кроме того, на спрос и предложение на рынке труда 
влияют профсоюзы, государственная политика в области 
занятости, уровень развития системы образования и про
фессионального обучения. Немаловажное значение имеют 
национальные особенности образа жизни.

Предложение на рынке труда определяется составом 
трудовых ресурсов общества, которые представлены час
тью населения страны, обладающей физическим развити
ем, умственными способностями и знаниями, необходимы
ми для работы. Размеры трудовых ресурсов зависят от 
численности населения, режима его воспроизводства, со
става по полу и возрасту.

Трудовые ресурсы включают:
1) население в трудоспособном возрасте (в РФ — муж

чины в возрасте 16—59 лет и женщины в возрасте 16—54 
года), способное к участию в трудовом процессе;

2) лиц нетрудоспособного возраста (подростки и насе
ление старше трудоспособного возраста), занятых в эко
номике.

Нетрудоспособное население — население в нетрудо
способном возрасте и часть населения, утратившая трудо
способность, временно или навсегда, в силу различных 
обстоятельств (инвалиды I и II групп, подростки, населе
ние старше трудоспособного возраста).
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Экономически активное население включает всех муж
чин и женщин, которые обеспечивают или имеются в на
личии для обеспечения предложения рабочей силы для 
производства товаров и услуг (ООН, 1996). В отечествен
ной учебной и научной литературе экономически актив
ное население определяется как часть населения, обеспе
чивающая предложение рабочей силы для производства 
товаров и услуг, включая занятых и безработных.

Численность экономически активного населения в Рос
сии к концу мая 2006 г. составила, по оценке, 74,0 млн 
человек, или около 51% от общей численности населения 
страны1.

Экономически неактивное население включает:
а) детей;
б) отказавшихся от поисков работы безработных;
в) неработающих пенсионеров;
г) лиц, не нуждающихся в работе для поддержания свое

го существования (независимо от источников их дохода), 
включая занятых только домашним хозяйством.

Состав населения страны с точки зрения принадлежно
сти к трудовым ресурсам представлен на рисунке 28:

Рис. 28

Совокупность экономически активных и неактивных 
граждан может не совпадать с населением в трудоспособ

1 Официальные данные Федеральной службы государствен
ной статистики Российской Федерации: http://www.gks.ru

1 0 . Зак. 627 289
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ном возрасте, так как многие люди после достижения пен
сионного возраста остаются экономически активными.

Для определения степени экономической активности в 
стране используется такой показатель, как уровень эко
номической активности населения — отношение числен
ности экономически активного населения к общей числен
ности населения в рассматриваемом периоде, выраженное 
в процентах.

20.2. Занятость как экономическое явление

Занятость как экономическая категория — это обществен
но-экономические отношения, в которые вступают люди по 
поводу участия в общественно полезном труде на определен
ном рабочем месте. Занятость представляет собой общеэко
номическую категорию, существующую во всех обществен
но-экономических формациях. Экономической основой заня
тости является взаимодействие труда и собственности.

Занятые в экономике — лица, которые в рассматрива
емый период:

1) выполняли оплачиваемую работу по найму, а также 
приносящую доход работу не по найму как с привлечени
ем, так и без привлечения наемных работников;

2) временно отсутствовали на работе из-за болезни или 
травмы, ухода за больными; ежегодного отпуска или вы
ходных дней; обучения вне своего рабочего места; отпуска 
без сохранения или с сохранением содержания по инициа
тиве администрации (продолжительностью менее б меся
цев); забастовки; других подобных причин;

3) выполняли работу на семейном предприятии. Заня
тыми считаются также лица, занятые в домашнем хозяй
стве выполнением работ по производству продукции, пред
назначенной для реализации (полностью или частично).

Факторы, определяющие структуру занятости:
1) уровень развития производительных сил, произво

дительность труда, потребности общества в материальных 
и духовных благах;

2) государственная политика в области занятости и без
работицы;
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3) деятельность профсоюзов;
4) уровень жизни населения;
5) темп прироста трудовых ресурсов в обществе;
6) миграция населения;
7) уровень социальной защиты населения, развитие 

служб переподготовки кадров и т.д.
Для характеристики процессов занятости в стране ис

пользуется специальный показатель — уровень занято
сти, который определяется как отношение численности 
занятых в экономике страны к численности экономически 
активного населения, выраженное в процентах:

занятые
Уровень занятости =  -------------------------------------  х 100%.у  экономически активное

население

В зависимости от применяемых критериев имеются сле
дующие классификации занятых:

1. По роду деятельности:
♦ занятые в экономике оплачиваемой деятельностью;
♦ военнослужащие (занимаются деятельностью, не при

носящей прямого денежного дохода, но по мере пе
рехода на контрактную форму службы будут при
ближаться к статусу занятых в экономике);

♦ учащиеся с отрывом от производства.
2. По способу вовлечения в трудовую деятельность:

♦ наемные работники;
♦ работодатели;
♦ самозанятые (работающие за свой счет, а также чле

ны производственных кооперативов, не использую
щих наемную рабочую силу на постоянной основе).

Преобладающая часть занятого населения в России со
средоточена в крупных и средних организациях. В апреле 
2006 г. на них работало 38,2 млн человек, или 55,9% 
общей численности занятых1.

Динамика занятости по различным формам собственно
сти представлена в таблице 7.

1 Официальные данные Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации: http://www.gks.ru
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За рассматриваемый период произошло резкое измене
ние в структуре занятости по различным формам собствен
ности. Если в 1992 г. большинство населения было заня
то на государственных и муниципальных предприятиях, 
то в 2005 г. большая часть населения занята на предпри
ятиях частной формы собственности. Вырос также удель
ный вес занятых на предприятиях с участием иностранно
го капитала.

20.3. Безработица в рыночной экономике

Безработица — это социально-экономическое явление, 
заключающееся в том, что определенная часть экономи- 
чески-активного населения не имеет работы и, соответствен
но, дохода (желающие работать не могут найти работу 
при обычной ставке заработной платы).

К безработным, согласно стандартам Международной 
организации труда (МОТ), относятся лица 16 лет и стар
ше, которые в рассматриваемый период:

♦ не имели работы (доходного занятия);
♦ занимались поиском работы, то есть обращались в 

государственную или коммерческую службу занято
сти, использовали или помещали объявления в пе
чати, непосредственно обращались к администрации 
предприятия (работодателю), использовали личные 
связи и т.д. или предпринимали шаги к организа
ции собственного дела;

♦ были готовы приступить к работе в любой момент 
времени.

При отнесении к безработным должны быть соблюдены 
все три критерия, перечисленные выше.

Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитыва
ются органами статистики как безработные, если они за
нимаются поиском работы и готовы приступить к ней.

Уровень безработицы — отношение численности без
работных к численности экономически активного населе
ния в рассматриваемом периоде, в процентах:
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безработные
Уровень безработицы = экономически активное х100%-

население

Точная оценка уровня безработицы осложняется из-за 
следующих факторов.

1. Наличие частичной занятости. В официальной ста
тистике все занятые неполный рабочий день входят в ка
тегорию полностью занятых. Считая их полностью заня
тыми, официальная статистика занижает уровень безра
ботицы.

2. Рабочие, потерявшие надежду на получение рабо
ты. Не включая рабочих, потерявших надежду на полу
чение работы, в категорию безработных, официальная ста
тистика также занижает уровень безработицы.

3. Ложная информация. Уровень безработицы может 
быть завышен в том случае, когда некоторые неработаю
щие утверждают, что они ищут работу, хотя это и не 
соответствует действительности. Теневая экономика так
же способствует завышению официального уровня безра
ботицы.

Динамика численности безработных и уровня безрабо
тицы в нашей стране представлена в таблице 8.

В конце мая 2006 г., по оценке, 5,4 млн человек, или 
7,2% экономически активного населения, классифициро
вались как безработные (в соответствии с методологией 
Международной организации труда); в органах государ
ственной службы занятости в качестве безработных было 
зарегистрировано 1,8 млн человек, в том числе 316,6 тыс. 
человек в Чеченской Республике1.

Можно выделить два подхода к определению причин 
безработицы: марксистский и рыночный.

С точки зрения марксистского подхода, безработица 
возникает в процессе изменения органического строения 
капитала: при накоплении капитала капиталист замеща-

1 Официальные данные Федеральной службы государствен
ной статистики Российской Федерации: http://www.gks.ru
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ет переменный капитал (рабочая сила) постоянным (стан
ки, оборудование), то есть происходит процесс автомати
зации производства. Следствием данного процесса являет
ся возникновение резервной армии труда.

Рыночный подход исходит из того, что причиной без
работицы является спрос на труд, который зависит от 
ряда факторов:

♦ общее состояние экономической конъюнктуры — в 
фазе подъема спрос на труд растет, при кризисе — 
наоборот;

♦ ставка банковского процента — чем ниже ставка бан
ковского процента, тем выше инвестиции, следова
тельно, выше и спрос на труд;

♦ структура налогообложения — высокие ставки на
лога на труд и льготное налогообложение инвести
ций приводят к стремлению уменьшать количество 
живого труда;

♦ государственные гарантии уровня жизни;
♦ степень монополизации рынка труда (деятельность 

профсоюзов, достижение различных тарифных согла
шений и т.д.)

Различают следующие формы безработицы: фрикци
онную, структурную, сезонную, циклическую и застойную 
безработицы.

Фрикционная безработица — работники, находящие
ся в процессе смены работы, ищущие работу в первый 
раз, а также заново вступающие в ряды рабочей силы 
после добровольного отказа от работы. Термин «фрикци
онная безработица» используется в отношении работни
ков, которые ищут работу или ждут получения работы в 
ближайшем будущем, поэтому безработица этого типа обыч
но продолжается короткий период времени (1—2 мес.). Хотя 
конкретные люди, оставшиеся без работы по тем или иным 
причинам, сменяют друг друга из месяца в месяц, данный 
тип безработицы остается. Фрикционная безработица не
избежна и даже в какой-то мере желательна, так как ра
бочие, добровольно оказавшиеся «между работами», пере
ходят с низкооплачиваемой работы на более высокоопла
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чиваемую и более продуктивную работу. Это приводит к 
увеличению доходов рабочих, более рациональному рас
пределению трудовых ресурсов, следовательно, к увеличе
нию реального объема национального продукта.

Структурная безработица — работники, которые не в 
состоянии занять имеющиеся рабочие места вследствие 
отсутствия необходимых навыков и умений для производ
ства нового вида продукции, имеющего спрос на рынке. 
Такой вид безработицы существует вследствие совершен
ствования структуры народного хозяйства под влиянием 
НТР. Возникновение новых видов деятельности приводит 
к исчезновению старых, традиционных. Возникает безра
ботица, потому что рабочая сила реагирует медленно и ее 
структура полностью не отвечает новой структуре рабо
чих мест. Существенное различие между фрикционной и 
структурной безработицей состоит в том, что у «фрикци
онных» безработных есть навыки, которые они могут про
дать, а «структурные» безработные не могут сразу полу
чить работу без переподготовки, дополнительного обуче
ния, а то и перемены места жительства. Поэтому струк
турная безработица носит более длительный характер 
(2—6 мес.) и считается более серьезной, чем фрикционная.

Циклическая безработица — вызвана состоянием эко
номической конъюнктуры. В период кризиса сокращение 
производства приводит к массовому увольнению рабочих 
и росту безработицы. Считается, что при улучшении по
ложения в экономике такие работники снова находят ра
боту. Циклическую безработицу иногда называют безрабо
тицей, связанной с дефицитом спроса. В разгар «Вели
кой депрессии» 1933 г. циклическая безработица в США 
достигла 24,9%, то есть примерно каждый четвертый жи
тель страны был безработным.

Сезонная безработица — в некоторых отраслях эконо
мики (туризм, сельское хозяйство, лесная промышленность 
и некоторые другие) производственный цикл имеет ярко 
выраженный сезонный характер. В период межсезонья 
работники теряют работу.
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Застойная безработица — вызвана количеством лю
дей, которые не могут найти работу по причине естествен
ного перенаселения территории.

В макроэкономическом анализе важное значение имеет 
категория «полной занятости». «Полная занятость» не 
равна занятости стопроцентной. Многие западные эконо
мисты утверждают, что достижение стопроцентной заня
тости нецелесообразно, так как определенный уровень без
работицы является нормальным или оправданным. В пла
новой экономической системе под полной занятостью по
нималось такое состояние экономики, когда в обществен
ном производстве были задействованы все трудовые ресур
сы. В мировой экономической теории и практике полная 
занятость считается достигнутой тогда, когда все желаю
щие работать имеют работу при сложившемся уровне за
работной платы. Полной занятости соответствует опреде
ленный уровень безработицы, который называется 
«естественный уровень безработицы».

Естественный уровень безработицы — это такой ее 
уровень, который соответствует полной занятости и вклю
чает фрикционную и структурную формы безработицы. 
Естественный уровень безработицы обусловлен естествен
ными причинами (текучесть кадров, миграция, демогра
фические причины) и не связан с динамикой экономиче
ского роста. Под безработицей как негативным явлени
ем в экономической литературе понимается превышение 
фактического уровня безработицы над естественным.

Что касается величины естественного уровня безрабо
тицы, то он не является постоянным. Так, в 60-х годах 
XX века считалось, что этот уровень составляет 4% (пол
ная занятость достигается, когда занято 96% рабочей 
силы). В настоящее время естественный уровень безрабо
тицы в развитых странах составляет 5 -6% . Данное повы
шение вызвано изменениями в демографическом составе 
рабочей силы (увеличение доли женщин и молодых рабо
чих), институциональными изменения (расширение про
граммы компенсаций по безработице, увеличение разме
ров пособий). В редких случаях уровень безработицы мо
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жет быть ниже естественного. Например, во время Второй 
мировой войны естественный уровень безработицы был на 
уровне 3—4% , однако потребности военного производства 
привели к многократному увеличению спроса на рабочую 
силу. Фактический уровень безработицы в течение всего 
периода с 1943 по 1945 гг. составлял менее 2%, а в 1944 г. 
упал до 1,2%.

Если масштабы безработицы превышают ее естествен
ный уровень, то это влечет за собой большие экономиче
ские и социальные потери для общества.

Экономические издержки безработицы выражаются в 
отставании объемов произведенного ВНП в стране. Согласно 
закону Оукена, превышение фактического уровня безра
ботицы над естественным на 1% приводит к снижению 
возможного ВНП на 2,5%.

Социально-экономические последствия безработицы:
♦ замедление темпов роста экономики вследствие недо

использования производственных возможностей;
♦ лишение части населения заработков, а следователь

но, средств к существованию;
♦ сокращение налогов, уплачиваемых юридическими 

и физическими лицами государству, вследствие 
уменьшения объема ВВП;

♦ устаревание знаний, потеря квалификации людьми, 
которые лишены возможности работать.

Социальные последствия безработицы. Безработица 
приводит к потере людьми уверенности и уважения к себе. 
Она означает бездеятельность и может повлечь за собой 
деградацию личности. Стресс, вызванный безработицей, 
ведет к ухудшению здоровья, возникновению различных 
заболеваний, на лечение которых у безработных часто не 
хватает денег. Если безработица превысит социально-до- 
пустимый уровень (такой критической величиной считают 
долю безработных в 10—12%), возможно серьезное обо
стрение социальных конфликтов или даже социальный 
взрыв.
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20.4. Взаимосвязь безработицы и инфляции. 
Кривая Филлипса

Проблемой инфляции и безработицы занимались такие 
известные экономисты XX в., как Джон Мейнард Кейнс 
(основоположник кейнсианства) и Милтон Фридмен 
(представитель монетаризма). Однако подходы к решению 
проблемы искомого сочетания инфляции и безработицы у 
Кейнса и Фридмена неодинаковы. Кейнс исходит из того, 
что стимулирование денежного спроса (небольшая инфля
ция) будет способствовать повышению уровня занятости и 
росту объема производства. Фридмен утверждает, что 
равномерный рост денежного предложения и устранение 
бюджетного дефицита ведут к торможению инфляции, ста
бильному экономическому росту и «нормальной» занято
сти. Кейнс делает упор на гибкую денежную политику и 
рост денежной массы; Фридмен — сторонник жесткой де
нежной и фискальной политики.

Взаимосвязь темпов инфляции и уровня безработицы 
наглядно описана в модели профессора Лондонской шко
лы экономики А. Филлипса (1914-1975). Он исследовал 
статистические данные Великобритании за период с 1861 
по 1957 гг. и пришел к выводу, что когда безработица 
превышала 3% -ный уровень, темпы роста цен и заработ
ной платы начинали снижаться. Графическое изображе
ние этой зависимости получило название кривой Филлип
са (рис. 29). Суть этой кривой состоит в наличии обрат
ной взаимосвязи между движением цен (и заработной пла
ты) и уровнем безработицы.

Эту взаимосвязь можно прокомментировать и иным об
разом. Как известно, уровень заработной платы и уровень 
занятости взаимосвязаны. С повышением заработной пла
ты занятость растет, а безработица (обратная сторона за
нятости) снижается. Но повышение денежной заработной 
платы означает рост издержек, а следовательно, и цен. 
В свою очередь, повышение цен, как правило, означает 
снижение безработицы. Рост цен (то есть инфляция) вы
ступает в качестве платы за сокращение безработицы.
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Доля безработных, %

Рис. 29. Кривая Филлипса

Инфляция и безработица — две острые и взаимосвя
занные проблемы. Чем выше темпы инфляции, тем ниже 
размеры безработицы. Чем ниже темпы инфляции, тем 
большее количество людей вынуждены заниматься поис
ком работы. Это реальная, хотя и эмпирически установ
ленная картина. При выработке экономической политики 
приходится выбирать: либо — либо (либо инфляция — 
либо безработица). Практически идет поиск наиболее при
емлемого сочетания двух «зол».

Однако кривая Филлипса «работает» в относительно 
короткие периоды, периоды роста безработицы и сниже
ния производства. В условиях длительного периода кри
вая «взлетает вверх», становится «крутой». Иначе гово
ря, возникает так называемая стагфляция — сохранение 
высокой безработицы при одновременном инфляционном 
росте цен.

20.5. Государственное регулирование 
рынка труда

Серьезные социально-экономические последствия безра
ботицы обусловили необходимость государственного вме
шательства в сферу труда, которое способствует видоиз
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менению трудовых отношений, ограничивает свободу ры
ночных сил. Оно проводит целенаправленную политику 
регулирования рынка труда. Государство создает систему 
законодательства, регулирующую трудовые отношения (по
рядок найма и увольнения, продолжительность рабочего 
дня, безопасность труда, минимальную заработную плату, 
предоставление выходных дней и отпусков, разрешение 
трудовых конфликтов, проведение забастовок и пр.) на 
национальном и интернациональном уровне.

Главными целями государственного регулирования 
рынка труда являются:

♦ обеспечение полной занятости, под которой понима
ется отсутствие циклической безработицы при со
хранении «естественного уровня безработицы», оп
ределяемого размерами ее фрикционной и структур
ной форм;

♦ создание «гибкого рынка труда», способного быстро 
приспосабливаться к изменениям внутренних и вне
шних условий развития экономики, сохранять уп
равляемость и стабильность. Эта «гибкость», по срав
нению с традиционным рынком труда, проявляется 
в гибком использовании работников на условиях не
полного рабочего дня, временной занятости, сменяе
мости рабочих мест, изменения количества смен, 
расширения или добавления в зависимости от необ
ходимости рабочих функций. Каждый желающий 
трудиться должен найти на таком рынке рабочее 
место, отвечающее его потребностям.

Государственная политика на рынке труда осуществ
ляется в двух основных формах:

1) активной — создание новых рабочих мест, повыше
ние уровня занятости и преодоление безработицы путем 
обучения и переобучения работников;

2) пассивной — поддержка безработных путем выпла
ты пособий.

Проведение активной  политики, нацеленной на дости
жение полной занятости, является в развитых странах при
оритетным направлением государственной политики на 
рынке труда. К основным мерам этой политики относятся:
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♦ стимулирование государством инвестиций в эконо
мику, что выступает главных условием создания но
вых рабочих мест;

♦ организация переобучения и переквалификации 
структурно-безработных;

♦ развитие служб занятости, бирж труда, осуще
ствляющих посреднические функции на рынке тру
да, предоставление информации о вакантных рабо
чих местах с целью снижения фрикционной и струк
турной безработицы;

♦ содействие мелкому и семейному предприниматель
ству, что рассматривается во многих странах важ
нейшим методом обеспечения занятости населения;

♦ государственное стимулирование налоговыми и за
конодательными мерами предоставления работода
телями рабочих мест определенным группам населе
ния — молодежи, инвалидам;

♦ содействие, в случае необходимости, перемене места 
жительства для получения работы;

♦ международное сотрудничество в решении проблем 
занятости, решение вопросов, связанных с междуна
родной трудовой миграцией;

♦ создание рабочих мест в государственном секторе — 
в сфере образования, медицинских услуг, коммуналь
ном хозяйстве, строительстве общественных зданий 
и сооружений;

♦ организация общественных работ.
Государственная поддержка лиц, оставшихся без рабо

ты, их социальная защита относятся к пассивной форме 
политики государства на рынке труда.

В развитых странах финансовая помощь безработным 
осуществляется на основе систем страхования по безрабо
тице. Минимальная задача этих выплат — обеспечение 
текущих жизненных расходов безработных. Продолжитель
ность — от нескольк-их месяцев до бессрочного вспомоще
ствования (например, в Бельгии, Австралии). Средства 
формируются главным образом за счет государства и пред
принимателей.
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В Российской Федерации существует Федеральная служ
ба по труду и занятости, которая проводит следующие 
мероприятия по содействию занятости населения:

♦ организация временного трудоустройства безработ
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений начального и среднего про
фессионального образования, ищущих работу впер
вые;

♦ организация профессионального обучения;
♦ оказание содействия самозанятости безработных 

граждан;
♦ социальная адаптация безработных граждан на рынке 

труда;
♦ организация временного трудоустройства безработ

ных граждан, особо нуждающихся в социальной за
щите;

♦ информирование населения и работодателей о поло
жении на рынке труда;

♦ организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест;

♦ организация временного трудоустройства несовершен
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Кроме того, Федеральная служба по труду и занятости 
производит назначение и выплату пособий по безработи
це, стипендий, досрочных пенсий, материальной помощи 
безработным гражданам. На 1 января 2005 г. минималь
ная величина пособия по безработице составляла 720 руб
лей (равно минимальному размеру оплаты труда, установ
ленному на данный период), а максимальная величина — 
2880 рублей. По действующим нормам законодательства о 
занятости населения минимальный размер пособия по без
работице не должен быть ниже 30 процентов величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения, 
максимальный размер пособия по безработице ограничен 
величиной прожиточного минимума для трудоспособного 
населения.

Таким образом, трудовые ресурсы представляют собой 
особый вид экономических ресурсов. Как и другие ресур
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сы, ресурсы труда подчиняются законам спроса и предло
жения на соответствующем рынке труда. Однако наряду с 
рыночными факторами существенную роль в процессе их 
воспроизводства играют факторы институциональные и 
социально-психологические. Из-за сложности отношений 
на рынке труда возникает насущная потребность в его 
регулировании.

Основные термины и понятия

Рынок труда. Трудовые ресурсы. Трудоспособное население. 
Экономически активное население. Экономически неактивное 
население. Заработная плата. Номинальная заработная плата. 
Реальная заработная плата. Занятость. Занятые. Безработица. 
Безработные. Уровень безработицы. Фрикционная безрабо
тица. Структурная безработица. Циклическая безработица. 
Сезонная безработица. Застойная безработица. Естественный 
уровень безработицы. Закон Оукена. Биржа труда.

Темы докладов и рефератов

1. Заработная плата, ее формы, системы и их особенности.
2. Занятость и безработица в условиях рыночной экономики. 

Причины и формы безработицы.
Состояние рынка труда в современной России. 
Государственное регулирование занятости и рынка труда в РФ.

Вопросы для дискуссий и повторения

Дайте определение рынка труда.
В чем разница между трудоспособным населением и экономи
чески активным населением?

3. В чем разница между номинальной и реальной заработной пла
той?

4. Кто относится к занятым в экономике?
5. Как измеряется безработица? Что такое естественный уровень 

безработицы?

3.
4.

?

1.
2.
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Глава 21

Денежная и кредитно-банковская 
система государства

21.1. Денежная система государства 
и ее элементы. Денежное обращение, 
количественная теория денег

Функция денег как средства обращения — их важней
шая функция. Ее успешное выполнение зависит от коли
чества денег в обращении.

Количество денег в обращении: 
денежные агрегаты

Количество обращающихся денег в экономике назы
вается денежной массой или предложением денег. Оно 
может быть определено различными способами, которым 
соответствуют различные денежные агрегаты.

В разных странах применяются различные агрегаты, 
однако везде действует общий принцип: одни денежные 
агрегаты используют для определения «узких» денег, дру
гие — для определения «широких» денег.

В состав денежных агрегатов, определяющих «узкие» день
ги, входят наиболее ликвидные активы. «Широкие» деньги 
включают и менее ликвидные активы. Ликвидность — это 
понятие, которое используют для определения степени 
легкости, с которой любой вид активов может быть пре
вращен в законное платежное средство. (Иногда лик
видность трактуют как способность актива обмениваться 
на любые товары и услуги без дополнительных издержек). 
Из этого следует, что абсолютной ликвидностью обладают 
наличные деньги С (cash — наличность). Однако в каче
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стве средства обращения успешно выступают бессрочные 
депозиты (вклады до востребования). Вкладчики полу
чают чековые книжки (поэтому бессрочные депозиты на
зывают также чековыми или текущими счетами) и при 
совершении сделок могут их использовать вместо налич
ных денег. Таким образом, в качестве первого денежного 
агрегата выступает:

♦ M l = С + D, где С — наличные деньги вне банков
ской системы (наличные деньги на руках у населения), 
D — бессрочные депозиты + дорожные чеки. M l — это и 
есть собственно деньги.

Есть и другие активы, которые почти так же ликвид
ны, как и бессрочные депозиты, то есть сравнительно лег
ко могут быть в них превращены, а через них — в налич
ность, поэтому их называют «почти» деньги (near money). 
Каждый последующий денежный агрегат включает в себя 
предыдущий и характеризуется уменьшающейся ликвид
ностью:

♦ М2 = M l + вклады на бесчековых сберегательных 
счетах + срочные вклады небольшого размера;

♦ М3 = М2 + срочные крупные вклады;
При разработке денежно-кредитной политики обычно 

используется М2 , для теоретического анализа достаточно 
использование M l.

Хотя деньги являются самым ликвидным активом, од
нако в роли средства накопления им свойствен существен
ный недостаток: чем выше уровень цен, тем ниже поку
пательная способность денег.

Количественная теория денег
Связь между количеством денег в экономике (предло

жением денег) и уровнем цен устанавливает количествен
ная теория денег.

Тождество, лежащее в основе количественной теории, 
было впервые выведено Ирвингом Фишером в 1911 г.:

М  х V  = Р х Т,

где М  — это количество денег в обращении (денежная 
масса, предложение денег); V — это скорость обращения
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денег (среднее количество раз, которое одноименная де
нежная единица переходит из рук в руки при обеспечении 
сделок в течение года); Р  — уровень цен; Т — число сде
лок или общий объём предложения товаров и услуг, вклю
чая сделки с финансовыми активами.

Приведенное выше соотношение является тождеством: 
общие денежные расходы на товары и услуги (М х V) за 
некоторый период времени должны равняться денежной 
ценности произведенных товаров и услуг (Р х Т). Это тож
дество превращается в уравнение, если предположить, что 
скорость обращения денег (V) является постоянной или 
изменяется очень медленно.

Экономисты-классики утверждали, что поскольку ско
рость обращения денег и предложение товаров и услуг 
постоянны, по крайней мере, в краткосрочном плане, то:

ДМ = ДР.

Наиболее последовательные современные сторонники 
количественной теории (монетаристы) считают, что ско
рость обращения денег является не постоянной, а ста
бильной (меняется очень медленно и предсказуемо). Об
щий объем произведенных товаров и услуг включает толь
ко конечную продукцию (реальный ВВП) и определяется 
производственной мощностью экономики, которая функ
ционирует в условиях полной занятости (Т = Qf — const, 
по крайней мере, в краткосрочном периоде). При этих 
условиях общий уровень цен определяется предложени
ем денег:

♦ любое увеличение предложения денег приводит к не
замедлительному росту совокупного спроса;

♦ если предложение денег (М) и, следовательно, и со
вокупный спрос (AD) увеличиваются за некоторый период 
быстрее, чем производственная мощность экономики (Qf), 
то результатом станет рост уровня цен (инфляция).

В отличие от них кейнсианцы утверждают, что ско
рость обращения денег (V) является нестабильной, изме
няется быстро и может погасить изменения предложения
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денег. Поэтому рост предложения денег не обязательно 
вызывает инфляцию, однако обусловленное этим ростом 
увеличение совокупного спроса может способствовать ста
билизации экономики.

Понятие нейтральности денег. Эффект Фиш ера

Методологической базой количественной теории денег 
послужила классическая дихотомия: разделение эконо
мических переменных на номинальные и реальные.

Классики и их современные последователи утвержда
ют, что номинальные переменные находятся под влияни
ем исключительно изменений в денежно-кредитной систе
ме. В то же время реальные экономические переменные 
(уровень производства, занятость, реальная процентная 
ставка и т.п.) не зависят от изменений в денежно-кредит- 
ной системе. Это утверждение получило название нейт 
ральност ь денег.

Именно признание нейтральности денег объясняет от
рицательное отношение монетаристов к использованию 
денежно-кредитной политики в целях стабилизации эко
номики.

Нейтральность денег послужила основанием для эффек
та Фишера. В уравнении, предложенном Ирвингом Фи
шером, номинальная процентная ставка выражается как 
сумма реальной процентной ставки и темпа инфляции:

i =  г  + л,

где i — номинальная процентная ставка; г — реальная 
процентная ставка; л — темп инфляции.

Эффект Фишера, таким образом, предполагает прямую 
зависимость между темпом инфляции и номинальными 
процентными ставками.

21.2. Денежный рынок и равновесие на нем

Спрос на деньги  — это то количество денег (налич
ность + бессрочные депозиты), которые люди ж елаю т
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иметь. Для чего нужны людям деньги? Разумеется, "для 
того, чтобы их тратить. Но они не тратят все деньги сра
зу, желая иметь определенный запас ликвидности, что
бы обеспечить себе свободу маневра в расходах. Кейнсиан
ская теория предпочтения ликвидности объясняет, поче
му люди предпочитают хранить деньги, а не превращать 
их в финансовые активы (инвестировать). Кейнс выделял 
три мотива, побуждающие хранить деньги:

1. Трансакционный мотив (хранение денег для сделок, 
то есть для ежедневного финансирования текущих 
расходов).

2. Мотив предосторожности (сбережение денег на слу
чай будущих непредвиденных расходов).

3. Спекулятивный мотив (хранение денег в ожидании 
падения цен активов).

Величина спроса на деньги, сберегаемые для этих це
лей, зависит от двух основных факторов (при неизменном 
уровне цен): процентной ставки и уровня дохода (так как 
уровень цен — постоянен, то номинальная процентная 
ставка равна реальной, номинальный доход равен реаль
ному). Эту зависимость можно выразить в виде функции:

QDm = m>Y) ,
где QDm — величина спроса на деньги; i — номинальная 
процентная ставка; У — доход.

♦ Люди, храня деньги, отказываются от возможного 
дохода в виде процента; процентная ставка, следователь
но, является альтернативными издержками хранения де
нег, это ценовой фактор спроса на деньги: чем выше про
центная ставка, тем меньше величина спроса на деньги;

♦ Чем больше доход, тем больше величина спроса на 
деньги при любом уровне процентной ставки. Это нецено
вой фактор спроса на деньги.

Согласно теории предпочтения ликвидности спрос на 
деньги состоит из трех компонентов (рис. 30 А, Б, В):
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A. Трансакционный спрос на деньги (спрос на деньги 
для сделок), который не зависит от величины процентной 
ставки, следовательно, представлен совершенно неэластич
ной (по процентной ставке) кривой; зато он зависит от до
хода, при изменении которого кривая сдвигается вправо 
(если доход растет) или влево (если доход уменьшается).

Б. Спрос на деньги из предосторожности, который так
же не зависит от процентной ставки, но зависит от дохода.

B. Спекулятивный спрос на деньги (спрос на деньги со 
стороны активов): падение ставки процента увеличивает 
объем спроса на деньги со стороны активов и наоборот. 
Почему это происходит? Предположим, что есть только 
один вид финансовых активов — облигации. Цена облига
ции находится в обратной зависимости от ставки процен
та. Чем ниже процентная ставка, тем выше цена облига
ции, тем больше вероятность, что цена облигаций будет 
падать. Следовательно, как показано на рис. 30 В, чем 
ниже процентная ставка, тем сильнее побуждение сбере
гать деньги для спекулятивных целей.

Общий график спроса на деньги получается путем сло
жения по горизонтали трех показанных на рис. 30 кри
вых.

График спроса на деньги отображает связь между вели
чиной спроса на деньги (QDm) и процентной ставкой (i):

А Б в

Рис. 30. А.Трансакционный спрос. Б. Спрос на деньги из 
предосторожности. В. Спекулятивный спрос
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QDm= f t th
График спроса на деньги (Dm) представлен на рис. 31.

Рис. 31. График спроса на деньги

К ривая Dm — кривая спроса на деньги — показы ва
ет количество денег (М), которое люди хотят иметь при 
разных значениях процентной ставки (при данном уровне 
дохода). Если уровень дохода изменится, то кривая Dm 
сдвинется вправо в положение D1 (если доход увеличит
ся, то увеличится и спрос на деньги) или влево в положе
ние D2m (если доход уменьшится, то сократится спрос на 
деньги).

Данная модель спроса на деньги дает ответ и на вопрос, 
что произойдет со спросом на деньги при изменении уров
ня цен:

♦ если уровень цен вырастет, то вырастет и номиналь
ная ставка процента, и спрос на деньги (в номинальном 
выражении) также вырастет — кривая спроса на деньги 
сдвинется вправо;

♦ если уровень цен упадет, то упадет и номинальная 
ставка процента, и спрос на деньги (в номинальном выра
жении) — кривая спроса на деньги сдвинется влево.

Предложение денег (количество денег в обращении) ре
гулируется государством, поскольку оно является един
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ственным эмитентом наличности. Однако предложение де
нег (денежный агрегат M l) включает в себя наряду с на
личностью бессрочные депозиты.

Выпуская наличность в обращение, Центральный банк 
руководствуется государственными интересами, а отнюдь 
не величиной процентной ставки (скорее, наоборот).

Вкладчики, как правило, не получают дохода по бес
срочным депозитам (во всяком случае, открывая текущий 
счет, вкладчики руководствуются другими мотивами).

Таким образом, на графике {рис. 32) кривая предло
жения S  выглядит как вертикальная линия (то есть ве
личина предложения денег не зависит  от процентной 
ставки).

Рис. 32. Кривая предложения денег

Однако на предложение денег действуют факторы, сдви
гающие кривую предложения: если предложение денег ра
стет, то кривая S m сдвигается вправо в положение S !m, 
если предложение денег сокращается, то кривая S m сдви
гается влево в положение S 2 . Соответственно меняетсяш
количество денег в обращении (М 1 > М , М 2 <  М).

Факторы, изменяющие предложение денег, связаны с 
деятельностью коммерческих банков.

Коммерческий банк это финансовое учреждение, ко
торое принимает денежные вклады от клиентов и ока
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зывает им услуги по переводу платежей (чеками), хра
нению сбережений и предоставлению ссуд.

Когда банки выдают ссуды, то предложение денег рас
тет, и наоборот, когда заемщики возвращают ссуды бан
кам, предложение денег сокращается.

Будучи коммерческими предприятиями банки стремят
ся к получению максимальной прибыли. Банковская при
быль выступает в виде разницы между процентными 
платежами, полученными банком за предоставленные 
клиентам ссуды, и процентными выплатами банка по 
вкладам клиентов.

А теперь посмотрим, как банки «создают» деньги, влияя 
тем самым на предложение денег.

1. Предположим, что имеется банк «А», куда клиент 
внес наличные деньги (100 руб.) на бессрочный депозит 
(текущий счет). Такая операция увеличит пассивы банка 
(долговые обязательства банка) на 100 рублей и на такую 
же сумму увеличит активы банка (банковская наличность 
+ долговые обязательства клиентов). Если эти деньги ос
танутся в кассе банка (банковская наличность представ
ляет собой банковские резервы), то количество денег в 
обращении (предложение денег) не изменится, деньги про
сто поменяют форму, наличные деньги превратятся в 
текущий счет (рис. 33).

Банк «А»
Актив Пассив

(R) резервы — 100 р. 100 р. — бессрочный депозит (D)

Рис. 33. Изменение формы денег

Предложение денег не изменилось, так как норма ре
зервирования (гг) = 100%.
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r r =  — Xl00%,
D

где R  — сумма банковских резервов;
D — сумма бессрочных депозитов (текущих счетов).

При гг = 100% банки «не создают» новых денег (не 
влияют на предложение денег).

2. Предположим теперь, что гг = 0% . Тогда предложе
ние денег может увеличиться до бесконечности (рис. 34 
и 35).

Банк «А»:

Активы Пассивы

Выданная ссуда — 100 р. 100 р. — бессрочный депозит 

Рис. 34. Увеличение предложения денег

Если банк «А» всю сумму денег, полученных от клиен
та на бессрочный депозит, выдаст в виде ссуды другому 
клиенту, то предложение денег увеличится на 100 рублей: 
100 рублей в виде чекового счета в банке «А» и 100 руб
лей в виде наличных у клиента, взявшего ссуду в банке 
«А». Если этот клиент в свою очередь положит эти 
100 рублей наличных денег на бессрочный депозит (теку
щий счет) в банк «Б», а этот банк выдаст ссуду третьему 
клиенту в сумме 100 рублей, то предложение денег увели
чится еще на 100 рублей.

Банк «Б»:

Активы Пассивы

Выданная ссуда — 100 р. 100 р. — бессрочный депозит

Рис. 35. Увеличение предложения денег
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Клиент, получивший ссуду в банке «Б», может в свою 
очередь положить эти деньги еще в какой-либо банк и 
так до бесконечности.

3. На практике существует система частичного бан
ковского резервирования: 0% < гг < 100%.

Норма резервирования (гг) определяет ссудный потенци
ал банковской системы: при прочих равных условиях, чем 
больше норма резервирования (гг), тем ниже ссудный по
тенциал (то есть тем меньше возможности предоставлять 
клиентам ссуды), тем, следовательно, меньше возможности 
коммерческих банков по «созданию» новых денег.

21.3. Ссудный капитал и кредит. 
Сущность, функции, формы и принципы 
кредита. Кредитная система

Кредит — это форма существования и движения ссуд
ного капитала. Ссудным капиталом называется капитал 
в денежной форме, предоставляемый в ссуду его собствен
никами на условиях возвратности за плату в виде ссудно
го процента. Ссудный капитал совершает движение в виде 
кругооборота, в котором участвует одна и та же экономи
ческая форма: Д—Д \ В таком видимом движении денег не 
обнаруживается источник возрастания первоначально аван
сированной стоимости. Поэтому кажется, что процент — 
это действительная цена товара — капитала, по которой 
предприниматель приобретает на определенное время нуж
ные деньги. На самом деле процент — это часть получен
ной предпринимателем прибыли, которую он отдает кре
дитору как плату за пользования ссудным капиталом.

Результативность применения ссудного капитала оп
ределяется нормой или ставкой процента. Ставка про
цента — это относительная величина процентных плате
жей, выплачиваемых заемщиком кредитору за определен
ный период времени (месяц, год).

316



Основными источниками ссуд ного капитала являются:
♦ денежные средства, предназначенные для восстанов

ления и увеличения основного капитала (амортиза
ционные отчисления, средства фонда развития про
изводства);

♦ часть оборотного капитала, высвобождаемая в де
нежной форме в связи с несовпадением во времени 
продажи изготовленных товаров и покупки сырья, 
топлива и материалов, необходимых для продолже
ния процесса производства;

♦ капитал, временно свободный в промежутках между 
поступлением денежных средств от реализации това
ров и выплатой заработной платы;

♦ денежные доходы и сбережения населения, а также 
денежные накопления государства.

Развитие рынка ссудных капиталов обусловливает 
возникновение и развитие рынка ценных бумаг, так как 
покупка ценных бумаг означает не что иное, как переда
чу части денежного капитала в ссуду, а сама бумага полу
чает форму кредитного документа, в соответствии с кото
рым ее владелец приобретает право на определенный регу
лярный доход, представленный в виде процентов или диви
дендов на отданный взаймы капитал. Таким образом, ры 
нок ценных бумаг — это часть рынка ссудных капита
лов, где осуществляется купля-продажа ценных бумаг.

Ценные бумаги — это денежные или товарные доку
менты, дающие их обладателю имущественную собствен
ность. К денежным ценным бумагам относят облигации, 
векселя, денежные чеки. К товарным ценным бумагам, 
закрепляющим вещественные права их обладателей, пра
ва собственности, относятся коносаменты (товарные на
кладные), складские расписки и варранты. Особое место 
среди ценных бумаг занимают акции, которые предостав
ляют как денежные, так и имущественные права.

Кредит выполняет следующие основные функции:
♦ перераспределительную (посредством кредита денеж

ные и материальные ресурсы перераспределяются на 
условиях последующего возврата между предприя
тиями, отраслями и регионами страны);
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♦ экономии издержек обращения и ускорения обраще
ния денег, замещая наличные деньги кредитными 
деньгами (векселями, банкнотами, чеками) и безна
личными расчетами);

♦ ускорения концентрации и централизации капита
ла, так как кредит является одним из факторов пре
вращения индивидуальных предприятий в акционер
ные общества и товарищества;

♦ экономического контроля и регулирования эконо
мики посредством изменения объема и динамики кре
дита, дифференциации процентных ставок за кре
дит, предоставления правительственных гарантий и 
льгот.

В рыночной экономике кредитные ресурсы направля
ются, прежде всего, в наиболее прибыльные быстрорасту
щие отрасли экономики, используются для расширения 
производства, внедрении новой техники, передовых тех
нологий.

Развитие кредитных отношений привело к появлению 
различных форм и видов кредита. Их можно классифи
цировать по ряду признаков. В зависимости от сроков, на 
которые предоставляется ссуда, различают:

♦ краткосрочный кредит, выдаваемый на срок до од
ного года;

♦ долгосрочный кредит, предоставляемый на срок свы
ше года;

♦ онкольный кредит, выдаваемый на неопределенный 
срок и погашаемый по первому требованию.

По составу кредиторов и заемщиков выделяют следую
щие основные формы кредита:

♦ банковский, предоставляемый банками в денежной 
форме;

♦ коммерческий, предоставляемый юридическими ли
цами и физическими лицами друг другу по долговым 
обязательствам или предоставляемый в товарной 
форме продавцами покупателям;

♦ государственный, в котором заемщиком выступает 
государство, а кредиторами — физические и юриди
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ческие лица, приобретающие государственные цен
ные бумаги;

♦ потребительский, предоставляемый в основном на
селению для приобретения товаров длительного 
пользования; «ипотечный, предоставляемый под за
лог недвижимости»;

♦ лизинг-кредит — это предоставление в долгосроч
ную аренду машин, оборудования и транспортных 
средств при сохранении права собственности на них 
за арендодателем;

♦ международный кредит, предоставляемый государ
ствами, международными кредитно-финансовыми ин
ститутами, частными фирмами в процессе междуна
родного экономического сотруднечества.

На основе развития кредита и кредитных отношений 
формируется кредитная система государства, которая пред
ставляет собой совокупность кредитно-расчетных отноше
ний, форм и методов кредитования, а также совокупность 
финансово-кредитных учреждений.

Финансово-кредитные учреждения (банки, инвестици
онные компании, страховые общества, пенсионные фонды 
и т.д.) аккумулируют свободные денежные капиталы, до
ходы и сбережения населения и предоставляют их в ссуду 
предприятиям, правительству и частным лицам.

21.4. Банки, банковские операции и услуги

Банки образуют основную группу кредитных учрежде
ний. Банки — это финансовые организации, учреждения, 
осуществляющие универсальные операции по аккумули
рованию денежных средств, предоставлению кредитов, осу
ществлению денежных расчетов, эмиссии кредитных 
средств обращения, выпуску ценных бумаг и т.д. Банки 
могут создаваться на основе любой формы собственности и 
осуществляют свою деятельность, как правило, на ком
мерческой основе.
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Банковские операции могут быть выделены в три груп
пы: пассивные и активные операции, а также банковские 
услуги.

Пассивные банковские операция служат для привле
чения денежных средств. К ним относятся:

♦ депозитные операции, включающие все срочные и 
бессрочные вклады клиентов банка, кроме сберега
тельных;

♦ сберегательные вклады, для которых характерным 
является их медленный рост и использование средств, 
происходящее через несколько лет;

♦ привлеченные средства — это кредиты, полученные 
от других банков;

♦ эмиссия облигаций: ипотечных (закладных листов) 
и банковских.

Активные операции — это операции по размещению 
банком имеющихся у него финансовых ресурсов. К ним 
относятся:

♦ кредитные операции различных видов;
♦ фондовые операции, представляющие собой выдачу 

ссуд под залог ценных бумаг и покупку таких бумаг;
♦ подтоварные ссуды — под залог имеющихся товаров;
♦ учет векселей — покупка векселей с удержанием 

обозначенной на векселе суммы учетного процента.
Банковские услуги — это важнейшие посреднические 

операции, включающие инкассовые операции, заключаю
щиеся в получении банком по поручению клиента денег 
по денежным и товарно-расчетным документам, а также 
передаче средств от одних клиентов другим:

♦ аккредитивные операции — это поручения о выпла
те определенной суммы денег лицу или предприятию 
при выполнении указанных в аккредитиве условий;

♦ переводные операции заключаются в перечислении 
внесенных в банк денег получателю путем посылки 
банковского чека или перевода банку-корреспонденту;

♦ доверительные трастовые операции для физических 
и юридических лиц по управлению имуществом, ка
питалом и т.д.;

320



♦ финансовый лизинг приобретение и сдача в аренду 
машин и оборудования.

Всего современные банки выполняют до 100 видов опе
раций и услуг, которые тесно связаны между собой.

Современная банковская система может быть весьма 
разнообразной, но в ее основе всегда можно выделить три 
группы: Центральный банк РФ, коммерческие банки и 
специальные кредитно-финансовые учреждения. Важней
шим элементом банковской системы является Централь
ный банк, основной задачей которого является обеспечение 
стабильности денежного обращения и проведение единой 
политики государства в области кредита, денежного обра
щения, расчетов и валютных отношений. С этой целью 
Центральный банк осуществляет эмиссию денег и органи
зацию их обращения, аккумулирует и хранит кассовые 
резервы других кредитных учреждений, обеспечивает кре
дитование коммерческих банков и осуществляет конт
роль за их деятельностью. С этой целью используются 
операции на открытом рынке, политика учетной ставки и 
политика минимальных резервов.

Во главе банковской системы стоит Центральный банк 
РФ. В эту систему входят коммерческие банки, которые 
занимаются непосредственно обслуживанием клиентов.

Так как ЦБ РФ регулирует денежное обращение, то он 
должен и обязан контролировать деятельность коммер
ческих банков по «созданию» новых денег. В этих целях 
ЦБ РФ устанавливает резервны е требования  (норму обя
зательных резервов — гг0). Коммерческий банк может иметь 
норму резервирования, равную или превышающую резер
вные требования. Если фактическая норма резервирова
ния выше резервных требований, то банк имеет избыточ
ные резервы. Таким образом, фактические резервы ком
мерческого банка представляют собой сумму обязатель
ных и избыточных резервов:

R = R.  + R ,.ф акг 0 изб

Отношение —  называется кредитным мультиплика-
гг о
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тором. Он определяет максимальное количество «новых» 
денег, которое может «создать» банковская система из пер
воначальных резервов. Однако следует иметь в виду: «со
здание» новых денег банками не означает создание бо
гатства, а означает просто рост ликвидности.

Другая функция ЦБ состоит в том, что он является 
кредитором последней инстанции, в связи с чем коммер
ческие банки обязаны хранить обязательные резервы на 
депозитах ЦБ. На самом деле банки хранят все резервы в 
ЦБ, за исключением некоторой суммы в кассе банка. Вы
полнение этой функции Центральным банком РФ позволяет 
гарантировать сохранение ликвидности активов коммер
ческих банков и, таким образом, помогает поддерживать 
в обществе доверие к банковской системе.

Фактическая норма резервирования (гг) зависит не толь
ко от нормы обязательных резервов (гг0), также и от спроса 
на банковские ссуды: при низком спросе фактические ре
зервы банка (и гг) выше.

Возможности банковской системы по «созданию» но
вых денег зависят (при прочих равных условиях) также 
от коэффициента депонирования (сг), который представ
ляет собой пропорцию, в которой население распределяет 
денежные средства между наличными деньгами (С) и сред
ствами на текущих счетах (D):

Чем ниже сг, тем меньше наличных денег на руках у 
населения, тем больше, следовательно, сумма банковских 
резервов (R), тем в большей степени (при прочих равных 
условиях) будет реализован потенциал банковской систе
мы в «создании» денег.

Вторым важнейшим звеном современной банковской 
системы являются коммерческие банки. Коммерческие бан
ки — учреждения универсального характера, которые 
принимают и размещают денежные вклады, привлекают и 
предоставляют кредиты, осуществляют расчеты по пору
чению клиентов и банков-корреспондентов и их кассовое 
обслуживание.

Третье звено банковской системы — специализирован
ные кредитно-финансовые учреждения, которые занима

322



ются кредитованием определенных сфер и отраслей хозяй
ственной деятельности.

К их числу относятся инвестиционные банки, сберега
тельные учреждения, страховые компании, пенсионные 
фонды и инвестиционные компании.

Деятельность банковской системы связана с возможно
стью денежно-кредитной системы создавать дополнитель
ные, так называемые банковские деньги. Создание денег 
денежно-кредитной системой основано на ее возможнос
ти хранить только часть полученных депозитов, а другую 
часть отдавать в виде займов заинтересованным лицам и 
учреждениям. Остающаяся в хранилищах банков часть 
средств носит название резервов. Минимальная сумма резер
вов, которую обязаны держать банки (в соответствии с 
указаниями Центрального банка РФ), представляет собой 
резервные требования. Каждый отдельный банк может да
вать ссуду из своих избыточных резервов.

Таким образом, объем избыточных резервов представ
ляет собой тот предел создания денег, который касается 
каждого отдельного банка. Этот предел не распространя
ется на систему коммерческих банков. Система коммер
ческих банков может предоставлять займы, то есть созда
вать «банковские деньги», умножая свои избыточные ре
зервы. Числовой коэффициент, показывающий во сколько 
раз возрастет или сократится денежное предложение в ре
зультате увеличения или сокращения вкладов в банков
скую систему на одну денежную единицу, или отношение 
новых денег к общим резервам, представляет денежный 
мультипликатор.

В РФ в последние годы, особенно после финансового 
кризиса августа 1998 года, произошло сокращение коли
чества банков, прежде всего за счет разорения мелких бан
ков. Несмотря на это, мелкие банки продолжают числен
но преобладать в российской банковской системе. Это де
лает ее недостаточно устойчивой и эффективной, так как 
мелкие банки не могут обеспечить необходимого кре
дитования экономики в условиях начинающегося эконо
мического роста. В связи с этим необходимо реформирова
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ние банковской системы, направленное на развитие про
цесса концентрации и централизации банковского капита
ла. Одним из возможных путей такого развития является 
интеграция банковского и промышленного капиталов. 
Формой такой интеграции являются финансово-промыш
ленные группы (ФПГ). Возникновение этих групп, начав
шееся в РФ в середине 90-х годов, означает начало круп
ной структурной перестройки промышленного и банков
ского капитала России.

Особенно успешно развиваются те ФПГ, которые фор
мируются по инициативе банков и управляются ими. Наи
более крупные банки выдают кредиты только тем про
мышленным предприятиям, в которых они имеют конт
рольные или крупные пакеты акций и непосредственно 
участвуют в управлении.

21.5. Денежно-кредитная политика: 
цели и инструменты

Денежно-кредитная политика как составная часть ста
билизационной политики включает в себя регулирование 
предложения денег, кредита и процентных ставок с це
лью контроля над совокупным спросом в экономике для 
стабилизации экономической активности.

Использование конкретных инструментов этой полити
ки Центральным банком страны предусматривает реше
ние двух главных проблем: недопущение или хотя бы ми
нимизацию безработицы и инфляции.

Предложение денег зависит:
1. От политики Центрального банка России, который:
♦ определяет объем наличных денег: наличность на ру

ках у населения (С) и наличность в банковских резервах 
(R). В сумме они составляют денежную базу (В), или день
ги высокой силы (ДВС).

В = C+R;

♦ устанавливает резервные требования (гг0).
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2. От величины денежного мультипликатора (т), ко
торый показывает зависимость объема денежной массы (М ) 
от величины денежной базы (В):

М  = т х В.

Значение денежного мультипликатора зависит от коэф
фициента депонирования (сг) и от фактической нормы ре
зервирования (гг).

Следовательно:
1) при данной норме резервирования чем больше сг (то 

есть чем большую часть своих денежных средств люди дер
жат в форме наличных денег), тем меньше денежный муль
типликатор, и наоборот;

2) при данном коэффициенте депонирования чем боль
ше гг, тем меньше денежный мультипликатор, и наобо
рот.

Таким образом, Центральный банк может изменять де
нежную массу (М), воздействуя либо на денежную базу 
(В), либо на денежный мультипликатор (т). Эти возмож
ности воплощаются в трех конкретных инструментах де
нежно-кредитной политики.

Три инструмента денежно-кредитной политики:
1. Изменение нормы обязательных резервов ( rrQ) воз

действует на денежный мультипликатор (считается самым 
грубым инструментом):

♦ если ЦБ сокращает норму обязательных резервов, 
он способствует росту кредита (объема предоставля
емых ссуд коммерческими банками) и, следователь
но, росту денежной массы;

♦ если ЦБ увеличивает норму обязательных резервов, 
он способствует сокращению кредита и денежной 
массы.

2. Изменение учётной ставки процента — процент
ной ставки, под которую ЦБ предоставляет кредиты ком
мерческим банкам — воздействует на денежную базу (до
вольно грубый инструмент):

♦ уменьшение учетной ставки способствует увеличе
нию спроса коммерческих банков на кредиты ЦБ, 
что увеличивает банковские резервы, а следователь
но, растет кредит и денежная масса;
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♦ увеличение учетной ставки способствует сокраще
нию спроса со стороны коммерческих банков на кре
диты ЦБ, вызывая сокращение кредита и денежной 
массы.

3. Операции на открытом рынке — покупка или про
дажа ЦБ государственных ценных бумаг — наиболее час
то используемый инструмент (воздействует на денежную 
базу):

♦ если ЦБ покупает у населения государственные цен
ные бумаги, растут резервы коммерческих банков, 
следовательно, увеличивается кредит и растет денеж
ная масса;

♦ если ЦБ продает государственные ценные бумаги на
селению, то сокращаются резервы коммерческих бан
ков, сокращается кредит и денежная масса.

Так как использование перечисленных инструментов 
воздействует на предложение денег, оно воздействует и на 
процентные ставки. Если предложение денег растет, ставка 
процента падает, и наоборот. Поэтому денежно-кредит
ная экспансия (политика, направленная на увеличение 
предложения денег, то есть стимулирующая политика) 
называется политикой «дешевых» денег. Сдерживающая 
денежно-кредитная политика (политика, направленная 
на уменьшение предложения денег) называется полити
кой «дорогих» денег.

Политика «дешевых» денег проводится на фазе спада, 
так как снижение процентной ставки способствует росту 
инвестиций, следовательно, растет совокупный спрос и 
уровень выпуска (доходов).

Политика «дорогих» денег проводится в условиях инф
ляции спроса: повышение процентной ставки способству
ет сокращению инвестиций, сокращается избыток сово
купного спроса, сокращается инфляция.

Следует, однако, отметить, что возможности денежно- 
кредитной политики ограниченны.

1 . Снижение нормы обязательных резервов (гг0) могут 
не привести к снижению фактической нормы резервирова
ния (гг), которая зависит от политики каждого коммер
ческого банка и от спроса на ссуды.
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2. Снижение учетной ставки может не привести к рос
ту заимствований коммерческих банков.

3 . Коэффициент депонирования находится вне контро
ля Цейтрального банка России.

ш Основные термины и понятия

Деньги, товарные деньги, бумажные деньги, денежные агрега
ты, нейтральность денег, ликвидность, спрос на деньги, норма 
резервирования, кредитный мультипликатор, денежный рынок, 
денежно-кредитная политика.

Темы докладов и рефератов

1. Теоретические подходы к денежно-кредитной политике.
2. Основные направления и инструменты денежно-кредитной по

литики.
3. Характеристика деятельности кредитной системы в России.

Вопросы для дискуссий и повторения

Природа и функции денег. Виды денег.
Количество денег в обращении: денежные агрегаты. Количе
ственная теория денег. Понятие нейтральности денег. Эффект 
Фишера.

3. Спрос на деньги и его факторы. Кейнсианская теория пред
почтения ликвидности.

4. Предложение денег и роль банковской системы в изменении 
предложения денег. Функции Центрального банка РФ. Кредит

ный мультипликатор.
5. Равновесие на денежном рынке. Изменения в равновесии.
6. Денежно-кредитная политика: цели и инструменты. Денежная 

база и денежная масса. Денежный мультипликатор.

?

1.
2 .



Глава 22

Финансовый рынок. 
Фондовая биржа

22.1. Финансовый рынок, его сущность и структура. 
Денежный рынок и рынок капиталов

Финансовый рынок — это совокупность экономичес
ких отношений, связанных с распределением финансовых 
ресурсов, куплей-продажей временно свободных денежных 
средств и ценных бумаг. Объектами отношений на финан
совом рынке выступают денежно-кредитные ресурсы и цен
ные бумаги. На нем происходит обмен деньгами, осуще
ствляется предоставление кредита, мобилизуются капита
лы. Субъектами отношений являются государство, орга
низации различных форм собственности, отдельные граж
дане.

Главной функцией финансового рынка является обес
печение движения денежных средств от одних собственни
ков (кредиторов) к другим (заемщикам). Финансовый ры
нок выступает в виде механизма перераспределения фи
нансовых ресурсов предприятий и сбережений населения 
между субъектами хозяйствования и отраслями экономи
ки, «связывания» части денежных средств, не обеспечен
ных потребительскими товарами, а также как средство 
покрытия дефицита государственного бюджета без денеж
ной эмиссии.

Финансовый рынок состоит из системы рынков. Основ
ными составными частями его являются денежный рынок 
и рынок капиталов. На практике между этими рынками 
нет строгой границы, так как происходит непрерывное 
переливание средств. Один рынок отличается от другого 
составом учреждений-участников, инструментами сделок,

328



характером регулирования, уровнем процентных ставок, 
сроком финансово-кредитных операций.

На денежном рынке обращаются краткосрочные фи
нансовые обязательства со сроком обращения до одного 
года. Здесь удовлетворяются потребности, с одной сторо
ны, в покрытии временного недостатка денежных средств, 
с другой стороны, в размещении на срок до года временно 
неиспользуемых финансовых ресурсов. В структуру денеж
ного рынка входят: валютный рынок, рынок золота, час
тично рынок ценных бумаг. Валютный рынок — это осо
бая сфера экономических отношений, где осуществляются 
операции по покупке, продаже, обмену иностранной ва
люты и платежных документов, выраженных в иностран
ных валютах (чеки, векселя, аккредитивы). Валютный 
рынок функционирует через установление корреспондент
ских связей между банками разных стран, посредством 
этого производятся и международные расчеты, и через 
покупку — продажу иностранной валюты на биржах. 
На рынке золота совершаются наличные, оптовые и дру
гие сделки с золотом, драгоценными камнями и металла
ми, в том числе со стандартными слитками. Регулярная 
купля ■— продажа золота ведется главным образом для 
промышленного потребления, частной тезаврации, спеку
ляции и в отдельных случаях для монетарных целей. Про
давцами золота выступают в основном золотодобывающие 
страны, а также владельцы запасов, преимущественно час
тных; покупателями — частные фирмы и лица, в отдель
ных случаях — центральные банки.

На рынке капиталов аккумулируются и обращаются 
долгосрочные капиталы и долговые обязательства. Он яв
ляется основным рынком, где компании изыскивают ис
точники финансирования капитальных вложений: для 
расширения действующего производства, создания новых 
предприятий и производств, реализации крупных научно- 
технических проектов. Средства могут быть мобилизова
ны на возвратной основе в форме кредита или выпуска 
долговых ценных бумаг (облигаций) либо на безвозврат
ной основе путем эмиссии долевых ценных бумаг (акций).
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Рынок капиталов также не является однородным, сре
ди его составляющих можно выделить рынок ценных бу
маг (фондовый рынок) и рынок ссудных капиталов. Иначе 
структура финансового рынка может быть представлена 
схемой, которая является достаточно условной (рис. 36). 
В действительности финансовый рынок — это более слож
ное образование, которое объединяет разнообразных учас
тников, большой набор финансовых инструментов, мест и 
площадок проведения торговли. Он очень тесно связан с 
товарными рынками и производен от них.

Финансовый рынок

Финансовый рынок Рынок капиталов
Краткосрочные накопления 

до 1 года
Средне- и догосрочные 

накопления более одного 1 года

Рынок Валютный Рынок ценных Рынок
золота рынок бумаг ссудных

(фондовый) капиталов
Рис. 36. Структура финансового рынка

Наиболее значительное место на финансовом рынке за
нимает рынок ссудных капиталов.

Финансовый рынок является частью рыночной эконо
мики, которая представляет собой систему организации 
хозяйства, основанную на товарно-денежных отношени
ях, многообразии форм собственности, экономической сво
боде и конкуренции. Финансовый рынок представляет со
бой экономическую систему, которая является:

♦ сферой проявления экономических отношений при 
распределении стоимости и ее реализации путем обмена 
денег на финансовые активы. Под финансовыми активами 
понимаются денежные ресурсы и инвестиционные ценно
сти. Инвестиционные ценности — это инструменты обра
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зования финансовых ресурсов (ценные бумаги, валютные 
ценности, золото и др.);

♦ совокупностью инвесторов-покупателей и инвесторов- 
продавцов, взаимодействие которых приводит к возмож
ности обмена;

♦ инструментом согласования интересов продавцов и 
покупателей финансовых активов;

♦ сферой проявления экономических отношений между 
продавцами и покупателями финансовых активов. На фи
нансовом рынке сталкиваются спрос в лице покупателя 
финансовых активов и предложение в лице продавца этих 
активов. Каждый из них имеет свои интересы, которые 
могут совпадать или не совпадать. При совпадении инте
ресов происходит акт купли-продажи финансовых акти
вов. А это означает реализацию стоимости и потребитель
ной стоимости, заключенной в данных активах;

♦ сферой проявления отношений между стоимостью и 
потребительной стоимостью этих финансовых активов. 
К ним относятся деньги (как рубли, так и валюта), депо
зиты, ценные бумаги разных видов, кредитный капитал, 
драгоценные металлы и драгоценные камни, объекты не
движимости.

Под емкостью финансового рынка понимается возмож
ный годовой объем продажи определенного финансового 
актива при сложившемся уровне цен на него. Емкость фи
нансового рынка зависит от вида финансового актива, сте
пени конкуренции на данном рынке, изменения конъюнк
туры рынка, уровня цен (курсов, дивидендов, процентных 
ставок, премий, дисконта), затрат на рекламу, социально- 
экономической и политической обстановки в стране.

Конъюнктура финансового рынка — это соотношение 
спроса и предложения как по отдельным видам финансо
вых активов (акции какого-либо акционерного общества), 
так и по всей массе финансовых активов (акции, облига
ции и т.п.), сложившееся в данный момент под влиянием 
различных факторов. Основными факторами являются по
литическая и социально-экономическая обстановка в стра
не, доходы потребителей (покупателей, вкладчиков), уро
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вень цен (курсов, дивидендов, процентных ставок, пре
мий, дисконта).

Развитие финансового рынка требует установления оп
тимального соотношения между спросом и предложением 
финансовых активов, их сбалансированности. Соотноше
ние между спросом и предложением является основной 
пропорцией рынка.

Рынок ссудных капиталов способствует росту производ
ства и товарооборота, движению капиталов внутри стра
ны, трансформации денежных сбережений в капиталовло
жения, обновлению основных фондов.

Рынок ссудных капиталов способен объединить мелкие 
разрозненные денежные средства в крупные суммы, обра
зующие мощный денежный потенциал, что позволяет рын
ку играть большую роль в процессах концентрации и цен
трализации производства и капитала.

В последние годы роль рынка ссудных капиталов в 
экономике проявляется в следующих основных направле
ниях: 1) предоставление ссудного капитала частному сек
тору, государству и населению, а также иностранным за
емщикам; 2) аккумуляция свободного денежного капита
ла и денежных сбережений населения; 3) аккумуляция и 
сосредоточение фиктивного капитала.

Денежный рынок — это система экономических отно
шений, которые складываются в обществе между произво
дителями (продавцами товаров и услуг) и потребителями 
(покупателями) посредством денег как меры стоимости, 
средства обращения и платежа (Т-Д -Т), а также по пово
ду купли-продажи денежных знаков или долговых обяза
тельств (Д -Д ’).

На рынке деньги выступают в виде банкнот и монет 
(наличные деньги), а также в виде записей (чеки, текущие 
счета) на счетах в банках и в виде долговых обязательств 
(безналичные деньги), подтверждающих взаимную задол
женность покупателей и продавцов (векселя, обязатель
ства и т.д.).

Между видами денег существует прямая связь: из одно
го вида деньги легко могут переходить в другой и наобо
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рот. Приведем в качестве примера две операции. Клиенту 
открывается в банке текущий чековый счет. Первоначально 
вносится определенная сумма банкнот, и клиент получает 
от банка чековую книжку, подтверждающую наличие де
нег на счете. В ходе этой операции наличные деньги пере
шли в безналичную форму. Как известно, текущий счет 
представляет собой вклад до востребования, то есть вклад
чик в любой момент может получить с него деньги. В ходе 
такой операции деньги из безналичной формы переходят в 
наличную. Следует также отметить, деньги, находящиеся 
на срочных и сберегательных вкладах в банках, отлича
ются от наличных денег, чем средства на текущих счетах: 
они почти не участвуют в расчетах, не могут быть превра
щены в банкноты по первому требованию вкладчика, 
выполняя функцию накопления. Поэтому данная часть 
денежной массы носит название «квазиденег», то есть по
добия денег.

Выполнение деньгами функции накопления (сохране
ния ценности) порождает ценные бумаги (акции, облига
ции и т.д.), которые так же являются объектом купли- 
продажи и при определенных условиях могут заменять 
денежные знаки. Ценные бумаги приобретают свою цену 
на денежном рынке и могут приносить своим владельцам 
доход или убыток.

Передача денег от одного владельца к другому, их спо
собность содействовать нормальному кругообороту това
ров, возможности превращения денег в другие формы по
лучения доходов (ценные бумаги, недвижимость, иност
ранная валюта) определяют их ликвидность. Центральное 
место на денежном рынке занимает купля-продажа иност
ранной валюты.

22.2. Рынок ценных бумаг. Виды ценных бумаг

Рынок ценных бумаг представляет собой часть финан
сового рынка, на котором происходит обращение ценных 
бумаг.

333



В основном все ценные бумаги ведут свое происхожде
ние от денежных капиталов, поэтому рынок ценных бумаг 
может быть в полном объеме отнесен к финансовому рын
ку. В той части, в какой рынок ценных бумаг основывает
ся на деньгах как на капитале, он называется фондовым 
рынком и в этом качестве является составной частью 
финансового рынка. В целом место рынка ценных бумаг 
представлено на таблице 9.

Рынок ценных бумаг имеет ряд функций, которые мож
но разделить на общерыночные (присущие обычно каждо
му рынку) и специфические (отличающие данный рынок 
от всех других).

К общерыночным функциям относятся:
♦ коммерческая (получение прибыли от операций на 

данном рынке);
♦ ценовая (формирование рыночных цен, их постоян

ное движение);
♦ информационная (доведение до своих участников не

обходимой рыночной информации);
♦ регулирующая (создание правил торговли и участия 

в ней; разрешение споров между участниками, конт
роль и управление и т.д.).

К специфическим функциям рынка ценных бумаг мож
но отнести следующие:

1. Перераспределительную функцию, которая в свою 
очередь может быть разбита на три подфункции:

а) перераспределение денежных средств между от
раслями и сферами деятельности;

б) перевод сбережений (прежде всего населения) из 
непроизводительной в производительную форму;

в) финансирование дефицита государственного бюд
жета на неинфляционной основе (без выпуска в 
обращение дополнительных денежных средств).

2. Функцию страхования ценовых и финансовых рис
ков (или хеджирование). Данная функция стала возмож
ной благодаря появлению класса производных ценных бу
маг: фьючерсных и опционных контрактов.
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Структура самого рынка ценных бумаг представлена в 
таблице 10.

Таблица 10
Структура рынка ценных бумаг

Первичный рынок ценных бумаг, Вторичный рынок ценных бумаг,
размещение ценных бумаг____________привлечение средств_______

______________________ Финансовые посредники______________________
Финансовый дилер | Инвесторы | Финансовый брокер

Ситуация на фондовом рынке сообщает вкладчикам 
информацию об экономической конъюнктуре и дает им ори
ентиры для размещения своих капиталов. Данная инфор
мация представлена в курсовой стоимости ценных бумаг.

Составные части рынка ценных бумаг выделяются по 
способу торговли на данном рынке. С этих позиций выде
ляют:

1) первичный и вторичный рынки ценных бумаг;
2) организованный и неорганизованный;
3) биржевой и внебиржевой;
4) традиционный и компьютеризированный;
5) кассовый и срочный.
Первичный рынок — это приобретение ценных бумаг 

их первыми владельцами в соответствии с определенными 
правилами и требованиями.

Вторичный рынок — это обращение ранее выпущен
ных ценных бумаг; совокупность всех актов купли-прода
жи или других форм перехода ценной бумаги от одного ее 
владельца к другому в течение всего срока существования 
ценной бумаги.

Организованный рынок — это обращение ценных бу
маг на основе законодательно установленных правил меж
ду лицензированными профессиональными участниками 
рынка по поручению других участников рынка.

Неорганизованный рынок — обращение ценных бумаг 
без соблюдения единых для всех участников рынка пра
вил.

Биржевой рынок — торговля ценными бумагами на 
фондовых биржах. Это всегда организованный рынок.
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Внебиржевой рынок — это торговля ценными бумага
ми, минуя фондовую биржу. Может быть организованным 
и неорганизованным.

Торговля ценными бумагами осуществляется на тради
ционных и компьютеризированных рынках. В последнем 
случае торговля ведется через компьютерные сети, объе
диняющие соответствующих фондовых посредников в еди
ный компьютеризированный рынок.

Кассовый рынок (иностранное название: «кэш»-рынок, 
или «спот»-рынок) — это рынок с немедленным исполне
нием сделок в течение одного-двух рабочих дней.

Срочный ры нок — это рынок, на котором заключают
ся разнообразные по виду сделки со сроком исполнения, 
превышающим два рабочих дня (чаще всего срок исполне
ния три месяца).

Ц енная бумага (титул собственности) сохраняет за ее 
владельцем право собственности на отданный взаймы ка
питал и, кроме того, дает право на его увеличение за счет 
процента или дивиденда. Ценная бумага представляет со
бой денежный документ, удостоверяющий, во-первых, право 
владения (или отношения займа) и, во-вторых, определя
ющий взаимоотношения между лицом, выпустившим этот 
документ, и их владельцем. Ценные бумаги предусматри
вают выплату дохода в виде дивиденда или процента, а 
также возможность передачи денежных и иных прав, вы
текающих из этих документов, другим лицам.

Ценные бумаги можно классифицировать по несколь
ким направлениям:

1. По экономическому назначению: основные — отно
шения совладения; производные — удостоверяют 
право купить или продать ЦБ РФ по фиксируемой 
цене в определенный момент в будущем.

2. По форме выпуска: в наличной форме; в безналич
ной форме — в виде записей в книгах учета или на 
счетах.

3. По внесению владельца ЦБ в реестр: именные; ЦБ 
на предъявителя

4. В зависимости от формы собственности эмитента: 
государственные, частные, международные.
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5. С учетом территорий, на которых обращаются ЦБ: 
региональные (местные), национальные, международ
ные (мировые).

6 . Исходя из механизма выплаты доходов: с фикси
рованным доходом; с изменяющимся доходом (пла
вающим).

Наиболее распространенными видами ценных бумаг 
являются акции и облигации.

Акция — ценная бумага, которая свидетельствует о 
внесении пая в капитал акционерного общества и дает ее 
владельцу следующие права:

♦ на получение дохода, который называется дивиден
дом;

♦ голоса при решении дел акционерного общества (АО);
♦ на получение части имущества АО при его ликвида

ции;
♦ на получение информации о производственно-финан

совом состоянии АО;
♦ на преимущественное приобретение новых выпусков 

акций.
В разных странах в обращении находятся различные 

виды акций, но наиболее распространенные категории — 
это обыкновенные и привилегированные акции. Диви
денд на обыкновенные акции колеблется в зависимости от 
финансовых результатов деятельности АО. Привилегиро
ванные акции дают право на получение фиксированного 
процента. Вначале дивиденд выплачивается на привиле
гированные акции, а уже оставшаяся сумма распределяет
ся между остальными видами акций.

Акция может быть на предъявителя и именной. При 
передаче именной акции другому лицу требуется поста
вить на ней специальную передаточную подпись, что дела
ется с ведома собрания акционеров.

Следующая наиболее важная форма ценных бумаг — 
облигации. Они дают право их владельцу ежегодно полу
чать фиксированный доход, но не предоставляют права 
голоса при принятии управленческих решений. Облига
ция выпускается (эмитируется) на ограниченный период
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времени, например 3, 6 и 12 месяцев. Стоимость ее полно
стью погашается по истечении этого срока. Облигации могут 
выпускать государство, города, предприятия, различные 
фонды и т.п. Доход по облигациям обычно называют пла
тежами «по купонам», так как держатель облигации че
рез установленные промежутки времени срезает с облига
ции сам купон и отсылает его по почте организации, вы
пустившей облигацию, чтобы получить причитающиеся 
проценты.

Облигации выпускаются именные и на предъявителя. 
Выпускаются также и конвертируемые облигации. Такие 
бумаги дают право обменять их на акции той же компа
нии.

Классическая облигация представляет собой ценную 
бумагу с фиксированным процентом. Однако на практике 
появились более гибкие разновидности этой бумаги. Воз
никли облигации с «плавающим» процентом. Доход по 
ним колеблется в зависимости от ситуации на рынке ссуд
ных капиталов.

Существуют облигации с нулевым купоном. Процент по 
ним не выплачивается. Доход вкладчик получает за счет 
того, что облигации при выпуске продаются по цене ниже 
номинальной, а при наступлении срока — погашаются по 
номинальной.

К другим распространенным разновидностям ценных 
бумаг относятся также депозитные сертификаты, сберега
тельные сертификаты, чеки и векселя, а также государ
ственные ценные бумаги.

Депозитный сертификат представляет собой финан
совый документ, выпускаемый кредитными учреждения
ми. Он является свидетельством этого учреждения о де
понировании денежных средств, удостоверяющим право 
вкладчика на получение депозита. Различаются депозит
ные сертификаты до востребования и срочные, на кото
рых указан срок изъятия вклада и размер причитающе
гося процента. Депозитные сертификаты повсеместно при
нимаются инвесторами, различными компаниями и уч
реждениями.
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Сберегательный сертификат представляет собой пись
менное обязательство о депонировании денежных средств 
физическим лицом в кредитном учреждении, удостоверя
ющее право вкладчика на получение вклада и процента 
по нему. Различают сберегательные сертификаты, имен
ные и на предъявителя.

Чек — денежный документ установленной формы, со
держащий безусловный приказ чекодателя кредитному 
учреждению о выплате его держателю указанной в чеке 
суммы. Как правило, плательщиком по чеку выступает 
банк или другое кредитное учреждение, имеющее такое 
право.

Вексель — необеспеченное обещание корпорации-дол
жника выплатить в назначенный срок долг и процент по 
нему. Этот вид ценных бумаг стоит на последнем месте 
среди долговых обязательств фирмы.

Государственные ценные бумаги — это долговые обя
зательства правительства. Они различаются по датам вы
пуска, срокам погашения, размерам процентной ставки.

22.3. Фондовая биржа и внебиржевой рынок

Фондовая биржа — это институт рынка ценных бумаг, 
организующий, контролирующий и регулирующий про
цесс купли-продажи ценных бумаг, в основном акции. Вход 
на биржу разрешается только ее членам. Членами биржи 
могут быть брокеры (маклеры) и дилеры (джобберы).

Брокер (маклер) действует на бирже в качестве посред
ника, покупая и продавая ценные бумаги за счет и по 
поручению своих клиентов. За свои услуги брокеры полу
чают вознаграждение — куртаж, который исчисляется в 
промилле (если процент — это сотая доля, то промилле — 
тысячная доля единицы) к сумме заключенной сделки.

Дилер (джоббер) действует на бирже, совершая опера
ции за свой счет. На большинстве бирж в настоящее вре
мя брокеры исполняют и функции дилеров. Различие между
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брокерами и дилерами проявляется на неофициальном 
рынке ценных бумаг, то есть во внебиржевом обороте.

Сердцевину вторичного рынка ценных бумаг занимает 
фондовая биржа. Потребность в появлении этого институ
та была обусловлена расширением международной торгов
ли, сырьевыми и сельскохозяйственными товарами, а 
впоследствии — и ценными бумагами. Названные товары 
характеризуются следующими особенностями, которые 
превращают их в биржевые товары:

♦ массовостью потребления;
♦ взаимозаменяемостью в рамках своих товарных 

групп;
♦ непредсказуемостью колебаний цен.

Биржи характеризуются следующими признаками:
♦ процесс функционирования постоянен и организован 

по определенным правилам;
♦ торги ведутся без предъявления товаров;
♦ сделки заключаются по массовым товарам.

Биржа выполняет следующие основные функции:
♦ сводит друг с другом покупателей и продавцов това

ров или ценных бумаг, служит местом, где непосред
ственно осуществляются сделки купли-продажи;

♦ регистрирует курсы ценных бумаг, обобщает и ус
редняет отношение инвесторов к каждому представ
ленному на ней виду акций и облигаций;

♦ служит механизмом перелива капитала из одной от
расли (предприятия) в другую (другое);

♦ служит экономическим барометром деловой актив
ности как в стране в целом, так и в отдельных от
раслях, позволяет судить о направлении структур
ной перестройки экономики.

Фондовые индексы фиксируют изменение курсов акций, 
обращающихся на крупнейших фондовых биржах мира. 
Наиболее известным фондовым индексом является индекс 
Доу-Джонса. В Великобритании наиболее известен индекс 
газеты «Financial Times» и Лондонской фондовой биржи, 
учитывающий курсы акций 100 ведущих британских ком
паний. В Японии по акциям 225 компаний рассчитывает
ся индекс «Никкей». В целом фондовые индексы не толь
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ко дают обобщенную картину состояния рынка денных 
бумаг, но и используются в целях его прогнозирования.

Внебиржевой рынок — это торговля ценными бумага
ми, минуя фондовую биржу. Внебиржевой рынок — сфе
ра обращения ценных бумаг, не допущенных к  котировке 
на фондовых биржах. На внебиржевом рынке размещают
ся также новые выпуски ценных бумаг. Внебиржевой ры
нок организуется дилерами, которые могут быть или не 
быть членами фондовой биржи. Внебиржевой рынок цен
ных бумаг проводится по телефону, телефаксу, компью
терным сетям. Он занимается главным образом ценными 
бумагами тех акционерных обществ, которые не имеют 
достаточное количество акций или доходов для того, что
бы зарегистрировать (пройти листинг) свои акции на ка
кой-либо бирже. Операции с ценными бумагами проводят 
фондовые биржи (для бумаг в валюте — валютные биржи) 
и инвестиционные институты. Внебиржевой рынок отнюдь 
не второсортен. На нем представлено немало солидных 
фирм, чьи размеры «не дотягивают» до биржевых стан
дартов. Внебиржевой рынок является также «инкубато
ром», где выращиваются компании, акции которых со 
временем перемещаются на биржу, так как между учреж
дением акционерного общества и принятием его бумаг к 
котировке должно пройти определенное время. Даже если 
по, своим масштабам (величине активов, получаемой при
были) оно удовлетворяет биржевым критериям, биржи 
требуют представить «родословную» акций — историю их 
обращения на внебиржевом рынке на протяжении несколь
ких лет. Биржи капризны? Нет, просто настойчивы в от
стаивании своих интересов. Внебиржевой рынок значите
лен. Наряду с кассовым рынком существует развитый ры
нок операций на срок. Устанавливается единый курс. Го
сударственное регулирование малозаметно, но существует 
довольно строгое банковское «саморегулирование», напри
мер, в плане последовательности эмиссий.

Внебиржевой рынок опционов постепенно исчезает. Ис
ключением является внебиржевой рынок возможных оп
ционов, на котором банки выписывают валютные опцио
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ны европейского типа применительно к конкретным нуж
дам коммерческих клиентов. Этот рынок успешно конку
рирует с биржевым рынком валютных опционов, который 
начался на Филадельфийской бирже и в настоящее время 
существует на биржах в Лондоне, Чикаго, Амстердаме, 
Сингапуре и др.

22.4. Виды операций на рынке ценных бумаг

Все операции, производимые с ценными бумагами, можно 
классифицировать по нескольким критериям:

1) кассовые операции — их выполнение в основном про
исходит непосредственно после заключения сделки;

2) срочные операции — договоры о поставке, в силу 
которых одна сторона обязуется сдать в установлен
ный срок определенное количество фондовых ценно
стей, а другая сторона — немедленно их принять и 
оплатить заранее установленную сумму. Обычно зак
лючается на срок от одного до трех месяцев, редко — 
на полгода;

Срочные операции

простые
срочные
операции

Финансовый фьючерс — 
это стандартная сделка, 
которая заключается по 
установленным биржей 
правилам, когда партне
ром в каждой сделке 
является сама биржа 
в лице клиринговой 
(расчетной) палаты 
ликвидный рынок

Опцион — фьючер
сный контракт, 
имеющий условие — 
право выбора за 
определенное вознаг
раждение купить 
(продать) ЦБ по 
заранее оговоренной 
в контракте цене или 
отказаться от сделки

Рис. 37 . Срочные операции на рынке ценных бумаг
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3) поручения на проведение биржевых операций, по
ступающие от инвесторов:

♦ поручения на проведение сделки по текущему рыноч
ному курсу (брокер выполняет поручение по самому 
благоприятному для клиента курсу в момент, когда 
поручение попадает в операционный зал биржи);

♦ лимитное поручение (указанный в нем курс обозна
чает цену, с которой сделка становится приемлемой 
для инвесторов);

♦ пороговое поручение (поручение типа «стоп») — для 
ограничения инвесторами своих потерь или для со
кращения «бумажной прибыли»;

♦ поручение на проведение операции на условиях, оп
ределяемых полностью или частично брокером (это 
своего рода доверенность инвестора брокеру, инвес
тор полагается полностью на мнение брокера при 
покупке (продаже) ЦБ; заключается в письменном 
виде).

Кассовые сделки обычно заключают инвесторы, то есть 
лица, предприятия, государство, которые осуществляют 
долгосрочные вложения своих средств в ценные бумаги с 
целью получения дохода (процента, дивиденда) и наращи
вания своего капитала.

В отличие от инвесторов, на рынке ценных бумаг дей
ствуют и биржевые спекулянты, которые покупают и про
дают ценные бумаги не с целью долгосрочного вложения 
капитала, а стремятся быстро получить прибыль за счет 
игры на колебании курсов. Мировой опыт показывает, что 
деятельность спекулянтов приносит больше пользы, чем 
вреда. Если на рынке начнут действовать одни инвесторы, 
то довольно скоро может возникнуть ситуация, когда на 
рынке не окажется ни одного продавца. Покупатель будет 
вынужден ждать. Еще хуже, если держатель акций захо
чет избавиться от них, чтобы получить необходимые ему 
наличные деньги, но не сможет найти покупателя. Для 
разрешения этой проблемы на рынке должна быть группа 
людей, постоянно готовых покупать и продавать. Они обес
печивают плавающее предложение акций. Биржевые спе
куляции осуществляются при помощи срочных сделок.
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ш Основные понятия

Финансовый рынок. Денежный рынок. Рынок капиталов. Ры
нок ценных бумаг (фондовый рынок). Фондовая биржа. Ва
лютный рынок. Емкость финансового рынка. Конъюнктура 
финансового рынка. Биржевой рынок. Внебиржевой рынок. 
Ценная бумага (титул собственности). Акция. Облигация. Де
позитный сертификат. Сберегательный сертификат. Чек. Век
сель. Государственные ценные бумаги. Брокеры (маклеры). 
Дилеры (джобберы). Кассовые операции. Срочные операции. 
Финансовый фьючерс. Опцион.

Темы рефератов

Проблемы и их решения на финансовом рынке России. 
Капитал в форме ценных бумаг: ценные бумаги и курсовая цена 
бумаг; функции рынка ценных бумаг.

3. Виды ценных бумаг: акции и их разновидности; облигации и 
их виды; депозитные и сберегательные сертификаты; чеки; 
векселя; государственные ценные бумаги.

4. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг, биржевой 
и внебиржевой оборот ценных бумаг.
Понятие фондовой биржи, ее признаки.
Государственное регулирование финансового рынка.

Вопросы для самопроверки

1. Из каких институциональных образований состоит финансо
вый рынок?

2. Какие сферы деятельности включает в себя финансовый ры
нок?

3. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг?
4. Структура рынка ценных бумаг.
5. Виды ценных бумаг и их экономическое содержание.
6. Фондовая биржа: организация и функционирование.
7. Внебиржевой рынок: организация и функционирование.
8. Виды поручений на проведение биржевых операций.
9. Кассовые и срочные операции на рынке ценных бумаг.
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Глава 23

Инфляция и антиинфляционное 
регулирование

23.1. Сущность и причины инфляции

При изучении данной темы преследуется цель изучить 
такое сложное социально-экономическое явление как ин
фляция, выяснить ее сущность, причины, типы и виды, 
последствия и методы борьбы с ней.

Понятие «инфляция» возникло после гражданской вой
ны в Северной Америке (1861—1865 гг.) И нф ляция — это 
относительное обесценивание национальной денежной еди
ницы, которое проявляется в формах, зависящих от осо
бенностей национальной экономики.

И нф ляция — есть многофакторное явление, обуслов
ленное действием ряда причин, ведущих к росту диспро
порции общественного производства и оказывающих вли
яние на цены в сторону их повышения.

Определение инфляции как переполнение каналов де
нежного обращения обесценивающимися бумажными день
гами нельзя считать полным. Инфляция, хотя она и про
является в росте товарных цен, не может быть сведена 
лишь к чисто денежному феномену.

И нф ляция — это дисбаланс между совокупным спро
сом и совокупным предложением. Это не означает, что 
повышаются обязательно все цены. Даже в периоды до
вольно быстрого роста инфляции некоторые цены могут 
оставаться относительно стабильными, а другие падать. 
Одно из главны х больных мест инф ляции — это то, что 
цены имеют тенденцию подниматься очень неравномерно. 
Одни подскакивают, другие поднимаются более умеренны
ми темпами, а третьи вовсе не поднимаются.
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Что же можно отнести к действительно инфляционным 
причинам роста цен?

Во-первых, это диспропорциональность, или несбалан
сированность государственных расходов и доходов, выра
жающаяся в дефиците госбюджета.

Во-вторых, инфляционный рост цен может происхо
дить, если финансирование инвестиций осуществляется ана
логичными методами. Особенно инфляционно опасными яв
ляются инвестиции, связанные с милитаризацией эконо
мики.

В-третьих, общее повышение уровня цен связывается 
различными школами в современной экономической тео
рии с изменением структуры рынка в XX веке.

Инфляцией  назы вается повышение уровня цен в эко
номике, продолжающееся в течение некоторого периода 
времени. Повышение уровня цен, инфляция, означает 
падение покупательной способности денег. Будучи, наряду 
с безработицей, проявлением макроэкономической неста
бильности, инфляция является объектом макроэкономи
ческой политики.

Ежегодные увеличения уровня цен могут быть малы
ми и постепенными (ползучая инфляция) или большими и 
ускоряющимися (гиперинфляция).

23.2. Формы и виды инфляции

Выделяют два вида: сбалансированная инф ляция и 
несбалансированная. При первой цены различных това
ров относительно друг друга остаются низменными, а при 
второй — цены различных товаров постоянно изменяются 
по отношению друг к другу в различных пропорциях.

Инфляция разделяется на ожидаемую и неожидае- 
мую. Первая предсказывается и прогнозируется заранее, 
вторая — нет.

Инфляция по свободе цен подразделяется на открытую 
и подавленную. При открытой инф ляции деятельность 
рыночного механизма хотя и затруднена, но сохраняется,
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поэтому инфляционные процессы здесь протекают в их ес
тественной форме.

О подавленной инфляции следует сказать особо. Она 
порождена неверной деятельностью государства. Напри
мер, введение им временного замораживания доходов и 
цен, установление верхних пределов их роста; стремление 
удержать динамику заработной платы на уровне, не пре
вышающем темпы роста производительности труда; или 
даже тотальный административный контроль над ценами 
и доходами.

По темпам роста цен инфляцию разделяют на три типа:
1. Умеренная (ползучая) — 10% в год.
2. Галопирующая — от 20% до 200% в год.
3. Гиперинфляция — 50% в месяц.
Первый тип инфляции (умеренная) наименее опасен и 

сопровождает развитие экономики практически всех стран. 
Темпы умеренной инфляции обычно не превышают 10% в 
год.

Второй тип (галопирующая инфляция) представляется 
ростом цен сотнями процентов в год.

Третий тип — гиперинфляция. Она представляет собой 
период времени, на протяжении которого нестабильность 
цен становится столь значимой, что начинает доминиро
вать в повседневной жизни, приводя к дезорганизации 
производства и рынка, а также перераспределения дохо
дов и богатства в обществе.

Гиперинфляцией считается такое положение, в услови
ях которого годовая норма инфляции превосходит уро
вень 1000%.

Инфляцию можно разделить на два вида: спроса и пред
ложения.

Первая (инфляция спроса) имеет место в том случае, 
когда доходы населения и предприятий растут быстрее ре
ального объема товаров и услуг. Повышенный избыточный 
спрос приводит к завышенным ценам на реальный посто
янный объем продукции и вызывает инфляцию спроса.

Второй вид — инфляция предложения или издержек 
производства, где рост цен объясняется возрастанием из
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держек источника инфляции, обусловленной ростом из
держек, — это увеличение заработной платы или повыше
ние цен на сырье и энергию.

Инфляция производителей гораздо сложнее инфляции 
спроса, так как правительство в данном случае встает пе
ред дилеммой: либо увеличить спрос для стимулирования 
производства, что чревато еще большим обострением инф
ляции и скачком цен; либо бездействовать, что приведет к 
глубокому спада, который может вернуть к прежнему уров
ню, но это обернется для экономики значительной потерей 
реального выпуска.

В последнее время экономисты стали выделять особый 
новый вид инфляции — стагфляцию . Как известно, 
стагфляция — одновременное возрастание общего уровня 
цен, сокращение объемов производства и, следовательно, 
увеличение безработицы. Стагфляция тесно связана с инф
ляцией предложения и спроса. А причинами является струк
турное несовершенство рынка и отсутствие конкуренции, 
так как у монополий нет стимулов для снижения издержек.

Способы измерения инфляции. Существует три спосо
ба измерения инфляции. Первый способ — измерение с 
помощью индекса цен. Используется индекс цен валового 
национального продукта, индивидуальных потребительских 
цен и индивидуальных оптовых цен. Для вычисления ин
декса берут соотношение между совокупной ценой опреде
ленного набора товаров и услуг («рыночной корзиной»), 
выражается в процентах.

Второй способ определения силы инфляционных про
цессов — измерение темпов инфляции за год, но можно 
рассматривать и более короткие периоды (месяцы или квар
талы) или более длинные (десятилетия).

Для вычисления темпов инфляции за год нужно вы
честь индекс цен прошедшего года из индекса цен этого 
года, разделить эту разницу на индекс прошедшего года, 
а затем умножить на 100%. Если темп инфляции полу
чится отрицательным, значит, наблюдалась дефляция (па
дение цен).

Третий способ — это вычисление «по правилу величи
ны 70». Правило помогает быстро подсчитать количество
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лет, необходимых для удвоения уровня цен: надо только 
разделить число 70 на темп ежегодного увеличения уров
ня цен в процентах.

Инфляцию измеряют при помощи показателя, который 
называется темпом (уровнем) инфляции. Темп инфля
ции показывает рост (прирост) уровня цен и рассчитыва
ется с помощью индексов цен.

Темп инфляции в текущем году:
п = (Р -  : Р_х, 

где Р, Р — индексы цен соответственно в текущем и 
прошлом годах.

Одной из серьезных проблем инфляции является нерав
номерность роста цен на различные товары. Если на одни 
товары цены могут сильно вырасти, то на другие они растут 
медленнее и с запозданием. Как правило, с наибольшим опоз
данием начинают расти ставки заработной платы.

И нфляция спроса

Существует два вида инфляции, порождаемые различ
ными причинами: инфляция спроса  и инфляция и здер
жек.

Инфляция спроса  возникает в результате роста со
вокупного спроса по достижении потенциального  уров
ня реального ВВП. На рисунке 38 показана связь между 
ростом совокупного спроса и инфляцией спроса.

Если совокупный спрос растет на кейнсианском  (го
ризонтальном) отрезке кривой совокупного предложения, 
то есть кривая ADt сдвигается в положение AD2, уровень 
цен не изменится и останется равным Pj. При этом увели
чится уровень реального ВВП, следовательно, сократится 
уровень безработицы.

Если рост совокупного спроса продолжится так, что 
кривая  AD2 сдвинется в положение AD3, то есть равнове
сие перейдет на границу восходящего и классического от
резков, уровень цен повысится до Р3. Реальный ВВП уве
личится, достигнув потенциального уровня Qf. Безработи
ца достигнет естественного уровня. Повышение уровня цен
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Инфляционный разрыв

Рис. 38 . Связь между ростом совокупного спроса 
и инфляцией спроса

на восходящем отрезке вплоть до достижения потенциаль
ного ВВП (Qf) называется преж девременной  инфляцией.

Как только совокупный спрос превысит AD3, он станет 
избы т очны м  совокупны м  спросом, тогда и начнется ис
тинная инф ляция спроса.



Глава 24

Финансовая, бюджетная 
и налоговая системы государства

24.1. Финансы, их сущность, формы и функции

Финансы — это система экономических отношений, воз
никающих в процессе образования, распределения и ис
пользования фондов денежных средств (финансовых ре
сурсов) в целях обеспечения воспроизводственного процес
са и удовлетворения потребностей общества.

Финансовые отношения возникают между следующими 
субъектами хозяйствования:

♦ между государством и юридическими и физическими 
лицами по поводу платежей в бюджеты разных уров
ней, а также выплат из бюджетов;

♦ между юридическими лицами по взаимным расчетам;
♦ между федеральными и местными органами власти;
♦ между отдельными государствами по поводу взаим

ных финансовых расчетов, кредитов и т.д.
Финансы выступают в денежной форме, но не все 

денежные отношения относятся к финансовым. Для фи
нансов характерен распределительный характер отноше
ний, означающий отсутствие эквивалентного обмена, име
ющего место при купле-продаже товаров.

Для финансов характерны следующие функции:
♦ аккумулирующая — состоит в создании материаль

ной основы функционирования государства;
♦ стимулирующая — состоит в стимулировании дея

тельности субъектов финансовых отношений (через 
налоговую систему дотаций и т.д.);
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♦ распределительная — отражает распределение и пе
рераспределение денежных средств между субъекта
ми финансовых отношений;

♦ контрольная — предполагает контроль за поступле
нием и использованием денежных средств по целево
му назначению.

Функции финансов находят свое отражение в финансо
вой политике государства.

24.2. Финансовая система государства 
и принципы ее построения

Финансовая система государства представляет собой 
совокупность форм, методов, правил и норм, регулирую
щих финансовую деятельность и финансовые отношения 
государства. Звеньями финансовой системы являются: бюд
жеты различных уровней; фонды социального имуще
ственного и личного страхования; валютные резервы госу
дарства; денежные фонды предприятий, организаций, 
фирм, других коммерческих и некоммерческих структур; 
прочие специальные денежные фонды.

В общем виде выделяются финансы хозяйственных 
субъектов, финансы населения и государства. Финансы 
хозяйственных субъектов — это финансовые отношения 
между юридическими и физическими лицами. Основным 
показателем состояния этих финансовых отношений явля
ется счет прибылей и убытков отдельных финансовых 
субъектов. Доходную часть финансов населения образуют 
первичные доходы семей, расходную часть — все расходы 
и сбережения населения. Государственные финансы фор
мируют центральную часть всей финансовой системы, ве
дущим звеном финансов является государственный (феде
ральный) бюджет (план доходов и расходов государства). 
Именно с его помощью государство осуществляет, в основ
ном, территориальное и межотраслевое распределение и 
перераспределение валового внутреннего продукта.
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24.3. Бюджет и бюджетная система государства

Одним из способов воздействия государства на экономи
ку является бюджетно-налоговая политика. Государствен
ный бюджет — это смета государственных доходов и 
расходов на год. На рисунке 39 представлена схема госу
дарственного бюджета.

Доходы

Государственный бюджет

Расходы

Налоги —— Трансфертные
платежи

чистые 
налоги (Т)

Рис. 39

Государственные 
закупки товаров 
и услуг (G)

Главным источником доходов бюджета являются нало
ги. Они представляют собой сборы, налагаемые государ
ством на доход, имущество и увеличение рыночной сто
имости активов отдельных людей и предприятий. Это — 
прямые налоги. Основные формы прямых налогов: подо
ходный налог, налог на корпорации, налог на имущество. 
Наряду с прямыми налогами государство, как известно, 
взимает косвенные налоги. В отличие от прямых нало
гов, косвенные налоги представляют собой налоги на рас
ходы. Это налоги, которыми государство облагает товары 
и услуги. Они, следовательно, представляют собой часть 
цены товаров и выплачиваются теми, кто покупает эти 
товары. Основными видами косвенных налогов являются: 
налог на добавленную стоимость (или налог с продаж), 
акцизы и таможенные пошлины.
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Поскольку наибольшая часть налогов прямо или кос
венно уплачивается из доходов домашних хозяйств, мы в 
дальнейшем для простоты анализа будем считать, что до
ходы государственного бюджета формируются за счет по
доходного налога.

Расходы государственного бюджета состоят (в основном) 
из двух частей:

1. Государст венные закупки товаров и услуг (G в 
системе национальных счетов).

2 . Государственные трансфертные платежи (транс
ферты), которые представляют собой безвозмездные 
социальные выплаты домашним хозяйствам.

Для целей дальнейшего анализа сгруппируем все со
ставляющие бюджета таким образом, чтобы выделить G 
(государственные закупки товаров и услуг), которые яв
ляются частью совокупного спроса AD (при условии отка
за от одного из допущений кейнсианской модели). Для 
этого объединим налоги и государственные трансфертные 
платежи в категорию чистых налогов, которую обозна
чим буквой Т. Тогда:

Т = налоги — трансферты.

Государственные закупки товаров и услуг (G) будем на
зывать государственными расходами.

В зависимости от количественного соотношения дохо
дов и расходов государственного бюджета, бюджет может 
быть сбалансированным (если доходы равны расходам), 
дефицитным (если расходы превышают доходы) или про
фицитным (если доходы превышают расходы).

На первом этапе анализа бюджетно-налоговой полити
ки нам предстоит выяснить, как наш отказ от одного из 
допущений кейнсианской модели (относительно роли госу
дарства) повлияет на результаты, полученные при анали
зе этой модели.

Рисунок 40 показывает график государственных расхо
дов G. Кривая G представляет собой горизонтальную ли
нию, так как государственные расходы — автономные рас
ходы, определяются государственной политикой и не за
висят от уровня доходов (Y).
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Рис. 40. График государственных расходов

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика представ
ляет собой систему управления совокупным спросом, пред
назначенную для регулирования уровня экономической 
активности в стране путём изменения налогообложения и 
государственных расходов.

Если изменения налогообложения и государственных 
расходов связаны с конкретными законодательными ме
рами, то они называются дискреционной ( активной) по
литикой.

Главные цели бюджетно-налоговой (фискальной) по
литики: ликвидация или хотя бы сокращение безрабо
тицы и инфляции.

В период спада проводится стимулирующ ая фискаль
ная политика (фискальная экспансия) с целью увеличе
ния совокупного спроса и, следовательно, равновесного 
уровня выпуска. Стимулирующая фискальная политика 
ориентирована на увеличение дефицита государственно
го бюджета (или сокращение профицита). Для этого ис
пользуют:

1) увеличение государственных расходов;
2) снижение налогов;
3) сочетание первого и второго.
Если в экономике имеет место инфляция спроса (на 

фазе бума), то проводится сдерживающая (рестрикцион
ная ) фискальная политика с целью сдерживания роста 
избыточного совокупного спроса и, следовательно, сдер
живания инфляции. Сдерживающая фискальная полити
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ка ориентирована на сокращение дефицита государствен
ного бюджета (или на увеличение профицита). В этих це
лях используют:

1) сокращение государственных расходов;
2) увеличение налогов;
3) сочетание первого и второго пунктов.
Какой из двух инструментов (государственные расхо

ды и налоги) предпочтительнее? Ответ на этот вопрос 
зависит от политической ориентации законодателей.

Сторонники сильного государственного сектора в эко
номике на спаде предпочитают увеличение государствен
ных расходов, на подъёме — увеличение налогов. Против
ники сильного государственного сектора, наоборот: на спаде 
предпочитают сокращение налогов, на подъёме — сокра
щение государственных расходов.

24.4. Налоги и налоговая система государства. 
Принципы налогообложения. 
Кривая Лаффера

Налоги — обязательные сборы, взимаемые государством 
с государственных субъектов и граждан по ставкам, установ
ленным в законодательном порядке.

Налоги являются необходимым звеном экономических 
отношений в обществе с момента возникновения государ
ства, развитие и изменение формы которого неизменно со
провождаются преобразованием налоговой системы. В со
временном обществе налоги — основной источник дохода 
государства. Кроме этой, чисто финансовой, функции на
логи используются для экономического воздействия госу
дарства на общественное производство, его динамику и 
структуру, на развитие научно-технического прогресса.

Основные принципы налогообложения:
1) принцип справедливости, утверждающий всеобщ

ность обложения и равномерность распределения 
налога между гражданами соразмерно их доходам;
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2) принцип определенности, требующий, чтобы сум
ма, способ и время платежа были точно заранее из
вестны плательщику;

3) принцип удобности предполагает, что налог должен 
взиматься в такое время и таким способом, которые 
представляют наибольшие удобства для плательщика;

4) принцип экономики, заключающийся в сокращении 
издержек взимания налогов, в рационализации сис
тем налогообложения.

Функции налогов являются проявлением их сущности, 
способом выражения их свойств. Функции налогов пока
зывают, каким образом реализуется их общественное на
значение как инструмента распределения и перераспреде
ления государственных доходов.

Выделяют пять функций налогов: 
v  1. Фискальная функция — собственно проведение изъя
тия средств налогоплательщиков в централизованные фи
нансовые фонды государства (бюджет).
-V 2. Распределительная функция — выражает их сущ
ность как особого инструмента распределительных отно
шений. Иначе называется социальной, поскольку состоит 
в перераспределении общественных доходов между различ
ными категориями граждан: от состоятельных к неиму
щим, что обеспечивает гарантию социальной стабильно
сти общества.

3: Регулирующая функция налогов осуществляется с 
тех пор, как государство стало активно участвовать в орга
низации хозяйственной жизни страны; эта функция на
правлена на достижение определенных целей налоговой 
политики посредством налогового механизма.

Л ^  4. Контрольная функция налогообложения означает, 
что государство посредством налогов контролирует финан
сово-хозяйственную деятельность юридических лиц и граж
дан, одновременно осуществляя контроль над источника
ми доходов и направлениями расходования средств.

>■ V 5. Поощрительная функция налогообложения предус
матривает особый порядок обложения налогом определен
ных категорий граждан, имеющих заслуги перед обще-
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ством (участники войны, Герои Советского Союза и Рос
сии и др.). Эта функция налогов имеет социальную на
правленность. Она отличается от регулирующей функции, 
поскольку трудно представить, что граждане участвуют в 
боевых операциях, совершают героические поступки для 
того, чтобы впоследствии иметь налоговые льготы.

В налоговом регулировании выделяют три подфункции:
1) стимулирующая подфункция, направленная на раз

витие определенных социальных процессов, реали
зуется через систему налоговых льгот, исключения 
преференций (предпочтений);

2) диссимулирующая подфункция, которая посредством 
сознательного увеличенного налогового времени пре
пятствует развитию определенных социальных про
цессов (примером могут служить протекционистские 
меры государства, направленные на поддержку внут
ренних производителей при помощи запретительных 
импортных таможенных пошлин);

3) подфункция воспроизводственного назначения, ре
ализующаяся через платежи за пользование природ
ными ресурсами,' в дорожные фонды, на воспроиз
водство минерально-сырьевой базы и т.д.

Совокупность изымаемых в государстве налогов, сбо
ров, пошлин и других платежей (далее — налоги), а так
же форм и методов их построения образует налоговую си
стему.

Объектами налогообложения являются: доходы (при
быль); стоимость определенных товаров; отдельные виды 
деятельности налогоплательщиков; операции с ценными 
бумагами; пользование природными ресурсами, имуществом 
юридических и физических лиц; передача имущества, до
бавленная стоимость продукции, работ и услуг; другие объек
ты, установленные законодательными актами.

Налоги бывают двух видов. Первый вид — налоги на 
доходы и имущество:

♦ подоходный налог с граждан и налог на прибыль 
корпораций (фирм); на социальное страхование и фонд 
заработной платы и рабочую силу (так называемые 
социальные налоги, социальные взносы);
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♦ поимущественные налоги, в том числе на собствен
ность, включая землю и другую недвижимость;

♦ налоги на перевод прибыли и капиталов за рубеж и 
др. Они взимаются с конкретного физического или юри
дического лица, их называют прямыми налогами.

Второй вид — налоги на товары и услуги: налог с обо
рота — в большинстве развитых стран в настоящее время 
заменен налогом на добавленную стоимость; акцизы (на
логи, прямо включаемые в цену товара или услуги); на 
наследство; на сделки с недвижимостью и ценными бума
гами и др. Эти налоги косвенные. Они частично или пол
ностью переносятся на цену товара или услуги.

Индивидуальный подоходный налог (налог на личные 
доходы) является вычетом из доходов (обычно годовых) 
налогоплательщика — физического лица. Платежи осу
ществляются в течение года, но окончательный расчет де
лается в конце года.

Налог на прибыль корпораций (корпоративный налог) 
составляет основную часть налоговых выплат фирм. Об
ложению налогом подлежит чистая прибыль фирмы (ва
ловая выручка за вычетом всех расходов и убытков).

Социальные взносы (социальные налоги) охватывают 
взносы предприятий на социальное обеспечение и налоги 
на заработную плату и рабочую силу. Они представляют 
собой выплаты, которые осуществляются частично сами
ми работающими, частично — работодателями. Эти нало
ги направляются в различные внебюджетные фонды: по 
безработице, пенсионный и т.д. Государство также прини
мает участие в финансировании этих фондов. Налог на 
фонд заработной платы и рабочую силу выплачиваются 
только работодателями.

Поимущественные налоги, прежде всего налоги на иму
щество, дарения и наследство. Размер этих налогов опре
деляется задачей перераспределения богатства. В некото
рых странах налоги на имущество, дарения и наследство 
включаются в акцизные сборы, взимаемые при соверше
нии сделок.
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Налоги на товары и услуги, прежде всего таможенные 
пошлины, акцизы, и налог на добавленную стоимость 
(НДС). Он схож с налогом с оборота, при котором всю его 
тяжесть несет конечный потребитель. Налогоплательщи
ки, которые в процессе работы добавляют стоимость по
ступивших в их распоряжение предметов труда, облага
ются налогом с этой добавленной стоимости. Но каждый 
налогоплательщик включает эту сумму в цену своего това
ра, который движется по цепочке вплоть до конечного 
потребителя.

Сумма, с которой взимаются налоги, называется нало
говой базой. В случае доходов на налоги ее можно назвать 
налогооблагаемым доходом (прибылью).

Та часть налоговой базы, которую налогоплательщик 
обязан выплатить в виде того или иного налога, называет
ся налоговой ставкой (нормой налогообложения).

Налогооблагаемый доход (прибыль) равен разности меж
ду объемом полученного дохода (прибыли) и налоговыми 
льготами.

Налоговая льгота (льгота на налоги) устанавливается, 
как и налог, в порядке и на условиях, определяемых зако
нодательными актами. Распространены следующие виды 
налоговых льгот:

♦ необлагаемый минимум объекта налога;
♦ изъятие из обложения определенных элементов объек

та налога, например затрат на НИОКР;
♦ освобождение от уплаты налогов отдельных лиц или 

категорий плательщиков (например ветеранов войны);
♦ понижение налоговых ставок;
♦ вычет из налоговой базы (налоговый вычет);
♦ налоговый кредит (отсрочка взимания налога или 

уменьшения суммы налога на определенную вели
чину).

В настоящее время существуют несколько систем нало
гообложения: пропорциональная, прогрессивная и регрес
сивная.

При пропорциональной системе налогообложения име
ется единая налоговая ставка (£) и общая сумма налого
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вых поступлений (Т) определяется по формуле:
Т  = t х У,

При прогрессивной (регрессивной) системе имеется как 
минимум две ставки: базовая и предельная. Базовая став
ка применяется только к начальному диапазону налогооб
лагаемого дохода. Если чей-либо доход превышает рамки 
этого диапазона, то к этому превышению применяется пре
дельная ставка налогообложения (больше базовой при 
прогрессивной и меньше базовой — при регрессивной систе
мах). Средняя ставка налогообложения (£) рассчитывается 
как отношение общей суммы выплаченных налогов к со
вокупному доходу: t = Т : Y. Соответственно, если извест
на средняя ставка налогообложения t, то общая сумма 
налоговых поступлений рассчитывается по приведенной 
выше формуле:

Г = t x Y .

Из этой формулы следуют три вывода при данной став
ке налогообложения t:

1. Общая сумма доходов (полученных государством на
логовых поступлений) государственного бюджета больше 
во времена подъёмов и меньше во времена спадов.

2. РЛД  = У - 7 ’ = У - ( х У  = ( 1 - ( ) х У .

1
3. К (мультипликатор расходов) = МРС( 1 - t) *

Что касается ставки налогообложения (t), то ее связь с 
общей суммой собираемых налогов (Т) не так однозначна, 
как может показаться. Эту связь показывает кривая Лаф
фера (рис. 41): при росте ставки налогообложения от О 
до t0 общая сумма налогов растет, если рост ставки 
продолжится, то сумма налогов начнет уменьшаться, 
пока не достигнет нулевого значения при ставке 100%.

Это явление объясняется очень просто: по достижении 
ставки t0 люди начинают терять интерес к зарабаты
ванию дохода, или укрывают доходы от налогообложе
ния.
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Рис. 41. Кривая Лаффера

Основные термины и понятия

Государственный бюджет, налоги, прямые налоги, косвенные 
налоги, налоговый мультипликатор.

Темы докладов и рефератов

Налоговая система в России. 
Бюджетно-налоговая система государства.

Вопросы для дискуссий и повторения

Государственный бюджет, его доходы и расходы. 
Государственные расходы и равновесный объем национально
го производства. Мультипликатор государственных расходов.

3. Чистые налоги и равновесный объем национального произ
водства. Налоговый мультипликатор.

4. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые 
системы. Кривая Лаффера.

5. Дискреционная бюджетно-налоговая политика: цели и инст
рументы. Автоматические (встроенные) стабилизаторы. Бюд
жет полной занятости.

6. Проблемы бюджетно-налоговой политики.

?

1.
2 .
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Глава 25

Совокупные доходы населения 
и социальная политика государства

25.1. Доходы населения, их виды, формы 
и дифференциация. Кривая Лоренца

Любое общество является сложным образованием, со
стоящим из людей, объединенных определенными призна
ками. Одним из основополагающих признаков человека в 
современном обществе являются величина и способы по
лучения им своего совокупного дохода.

Доход (в самом общем виде) — это та сумма денег, 
которую мы зарабатываем или получаем в течение опреде
ленного времени (обычно год).

Источниками этих доходов может быть как хозяйствен
ная деятельность в рамках правовых норм, так и проти
воправная хозяйственная деятельность.

Уровень доходов является важным показателем благо
получия домашних хозяйств, так как определяет возмож
ности материальной и духовной жизни индивидов: отды
ха, получения образования, поддержание здоровья, удов
летворения потребностей.

Среди факторов, оказывающих непосредственное влия
ние на величину доходов населения, выделяют:

1) размеры заработной платы;
2) динамика розничных цен;
3) уровень накопленного богатства;
4) степень насыщенности потребительского рынка то

варами;
5) масштабы и эффективность предпринимательской 

деятельности.
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В структуру доходов входят:
1) доход от профессиональной деятельности, или зара

ботная плата.
Заработная плата — это цена трудовых услуг, предос

тавляемых наемными работниками разных профессий при 
реализации их деловой активности.

Выделяют номинальную и реальную заработную плату:

Следует отметить, что номинальная заработная плата 
может повышаться, а реальная одновременно понижать
ся, если цены на товары и услуги растут быстрее, чем 
номинальная заработная плата. Заработная плата в на
стоящее время по-прежнему остается основным источни
ком потребления для большинства населения, то есть боль
шую часть доходов, которые люди получают, составляет 
заработная плата;

2) доход от собственности — арендная плата, или пла
та за срочное и возмездное пользование имуществом по 
договору аренды.

Такой доход может приносить:
♦ земля;
♦ другие природные ресурсы;
♦ имущество предприятий, объединений;
♦ любое другое имущество.

3) доход от предпринимательской деятельности — 
предпринимательский доход, составляющий часть прибы
ли, оставшейся у предпринимателя после выплаты про
цента за банковскую ссуду;

сумма дохода, по
лучаемая за опре
деленный проме
жуток времени .

номинальная заработная пла
та, очищенная от инфляции; 
ее характеризует количество 
товаров и услуг, которые мож
но приобрести за номинальную 
заработную плату.
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4) трансфертные платежи — это безвозмездные вы
платы государства домохозяйствам, несущие функцию со
циальной защиты определенной части населения. То есть 
за счет них осуществляется пенсионное обеспечение, со
держание временно нетрудоспособных граждан, различ
ные пособия, стипендии.

Для оценки уровня и динамики доходов населения ис
пользуются следующие показатели:

♦ номинальный доход — количество дохода, получае
мое отдельными лицами в течение определенного времени;

♦ располагаемы й доход — номинальные доходы за 
вычитом налогов и других обязательных платежей, то есть 
средства, используемые населением на потребление и сбе
режение;

♦ реальны й доход — номинальные доходы с учетом 
изменения розничных цен и тарифов.

Выделяют доходы, несвязанные 
с профессиональной деятельностью, — это:

легальные:
— доходы по акциям;
— разница в курсовой 
стоимости акций при 
покупке и продаже;
— проценты по облига
циям;
— проценты по теку
щим счетам в банке;
— прибыль от спекуля
тивных операций с ЦБ;
— т.д.

2) порождены устройством 
официальной экономики:
-  спекуляция;
-  подделка торговых марок;
-  подпольное использование 
рабочей силы;
-  т.д.

нелегальные:
1) доходы общекриминально
го происхождения:
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Доходы населения могут распределяться пропорциональ
но в зависимости от участия в экономической жизни об
щества (функциональное распределение): часть совокуп
ного дохода получают категории населения, активно уча
ствующие в рыночной деятельности (прибыль предприни
мателей, заработная плата рабочих, рента собственников 
имущества, проценты).

Однако такое распределение не отражает доходы семей 
и частных лиц, которые могут владеть разными производ
ственными факторами. Это осуществляет персональное 
распределение, которое отличается значительной нерав
номерностью, измерить которую можно на основе методо
логии Парето — Лоренца — Джини, согласно которой 
между уровнем доходов и числом их получателей суще
ствует обратная зависимость.

Получение доходов населением сопровождается не
равенством. Д иф ф еренциация доходов указы вает на 
различия в уровнях доходов на душу населения. Рас
сматривая такую категорию как дифференциация доходов 
населения, следует отметить, что она объективная: в каж 
дый данный момент она определяется уровнем развития 
производительных сил и производственных отношений и 
в ее основе лежат:

♦ различия в оплате труда;
♦ социально-демографические факторы.

Но в самом общем виде предлагаются следующие при
чины:

1) различия в способностях. Врожденные таланты дают 
возможность некоторым индивидам внести свой вклад в 
совокупный продукт — вклад, который приносит очень 
высокие доходы;

2) образование и обучение;
3) профессиональные вкусы и риск;
4) владение собственностью;
5) господство на рынке (способность «искусственно» 

вздувать цены в своих интересах);
6 ) удача, связи, несчастья и дискриминация.
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Рост дифференциации доходов в условиях рыночной 
экономики — процесс закономерный, призван способство
вать росту производительности и эффективности труда, 
следовательно, должен восприниматься и работниками и 
работодателями как справедливый. Но в условиях кри
зисной экономики России она становится причиной деле
ния населения на «бедных» и «богатых». Бедность прямо 
связана с неравномерностью распределения доходов и иму
щества.

В самом общем виде бедность — это такое состояние, 
когда наличных средств меньше, чем это необходимо для 
удовлетворения определенного набора потребностей инди
вида, семьи, чтобы поддерживать условия жизни, обеспе
чивающие нормальную жизнедеятельность. Однако одно
значного, общепринятого определения бедности не суще
ствует и существовать не может. Оно дискуссионно по сво
ей природе и постоянно конкретизируется. Бедность — 
не чисто российское и не сугубо пореформенное явле
ние. Она свойственна любой экономической системе во 
все времена. Бедность неравномерна среди различных 
групп молодых и пожилых, семейных и одиноких, заня
тых и безработных. Распространение бедности различно 
между городским и сельским населением, в различных тер
риториальных и природно-климатических условиях, между 
различными этническими группами населения. То есть, то 
что считается бедностью в одной стране, расценивается 
как достаточный уровень комфорта в другой.

По половозрастному признаку к бедным относят:
♦ дети до 15 лет — 29,8%;
♦ молодежь от 16 до 30 лет — 19,3%;
♦ трудоспособные люди от 31 года — 39,8%;
♦ лица, пенсионного возраста свыше 55—60 лет — 11,1%.

По уровню материальной обеспеченности выделяют:
1) «нищие» семьи, душевой доход которых снижается 

или соответствует стоимостной оценке бюджета ПМ и МПБ;
2) «бедные» семьи: душевой доход в интервале бюдже

та ПМ и МПБ;

368



3) «малообеспеченные» семьи: душевой доход МПБ — 
рациональный потребительский бюджет (РПБ) — средний 
бюджет;

4) «обеспеченные» семьи: 1—2 РПБ;
5) «состоятельные» семьи: больше 2 РПБ;
6) «богатые» семьи: обеспечение элитарных потреб

ностей.
Таким образом, основным стоимостным показателем, 

определяющим бедность, является прожиточный минимум 
(ПМ).

ПМ — показатель абсолютного измерения уровня жиз
ни; натуральный набор продуктов питания, учитывающий 
диетологические ограничения и обеспечивающий минималь
но необходимое количество калорий, а также расходы на 
непродовольственные товары и услуги, налоги и обяза
тельные платежи, соответствующие по структуре затрат 
на эти цели бюджетам низкодоходных семей.

ПМ:
в 2000 г. (II кв.) = 1185 р. в месяц на душу населения, 

то есть 34,7% (50,5 млн чел.);
в 2001 г. (II кв.) = 1507 р., т.е. 31,3% (45,2 млн чел.);
в 2002 г. (И кв.) = 1804 р.;
в 2003 г. (II кв.) = 2137 р.;
в 2004 г. (II кв.) = 2363 р.
Условно можно выделить хроническую (застойную) и 

текущую бедность. Критерий разграничения этих форм 
бедности связан со сроком бедности и вероятностью пере
хода в более доходные группы.

Кривая Лоренца представляет собой график, иллюст
рирующий дифференциацию доходов, то есть степень не
равенства доходов.

Если доходы распределяются равномерно, то каждая 
группа семей должна получать доход, соответствующий ее 
удельному весу, а график распределения доходов будет 
представлен биссектрисой ОА. Эта ситуация характеризу
ется как абсолютное равенство. Противоположное абсо
лютному равенству гипотетическое абсолютное неравенство 
соответствует ситуации, когда 1% семей получает 100%
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дохода, а другие не получают ничего. В этом случае гра
фик распределения дохода представлен кривой, совпадаю
щей с осями системы координат с вершиной в точке В.

доходов

Процент
семей

Рис. 42. Кривая Лоренца

Фактически распределение доходов отражается кри
вой I. Чем ближе кривая фактического распределения к 
биссектрисе ОА, тем более равномерное распределение до
ходов имеется в действительности. Степень неравенства 
(или степень концентрации) математически выражается 
площадью фигуры над кривой фактического распределе
ния, соотнесенное с площадью треугольника ОАВ, — ин
декс Джини. Данный коэффициент может колебаться в 
пределах от 0 до 1. При нулевом значении коэффициента 
наблюдается абсолютная уравниловка в распределении до
ходов. При значении, близком к единице, образуется ог
ромная пропасть между ничтожными доходами абсолют
ного большинства и колоссальными доходами ничтожного 
меньшинства. Конечно, в реальности коэффициент Джини 
никогда не достигает этих крайних значений, поскольку 
это означало бы неминуемую гибель такого общества.

1999 г. — коэффициент Джини = 0,394.
1998 г. — коэффициент Джини = 0,379.
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25.2. Государственное регулирование доходов, 
способы и инструменты регулирования

Распределение доходов в рыночной экономике не га
рантирует каждому человеку приемлемый уровень дохода, 
независимо от наличия у него фактора производства и ито
гов экономической деятельности. В этом состоит некая со
циальная «несправедливость» рынка. Поэтому государство, 
принимая на себя значительную долю ответственности за 
соблюдение неотъемлемого права человека на достойную 
жизнь, организует перераспределение расходов.

Однако государство ни в коем случае не должно доби
ваться уравнивания доходов. Неравенство доходов — обя
зательное условие эффективного функционирования 
рыночной системы, только оно способно создать дей
ственные мотивы к труду и инвестированию.

Границы участия государства в перераспределении 
доходов:

— минимальная, на нее влияют: текущее состояние эко
номики; уровень жизни в стране, определяющий потреби
тельские стереотипы; модель регулирования экономики;

-  максимальная, через которую государству не следует 
переступать при любой модели рыночной экономики:

♦ размеры социальных выплат должны быть согласо
ваны с финансовыми возможностями государства, его 
бюджетом;

♦ размеры налогов не должны подрывать экономиче
ские стимулы владельцев факторов производства;

♦ при определении объемов и сроков выплат соци
альных пособий необходимо учитывать негативные 
эффекты, которые могут деформировать рынок ра
бочей силы и рыночный механизм в целом.

Методы государственного регулирования доходов:
1) законодательный, включающий разработку и при

нятие законодательных и нормативных актов, таких как
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Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Трудовой Ко
декс, Указы Президента РФ и постановления Правитель
ства РФ;

2) экономический, определяемый финансовыми возмож
ностями экономики:

♦ установление размеров минимальной заработной 
платы;

♦ налоговая политика;
♦ политика регулирования цен;
♦ оплата труда работников предприятий бюджетной 

сферы;
3) административный, основанный на исполнении по

тенциала властных структур, действующих через запре
ты, разрешение и принуждение (требования улучшать ус
ловия труда, охранять окружающую среду, своевремен
ные выплаты гарантированной законом заработной платы 
и т.д.).

Перераспределение доходов осуществляется по прямым 
и косвенным каналам.

Прямые каналы перераспределения идут из бюджета. 
Государство, взимая налоги, аккумулирует средства в бюд
жете (доходная часть), чтобы затем использовать их (рас
ходная часть) в соответствии с приоритетами социальной 
политики и действующими специальными программами, 
предоставляя социальные выплаты в форме денежных и 
натуральных трансфертов, а также услуг, которые (выпла
ты и услуги) весьма многообразны, дифференцированы по 
источникам формирования и способам финансирования, 
условиям предоставления их кругу получателей.

К косвенным каналам перераспределения доходов в 
рыночной экономике можно отнести благотворительные 
фонды, льготное налогообложение малоимущих слоев на
селения, предоставление бесплатных услуг государствен
ного образования и здравоохранения малообеспеченным, 
государственный контроль цен на монопольных рынках и 
иные способы.

Введенные в действие в 2005 г. Президентом РФ целе
вые программы в области здравоохранения и образования
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позволили существенно повысить уровень доходов работ
ников этих сфер (например, заработная плата участковых 
врачей увеличилась на 10 тыс. руб., участковых медсес
тер -  на 5 тыс. руб.). Однако увеличенная до 1100 рублей 
минимальная заработная плата продолжает существенно 
отставать от прожиточного минимума (3307 рублей во 
2-м кв. 2006 г.), что не позволяет ей выполнять свою 
основную экономическую функцию.

25.3. Социальная политика и формы 
ее реализации. Социальные гарантии 
и социальная зашита населения

Социальная политика государства заключается:
1) в поддержании отношений между социальными груп

пами, слоями общества, так и внутри них;
2) в обеспечении условий для поднятия благополучия, 

уровня жизни членов общества;
3) в создании социальных гарантий при формировании 

экономических стимулов для участия в общественном про
изводстве.

То есть главной целью социальной политики должна 
стать стабилизация уровня жизни людей на основе роста 
доходов и обеспечения их реального содержания, а основ
ными направлениями социальной политики государства 
можно считать:

♦ гарантирование членам общества минимального до
хода;

♦ поддержание и развитие способностей членов обще
ства и, прежде всего, способности к труду;

♦ обеспечение членов общества приемлемым уровнем 
социальных услуг;

♦ обеспечение защиты от безработицы и инфляции.
Социальная защита в рыночной экономике включает

в себя два основных блока: социальное обеспечение (со
циальное страхование и социальная помощь) и социальную
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поддержку (социальные гарантии и льготы). Систему со
циальной защиты целесообразно строить исходя из устой
чивости развития общества. Эффективная социальная за
щита включает в себя систему экономических отношений, 
обеспечивающих каждому члену общества как гарантии 
определенного уровня жизни, минимально необходимого 
для развития и активной реализации его способностей, а 
также при их утрате. К таким минимальным социальным 
гарантиям мы можем отнести: минимальный уровень оп
латы труда, ставка первого разряда бюджетной тарифной 
сетки, минимальный уровень социальных трансфертов — 
все они различаются экономическим содержанием и на
значением, но практика их использования должна соот
ветствовать содержанию. В противном случае они теряют 
способность выполнять свою основную функцию — гаран
тировать прожиточный минимум.

Кроме того, существуют неотложные проблемы жизни 
россиян, требующие первоочередных мер по их устране
нию:

1. Сохраняющиеся большие масштабы задолженнос
ти по выплатам заработной платы, детских и других со
циальных пособий.

2. Низкий уровень оплаты труда. Все более глубоки
ми становятся различия в оплате труда между бюджет
ным и внебюджетным секторами экономики, а также внутри 
внебюджетного сектора. И здесь необходимо использовать 
любые возможности для повышения реальной заработной 
платы, в том числе более регулярной ее индексации; на
правлять на эти цели части средств, перечисляемые рабо
тодателями во внебюджетные фонды с одновременным ос
вобождением этих фондов от части обязательств по вы
платам, не носящим страхового характера; сокращать те
невую часть заработной платы, в том числе за счет повы
шения минимальных государственных гарантий оплаты 
труда и тарифной части заработка в рыночном секторе 
экономики.

3. Большие масштабы открытой и скрытой безрабо
тицы и неполной занятости на предприятиях, усиление
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тенденции долговременной безработицы в регионах. В этой 
области необходимо: увеличить занятость в малом пред
принимательстве, расширить масштабы общественных 
работ и временной занятости, особенно на начальной ста
дии преодоления кризиса на рынке труда; сжать теневой 
сектор, что позволит более точно оценить реальные масш
табы занятости населения.

4. Широкое распространение бедности. Бедность наи
более широко представлена в регионах, где доминируют 
производства с низким уровнем конкурентоспособности — 
швейная, текстильная промышленность, машиностроение 
и др. Наблюдается существенная дифференциация субъек
тов РФ по доле населения, имеющего душевые денежные 
доходы ниже прожиточного минимума на соответствую
щей территории. Оценки показывают, что 10% населе
ния, примыкающего по доходам к прожиточному миниму
му, имеют доходы примерно в 5 раз выше, чем 10% наи
более бедных. В числе первоочередных мер должны быть: 
усиление адресности социальной поддержки малоимущих, 
практическая реализация федеральных законов о прожи
точном минимуме и государственной социальной помощи.

Основные формы социальной защиты населения

1. Адресная социальная поддержка населения. Ад
ресность означает в данном случае предоставление посо
бий исключительно тем реципиентам, которые смогли под
твердить, что их доходы не превысили какой-то черты 
(называемого также пороговым значением). Сама черта 
нуждаемости в тех экспериментальных схемах, которые 
до сих пор реализовывались в России, определялась по- 
разному. Наиболее тесно это пороговое значение связано с 
возможностями бюджетов, прежде всего региональных и 
местных, поэтому порог неизменно оказывался ниже про
житочного минимума для соответствующего региона (око
ло 50% минимума).

Именно принадлежность к той или иной категории на
селения позволяла гражданам получать социальные посо
бия (одинокие матери, одиноко проживающие пенсионеры
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и т.п.). Полная инвентаризация всех категорий — исклю
чительно объемная задача, однако, по одной из наиболее 
распространенных оценок в 1998 г. на пособия могли пре
тендовать 100 млн жителей России, отнесенные к одной 
из 256 «категорий».

Этот подход по ряду параметров оказался малоэффек
тивным, поэтому акцент в решении проблемы социальной 
помощи и был перенесен на обеспечение адресности. Неэф
фективность существующей системы определяется, в час
тности, следующими обстоятельствами:

♦ доля лиц, получающих социальную помощь, среди 
тех, кто не относится к числу бедных по критерию 
текущих доходов, даже выше, чем доля среди полу
чателей бедных. Размеры выплачиваемых пособий 
среди бедных и «небедных» практически не разли
чаются между собой;

♦ доля социальных пособий относительно общего объ
ема расходов бедных семей ничтожна и не превы
шает 2%;

♦ почти 90% всех бедных семей не получают никакой 
социальной помощи.

В российских условиях естественным первым шагом при 
обеспечении адресности мог бы стать переход к определе
нию нуждающихся (целевых групп) на основании введен
ных в 1999 г. в действие «Методических рекомендаций по 
определению потребительской корзины для основных со
циально-демографических групп населения в целом по Рос
сийской Федерации и в субъектах Российской Федерации». 
К сожалению, использование этих рекомендаций не позво
ляет сколько-нибудь точно очертить целевые группы по
лучателей.

Пороговое значение прожиточного минимума, при ко
тором помощь может оказываться при использовании дан
ной методики, очень высокое относительно средних потре
бительских расходов, даже несмотря на то, что в резуль
тате обвала рубля граница бедности составила всего 
32 долл в месяц. Уже в течение пяти лет соотношение 
между прожиточным минимумом и потребительскими рас
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ходами на душу населения составляет около 65%. При 
использовании для оценки нуждаемости только критерия 
текущего денежного дохода в I квартале 1999 г. придется 
признать нуждающимися, по крайней мере, У3 населения 
России. При этом в наиболее бедных областях доля бед
ных составит 40—50%. Очевидно, что бессмысленно пы
таться оказать всей этой массе потенциальных реципиен
тов сколько-нибудь значимую помощь.

Эффективными мерами социальной защиты малоиму
щих россиян могло бы стать расширение и повсеместное 
использование на практике таких мер, как: льготы или 
освобождение от оплаты за лечение и лекарства; покры
тие расходов на квартплату и услуги по ремонту жилищ; 
продажа товаров первой необходимости по низким ценам 
наиболее нуждающимся; организация помощи в натураль
ной форме. Помимо традиционных социально уязвимых 
категорий населения — пенсионеры, инвалиды, многодет
ные семьи — в современных условиях активная адресная 
помощь требуется семьям одиноких матерей; студенче
ским семьям с детьми; семьям беженцев и вынужденных 
переселенцев; семьям безработных, имеющих несовершен
нолетних детей; семьям, взявшим детей под опеку.

2. Государственная индексация доходов — система 
мер, компенсирующая (в устанавливаемой мере) потерю 
доходов в результате роста стоимости жизни.

В большинстве промышленно развитых стран индекса
ция распространяется на большую часть трудоспособного 
населения, пенсионеров и др. лиц с фиксированными до
ходами.

В России индексация денежных доходов установлена 
законом (1991 г.) и распространяется на заработную пла
ту работников бюджетной сферы, пенсии, стипендии и по
собия. Для всех остальных категорий занятых государ
ство регулирует только размер минимальной заработной 
платы.

Индексация должна производиться при росте роз
ничных цен свыше 6% . При этом доходы в размере по
лутора минимальных уровней заработной платы ком
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пенсируются полностью, а остальная часть — в половин
чатом размере.

Индексация доходов, однако, с экономической точки 
зрения имеет и существенные недостатки:

♦ способствуя уменьшению разрывов в доходах низко- 
и высокооплачиваемых работников, она может от
рицательно сказаться на их стремлении к более на
пряженному труду;

♦ не способствует проведению антиинфляционных мер.
Поэтому многие государства Западной Европы уже в

90-е гг. приступили к демонтированию системы индекса
ции. Вводятся временные паузы (без последующей ком
пенсации), устанавливаются верхние и нижние пороговые 
уровни роста цен, за которыми индексация не применяется.

3. Монетизация льгот, введенная в действие 1.01.2005 г. 
Федеральным законом № 122 «О внесении изменений в 
законодательные акты РФ», предполагает замену натураль
ных льгот денежными выплатами. Однако на сегодняш
ний день трудно сказать, чего здесь больше: положитель
ного или отрицательного. Большинство россиян считают, 
что замена льгот денежными компенсациями не повлияет 
на благосостояние их семей, но может существенно ухуд
шить материальное положение пенсионеров.

Основные термины и понятия

Доходы населения. Доходы от трудовой деятельности. Доходы 
от собственности. Доходы от предпринимательской деятель
ности. Трансферты. Функциональное распределение доходов. 
Персональное распределение доходов. Номинальные доходы. 
Располагаемые доходы. Реальные доходы. Дифференциация 
доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Бедность. 
Прожиточный минимум. Социальные гарантии. Социальная 
защита. Социальная политика.

Темы рефератов

Уровень жизни населения и методы его определения.
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2. Социальная политика государства: ее сущность и основные на
правления.
Дифференциация доходов населения.

Вопросы для дискуссий и повторения 

Какова структура доходов населения?
Чем отличается прожиточный минимум от физиологического 
минимума?

3. Чем характеризуется бедность в России и каковы ее масштабы?
4. Что такое индексация доходов, какова ее роль, преимущества и 

недостатки?

3.

?

1.
2 .



Глава 26

Г осударственное 
ллакрорегулирование экономики

26.1. Понятие государственного 
регулирования экономики

Изучение роли государства в народном хозяйстве явля
ется одной из важнейших составных частей системы эко
номических наук. На протяжении всей истории человече
ства государство в разной степени и формах, но постоянно 
участвовало в экономических процессах в рамках всего 
народного хозяйства, в сферах экономики (промышленно
сти, сельском хозяйстве, финансах, транспорте и т.д.), в 
отраслях и регионах, в отдельных субъектах хозяйствова
ния, во внешнеэкономической деятельности. Для обозна
чения исследуемой роли государства в народном хозяйстве 
в экономической литературе используются разные терми
ны: «государственное вмешательство в экономику», «госу
дарственное регулирование экономики», «государственная 
экономическая политика».

Наименее соответствующим сущности явления представ
ляется первый термин, часто встречающийся в советских 
публикациях вплоть до 70-х гг. XX столетия. Он вызыва
ет представление о вмешательстве одной самостоятельной 
системы (государства) в другую аналогично хирургическому 
вмешательству в человеческий организм. В действитель
ности государство является не внешней системой, а со
ставной частью, элементом современной экономики.

Наиболее соответствующим сущности явления являются 
термины «государственное регулирование экономики» (ГРЭ) 
и «государственная экономическая политика» (ГЭП).

380



Государственная экономическая политика представ
ляет собой целенаправленное воздействие на хозяйствен
ные процессы на макро- и микроуровне, создание и совер
шенствование рамочных условий экономического разви
тия в соответствии с определенным общественным строем. 
На первый взгляд понятие ГЭП шире понятия ГРЭ, так 
как первая может основываться на принципе неучастия 
государства в хозяйственной жизни. Однако это не так. 
Государство не может существовать, не собирая налогов, 
не оплачивая армию и аппарат управления, не осуществ
ляя закупки и подряды на строительство, не регулируя 
денежное обращение и внешнеэкономические связи.

В современных условиях немыслимо неучастие госу
дарства в социально-экономических процессах, организа
ции и финансировании научных исследований, образова
ния, социального обеспечения, охраны окружающей сре
ды. Поэтому термины «государственное регулирование эко
номики» и «государственная экономическая политика» в 
условиях рыночного хозяйства можно считать идентич
ными.

В России, отстававшей в своем экономическом разви
тии от ведущих держав, всегда был особый интерес к госу
дарственной экономической политике, призванной компен
сировать это отставание. Так, в историческом прошлом 
трижды были проведены успешные перестройки, меняв
шие цели, критерии хозяйствования и социальную базу 
государства (при Иване IV, Петре I и Александре II). Эти 
перестройки проводились сверху; с народно-хозяйствен- 
ной точки зрения они были недостаточно подготовлены, 
но проводились в жизнь последовательно в соответствии с 
четкой концепцией в значительной мере административ
ными средствами с опорой на четко определенную соци
альную базу и в целом были довольно успешными. В тео
рию и практику государственной экономической полити
ки дореволюционной России большой вклад внесли 
П.А. Столыпин, С.Ю. Витте. В годы Второй мировой вой
ны большая заслуга в перестройке управления экономикой
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страны принадлежала Н.А. Вознесенскому. В 60—70-х гг.
Н.С. Хрущев и А.Н. Косыгин так же сверху и админист
ративными средствами пытались либерализировать бюрок
ратическую экономическую систему социализма. Однако 
их попытки не удались.

В России перемены в генеральных линиях развития 
обычно происходили сверху. Менялась генеральная кон
цепция социально-экономического развития верховной 
власти, а иногда вместе с ней и сама верховная власть; 
государство начинало подводить под новую политическую 
систему соответствующую социально-экономическую базу, 
производственные отношения. В короткий срок возникала 
крыша на слабых опорах, а затем под нее подводили фун
дамент, столбы и стены. Нагляднее всего это прослежива
ется на истории социалистических преобразований после 
Октябрьской революции. Не миновал отечественных тра
диций административного создания нового экономического 
строя и переходный период в нашей стране. Чтобы избе
жать повторения многих ошибок в развитии экономики 
России целесообразно изучение и применение практики 
государственного регулирования развитых стран.

Исторически сложились два ведущих методологиче
ских подхода к регулированию рыночной экономики раз
витых стран: кейнсианская школа (теория государствен
ного регулирования хозяйственного механизма) и синтез 
неокейнсианских, подчас консервативных доктрин невме
шательства государства в хозяйственную жизнь общества.

Оба этих теоретических течения имеют общие основы. 
Они рассматриваются государством как субъект экономи
ческой системы, обладающий определенной собственно
стью и хозяйственными функциями для проведения эко
номической политики, направленной на достижение стра
тегических целей общества.

Различия между концепциями сводятся к используе
мым методам государственного воздействия вплоть до пол
ного его отрицания. Так, австрийский экономист Хайек 
отмечал, что государство должно выполнять лишь роль 
«ночного сторожа», не вмешиваясь в экономические про
цессы.
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Дж. М. Кейнс и посткейнсианские представители счи
тают, что слежение за состоянием параметров рынка яв
ляется одной из функций государства (правительства).

Следует отметить, что в вопросах государственного ре
гулирования экономики кейнсианство неоднородно. Оно 
распадается на три основных течения: левое (либераль
ное), консервативное и неоклассическое.

Левое кейнсианство ищет выход из противоречий со
временной экономики путем увеличения расходов государ
ства на общественные цели: жилищное строительство, здра
воохранение, социальное страхование, дорожное строитель
ство и т.д., а также увеличение доходов фермеров, мелких 
предпринимателей и заработной платы работающих.

Консервативное направление кейнсианство делает став
ку на государственное регулирование экономики главным 
образом путем максимизации прибылей и сохранения кон
сервативной структуры экономики.

Неоклассическая школа и ее представители полагают, 
что путем эффективной кредитно-денежной и фискальной 
политики можно осуществить интеграцию микро- и мак
ровмешательства государства в определение уровня дохо
дов различных слоев населения, координацию инвестици
онной политики, формирование прогрессивной отраслевой 
структуры и т.д.

Какими объективными обстоятельствами обусловлена 
необходимость государственного регулирования экономи
ческого роста?

Государство призвано корректировать те недостатки, 
которые присущи рыночному механизму. Как известно, 
рынок имеет негативные стороны: не способствует сохра
нению невоспроизводимых ресурсов и защиты окружаю
щей среды; не может регулировать использование ресур
сов, принадлежащих всему человечеству, например рыб
ных богатств океана. В условиях рынка порой игнориру
ются потенциально негативные последствия принимаемых 
решений и не создаются стимулы для производства това
ров и услуг коллективного пользования, не гарантируется 
право на труд и доход, не обеспечивается целенаправлен
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ное развитие фундаментальных исследований в науке. Ры
нок в основном ориентирован не на производство социаль- 
но-необходимых товаров, а на удовлетворение запросов тех, 
кто имеет деньги. Он подвержен нестабильному развитию 
с присущими этому рецессионными и инфляционными про
цессами. Государство берет на себя ответственность за со
здание относительно равных условий для взаимного со
перничества предпринимательских фирм, для эффектив
ной конкуренции, для ограничения монополизированного 
производства. Государство должно направлять экономи
ческие ресурсы на удовлетворение коллективных потребнос
тей людей, создавать производство общественных товаров 
и услуг. Участие государства в экономической жизни дик
туется и тем, что ему надлежит заботиться об инвалидах, 
о детях, стариках, малоимущих, регулировать рынок труда, 
принимать меры по сокращению безработицы. Не стоит 
забывать и о внешней политике, регулировании платеж
ного баланса и валютных курсов.

В целом государство реализует политические и соци
ально-экономические принципы сообщества граждан. Оно 
активно участвует в формировании макро- и микроэконо
мических процессов.

Таким образом, в условиях рынка государственное ре
гулирование экономики (ГРЭ) представляет собой систему 
мер законодательного, исполнительного и контролирую
щего характера, осуществляемых правомочными государ
ственными учреждениями с целью приспособления суще
ствующей социально-экономической системы к изменяю
щимся условиям хозяйствования.

Государственное регулирование экономики в современ
ных условиях является составной частью процесса вос
производства. Оно решает различные задачи, которые вы
двигаются на передний план в зависимости от остроты 
проблем, возникающих в хозяйстве и социальной сфере: 
стимулирование экономического роста, регулирование за
нятости, поощрение прогрессивных сдвигов в отраслевой 
и региональной структурах, поддержание внешнеэкономи
ческого равновесия.
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Вокруг ГРЭ постоянно ведутся теоретические дискус
сии и политическая борьба, но они ведутся не по поводу 
необходимости ГРЭ, а о его целесообразных масштабах, 
формах, интенсивности и эффективности.

Конкретные направления, формы, масштабы ГРЭ 
определяются характером и остротой экономических и со
циальных проблем в той или иной стране в конкретный 
период.

Объективная возможность ГРЭ появляется с дости
жением определенного уровня экономического развития, 
концентрации производства и капитала.

Необходимость, превращающая эту возможность в 
действительность, заключается в нарастании проблем, 
трудностей, с которыми и призвано справиться ГРЭ.

Именно острота экономических, социальных, миро
хозяйственных, экологических проблем, осознанная и ин
терпретированная государственными и общественными 
субъектами, вызывает конкретные акции со стороны госу
дарственных органов.

26.2. Объекты и цели государственного 
регулирования экономики

Многие экономисты признают, что государственное ре
гулирование экономики — это целенаправленный коор
динирующий процесс управленческого воздействия прави
тельства на отдельные сегменты внутренних и внешнего 
рынков посредством микро- и макроэкономических регу
ляторов в целях достижения равновесного роста общей 
экономической системы.

Цели государственного регулирования, находясь в 
тесной взаимосвязи, неравнозначны по значению, масш
табам воздействия и последствиям. По отношению друг к 
другу цели макроэкономической политики могут быть вза
имозаменяемы, взаимодополняемы и нейтральны.

Взаимозаменяемость целей означает, что невозможно 
достижение рассматриваемых целей одновременно. Типич-
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ный пример — контроль над темпами инфляции и безра
ботицы. Кривая Филлипса иллюстрирует наглядно дан
ную ситуацию.

Взаимодополняемые цели макроэкономической поли
тики сочетаются друг с другом. Такими целями являются, 
например, рост национального дохода и рост занятости.

Нейтральные цели, то есть не влияющие на достиже
ние друг друга, встречаются весьма редко. Например, сни
жение безработицы до определенного уровня может и не 
влиять на темпы инфляции.

В дереве целей ГРЭ можно выделить цели генеральные 
и конкретные. Среди генеральных целей приоритетными 
являются достижение экономической и социальной ста
бильности, обеспечение национальных конкурентных пре
имуществ, экономической безопасности, адаптации рыноч
ного механизма к различным ситуациям.

Примером конкретных целей ГРЭ может служить Про
грамма социально-экономического развития РФ (2003— 
2005 гг.). Данная программа российского правительства 
перечисляет много задач, группируя их по следующим на
правлениям:

♦ приведение институциональных условий и инфраструк
туры в соответствие с потребностями бизнеса (в том 
числе задачи улучшения конкурентной среды на рын
ках, развития малого бизнеса, развития финансовой 
системы, расширение доступа частного капитала к 
продукции и услугам естественных монополий);

♦ реализация административной реформы, создание 
эффективной системы государственного управления 
(в том числе задачи приватизации и реструктуриза
ции государственной собственности, проведения во
енной реформы);

♦ повышение открытости экономики (в том числе за
дачи либерализации валютного регулирования, сня
тия избыточных государственных ограничений внеш
ней торговли);

♦ инновационное развитие отраслей промышленности 
(в том числе задачи повышения привлекательности
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для капитала перерабатывающих секторов и сферы 
услуг, повышения роли науки в экономическом раз
витии);

♦ формирование эффективной системы предоставления 
социальных услуг, создающих благоприятные усло
вия для развития «человеческого капитала» (преж
де всего — задача реформирования отраслей соци
альной сферы);

♦ обеспечение благоприятных макроэкономических ус
ловий развития (в том числе задачи снижения нало
гового бремени, снижения инфляции и процентных 
ставок, сокращения вмешательства государства в 
экономику и социальную сферу).

Итак, конкретные цели различаются по объектам го
сударственного регулирования, но всегда исходят из необ
ходимости увязки общественных и частных интересов.

Объекты ГРЭ — это сферы, отрасли, регионы, а так
же условия социально-экономической жизни страны, где 
возникли или могут возникнуть трудности, мешающие 
нормальному функционированию экономики и не разре
шаемые без вмешательства государства.

Основные объекты ГРЭ:
♦ экономический цикл;
♦ секторальная, отраслевая и региональная структу

ры хозяйства;
♦ условия накопления капитала;
♦ занятость;
♦ денежное обращение;
♦ платежный баланс;
♦ цены;
♦ НИОКР;
♦ условия конкуренции;
♦ социальные отношения, включая отношения между 

работодателями и работающими по найму, а также 
социальное обеспечение;

♦ окружающая среда;
♦ внешнеэкономические связи.
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Субъектами ГРЭ выступают центральные (федераль
ные), региональные, муниципальные или коммунальные 
органы управления.

Объекты охватывают макроэкономические процессы: хо
зяйственный цикл, накопление капитала в масштабах стра
ны, отдельные отрасли, территориальные комплексы и даже 
отношения между субъектами; условия конкуренции; от
ношения между профсоюзами и объединениями предпри
нимателей, между государственными регулирующими орга
нами.

Суть государственной антициклической политики со
стоит в том, чтобы во время кризисов и депрессий стиму
лировать спрос на товары и услуги, капиталовложения и 
занятость. Для этого частному капиталу предоставляются 
дополнительные финансовые льготы, увеличиваются госу
дарственные расходы и инвестиции. В условиях фазы 
подъема задача ГРЭ — притормозить рост спроса, капита
ловложений и производства.

ГРЭ в области отраслевой и территориальной струк
тур осуществляется при помощи финансовых стимулов, 
обеспечивающих привилегированные условия отдельным 
отраслям и регионам, находящимся в состоянии затяжно
го кризиса, или поощрения развития новых отраслей и 
видов производств.

Важнейшим объектом ГРЭ является накопление капи
тала. ГРЭ в этой области в первую очередь соответствует 
экономическим интересам субъектов хозяйства.

Регулирование занятости — это поддержание нормаль
ного с точки зрения рыночной экономики соотношения 
между спросом и предложением рабочей силы. Это соотно
шение должно удовлетворять потребность экономики в 
квалифицированных работниках, но не приводить к чрез
мерному росту заработной платы и резкому снижению за
нятости.

Основная направленность регулирования денежного 
обращения — борьба с инфляцией, представляющей серь
езную опасность для экономики. Государство осуществля
ет регулирование платежного баланса путем воздействия
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на экспорт и импорт, движение капитала, повышение и 
понижение курсов национальных валют, а также путем 
участия в международной экономической интеграции.

Еще один из основных объектов регулирования — цены. 
Динамика и структура цен отражают состояние экономи
ки. В то же время сами цены сильно влияют на структуру 
хозяйства, условия капиталовложений, устойчивость на
циональной валюты, социальную атмосферу.

Приоритетное положение отдельных целей ГРЭ посто
янно изменяется в зависимости от хозяйственной ситуа
ции, экономических задач, выступающих на передний 
план.

26.3. Методы, формы и инструменты 
государственного регулирования экономики

Реализация целей экономической политики предпола
гает использование определенных инструментов, совокуп
ность которых образует механизм государственного регу
лирования. Ведущими элементами этого механизма (как 
это исторически сложилось) выступают финансовая (фис
кальная) и денежно-кредитная политика. В качестве об
щих принципов использования экономических инструмен
тов можно отметить следующие аспекты:

♦ эффект регулирования предполагает минимальное на
рушение рыночных основ экономики;

♦ регулирующие меры должны осущ ествляться в 
условиях оптимального сочетания применяемых мер 
(следует исходить из того, что противоречия могут 
заключаться не только между различными целями 
экономической политики, но и между используемы
ми средствами).

Стремление к достижению максимального эффекта в 
процессе использования регулирую щ его м еханизм а 
предполагает знание его структуры. Как известно, приня
то выделять в системе государственного регулирования две 
формы: экономическую и административную (то есть 
институционально-правовую).
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К экономическим инструментам относят те действия 
государства, которые имеют не столько предписывающий, 
сколько воздействующий характер. Речь идет о методах 
влияния, например, на аспекты рыночного процесса (со
вокупный спрос, совокупное предложение, степень цент
рализации капитала, социальные, структурные и регио
нальные элементы экономики).

Совокупность административных рычагов охватыва
ет те регулирующие действия, которые связаны, в первую 
очередь, с обеспечением правового поля. Задача принима
емых мер при этом — создание наиболее разумных для 
частного сектора правовых рамочных условий.

Административное регулирование с помощью системы 
административных мер (в виде мер закрепления, разреше
ния, принуждения) осуществляет государственный конт
роль над ценами, доходами, учетной ставкой, валютным 
курсом. Степень активности применения административ
ных мер может быть различной в зависимости от области 
экономики. Наиболее настойчиво они проявляются сейчас 
в области социальной защиты малообеспеченных слоев 
населения, а также в сфере охраны окружающей среды.

Существует и другая классификация регулирующих 
мер. Их можно разделять на прямые и косвенные мето
ды воздействия на экономику.

Методы прямого воздействия предполагают такое ре
гулирование со стороны государства, при котором поведе
ние субъектов экономики основано не столько на самосто
ятельном экономическом выборе, сколько — на предписа
ниях государства. В качестве примера можно назвать вли
яние налогового законодательства. В каждой стране зако
ном предписана обязанность юридических и физических 
лиц на безвозмездную передачу части получаемых доходов 
в распоряжение государства. Частному бизнесу определен 
также порядок расчета амортизационных отчислений (в 
зависимости от методики расчета издержек может менять
ся размер налогооблагаемой величины прибыли). Прямой 
метод воздействия оказывают и таможенные процедуры 
правительства.

390



Методы косвенного воздействия проявляются в том, 
что государство не влияет прямо на принимаемые субъек
тами решения. Оно создает лишь предпосылки к тому, 
чтобы при самостоятельном выборе экономических реше
ний субъекты тяготели к тем вариантам, которые соответ
ствуют целям экономической политики. Примерами дан
ных действий можно назвать регулирование центральным 
банком величины учетной ставки, а также — модуляцию 
налоговых ставок.

Оба метода воздействия на экономику не разделены, 
безусловно, жесткой линией. В каждом из используемых 
инструментов имеются элементы обоих методов, однако 
во многом дело зависит от их соотношения. Например, в 
рамках проведения финансовой политики в большем объе
ме наблюдается проявление прямых методов регулирова
ния, в то время как при использовании денежно-кредит
ной политики на первый план выходят косвенные эле
менты. Одним из внешних проявлений этого является то 
обстоятельство, что министерство финансов (ответствен
ное за реализацию финансовой политики) всегда высту
пает структурным элементом правительственного аппа
рата. В отличие от этого, Центральный банк имеет, со
гласно конституции многих стран, относительно самосто
ятельный статус.

С точки зрения более конкретного, прагматического 
подхода разумно обозначить два ведущих инструмента, 
используемых правительством для регулирования:

♦ воздействие с акцентом на использование госу
дарственных финансов (финансовая политика);

♦ воздействие с акцентом на использование кредитно- 
денежных аспектов (монетарная, денежно-кредит
ная политика).

Указанные варианты классификации, безусловно, связа
ны между собой. Взаимосвязь подходов и характерные осо
бенности обоих конкретных методов можно обозначить 
следующим образом (табл. 11)
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Таблица 11 

Способы реализации экономической политики

Финансовая 
(ф искальная) политика

М онетарная (денежно- 
кредитная) политика

Тип воздей
ствия на эко
номические 
процессы

Метод преимущественно 
прямого воздействия на 
экономику

Метод преимущественно 
косвенного воздействия 
на экономику

Объект воз
действия

В первую очередь —  сово
купный спрос (кейнсиан
ский вариант регулирова
ния)

В первую очередь — сово
купное предложение 
(неоклассический, неоли
беральный вариант регу
лирования)

Сильные
стороны
данного
инструмента

Высокая степень получа
емого эффекта

Адаптационность по 
отношению к рыночным 
условиям

Слабые
стороны
данного
инструмента

•Достаточно высокая сте
пень «помех» рыночным 
процессам.
■Бюрократизм процесса 
«запуска» данных методов 
(парламентские слушания, 
лоббизм)

Относительная замед
ленность в достижении 
результата

В историческом развитии рыночного общества прослежи
вается эволюция постепенного перемещения регулирования 
с прямых методов — на косвенные. Финансово-бюджет
ные процессы (то есть преимущественно прямые методы) 
активно нарастали уже с середины XIX столетия, достиг
нув пика своего развития к 60-м годам XX в. Отметим, 
что финансовая политика стояла в эпицентре кейнсианс
кой системы регулирования. Роль же денежно-кредитных мер 
стала заметно увеличиваться лишь с первой трети XX в. 
Установка, которой придерживаются сегодня правитель
ства разных стран, — наиболее активно использовать тот 
инструментарий, который больше соответствует природе 
рыночного механизма (то есть монетарную политику).

Среди методов государственного регулирования не су
ществует совершенно непригодных и абсолютно неэффек
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тивных. Нужны все, и вопрос состоит лишь в том, чтобы 
определить для каждого те ситуации, где его применение 
наиболее целесообразно. Хозяйственные потери начинаются 
тогда, когда власти выходят за границы разумного, отда
вая чрезмерное предпочтение либо экономическим, либо 
административным методам.

Нельзя забывать и о том, что экономическими регуля
торами следует пользоваться предельно осторожно, не ос
лабляя и не заменяя рыночных стимулов. Если государ
ство игнорирует это требование, запускает регуляторы, не 
думая, как их действие отразится на механизме рынка, 
последний начинает давать сбои. Ведь денежная или нало
говая политика по силе своего воздействия на экономику 
сравнима с централизованным планированием.

Надо иметь в виду, что среди экономических регулято
ров нет ни одного идеального. Любой из них, принося по
ложительные эффекты в одной сфере экономики, непре
менно дает негативные последствия в других. Здесь ничего 
нельзя изменить. Государство, использующее экономиче
ские инструменты регулирования, обязано их контроли
ровать и своевременно останавливать. Например, государ
ство стремится обуздать инфляцию, ограничивая прирост 
денежной массы. С точки зрения борьбы с инфляцией эта 
мера эффективна, однако она приводит к удорожанию цен
трального и банковского кредита. А если процентные став
ки растут, становится все труднее финансировать инвести
ции, начинается торможение экономического развития.

26.4. Индикативное планирование 
и государственно-экономическое 
программирование

Государственное централизованное планирование 
(в широком смысле) — это плановое управление представ
ляло собой форму государственного руководства советской 
экономикой. В первые годы перестройки в России был осу
ществлен переход от глобального директивного пла
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нирования к ограниченному планированию, охватываю
щему область государственных заказов. Впоследствии про
изошло упразднение Госплана СССР и прекратились раз
работки общегосударственных планов экономического и 
социального развития не только по отношению к экономике 
в целом, но и применительно к предприятиям и организаци
ям государственной формы собственности.

В экономической науке господствующее положение за
няли позиции тех авторов, которые полностью отрицают 
возможность использования централизованного и индика
тивного планирования не только в переходной, но и раз
витой рыночной экономике.

Однако опыт функционирования административно-ко
мандной и рыночной систем свидетельствует о том, что 
виноват не сам метод планирования, а его гипертрофиро
ванное использование в интересах государства, монополий 
и отдельных классово-партийных групп. Метод планиро
вания, как и план, предполагает использование позитив
ных факторов. План в любом национальном образовании 
увязывает цели, ресурсы и мероприятия в единое целое.

С ростом обобществления и концентрации производ
ства, усложнением связей, достигающих значения много
кратных, государство уже не в состоянии поддержать рав
новесие функциональной экономической системы и доста
точно высокие темпы ее развития только посредством мак
роэкономического инструментария, то есть бюджетного, 
налогового и денежно-кредитного регулирования. Эти 
инструменты краткосрочного действия в основном исполь
зуются для нивелировки, устранения отклонений от про
гнозных или планируемых показателей экономического 
роста и нарушения пропорций, обеспечивающих это раз
витие.

Становится очевидным, что показатели роста и эко
номические пропорции могут устанавливаться государ
ством на основе анализа, прогнозирования и плано
вых программ экономики. В этом случае функциональ
ная экономическая система будет координироваться бо
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лее совершенным ценовым рыночным механизмом. Пользу
ясь им при наличии разработанного плана, станет воз
можным быстрее адаптироваться к факторам, нарушаю
щим ее (системы) равновесие.

Проявление планомерности и организация планиро
вания не только объективно необходимы, но и возмож
ны в рыночной экономике. Чем обусловлена эта возмож
ность?

Во-первых, увеличением вовлеченного в реальное про
изводство колоссального ресурсного и производственного 
потенциала. Это ресурсы государственного и частного сек
торов экономики. При этом правительственные доходы и 
расходы оказывают все возрастающее влияние на исполь
зование ресурсов частного сектора, вовлекая его во взаи
мосвязанный оборот.

Во-вторых, государство через финансово-промышлен- 
ные группы (ФПГ), крупные корпорации оказывает ре
альное воздействие на деятельность обособленных произ
водителей и принимает меры к достижению согласованно
сти в их деятельности, как во внешней торговле, так и в 
проведении отраслевой и кредитной политики.

В-третьих, усиление взаимосвязи, зависимости и кон
троля достигается за счет использования информацион
ных систем электронно-вычислительной техники, системы 
Интернета и т.д.

В-четвертых, в современных национальных образова
ниях растет солидарность и социальное согласие различ
ных слоев и групп населения (госорганов, частного бизне
са, профсоюзов и др.), преследующие единую цель — ста
бильное развитие экономики и рост благосостояния.

Планомерность — это последовательность реализации 
отраслевых и межотраслевых связей, рационального пове
дения и рационального использования рыночных регуля
торов для достижения целей экономического роста. План 
фиксирует предполагаемую последовательность в исполь
зовании ресурсов как по количеству, так и по их каче
ственному составу с учетом сложивш ихся ценностей. 
Макроэкономическое планирование предполагает органи
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зованную деятельность, осуществляемую как центральным 
планирующим органом, так и его локальными подразделе
ниями (регионами, муниципалитетами и т.д.).

Государственное вмешательство через разработанные 
программы (подробно речь о них пойдет дальше) предусма
тривает субсидирование и кредитование из бюджета жи
лищного строительства, проведение структурной, антикри
зисной и финансовой политики. В условиях рынка ника
кие организации частного сектора, олигополистические 
структуры и их различные ассоциации не в состоянии оп
ределить комплексные проблемы и задачи, относящиеся 
ко всей функциональной экономической системе. Только 
государственные органы в состоянии разработать долго
срочные прогнозы вовлечения неиспользованных резервов 
и ресурсов, имеющихся в стране, и определить цели, ко
торые не всегда совпадают с целями предпринимательско
го сектора экономики.

Системой плановых ориентиров государство имеет воз
можность скорректировать структурные сдвиги, которые, 
как правило, порождают такие кризисные явления, как 
безработица, инфляция, неравновесие совокупных рынков 
и т.д.

В странах с рыночной экономикой используются как 
методы централизованного, так и индикативного пла
нирования. По мере накопления опыта и изменения объек
тивных условий наблюдается переход от одного к друго
му. Так, Франция, первая использовавшая в послевоен
ные годы индикативное планирование, в последующем пе
решла к разработке и реализации стратегических госу
дарственных планов.

Индикативное планирование представляет собой про
цесс разработки системы взаимосвязанных индикаторов 
(параметров) состояния экономики, а также определение 
мер государственного воздействия на экономические и со
циальные процессы с целью достижения этих индикато
ров. К индикаторам относится система показателей эконо
мической динамики: структура и эффективность экономи
ки, состояние обращения, занятости, уровня жизни, дви
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жение цен и т.д. Индикативный план, как и централизо
ванный, должен быть сбалансированным по материаль
ным, трудовым и финансовым ресурсам. Отсутствие ре
альных ресурсов в данное время предполагает возможный 
расчет получения их в будущем горизонтальном периоде. 
Поэтому индикативные планы больше напоминают про
гнозные расчеты, которые не носят директивного харак
тера. На основе индикативных планов определяются:

♦ глобальные элементы структурной программы госу
дарства;

♦ структура экспорта и импорта;
♦ основные направления НТП и науки;
♦ развитие рыночной и производственной инфраструк

туры;
♦ основные направления реформирования социальных 

условий и социальных структур;
♦ показатели уровня жизни и обеспеченности населе

ния;
♦ параметры институциональной политики государства.

В целом индикативное планирование опирается на со
гласованность и гармонию общественных интересов. По
этому в случае экономических конфликтов и кризисных 
симптомов спада производства и роста безработицы дове
рие к этим планам и методам индикативного прогноза рез
ко снижается, а экономика в этом случае вступает в поло
су неопределенности и недоверия к сбалансированным ин
дикаторам.

Несмотря на недостатки, индикативные планы позво
ляют разработать обоснованные цели, задачи и методы 
реализации государственной социально-экономической 
политики, организовать взаимодействие всех звеньев фе
деральной системы (центра и регионов).

Индикативный план органично соединяет в едином 
концептуальном документе действующую экономическую 
политику, прогнозные расчеты государственных программ, 
систему регуляторов, объемы государственных инвестиций 
и возможности воздействия на динамику функционирова
ния структур на микроуровне. При благоприятной эконо

397



мической конъюнктуре индикативный план выступает 
стимулирующим фактором экономического роста при пря
мом и косвенном государственном регулировании. Исполь
зование индикативного плана позволяет решать крупные 
социальные и экологические программы по миграции тру
довых ресурсов, освоению территорий, охране водных, 
лесных и почвенных ресурсов национального государства 
и его регионов.

Государственная экономическая программа — это 
комплекс иерархически соподчиненных целей, важных для 
развития народного хозяйства, средств их достижения, 
органов, ответственных за их исполнение в установленные 
сроки и контроль, обеспеченный достаточным целевым 
финансированием и правовой базой.

Разработка и осуществление таких программ называ
ется государственным экономическим программирова
нием.

Государственные программы, направленные на реше
ние отдельных хозяйственных задач, представляют исто
рически и логически начальный этап и основу программи
рования.

Объектом программ являются отрасли и регионы, на
ходящиеся в тяжелом положении; социальная сфера, на
пример положение пенсионеров, ветеранов, многодетных 
семей, социально-экономическая адаптация переселенцев, 
обеспечение их работой и жильем; проведение научных 
исследований и внедрение их результатов.

Программы бывают обычные и чрезвычайные; по вре
мени действия они подразделяются на краткосрочные, сред
несрочные и долгосрочные. Главное их различие состоит в 
уровне целей, а также в арсеналах используемых средств, 
сроках осуществления и масштабах финансирования.

Среди обычных государственных программ в РФ, на
правленных на отдельные отрасли, сферы и регионы, вы
деляют несколько типовых: программы развития транс
портной сети, аграрные программы, региональные про
граммы, программы НИОКР, программы улучшения струк
туры экономики России.
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Ч резвы чайные программы разрабатывают и осуще
ствляют во время критических ситуаций, например при 
угрозе взрыва социального недовольства, стихийных бед
ствиях, послевоенной разрухе, надвигающемся голоде. 
Типичные экономические причины для чрезвычайных про
грамм — затянувшийся кризис, массовая безработица, 
вышедшая из-под контроля инфляция. Такие программы, 
как правило, краткосрочные. В инструментарии их осу
ществления заметное место занимают средства админист
ративного регулирования.

Степень критичности ситуации служит мерилом для 
срочности исполнения чрезвычайной программы и соот
ношения экономических и административных средств. 
В крайних случаях (во время войны, всеобщих беспоряд
ков) чрезвычайные экономические программы осуществ
ляются в условиях чрезвычайного положения.

Предпосылки для чрезвычайных программ могут быть 
разного рода. В одних случаях катастрофа уже произо
шла: остановились угольные шахты и сотни тысяч горня
ков объявили забастовку; обесценение денег и падение ж из
ненного уровня основной массы населения грозит социаль
но-политическому миру в стране. Другая ситуация — угро
за только надвигается: наметилась устойчивая тенденция 
ухудшения платежного баланса страны; национальная ва
люта еще устойчива и внешняя задолженность еще далека 
от опасной черты, но если эту тенденцию не изменить, в 
будущем неизбежно наступит нарушение внешнеэкономи
ческого равновесия.

Еще пример: в страну направляется поток переселен
цев из соседних государств, в основном они оседают в го
родах. Эта тенденция носит долгосрочный и устойчивый 
характер. Эксперты прогнозируют ее продолжение мини
мум на 10 лет. Пока никаких отрицательных экономиче
ских последствий нет, но если экономика страны будет 
топтаться на месте, то рано или поздно произойдет резкое 
увеличение числа безработных, вырастут цены на жилье, 
возникнут проблемы со снабжением, социальным обеспе
чением, дефицитом мест в дошкольных и школьных уч
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реждениях, больницах; усилятся преступность, бездом
ность, бродяжничество, конфликты между коренными жите
лями и переселенцами.

Разрабатываемые в связи с подобными ситуациями про
граммы называют чрезвычайными превентивными, то есть 
призванными предупредить надвигающиеся нежелательные 
последствия, в отличие от чрезвычайных текущих, разра
батываемых и осуществляемых, когда чрезвычайные со
бытия уже наступили.

Чрезвычайные программы могут носить в зависимости 
от масштабов чрезвычайных задач частный, локальный и 
широкомасштабный характер.

Особое место среди чрезвычайных программ занимают 
государственные программы национализации и привати
зации. Если эти программы осуществляются в рамках суще
ствующего строя и охватывают отдельные группы объектов, 
отраслей, то это свидетельствует о глубоком экономическом 
и политическом кризисе существующей системы и попытке 
найти выход из этого кризиса крайними мерами — частич
ным «хирургическим» изменением формы собственности 
на отдельные хозяйственные объекты.

Сложнее обстоит дело при разработке и осуществле
нии чрезвычайных общегосударственных программ наци
онализации или приватизации в переходные периоды. Ге
неральные цели таких программ — подвести соответству
ющий системный экономический базис под новую полити
ческую надстройку. Для этого необходимо принципиально 
изменить в масштабе всего народного хозяйства отноше
ния собственности и критерий хозяйственной деятельнос
ти. Такими чрезвычайными программами в переходные 
периоды были программы социалистических преобразова
ний в странах, где приходили к власти марксистские 
партии, или примером могут служить программы прива
тизации во время перехода от социализма к капитализму.

Задачи, стоящие перед государственным програм
мированием, при всех национальных и временных разли
чиях имеют следующие общие черты:

1) обеспечение максимально возможного достижения 
четырех основных целей ГРЭ: умеренный и стабиль
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ный экономический рост, высокий уровень занято
сти, стабильность цен (устойчивость денег), внешне
экономическое равновесие;

2) осуществление ГРЭ не в ущерб, а на благо существу
ющей системе рыночной экономики;

3) максимально приближенное к действительности 
прогнозирование развития экономических и соци
альных процессов внутри страны и на основе этого 
разработка иерархии целей государственных про
грамм с точки зрения важности и срочности;

4) выяснение совместимости намечаемых целей и соче
таемости инструментов осуществления государствен
ных программ;

5) обеспечение достаточности, эффективности и эконо
мии расходуемых бюджетных средств.

Государственное программирование в рыночной эконо
мике носит целевой, рекомендательно-стимулирующий ха
рактер. Оно индикативно, так как окончательные эконо
мические решения всегда принимают собственники хозяй
ственных ресурсов исходя из своих интересов и индивиду
альной оценки условий.

«Рыхлость» государственного управления народным 
хозяйством в сегодняшней России дает основание пола
гать, что среднесрочное общегосударственное программи
рование в формах, оказавшихся эффективными в эконо
мике рыночного типа и особенно необходимых в экономи
ке переходного периода, должны быть представлены в ГРЭ 
России гораздо полнее, чем сейчас.

В экономике России в настоящее время отсутствуют 
специальные органы организации как централизованного, 
так и индикативно-прогнозного планирования. Частично 
эту работу осуществляет Министерство экономики, кото
рое определяет важнейшие направления-индикаторы при
ватизационных мероприятий, изменения структуры про
мышленного и аграрного производства, стабилизации эко
номики, повышения уровня жизни различных слоев насе
ления.
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f f l Основные термины и понятия

Государственное регулирование экономики (ГРЭ). Объекты 
ГРЭ. Цели ГРЭ. Административное регулирование. Экономиче
ское регулирование. Прямые и косвенные методы воздействия 
на экономику. Инструменты ГРЭ. Индикативное планирование. 
Государственная экономическая программа. Государственное 
экономическое программирование. Объекты государственно
го программирования. Обычные и чрезвычайные программы.

Темы докладов и рефератов

1. Государство как субъект экономических отношений.
2. Экономическая политика в современной России.
3. Денежно-кредитная политика России.
4. Необходимость общегосударственного программирования.

Вопросы для дискуссий и повторения

1. Почему возникает необходимость государственного вмешатель
ства в экономику?

2. Существуютли границы государственного регулирования эко
номики?

3. Назовите инструменты госрегулирования.
4. Является ли необходимым усиление роли государства в Рос

сии?

5. Что представляет собой индикативное планирование?
6. Что такое государственная экономическая программа?
7. Какие виды государственных программ существуют в рыноч

ной экономике?
8. Приведите примеры различных вариантов чрезвычайных про

грамм.
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Мировая экономика
Глава 27

Предпосылки формирования, 
основные черты и структура 
мирового хозяйства

27.1. Международное разделение труда

В основе мирового хозяйства, сформированного на базе 
национальных хозяйств и экономических связей между 
ними, лежит международное разделение труда.

Международное разделение труда (МРТ) представля
ет собой специализацию стран на производстве определен
ных видов товаров, для изготовления которых в стране 
имеются более дешевые ресурсы и предпочтительные усло
вия в сравнении с другими странами. Такая специализа
ция отдельных стран приводит к формированию отраслей 
международной специализации, продукция которых ори
ентируется преимущественно на экспорт.

Международное разделение труда появилось в мануфак
турный период развития капитализма (XVII-XVIII вв.).

В этот период основной формой реализации МРТ были 
двусторонние и трехсторонние внешнеторговые связи. На 
рубеже XIX-XX вв. международное разделение труда ох
ватило в основном весь мир.

До промышленного переворота (конец XVII — первая 
половина XIX вв.) МРТ базировалось на естественной ос
нове — различиях между отдельными странами в природ- 
но-климатических условиях, географическом положении, 
сырьевых ресурсах и источниках энергии. В период рас
цвета колониальной системы (конец XIX — первая поло
вина XX вв.) большинство стран выступило как постав
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щики одного или нескольких товаров (монокультурная спе
циализация).

Однако в промышленно развитых странах зависимость 
специализации от естественной основы со временем умень
шалась. В XX в. для этих стран характерна зависимость 
специализации от уровня и особенно экономического раз
вития.

В настоящее время МРТ оказывает огромное воздей
ствие на разделение труда внутри страны (то есть на об
щественное разделение труда) и на формы этого внутри- 
странового разделения. Так, МРТ опосредует общее разде
ление труда между крупными странами и группами отрас
лей экономики (промышленность, сельское хозяйство), 
частное — между отраслями и единичное ( предметная, 
технологическая и подетальная специализация).

По мере экономического развития и углубления специ
ализации стало невозможным выпускать продукцию по
стоянно расширяющейся номенклатуры в рамках отдель
ных стран.

Тенденции к расширению международного обмена това
рами, услугами, факторами производства неоднократно 
сталкивались с противоположной тенденцией к автаркии — 
экономической самообеспеченности одной страны или груп
пы стран.

Крупнейшая в истории попытка создания автаркиче
ской экономики была предпринята в рамках администра
тивно-командной системы сначала в СССР, а затем — в 
странах-членах Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) 
в 50-80-х гг. Но и в хозяйственных комплексах СЭВ и 
Советского Союза сложилось разделение труда между стра
нами и советскими республиками, предполагающее значи
тельный экономический обмен с учетом их специализации.

В противовес автаркии во второй половине XX в. стала 
усиливаться тенденция к открытой экономике, которая 
предполагает отмену ограничений международного обмена 
товарами, услугами, рабочей силой, капиталами, техно
логиями. Снятие внешнеэкономических барьеров ведет к 
усилению конкуренции в странах с открытой экономикой
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и тем самым к повышению экономической эффективности 
в этих странах.

Вся история мирового хозяйства демонстрирует тенден
цию к углублению МРТ. В XX в. расширяется применение 
наиболее развитых форм внутриотраслевой специализации 
в промышленности (предметной, подетальной, технологи
ческой), что ведет, прежде всего, к росту взаимной тор
говли изделиями между странами.

На основе международного разделения труда усилива
ется интернационализация и глобализация экономики в 
результате действия двух групп факторов: интеграцион
ных (через сближение национальных хозяйств) и трансна
циональных (через создание межнациональных производ
ственных комплексов). Транснациональные корпорации 
объединяют национальные хозяйства не столько по гео
графическому критерию, сколько на основе более глубо
кой специализации и кооперации производства.

Международное разделение труда проявляется в двух 
формах. Во-первых, в форме международной специализа
ции. Специализация — это концентрация производства 
однородной продукции в рамках одной страны или не
большого количества стран с целью создания высокопро
изводительного производства, снижение себестоимости про
дукции и повышения ее качества.

Международная специализация — это согласованная 
между странами координация производительных сил.

Международная специализация развивается по двум 
направлениям — территориальному и производственно
му. Территориальное направление предполагает специа
лизацию отдельных стран и регионов на производстве оп
ределенных продуктов и их частей для мирового рынка. 
Производственное направление подразделяется: на ме
жотраслевую, внутриотраслевую.

Во-вторых, в форме международной кооперации.
Международная кооперация характеризуется следу

ющими признаками.
1. Предварительное согласование сторонами в договор

ном порядке условий совместной деятельности.
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2. Координация хозяйственной деятельности предпри- 
ятий-партнеров из разных стран в определенной сфере 
деятельности.

3. Закрепление в договорном порядке производства го
товых изделий, компонентов.

4. Распределение между партнерами заданий в рамках 
согласованной программы.

5. Долгосрочность, стабильность и регулярность эко
номических отношений между партнерами.

При соблюдении этих признаков возникает тесная, долго
временная, технологическая и организационная зависимость 
между партнерами, позволяющая считать такое междуна
родное сотрудничество международным кооперированием.

Имеющиеся прогнозы и расчеты свидетельствуют, что 
МРТ в перспективе будет неуклонно углубляться и на его 
основе опережающими темпами будет расти международ
ный обмен товарами и услугами.

В перспективе производство промышленно развитых 
стран будет все больше ориентироваться на внешних по
требителей, а внутренний спрос — на импорт.

В развивающихся странах предполагается быстрое рас
ширение внутреннего рынка. В настоящее время развива
ющиеся страны участвуют в промышленном разделении 
труда.

27.2. Международные экономические отношения 
и их основные формы: международная 
торговля, международное движение 
капитала, миграция рабочей силы, мировая 
валютная система

Экономические отношения между странами имеют древ
нее происхождение, возникли очень давно. Еще в эпоху 
рабовладельческого строя Древний Египет, Греция, Рим 
вели торговлю с другими странами. Международным эко
номическим отношениям докапиталистического периода и
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раннего капитализма свойственны ограниченные масшта
бы и эпизодический характер. Каждая страна стремилась 
в первую очередь обеспечить себя собственными товарами, 
тогда как межстрановая торговля охватывала незначитель
ную часть продуктов производства. Основная часть внеш
ней торговли имела форму прямого натурального обмена.

Факторы, способствующие возрастанию международных 
экономических отношений:

♦ формирование и развитие промышленности, машин
ной индустрии;

♦ появление новых отраслей и видов производства;
♦ увеличение производительности труда;
♦ возрастание потребности ряда стран в сырье;
♦ появление эффективных транспортных средств;

Что такое международные экономические отношения?
Это обширный комплекс торговых, производственных, 
научно-технических, финансовых связей между государ
ствами, приводящих к обмену экономическими ресурса
ми, совместной экономической деятельности.

Можно дать и другое определение международным эко
номическим отношениям.

Это система хозяйственны х связей между нацио
нальными экономиками различных стран, основанная на 
международном разделении труда. Предметом изучения 
международных экономических отношений являются вза
имоотношения между людьми по поводу производства, рас
пределения, обмена и потребления, экономических благ.

Важно подчеркнуть необходимость изучения междуна
родных экономических отношений. Они обусловлены сле
дующими причинами. Во-первых, необходимостью подго
товки специалистов, обладающих знаниями в области меж
дународных экономических отношений. Во-вторых, уме
нием коллективов предприятий квалифицированно выхо
дить на мировой рынок. Включение российской экономи
ки в систему международных экономических отношений 
зависит сегодня от воли и мудрости правительства. Это 
обусловлено тем, что фактор государства в экономическом 
процессе во всех странах исключительно высок.
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Что составляет деятельность государства?
Во-первых, интеграция или дезинтеграция.
Во-вторых, протекционизм или либеральный режим.
В-третьих, торговые войны или свободная торговля.

27.3. Этапы развития международных 
экономических отношений

Первый этап (XV—XVII вв.) — это этап зарождения 
мирового капиталистического рынка, то есть бурное раз
витие мануфактурного производства, появление колоний.

Второй этап (XVIII-XIX вв.) — это этап зарождения 
международного разделения труда, промышленного пере
ворота, перехода к фабричной системе управления, бурно
го развития различных буржуазных республик.

Третий этап (конец XIX — первая половина XX вв.). 
Здесь формируется система общественного разделения тру
да, то есть происходит экономическое разделение мира круп
ными сверхдержавами (социалистический и капиталисти
ческий лагерь).

Четвертый этап (вторая половина XX — начало 
XX вв.). Этот этап характеризуется усилением взаимоза
висимости всех стран, формированием глобальной эконо
мической системы.

27.4. Формы международных экономических 
отношений

Международная торговля

Международная торговля — это совокупность торго
вых связей, внешнеторговых отношений всех стран, торгу
ющих друг с другом. Можно дать другое определение меж
дународной торговле. Это процесс купли и продажи, осу
ществляемый между покупателями, продавцами и посред
никами в разных странах.

Международная торговля играет важную роль: во-пер
вых, она выступает средством, с помощью которого стра
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ны могут развивать свою специализацию; во-вторых, она 
способствует повышению производительности труда и, сле
довательно, увеличению общего объема производства.

Современный период международной торговли харак
теризуется значительным усилением позиций Германии и 
Японии на мировом рынке при снижении доли США и 
Великобритании. Эта тенденция отчетливо выявляется во 
внешней торговле готовыми изделиями.

Главными торговыми партнерами России в дальнем за
рубежье является Европейский Союз, на который прихо
дится около 40% общего объема российского экспорта, и 
здесь особенно выделяется Германия.

Структура международной торговли. Она изменяется 
под воздействием НТР и углубления МРТ. В настоящее 
время наибольшее значение в международной торговле 
имеет продукция обрабатывающей промышленности: на 
ее долю приходится три четверти мирового товарооборо
та. Особенно быстро растет доля машин, оборудования, 
транспортных средств. Доля продовольствия, сырья и топ
лива составляет примерно одну четверть.

Важную роль в международной торговле играет Все
мирная Торговая Организация (ВТО).

Главная задача ВТО — способствовать интеграции всех 
стран в многостороннюю систему регулирования мировой 
торговли.

Международное движение капитала. Любая страна 
мира вывозит капитал, например, путем открытия в зару
бежных банках корреспондентских счетов (это счет, на 
котором и расчеты, произведенные одним кредитным уч
реждением по поручению и за счет другого на основе кор
респондентского договора) своих банков. Поэтому можно 
говорить о международном движении капитала в любой 
стране, подразумевая двустороннее движение.

Что такое международное движение капитала (МДК)? 
Это помещение и функционирование капитала за рубежом, 
прежде всего с целью его самовозрастания.

Формы вывоза капитала:
1) движение капитала по источникам происхождения;
2) частный, государственный, товарный капитал;
3) вывоз капитала по срокам.
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♦ Краткосрочный (обычно до одного года). К нему от
носят банковские депозиты, краткосрочные кредиты, зай
мы.

♦ Долгосрочный — это прямые инвестиции, портфель
ные инвестиции и др.

П рямые инвестиции — это инвестиции, когда инвес
тор владеет управленческим контролем над объектом, в 
который инвестирован его капитал.

Портфельные инвестиции — это инвестиции в ценные 
бумаги, небольшие по размеру, которые не могут обеспе
чить их владельцам контроль над предприятием.

По характеру использования: ссудная и предпринима
тельская форма. В настоящее время есть основания гово
рить о трехполюсной глобальной структуре прямых инвес
тиций: США—ЕС—Япония. На триаду приходится прибли
зительно 4/ б объема вывоза и ввоза инвестиций.

М играция рабочей силы

М еждународная миграция рабочей силы — это пере
мещение людей, работников, связанное преимущественным 
образом с изменением места жительства.

Формы международной миграции: трудовая; семейная; 
рекреационная; туристическая.

Под международной трудовой миграцией (миграция 
рабочей силы) понимается перемещение населения через 
государственные границы для того, чтобы вступить в тру
довые отношения с работодателями в другой стране. К 
трудовым мигрантам не относятся коммерсанты — «чел
ноки», а также лица, выезжающие за границу в служеб
ные командировки (при отсутствии контракта с иностран
ными работодателями).

Международная миграция рабочей силы подразделя
ется:

♦ на трудовую эмиграцию, то есть выезд трудоспособ
ного населения из страны пребывания для долговре
менного или постоянного проживания в другой стране;

♦ трудовую иммиграцию, то есть приезд рабочей силы 
в данную страну из-за границы.
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Выделяют следующие виды трудовой миграции:
1) безвозвратная, при которой мигранты выезжают на 

постоянное место жительства в принимающей стране;
2) временно-постоянная, когда миграция ограничена 

сроком пребывания в стране въезда от одного года 
до шести лет;

3) сезонная м играция, которая связана с кратковре
менным (в пределах одного года) въездом для рабо
ты в тех отраслях хозяйства, которые имеют сезон
ный характер (сельское хозяйство, рыболовство, сфе
ра услуг);

4) м аятниковая (челночная, приграничная) — ежед
невный переезд из одной страны в другую и обратно;

5) нелегальная — незаконный въезд в другую страну в 
поисках работы или прибытие в ней на законных 
основаниях с последующим нелегальным трудоуст
ройством;

6) «утечка умов» — международная миграция высоко
квалифицированных кадров (ученых, редких специ
алистов, «звезд» искусства, спорта).

М еждународная валю тная система

Под международной валютной системой понимают сис
тему сложившихся стихийно или закрепленных законода
тельством и международными соглашениями институтов, 
правил и методов осуществления международных расчетов.

Она включает ряд элементов:
1) определение основных международных платежей и 

расчетных средств;
2) режимы валютных паритетов и валютных курсов;
3) условия конвертируемости валют;
4) межгосударственные валютные рынки;
5) межгосударственные институты, регулирующие меж

дународные валютные отношения.
Изучение международных валютных систем следует на

чать с системы золотовалютного стандарта.
Система золотовалютного стандарта основана на сле

дующих условиях:
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♦ в обращении находятся золотые монеты. Страна уста
навливает определенное золотое содержание своей де
нежной единицы;

♦ денежное предложение в стране связано с объемом 
официального золотого запаса;

♦ осуществляется свободный экспорт и импорт золота.
Достоинства золотого стандарта заключаются в стабиль

ности валютных курсов, что способствует торговле, сни
жает риск.

Принципы создания новой международной валютной 
системы были заложены на конференции 44 государств в 
1944 г. в Бреттон-Вудсе (США), решения которой заклю
чались в следующем:

1. Были созданы Международный валютный фонд и Меж
дународный банк реконструкции и развития. Их задача — 
регулирование финансовых отношений стран-членов но
вой системы.

2. Золото выступало в роли измерения международной 
стоимости денежных единиц. Была установлена официаль
ная цена золота — 35 долларов за тройскую унцию.

3. Все страны обязались поддерживать твердый курс 
своей валюты к доллару.

В 1971 г. США отказались от обратимости доллара в 
золото, а с 1973 г. была отменена система корректируе
мых фиксируемых курсов валют и установилась система 
плавающих курсов. Осуществляются резкие колебания 
складывающихся на рынке валютных ресурсов, то есть 
валюты находятся в состоянии «плавания».

В 1979 г. образована Европейская валютная система 
(ЕВС), а дальнейшее развитие валютной интеграции в Ев
ропе предполагает реализацию проекта валютного союза и 
переход на единую валюту, что и наблюдается в Европей
ском Союзе в настоящее время.

27.5. Международная экономическая интеграция 
и глобализация экономики

Международная экономическая интеграция — это про
цесс хозяйственного и политического объединения стран
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на основе развития глубоких, устойчивых взаимосвязей и 
разделения труда между национальными хозяйствами, вза
имодействия их экономик на различных уровнях и в раз
личных формах.

И нтеграция бывает на двух уровнях:
во-первых, на микроуровне; этот процесс идет через вза

имодействие отдельных фирм близлежащих стран на ос
нове формирования разнообразных экономических отно
шений между ними, в том числе создание филиалов за 
границей;

во-вторых, на межгосударственном уровне. Здесь ин
теграция происходит на основе формирования экономи
ческих объединений государств и согласования нацио
нальных политик.

Формы международной экономической интеграции:
1) самая простая форма экономической интеграции — 

это зона свободной торговли, в рамках которой отменяют
ся торговые ограничения между странами-участницами, и 
прежде всего таможенные пошлины, то есть свободная бес
пошлинная торговля;

2) тамож енны й союз. Он предполагает установление 
единого внешнеторгового тарифа и проведение единой внеш
неторговой политики в отношении третьих стран;

3) платеж ны й союз. Он обеспечивает взаимную кон
вертируемость валют и функционирование единой расчет
ной денежной единицы;

4) общий рынок. Эта форма призвана обеспечить ее 
участникам свободу передвижения капиталов и рабочей 
силы, а также согласование экономической политики.

5) экономический и валютный союз. Эта форма совме
щает все вышеуказанные формы интегрирования с прове
дением экономической и валютно-финансовой политики.

Факторы, определяющие интеграционные процессы:
♦ глобализация хозяйственной жизни;
♦ углубление международного разделения труда;
♦ общемировая по своему характеру НТР;
♦ повышение открытости экономики.
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Главные интеграционные группировки мира
Формирование региональных интеграционных комплек

сов имеет договорно-правовую базу.
Целые группы стран на основе взаимных соглашений 

объединяются в региональные межгосударственные комп
лексы и проводят совместную региональную политику в 
разных сферах общественно-политической и хозяйствен
ной жизни.

Можно выделить следующие основные интеграционные 
группировки:

1) в Западной Европе — это Европейский Союз;
2) в Северной Америке — НАФТА;
3) в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Тихоокеанское 

сообщество;
4) в Евразии — Содружество независимых государств.

Глобализация мировой экономики

Ключевым понятием, характеризующим процессы ми
рового развития на рубеже XX—XXI вв., является глоба
лизация мировой экономики. По своей сути, она является 
новым, более высокой степенью интернационализации 
мировой хозяйственной жизни. Проявляется в резком рас
ширении и усложнении взаимосвязей и взаимозависимос
тей как людей, так и государств, что выражается в про
цессах формирования планетарного информационного про
странства, мирового рынка капиталов, товаров и рабочей 
силы, в интернационализации проблем технического воз
действия на природную среду, межэтнических и межкон- 
фессиональных конфликтов, а также в самих условиях 
существования человечества.

Процесс глобализации начинается в конце XIX — на
чале XX вв., в период становления колониальных импе
рий и втягивания их в экономико-политико-ресурсное про
странство метрополий. В конце 90-х годов процесс глоба
лизации вступил в свою зрелую стадию. Для нее харак
терны значительный рост и либерализация трансгранич
ных перемещений товаров, услуг и капитала, интенсив
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ный обмен информацией и технологиями. Происходит свое
образное «стирание национальных границ», мировая эко
номика постепенно приобретает общую основу.

Современные процессы глобализации развертываются, 
прежде всего, между промышленно развитыми странами и 
лишь во вторую очередь захватывают нынешние развива
ющиеся страны.

В условиях глобализации экономика любой страны ока
зывается ограниченно связана с мировой экономикой. По
этому экономическое развитие в национальных рамках и 
внешнеэкономические связи неразрывно связаны друг с 
другом, являются звеньями одного и того же процесса. 
Очень важно придать глобализации социальную направ
ленность; сделать упор на преодоление неравенства, ни
щеты; содействовать развитию социальной защищенности 
и повышению качества жизни человека.

Основные термины и понятия

Международное разделение труда. Автаркическая экономика. 

Открытая экономика. Международная специализация. Между
народная кооперация. Международные экономические отноше
ния. Интеграция и дезинтеграция. Протекционизм и либераль
ный режим торговли. Прямые и портфельные инвестиции. Тру
довая эмиграция и трудовая миграция. Международная валют

ная система. Международная экономическая интеграция. Гло
бализация экономики.

Темы докладов и рефератов

Международное разделение труда и эффективность мировой 

экономики.
2. Положительные и отрицательные моменты глобализации ми

ровой экономики.
3. Место России в международной торговле.

1.
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Вопросы для дискуссий и повторения

1. Участие России  в международном разделение труда.

2. Какое влияние оказываю т процессы меж дународной  специа

лизации и международной глобализации на состояние нацио

нальных эконом ик  стран мирового хозяйства?

3. В каких случаях страна прибегает к протекционизму?

4. Причины вывоза капитала из России?

5. Под влиянием чего осуществляется международная эконом и 

ческая интеграция?

6. В чем противоречивость глобализации мировой  экономики?



Глоссарий

Аграрно-промышленный комплекс (А П К ) — особая сфера 
экономики, включающая совокупность отраслей, производящих 
продовольствие и товары из сельхозсырья, средства труда для 
АПК и инфраструктуру.

Агрегирование — соединение отдельных единичных показа
телей в единый. Примером служат: совокупный спрос, совокуп
ное предложение, чистый национальный продукт, общий уро
вень цен и др.

Акселератор — модель, в которой объем капитальных вло
жений зависит от изменения объема производства.

Актив — собственность фирмы в денежном выражении.
Активизация — приобретение на бирже всех акций пред

приятия группой лиц или одним лицом.
Акциз — форма косвенного налога на предметы потребления 

и услуги, которая включается в цену товара, увеличивая ее.
Акционерное общество (АО) — форма корпоративного объе

динения, которая образуется за счет создания акционерного ка
питала на основе выпуска и размещения акций.

Акция — бессрочная ценная бумага, закрепляющая за совла
дельцем право на получение дивиденда (дохода) и как минимум 
формальное право на участие в управлении компанией. Различа
ют акции именные и на предъявителя, обычные и привиле
гированные:

♦ именная — выписывается на определенного владельца и 
регистрируется в реестре АО;

♦ на предъявителя — свободно продается и покупается на 
рынке ценных бумаг;

♦ обыкновенная — дает право голоса на собрании акционе
ров; доход по такой акции выплачивается по результатам 
работы АО за год и не гарантирован;

♦ привилегированная — гарантирует определенный доход вне 
зависимости от итогов работы АО; не дает право голоса на 
собрании акционеров.

Амортизация — оценка объема изношенного капитала; пере
несенная стоимость основного капитала.
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Антиинфляционная политика — совокупность инструмен
тов государственного регулирования, направленных на сниже
ние инфляции.

Антимонопольное законодательство — законы, запрещаю
щие практику и рост силы монополий.

Аренда — форма хозяйствования, при которой арендодатель 
передает определенное имущество арендатору на основе договора 
о сроке, возмездности и других условиях пользования.

Баланс — форма отчета, где отражаются средства во владе
нии (активы), обязательства (пассивы) и собственный капитал 
фирмы на определенную дату.

♦ платежный — отчет о внешнеэкономических торговых и 
финансовых операциях за определенный период времени 
(обычно за год); состоит из баланса текущих операций и 
баланса движения капитала.

♦ текущих операций — отчет об объемах экспорта и импор
та товаров, услуг и переводов валюты.

♦ товаров и услуг — отражает объемы экспорта и импорта 
товаров и услуг по данной стране за определенный период 
времени и выводит сальдо.

Банк — экономический институт, занимающийся привле
чением и размещением денежных ресурсов.

Банкнота — форма кредитных денег, выпускаемая эмисси
онным (центральным) банком и имеющая хождение.

Банковская система двухуровневая  — банковская система, 
состоящая из Центрального банка, организующего денежное об
ращение в стране, и коммерческих банков, которые выполняют 
непосредственно кредитные и расчетные операции, обслужива
ние клиентов.

Банковский мультипликатор — величина, на которую уве
личивается прирост резервов банковской системы.

Банковский (ссудный) процент — цена кредитных ресур
сов.

Банкротство — юридически установленная неплатежеспо
собность предприятия; неспособность вести экономическую дея
тельность из-за отсутствия средств.

Бартер — обмен товарами без посредства денег.
Бегство капитала — перевод капитала данной страны в дру

гие страны с целью избежать экспроприации, потерь, связан
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ных с высоким уровнем налогообложения и/или инфляции. Осу
ществляется также с целью обеспечения более выгодного инве
стирования.

Бедность — невозможность удовлетворения определенными 
группами населения минимальных потребностей.

Безработица — наличие безработных.
♦ продолжительность — средняя продолжительность одно

го случая безработицы.
♦ распространение — охват безработицей рабочей силы (то есть 

совокупности занятых и безработных).
♦ сезонная — безработица, обусловленная сезонными коле

баниями в объеме производства определенных отраслей: 
сельское хозяйство, строительство, промыслы, в которых 
в течение года происходят резкие изменения спроса на 
труд.

♦ структурная — безработица, вызванная профессиональ
но-квалификационным и территориальным несоответстви
ем между свободными рабочими местами и безработными 
в результате структурных сдвигов в экономике.

♦ уровень — характеризуется показателями распростране
ния и продолжительности безработицы.

♦ фрикционная — безработица, связанная с перемещением 
людей из одной местности в другую, с одного предприя
тия на другое.

♦ циклическая — безработица, вызванная циклическими 
колебаниями объемов выпуска продукции и занятости, свя
занными с экономическим спадом и недостатком спроса.

Безработные — та часть институционального населения, 
представители которой на определенную дату не имели работы 
и прилагали усилия по ее поиску.

Бизнес-план — комплексный план развития фирмы, кото
рый является отчетным документом и главным обоснованием 
инвестиций.

Биржа — форма регулярно функционирующего оптового 
рынка. Может быть товарной, фондовой, труда и т.д.

♦ фондовая — организатор торговли на рынке ценных бу
маг, не совмещающий деятельность по организации тор
говли ценными бумагами с иными видами деятельности.

Биржевой бум  — кратковременное резкое повышение цен на 
товары и курсы определенных ценных бумаг.
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Богатство
♦ вещественное — реальное имущество длительного пользо

вания (капитал, земля).
♦ финансовое — бумажные активы (ценные бумаги, деньги).

Бреттон-Вудская валютная система — международная
валютная система, основанная на конференции 44-х государств 
в 1944 г. в Бреттон-Вудсе (штат Нью-Гэмпшир, США), по кото
рой доллар США обращался в золото, а валюты других стран — 
в доллары США.

Бум  — высшая точка цикла деловой активности экономи
ческих субъектов.

Бумаги коммерческие — долговые расписки корпорации, 
обязующейся вернуть деньги с определенным процентом.

Буферный запас — крупный запас товаров для поддержания 
стабильности рынка, нормального уровня цены. Создают госу
дарство и спекулянты (в условиях крайне низких цен). При пре
вышении цены нормального уровня часть запаса реализуется.

Бюджет государственный — форма государственных финан
сов, соотношение государственных доходов и расходов.

Бюджетный дефицит — превышение расходов бюджета над 
его доходами.

♦ избыток — превышение доходов бюджета над его расхо
дами.

Валютный
♦ демпинг — расширение экспорта по заниженным ценам в 

результате падения курса национальной валюты.
♦ курс — действующая на определенный момент цена де

нежной единицы одной валюты в денежных единицах 
другой валюты.

♦ курс гибкий ( плавающий) — система определения курса 
обмена валюты соотношением спроса и предложения.

♦ курс фиксированный — система определения курса обме
на валюты путем государственного вмешательства без уче
та изменения спроса и предложения.

Вексель — особый вид письменного долгового обязательства, 
дающий его владельцу право требовать по истечении определен
ного срока уплаты обозначенной в нем суммы.

♦ переводной ( тратта) — письменный приказ векселедер
жателя (трассанта) плательщику (трассату) об уплате обо
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значенной в векселе суммы денег третьему лицу — ак
цептанту, принимающему на себя обязательство платежа 
или гарантирующему оплату по векселю.

♦ простой — обязательство лица, выдавшего его, уплатить 
определенную сумму держателю векселя в указанный срок.

Величина спроса — количество товара (услуги), которое по
купатель готов приобрести по данной цене.

♦ предложения — количество данного товара (услуги), кото
рое продавец предлагает к продаже при определенной цене.

♦ стоимости — количество труда, необходимое для произ
водства товара.

Венчурная фирма — коммерческая научно-техническая орга
низация, специализирующаяся на создании, освоении производ
ства и внедрении новых видов продукции, применении новых 
технологий на основе использования венчурного (рискового) ка
питала.

Венчурный капитал — деньги, которые могут быть исполь
зованы для капиталовложений, характеризующихся высокой 
степенью риска.

Вертикальное объединение — форма объединения, в которое 
входят предприятия, осуществляющие разные стадии производ
ства готового продукта.

Взаимная интервенция — мероприятия Центрального банка 
с целью достижения или поддержания определенного уровня 
валютного курса. Осуществляется путем покупки и продажи 
иностранной валюты. Применяется при фиксированном валютном 
курсе.

Взаимодополняемые товары — комплементарные товары, до
полняющие друг друга (магнитофон — кассеты), потребление ко
торых происходит одновременно; понижение спроса на один товар 
понижает объем спроса на другой.

Взаимозаменяющие товары — товары, удовлетворяющие одну 
и ту же потребность; рост цены на один товар приводит к росту 
спроса на другой.

Вклад бессрочный — вклад в коммерческом банке без опре
деления срока, который может быть получен в любое время, а 
также текущий счет.

Внебиржевой оборот ценных бумаг — покупка и продажа 
ценных бумаг вне фондовых бирж.
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Внебюджетные фонды — денежные средства государства, 
имеющие целевое назначение и не включенные в государствен
ный бюджет.

Внешние платежи — расходование валюты субъектами эко
номических отношений в других странах, денежные переводы и 
размещение капиталов за границей.

Внешние платежные поступления — поступления валюты 
субъектам экономических отношений из других стран в каче
стве оплаты за товары (услуги), доходов от инвестиций, перево
дов, притока капитала.

Внутренняя миграция трудовых ресурсов — межрегиональ
ное перемещение трудоспособного населения в поисках более 
высоких заработков в рамках одной страны.

♦ безвозвратная ( на постоянное жительство и работу) — 
вызывает территориальное перемещение трудовых ресур
сов.

♦ маятниковая — характеризуется ежедневными, ежене
дельными или ежемесячными поездками людей от мест 
постоянного жительства до работы и обратно, если они рас
положены в разных населенных пунктах.

♦ сезонная — предполагает их перемещение к местам вре
менной работы и жительства на несколько месяцев, что 
обусловлено сезонным ритмом производства (сельское хо
зяйство, строительство, промыслы).

♦ эпизодическая — деловые поездки, командировки, харак
теризующиеся нерегулярностью по времени и направле
нию.

Возрастающая отдача — увеличение предельного продукта 
ресурса при увеличении объемов его использования.

Война цен — повторяющееся в течение долгого времени сни
жение цен на продукцию олигополии для получения преиму
ществ на рынке.

Воспроизводственная структура экономики — отражает 
деление составных частей общественного продукта в зависимо
сти от их функционального назначения.

Выигрыш
♦ потребителя — разница между максимальной ценой, 

которую готов потребитель заплатить за товар (или опре
деленное его количество), и текущей рыночной ценой (дей
ствительными затратами).
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♦ производителя — разница между рыночной ценой товара 
и минимальной ценой, при которой производитель заин
тересован в производстве дополнительной единицы.

Выкуп государственного долга — сокращение размёра госу
дарственного долга путем погашения долговых ценных бумаг 
государства при наступлении срока.

Вытеснение частных инвестиций — уменьшение инвести
ций вследствие роста ставки процента, которая вызывается про
ведением бюджетной политики.

Галопирующая инфляция — период, когда годовые темпы 
инфляции превышают 100%.

Гарантированные цены — минимальный уровень цен на оп
ределенный товар, устанавливаемый государством, обычно выше 
равновесной рыночной цены.

Гибкие цены — цены, свободно меняющиеся в сторону увеличе
ния и уменьшения для уравновешивания спроса и предложения.

Гиперинфляция — очень быстрый рост уровня цен, высокие 
темпы инфляции.

Горизонтальное объединение — объединение предприятий, 
выпускающих одинаковые товары.

Государственная индексация доходов — система мер, ком
пенсирующая (в устанавливаемой степени) потерю доходов в ре
зультате роста стоимости жизни.

Государственное регулирование экономики — целенаправлен
ный координирующий процесс управленческого воздействия 
правительства на отдельные сегменты внутренних и внешнего 
рынков посредством микро- и макроэкономических параметров 
в целях достижения равновесного роста общей экономической 
системы.

Государственные
♦ закупки  — расходы федеральных и местных органов влас

ти на приобретение товаров и услуг, производственных 
ресурсов.

♦ расходы — затраты государства на приобретение товаров 
и услуг, финансирование социальных, военных, админи
стративных и ряда других программ.

♦ финансы — финансовые отношения по формированию и 
использованию государственного бюджета и централизо
ванных внебюджетных фондов.
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Государственный
♦ бюджет — централизованный фонд денежных ресурсов, 

которым располагает правительство страны для государ
ственного аппарата, вооруженных сил, выполнения необ
ходимых социально-экономических функций.

♦ долг — сумма накопленных в стране за определенный пе
риод бюджетных дефицитов за вычетом имевшихся за это 
же время бюджетных избытков.

♦ долг внешний — долг страны иностранным государствам, 
организациям и лицам.

♦ долг внутренний — долг государства своему населению.
♦ сектор — часть экономики страны, полностью находящей

ся в собственности и управлении государственных прави
тельственных структур.

Двойное налогообложение — обложение налогом сначала при
были (дохода) предприятия, а затем выплачиваемых из нее ди- 
видентов (в виде налога на личный доход).

Дебетор — задолжник.
Девальвация — снижение курса национальной валюты по 

отношению к валютам других стран.
Дезинфляция — замедление роста цен.
Демпинг—распродажа товаров по сниженным ценам с целью 

ликвидации чрезмерных запасов товарно-материальных ценно
стей; продажа товаров за рубежом по низким ценам для повы
шения конкурентоспособности на мировом (зарубежном) рынке.

Денежная масса — объем обращающихся в стране денег.
Денежные агрегаты (М0, МГ М2, М 3 и т. д.) — совокупность 

компонентов денежной массы, объединенных по критерию сте
пени ликвидности.

Деноминация — мера по укреплению национальной валюты 
путем обмена старых денежных знаков на новые и изменения 
масштаба цен.

Деньги — все, что принимается в уплату за товары и услуги, 
всеобщий эквивалент, выступающий в виде какого-либо металла.

Депозитарий — хранилище ценных бумаг и депозитов.
Депозиты банка — денежные вклады в банке; часть банков

ского пассива.
Депонирование акций — помещение акций их владельцем в 

специальные учреждения на хранение и обслуживание с пере
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дачей права голоса по акциям; может выступать также в каче
стве залога для получения кредита.

Депрессия — 1) фаза промышленного цикла, период застоя, в 
течение которого формируются условия к оживлению и подъе
му; 2) длительный период неблагоприятного экономического 
развития (с глубокими и продолжительными кризисами, высо
ким уровнем безработицы, низкими темпами развития и т.п.).

Дефицит — состояние нестабильности, проявляется: 1) на 
товарном (денежном) рынке — недостаток товаров, услуг (денег), 
проявляющийся в неустойчивом превышении спроса над пред
ложением; 2) превышение расходов над доходами бюджетов раз
ных уровней.

Дефлятор ВНП— индекс цен, рассчитывается как отноше
ние фактической цены корзины товаров к базисной; учитывает 
изменение цен по потребительским и инвестиционным товарам.

Дефляция — общее падение цен и издержек.
Джоинт еенчур — 1) объединение имущества, капитала, тех

нологии и т.п. для осуществления одной цели; 2) форма между
народного экономического сотрудничества на основе общего иму
щества, совместного управления и распределения риска.

Дивиденд — часть прибыли акционерного общества, выпла
чиваемая как доход на акцию.

Дилер — член фондовой биржи, юридическое или физиче
ское лицо, осуществляющий операции от своего имени и за свой 
счет; посредник в купле-продаже товаров, ценных бумаг, валюты.

Дисконт — 1) премия, которую получает покупатель, приоб
ретая ценные бумаги по цене ниже номинала; 2) учет векселей; 
3) скидки с цены на низкокачественный товар.

Дистрибьютор — 1) посредник при продаже товаров, оказы
вающий маркетинговые, консультационные услуги; 2) фирма- 
импортер или посредническая фирма, организующая сбытовую 
деятельность в стране или регионе непосредственно или через 
свою агентскую сеть.

Длинные волны конъюнктуры — пятидесятилетние циклы, 
связанные с развитием НТП.

Длительный период — отрезок времени, в течение которого 
фирма получает возможность изменять мощность своих соору
жений и оборудования в зависимости от постоянно изменяющих
ся уровней производства.
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Добавленная стоимость — стоимость созданных проектов без 
материальных затрат и амортизации.

Дотация — инструмент государственного регулирования, 
представляющий безвозмездную помощь фирмам для компен
сации потерь от выпуска определенных видов продукции.

Доход
♦ номинальный — величина совокупного дохода, оценивае

мая в деньгах.
♦ общий — совокупная выручка от реализации определен

ного объема продукции.
♦ предельный — изменение дохода (выручки) при продаже 

дополнительной единицы продукции.
♦ реальный — сумма товаров и услуг, которые можно при

обрести на денежный (номинальный) доход.
♦ совокупный — сумма денег и других ценностей (благ), 

которую субъект зарабатывает или получает в течение оп
ределенного времени (обычно в течение одного года).

Доходы первичные — доходы, полученные в результате рас
пределения произведенного в обществе продукта между владель
цами факторов производства (заработная плата, процент, рента и 
прибыль).

Дуополия — тип рыночной структуры, при котором имеются 
только два поставщика определенного товара и между ними от
сутствует соглашение о ценах, рынках сбыта, квотах.

Естественная норма безработицы — отражает действитель
ные структурные характеристики рынков труда и товаров, вклю
чая рыночные несовершенства, стохастические колебания спроса 
и предложения, стоимость информации о вакантных рабочих ме
стах и имеющейся рабочей силе, издержки мобильности и др.

Жизненный цикл товара — период времени, в течение кото
рого товар разрабатывается и внедряется на рынок до момента 
его ухода с рынка. Включает четыре стадии: 1) внедрение; 
2) рост объема продаж; 3) зрелость; 4) спад.

Закон
♦ о минимальной заработной плате устанавливает наимень

ший уровень заработной платы, который по закону работо
датель не может нарушить.

♦ предложения — закон, согласно которому продавцы пред
лагают больше товаров при высоких ценах и меньше — 
при низких.
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♦ спроса — закон, свидетельствующий о том, что при про
чих равных условиях по низкой цене удается продать боль
ше товаров, чем по высокой.

♦ убывающей предельной производительности гласит, что 
при большем объеме используемого производительного 
ресурса и неизменности других предельный продукт это
го ресурса уменьшается.

♦ убывающей производительности показывает, что увели
чение затрат одного ресурса при неизменности других 
ресурсов и технологий приносит меньший предельный 
продукт.

Заработная плата — цена использования единицы затрат 
труда наемного работника.

♦ минимальная — законодательно устанавливаемый наи
меньший уровень оплаты труда.

♦ номинальная — денежная сумма, выплаченная работ
нику.

♦ повременная — система организации заработной платы, 
при которой плата за труд устанавливается в зависимости 
от часовой ставки и производительности труда рабочего.

♦ реальная — то количество товаров, которые работник мо
жет приобрести на денежную сумму выплаченной ему за
работной платы при данном уровне цен на товары.

♦ сдельная — система организации заработной платы, при 
которой плата за труд устанавливается в зависимости от 
зарплаты за одно изделие и производительности труда 
рабочего.

Землевладение — экономическое отношение, в котором зем
ля фигурирует не как полная собственность, а как условие хо
зяйствования.

Землепользование — экономическое отношение, включаю
щее в себя два момента: применение земли как средства произ
водства и присвоение созданного продукта.

Золотой
♦ запас — централизованный (государственный) резервный 

фонд золота (в слитках или монетах), используется в ка
честве страхового фонда для осуществления международ
ных расчетов, пополнения запасов валюты, получения 
международных займов, обеспечения устойчивости соб
ственной валюты.

♦ стандарт  — привязка денежной системы к золоту.
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Издержки — денежное выражение использования производ
ственных ресурсов производства товара, когда все факторы про
изводства переменны.

♦ валовые — сумма постоянных и переменных затрат.
♦ вмененные—денежные затраты на приобретение и исполь

зование ресурсов; доходы, которыми жертвует предпри
ниматель, используя ресурсы для собственного производ
ства.

♦ невозвратные — величина постоянных затрат, которые не 
возвращаются при ликвидации дела и которых невозмож
но избежать.

♦ неявные — стоимость ресурсов, используемых в произ
водстве, не являющихся покупными со стороны.

♦ переменные — те издержки, общая величина которых на 
данный период времени находится в непосредственной за
висимости от объема производства и реализации.

♦ постоянные — такие издержки, сумма которых в дан
ный период времени не зависит непосредственно от вели
чины и структуры производства и реализации.

♦ предельные — дополнительные затраты, которые несет 
фирма при производстве каждой дополнительной едини
цы продукции.

♦ производства предприятия — денежные затраты предпри
ятия на потребленные в производстве средства производ
ства и выплату заработной платы.

♦ средние — совокупные издержки в расчете на единицу 
выпуска продукции.

♦ экономические — альтернативная стоимость любого ресур
са, выбранного для производства товара. Равны его стоимо
сти при наилучшем из всех возможных вариантов исполь
зования.

♦ явные — альтернативные издержки, которые принимают 
форму явных денежных платежей поставщикам факторов 
производства и промежуточных изделий.

Износ
♦ материальный — процесс утраты основным капиталом 

потребительских свойств и стоимости.
♦ моральный — устаревание средств производства под воз

действием НТП.
♦ физический — утрата средствами труда физических 

свойств вследствие их эксплуатации или атмосферного воз
действия.
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Изокванта — кривая, показывающая все сочетания ресур
сов, которые могут быть использованы для выпуска данного объема 
продукции.

Изокоста — кривая, отражающая все сочетания трудового и 
капитального факторов производства, обладающих одинаковой 
стоимостью.

Импорт — совокупность товаров и услуг, приобретаемых в 
других странах.

Инвестиции — стоимость товаров, приобретаемых предпри
нимателями для пополнения запасов капитала.

♦ автономные — размер капиталовложений независим от 
объема и динамики ВНП.

♦ в жилищное строительство — приобретение или строи
тельство населением и фирмами новых домов для собствен
ного проживания или для сдачи в аренду.

♦ в запасы — изменение величины складских запасов мате
риалов, незавершенной и готовой продукции предприя
тий.

♦ в основные фонды — приобретение предприятием зданий, 
оборудования, затраты на новое строительство для буду
щего производства.

♦ в человеческий капитал — все виды затрат, которые но
сят целесообразный характер и определяют будущий де
нежный доход человека.

♦ валовые частные внутренние — закупки национальны
ми предприятиями и населением элементов основного и 
оборотного капитала, в том числе на замену износившего
ся основного капитала.

♦ портфельные иностранные — приобретение акций инос
транных предприятий в размерах, не обеспечивающих 
право собственности или контроля над ними.

♦ производные — находятся в прямой зависимости от динами
ки ВНП, будущей хозяйственной конъюнктуры.

♦ прямые иностранные — обеспечивают полный контроль 
над объектами зарубежных капиталовложений вследствие 
полной собственности на затраченный капитал, а также 
обладания контрольным пакетом акций.

♦ фиктивные — купля-продажа ценных бумаг.
♦ чистые — объем инвестиций за вычетом стоимости изно

са элементов основного капитала; изменение величины 
накопленного капитала.
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Инвестиционная компания — один из видов финансовых 
институтов, аккумулирующий денежные средства индивидуаль
ных инвесторов и размещающий их в акции и облигации госу
дарства и частных корпораций.

Инвестиционные банки — банки, осуществляющие эмиссию 
ценных бумаг, долгосрочное кредитование фирм и финансиро
вание отраслей экономики.

Инжиниринг — сфера деятельности по предоставлению на 
коммерческой основе различных инженерно-консультационных 
услуг предпроектного, проектного и послепроектного характера, 
а также предоставление ноу-хау, лицензий, иногда подготовка 
кадров.

Инновации — любые изменения, нововведения в товарах и 
услугах, технологиях и факторах производства.

Институционально-социологическая школа — основным 
объектом изучения являются реальные экономические системы 
на разных этапах их развития, циклические колебания в эконо
мике, НТП.

Инфляция — многофакторное явление, проявляющееся в ро
сте цен и в обесценении денежных знаков по отношению к ре
альным активам.

♦ издержек — инспирированная факторами на стороне пред
ложения.

♦ открытая (явная) — рост цен, снижение курса нацио
нальной валюты и т.п.

♦ подавленная — скрытая форма инфляции, проявляюща
яся в снижении качества продукции, изменении струк
туры ассортимента, увеличении дефицита в экономике, 
росте очередей.

♦ спроса — инспирированная факторами на стороне спроса.
Инфраструктура — совокупность отраслей экономики, со

здающих условия ее функционирования. Различают производ
ственную (транспорт, связь, энергоснабжение и т.п.) и социальную 
(сервис, образование, здравоохранение и т.д.).

♦ рынка — совокупность учреждений, обеспечивающих 
функционирование всех видов рынков. К ней относятся 
аукционы, ярмарки, биржи (товарные и фондовые), тор
говые дома, торговая палата, служба занятости и т.д.

Ипотека — ссуда, выдаваемая под залог недвижимости, ко
торая остается у заемщика.
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Казначейские билеты — выпускаемые казначейством госу
дарственные среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги, по
зволяющие получать фиксированный доход. Бывают: векселя, 
боны, лоты и облигации.

Капитал — денежные суммы, используемые с целью орга
низации производства товаров и услуг. Под капиталом также 
понимаются деньги, используемые для оплаты деловых опера
ций. Капитал — всякая сумма денег, приносящая предпри
нимательский доход.

♦ фиктивный — бумажный символ (в виде ценной бумаги) 
реального капитала.

Картель — форма монополии, при которой ее участники, 
сохраняя производственную самостоятельность, договариваются 
между собой о ценах, разделе рынка, обмене патентами с целью 
получения монопольной прибыли.

Квазирента — доход, обусловленный ограниченным предло
жением какого-либо фактора производства. Это разница между 
доходом на вложенный капитал и расходами на поддержание и 
возмещение инвестиций в основной капитал, незаменимый в 
коротком периоде.

Кейнсианство, неокейнсианство — направления экономиче
ской теории, в которых предполагается относительная негибкость 
цен, несовершенства различных функциональных рынков, отсут
ствие саморегулируемости рыночной экономики и необходимость 
государственного вмешательства.

Классическая школа — рассматривает экономику как само- 
регулируемую систему, равновесие в которой достигается за счет 
свободного изменения относительных цен, уровень производства 
определяется естественными факторами и не зависит от денеж
ной политики.

Клиринг — система безналичных расчетов за товары и услу
ги, базирующаяся на зачете взаимных требований и обязательств.

Коммандитное товарищество — форма частного предпри
нимательского общества, в котором наряду с пайщиками, уп
равляющими обществом, существуют коммандиторы — члены, 
внесшие определенный капитал, что позволяет им получать до
ход, но не позволяет управлять обществом, представлять его или 
выступать от его имени. Ответственность коммандиторов в отли
чие от пайщиков не полная, а только в пределах внесенного ка
питала.
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Коммерческая тайна — сведения о деятельности фирмы, рас
пространение которых наносит ущерб ее интересам.

Конверсия — 1) преобразование предприятия военного направ
ления в гражданское; 2) перераспределение ресурсов между 
гражданской и военной сферами.

Конвертируемость валюты — гарантированная возможность 
обмена национальной валюты на иностранную по реально скла
дывающемуся на рынке валютному курсу.

♦ внешняя — возможность для нерезидентов (иностранных 
предприятий и граждан) свободно обменивать данную на
циональную валюту на любую иностранную по действую
щему валютному курсу.

♦ внутренняя — способность национальной денежной еди
ницы свободно обращаться в любые товары и услуги на 
внутреннем рынке, а также обмениваться на другие валю
ты для резидентов (физических и юридических лиц дан
ной страны).

Конечный продукт (КП)  — стоимость предметов потребле
ния и товаров инвестиционного назначения, созданных за опре
деленный промежуток времени; разница между ВОП и ПП.

Конкуренция — экономическое состязание за достижение 
лучших результатов в области какой-либо деятельности, борьба 
товаропроизводителей за более выгодные условия хозяйствова
ния, долю рынка и прибыли, получение конкретного заказа.

♦ монополистическая — имеет место, когда продавцы кон
курируют, предлагая дифференцированный товар на рын
ке, куда возможен вход для новых продавцов.

♦ недобросовестная — использование нерыночных форм 
конкурентной борьбы: недоброкачественная реклама, рас
пространение ложных сведений о конкурентах, незакон
ное использование товарного знака и т.п.

♦ несовершенная — характеристика рынка, где два или 
более продавцов, обладая некоторым (ограниченным) кон
тролем над ценой, конкурируют между собой за прода
жи.

♦ неценовая — методы, которые используют конкурирую
щие фирмы, отличные от изменения продажных цен на 
их продукцию.

♦ совершенная — характеристика рынка, где много фирм 
продают стандартный товар и ни одна из них не имеет 
достаточной доли, чтобы контролировать рынок и цены.
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Консалтинг — деятельность по консультированию продав
цов и покупателей по широкому кругу вопросов экономической 
деятельности предприятий, фирм, организаций, в том числе во 
внешнеэкономической сфере.

Консорциум — временное добровольное соглашение между 
несколькими фирмами, банками, компаниями для совместного 
осуществления какого-либо проекта, финансирования крупного 
мероприятия, при строительстве дорогостоящего объекта и т.п.

Консорциума лидер — фирма или организация, координи
рующая работу консорциума и представляющая его интересы 
перед покупателем, заказчиком и третьими лицами.

Контракт фьючерсный — соглашение о будущей поставке 
товара.

Контрактная теория занятости — концепция, основанная 
на синтезе неоклассических представлений с кейнсианскими. 
В основе данной теории лежит положение о том, что между ра
ботниками и предпринимателями возникает соглашение «имп
лицитный контракт», который соблюдается ими не потому, что 
этого требует юридический договор, а потому, что это экономи
чески обоюдно выгодно.

Концепция гибкого рынка труда — постулирует необходи
мость дерегламентации рынка труда, перехода к более гибким, 
функционально индивидуализированным и нестандартным фор
мам занятости (частичная занятость, неполный рабочий день или 
неделя, краткосрочные контракты, надомничество).

Концерн — наиболее распространенная форма корпорации в 
сфере промышленности, отличительной особенностью которой 
является многоотраслевой анализ деятельности. Особенности 
концерна: сочетание жесткого централизованного управления в 
области капиталовложений с широкой хозяйственной самостоя
тельностью предприятий, отделений и филиалов, а также с де
централизацией управления.

Конъюнктура экономическая — сложившаяся экономиче
ская обстановка, временная ситуация, характеризующаяся со
вокупностью показателей, отражающих состояние мирового хо
зяйства или хозяйства страны.

Кооператив — ассоциация людей или предприятий, целью 
которой является выполнение определенных предприниматель
ских функций для своих членов. Создаются в промышленном и 
аграрном производстве, а также в сфере услуг.
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Короткий период — отрезок времени, в течение которого 
фирма не может изменить ни общие размеры своих сооруже
ний, ни количество машин и оборудования, используемых в про
изводстве.

Корпорация — распространенная форма организации пред
принимательской деятельности, предусматривающая сосредото
чение функций правления предприятием в руках верхнего эше
лона профессиональных управляющих, работающих по найму.

♦ открытая — корпорация, акции которой свободно прода
ются всем желающим.

Котировка — 1) прием к реализации на фондовой бирже 
ценных бумаг; 2) установление цены акций, товаров на первич
ном рынке.

Кредит (credo — верю) — отношения, которые складывают
ся между кредитором и должником по поводу движения ссуд
ного фонда; сделка, предусматривающая обращение капитала в 
чужом предприятии.

♦ банковский — предоставляемая банками предпринимате
лям и другим заемщикам денежная ссуда.

♦ государственный — займ денежных средств государством 
у населения и других субъектов, оформленный в виде го
сударственных займов, целевых беспроцентных займов, 
казначейских обязательств.

♦ коммерческий — отсрочка платежа, предоставляемая про
давцом покупателю при продаже товара.

♦ лизинг — безденежная форма кредита, форма аренды с 
передачей в пользование машин, оборудования и других 
материальных средств с последующей постепенной выпла
той их стоимости.

Кредитная сделка — купля-продажа с отсроченным платежом.
Кредитного регулирования принцип — -постулирует зависи

мость процесса производства от кредита.
Кредитный механизм — экономический механизм реали

зации собственности на ссудный фонд, выступающий в той или 
иной организационной форме кредитных отношений, адекват
ных данному уровню развития производительных сил.

Кривая производственных возможностей — 1) показывает 
максимально возможное количество любого товара, которое мож
но произвести в стране при определенном количестве других 
товаров, ограниченных ресурсах и данной технологии; 2) отра
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жает возможные сочетания объемов производства различных 
видов продукции при полном использовании ресурсов страны 
(или фирмы).

Купон — часть ценной бумаги в виде отрезного талона, позво
ляющая получать доход в форме процента или дивиденда. Име
ется у ценных бумаг, ходящих больше года.

Лаг
♦ внешний — время между принятием решения (экономи

ческой политики) до получения результата воздействия.
♦ внутренний — промежуток времени, необходимый для 

анализа экономического явления, разработки и начала 
применения экономической политики.

Ламе — отклонение в сторону превышения рыночной «цены» 
золота, выраженной в бумажных деньгах, по сравнению с коли
чеством бумажных денежных знаков, номинально представляю
щих данное количество золота.

Лаффера кривая — закономерность, доказывающая, что по
ступления доходов в бюджет при повышении ставки налогов про
исходят только до некоторого критического уровня налогообло
жения, а затем начинают сокращаться вследствие падения дело
вой активности по причине снижения стимулов к предпринима
тельству.

Лизинг — одна из форм кредита, при которой передача объек
та собственности происходит в догосрочную аренду с последую
щим выкупом и возвратом.

Ликвидная ловушка — положение в экономике, которое обыч
но возникает при низких значениях процентной ставки, когда 
весь прирост денежной массы используется в качестве налич
ных денег.

Ликвидность — способность актива обращаться в деньги.
Лицензия — 1) разрешение на осуществление определенной 

деятельности; 2) разрешение использовать изобретение (защи
щенное патентом), технические знания, опыт, торговую марку.

Личный
♦ доход (ЛД)  — показывает размер дохода, который населе

ние может потратить на личное потребление и уплату на
логов.

♦ фактор производства — производительная сила совмест
ного труда, определенная кооперация индивидуальных
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рабочих сил, то есть совокупная рабочая сила в определен
ной общественно комбинированной форме.

Логистика — комплексная система производства, транспор
тировки, хранения и реализации товарно-материальных ценно
стей.

Локаут  — временное закрытие предприятия или приоста
новка его деятельности с целью воспрепятствовать созданию проф
союза.

Маклер — член фондовой (или торговой) биржи, осуществля
ющий посредничество при заключении сделок на бирже. Осу
ществляет операции за счет и по поручению клиента.

Макроэкономика — часть экономической теории, рассмат
ривающая функционирование экономики как единое целое.

Макроэкономическая политика — экономическая политика 
государства, направленная на решение основных проблем нацио
нального хозяйства.

Маржинализм — направление экономической мысли, осно
ванное на использовании предельных величин для исследования 
экономических процессов.

Маркетинг — комплексная научная оценка производства и 
реализации продукции, основанная на изучении действитель
ных и формировании будущих потребностей.

Межвременное бюджетное ограничение — ограничение по
требления.

Менеджмент — форма управления предприятием в услови
ях рыночной экономики. Основные функции менеджмента— 
принятие решений и их реализация.

Меновая стоимость — способность товара обмениваться на 
другой товар в определенном количественном соотношении.

Метод «затраты-выпуск» — используется при анализе и 
прогнозировании процесса производства; анализируются связи 
между объемами конечного спроса на продукцию в отраслевом 
разрезе и общим объемом и отраслевой структурой создаваемо
го продукта.

Миграция
♦ международная — перемещение трудоспособного населе

ния из одной страны в другую с целью найти более высо
кооплачиваемую работу.
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♦ трудовых ресурсов — высокая мобильность рабочей силы, 
ее свободное перемещение из одних регионов в другие с 
целью поиска и получения работы.

Микроэкономика — изучение отдельных частей экономики, 
при котором основное внимание уделяется рыночным процессам.

Минимальный
♦ достаток — те границы семейного дохода, за которыми 

не обеспечивается воспроизводство общественно-приемле
мых условий существования. На его основе определяется 
порог бедности и рассчитывается прожиточный минимум.

♦ потребительский бюджет (бюджет минимального дос
татка) — бюджет физиологического минимума, позво
ляющий лишь поддерживать здоровье и обеспечивающий 
минимум благопристойности, является основой для иден
тификации бедности.

Мировое хозяйство — всемирное, глобальное, геоэкономиче- 
ское пространство, в котором в интересах роста эффективности 
материального производства свободно обращаются товары, услу
ги и капиталы: человеческий, финансовый, научно-технический.

Мировой банк развития — международное учреждение, со
зданное в 1945 г., осуществляет финансирование экономическо
го развития развивающихся стран, экспертизу моделей, прово
дит консультации по проблемам экономического развития.

Модель — упрощенное отражение экономических явлений и 
процессов с помощью графиков (таблиц, уравнений и т.п.) взаи
мосвязи переменных.

♦ IS-LM — определяет взаимодействие товарного и денеж
ного рынка, формирование одновременного равновесия на 
них,

♦ двойного равновесия — определяет условия достижения 
равновесия на всех трех рынках — товарном, денежном и 
внешнем.

♦ Межотраслевого баланса (МОЕ) — обеспечивает представ
ление шахматной таблицы «затраты-выпуск» и соответ
ствующей матричной модели.

♦ равновесного роста — предназначена для изучения свойств 
равновесных траекторий и определения условий, возвра
щающих экономическую систему на равновесную траек
торию в случае отклонения.

прост а Е . Домара — выявляет механизм воздействия 
мультипликатора-акселератора на равновесный рост при
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полной занятости; для поддержания равновесия на рынке 
благ необходимо постоянно увеличивать объем инвестиций 
заданным темпом.

♦ роста Р. Солоу — выявляет механизм воздействия нормы 
сбережений, прироста населения и НТП на объем ВНП, 
уровень жизни и его динамику.

Монетаризм — направление экономической мысли, в кото
ром большое внимание уделяется анализу роли денег и денеж
но-кредитной политики в установлении рыночного равновесия, 
борьбе с инфляцией и безработицей.

Монополист — продавец, который контролирует значитель
ную часть предложения какого-либо товара.

Монополия — исключительное право на продажу какого-либо 
продукта или осуществление некоего вида деятельности.

♦ билатеральная — двусторонняя монополия — противобор
ство единого поставщика и единого потребителя.

♦ естественная — когда один производитель выпускает 
продукцию, которая требует более низких затрат, чем про
дукция других производителей.

♦ легальная — право быть единственным поставщиком ка- 
ких-либо товаров и услуг.

♦ чистая — рынок, на котором одна фирма создает продукт, 
не имеющий заменителя, доступ на который закрыт и где 
монополия может устанавливать цену на свой товар.

Монопольная
♦ власть — способность воздействовать на цену товара и 

диктовать условия на рынке, что обеспечивается сосредо
точением производства и реализацией значительной час
ти данного вида продукции.

♦ прибыль — прибыль, получаемая монополиями, определя
емая как разница между ценой (выше равновесной), уста
навливаемой фирмой, и издержками (ниже средних) на 
производство монополизированной продукции.

Монопсония — тип рыночной структуры, при которой суще
ствует монополия единственного покупателя определенного то
вара.

Мультипликатор — показатель, характеризующий измене
ние равновесного ВНП (НД)  при изменении совокупного спроса 
на одну единицу.
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♦ автономных расходов — коэффициент, показывающий 
зависимость изменения дохода от изменения автономных 
расходов.

♦ государственных расходов — коэффициент приращения 
ВНП в результате приращения государственных расходов 
на закупку товаров и услуг.

♦ налогов — коэффициент приращения ВНП в результате 
сокращения налогов.

♦ сбалансированного роста — показатель, устанавливающий, 
что прирост национального дохода равен уровню прироста 
государственных закупок и такому же одновременному 
увеличению налогов.

Мультипликационный эффект — увеличение НД в большем 
размере, чем первоначальное увеличение автономных расходов.

Налог (сбор, пошлина и другие платежи) — обязательный 
взнос в бюджет или во внебюджетный фонд, осуществляемый 
плательщиками в порядке и на условиях, определенных законо
дательными актами:

♦ источник налога — доход, за счет которого уплачивается 
налог;

♦ носитель налога — лицо, которое фактически уплачива
ет налог;

♦ объект налога — доход или имущество, с которого начис
ляется налог;

♦ ставка налога — величина налога на единицу обложе
ния. Налоги:

♦ косвенные — налоги на определенные товары и услуги, 
взимаемые через надбавку к цене (например, акцизы).

♦ прямые — налоги, которые платятся субъектом налога.
Налоговая система — совокупность взимаемых в государ

стве налогов, сборов, пошлин и других платежей, а также форм 
и методов их построения.

Население
♦ занятое — та часть институционального населения, кото

рая ориентирована на рыночные структуры.
♦ институциональное — та часть трудоспособного населе

ния, которая ориентирована на нерыночные структуры, то 
есть на такие институты государства, как армия, поли
ция, госаппарат.
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♦ неинституциональное — та часть трудоспособного насе
ления, которая не ориентирована на нерыночные структу
ры.

♦ трудоспособное — все те, кто по возрасту и по состоянию 
здоровья способны работать.

Натуральное хозяйство — элементарная форма организации 
экономики, состоит из разрозненных хозяйств, каждое из кото
рых опирается на собственные ресурсы производства и обеспечива
ет себя всем необходимым для жизни.

Научно-техническая революция (НТР)  — относительно быс
трые революционные изменения техники производства, приво
дящие к смене технологического способа производства.

Научно-технический прогресс (НТП)  — инновационный про
цесс, сознательно генерируемый людьми с целью получения 
нововведений, начиная от зарождения идей до их коммерче
ской реализации.

♦ трудосберегающий — тип НТП, когда при фиксирован
ной капиталовооруженности труда предельная производи
тельность труда растет быстрее предельной производитель
ности капитала.

Национализация — установление государственного контроля 
над отраслью экономики, которая раньше находилась в частных 
руках.

Национальное
♦ богатство (НБ)  — совокупность материальных благ, на

копленных в стране на данный момент времени.
♦ счетоводство — статистическая система измерения на

ционального продукта, национального и личных доходов.
Национальные сбережения — сбережения домашних хо

зяйств, фирм и государства.
Национальный доход (НД)  — величина доходов всех граж

дан страны, включая доходы от принадлежащих им факторов 
производства за рубежом.

Негибкие цены — медленно изменяющиеся цены, не влияю
щие на установление (поддержание) равновесия на рынке.

Незапланированные инвестиции — превышение фактиче
ского объема инвестиций над плановыми, сокращение товарно
материальных запасов вследствие превышения объема реализа
ции над объемом производства.
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Нейтральность денег — согласно классической дикотомии, 
особое свойство денег, при котором увеличение предложения 
денег не изменяет реальные показатели.

Неконвертируемая валюта — валюта какой-либо страны, запре
щенная к обмену на внешних валютных рынках.

Неликвидность — неспособность быстро превращаться в на
личные деньги или другие платежные средства.

Неограниченная ответственность — неограниченный раз
мер убытков, который владелец фирмы (партнер) должен взять 
на себя.

Неполная занятость — наличие в экономике циклической 
безработицы.

Непредвиденная инфляция — уровень инфляции значитель
но выше того, что ожидали субъекты экономических отноше
ний.

Нераспределенная прибыль — сбережения фирмы: часть при
были, оставшаяся после уплаты налогов и выплаты дивидендов.

Неэластичное предложение — изменение предложения това
ра меньше изменения цены (выраженные в процентах).

Неэластичный спрос — положение, когда спрос меняется 
значительно меньше, чем изменяется цена (в процентных выра
жениях).

Нижний уровень цены — минимальная цена на определен
ный товар, устанавливаемая государством (обычно выше равно
весной цены).

Номинальная ставка процента — ставка процента, выра
женная в текущих ценах без учета инфляции.

Норма обязательных резервов — показатель, устанавливае
мый центральным банком, — часть депозитов, которую коммер
ческие банки обязаны резервировать.

Нормальные товары — товары, спрос на которые растет при 
увеличении дохода.

Ноу-хау — совокупность технологических, организационных, 
коммерческих знаний эффективной предпринимательской дея
тельности.

Нувориш  — разбогатевший на спекуляциях во время поли
тических или экономических кризисов новый богач.
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Нуллификация — форма денежной реформы, когда происхо
дит уничтожение резко обесценивающихся бумажных денег, 
замена их на новые.

Облигация — вид ценной бумаги на предъявителя, представ
ляющий долговое обязательство заемщика, которое гарантирует 
кредитору возврат через обусловленное в облигации время нари
цательной стоимости облигации и регулярное (один или два раза 
в год) получение дохода в виде процента по твердо зафик
сированной или меняющейся ставке.

Общая экономическая теория — исследует закономерности 
и факторы экономического роста как в пофазной динамике вос
производства: производстве, распределении, обмене и потребле
нии, так и на более отдаленном горизонте общественного разви
тия («длинная волна»).

Общее экономическое равновесие — состояние экономики, 
при котором на всех рынках одновременно достигнуто равенство 
спроса и предложения и хозяйственные агенты не заинтересова
ны изменять объемы покупок или продаж.

Общественные и религиозные организации — добровольные 
объединения граждан на основе общности их интересов для удов
летворения духовных или иных нематериальных потребностей.

Общество
♦ акционерное — предприятие, уставной капитал которого 

разделен на определенное число акций. Акционеры несут 
риск убытков только в пределах стоимости своих акций.

♦ акционерное закрытое — такое АО, акции которого рас
пределяются только среди его учредителей.

♦ акционерное открытое — такое АО, которое имеет право 
проводить открытую подписку и продажу выпускаемых 
им акций.

♦ с дополнительной ответственностью — такое общество, 
участники которого несут ответственность в одинаковом 
для всех кратном размере к стоимости их вкладов.

♦ с ограниченной ответственностью — общество, имею
щее уставной фонд, разделенный на доли, размер которых 
определяется учредительными документами, и несущее 
ответственность по своим обязательствам только в преде
лах стоимости своего имущества. Все имущество обще
ства принадлежит его участникам, а само оно во многом 
аналогично акционерному обществу.
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Ожидания — оценки хозяйственных субъектов относительно 
будущей хозяйственной конъюнктуры.

♦ «ех ante» — оценки хозяйственных субъектов, формируе
мые в процессе принятия решений.

♦ «ехpost» — оценки хозяйственных субъектов, сформировав
шиеся после завершения рассматриваемого процесса.

♦ адаптивные — оценки хозяйственных субъектов, кото
рые корректируются в зависимости от ошибок в опреде
лении ожиданий в предшествующие периоды.

♦ рациональные — оценки рациональных хозяйственных 
субъектов, которые формируются на основе оптимального 
использования всей информации, в первую очередь буду
щей экономической политики.

♦ экстраполяционные — оценки хозяйственных субъектов, 
которые формируются на основе значений переменных в 
предшествующие периоды с учетом направленности из
менений.

Олигополия — рынок, на котором господствующее положе
ние занимают несколько крупных фирм.

Олигопсония — тип рыночной структуры, при которой суще
ствует группа покупателей определенного товара.

Опцион — контракт, позволяющий покупать и продавать то
вар (ценные бумаги) по установленной цене в течение срока дей
ствия опциона.

Организационно-экономические отношения — отношения 
между людьми в процессе организации производства.

Организация
♦ коммерческая — преследует извлечение прибыли в каче

стве основной цели своей деятельности.
♦ некоммерческая — не ставит своей целью извлечение 

прибыли и ее распределение между участниками.
♦ производства — обеспечение согласованного функциони

рования всех факторов производства, их пропорциональ
ное количественное соотношение, взаимозаменяемость.

Основное тождество СЦС — ВНП равняется сумме объемов 
потребления, валовых частных внутренних инвестиций, государ
ственных закупок и чистого экспорта.

Ответственность ограниченная — одно из преимуществ 
организации предприятия в форме кооперации, когда собствен
ники акций не несут юридической ответственности по ее дол
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гам сверх тех сумм, которые они инвестировали в акции корпо
рации.

Открытая экономика
♦ большая — открытая экономика, в которой ставка про

цента формируется под воздействием внутренних эконо
мических процессов; экономика, оказывающая влияние 
на мировой финансовый рынок и мировую ставку процента.

♦ малая — экономика, не влияющая на мировые экономи
ческие процессы, в которой ставка процента задана усло
виями мирового финансового рынка.

Отраслевая структура экономики — характеризует сложив
шуюся систему распределения производственных ресурсов по 
основным видам деятельности и долю отдельных отраслей в об- 
щем объеме национального производства.

Паблик рилейшнз — 1) система управления связями с обще
ственностью; 2) искусство и наука создания делового имиджа на 
основе правдивой и оперативной информации; 3) специальная 
служба, осуществляющая разработку имиджа и поддержива
ющая связь с административной властью, прессой, обществен
ностью и т.д.

Пайщик — член предприятия, внесший определенный пай 
(взнос) в виде денег, имущества или других ценностей.

Параметры
♦ ациклические — показатели, динамика которых не обнару

живает связи с фазами экономического цикла.
♦ запаздывающие — экономические показатели, достигаю

щие максимума (минимума) после достижения экономи
ческого пика/дна цикла.

♦ контрциклические — имеют динамику, противоположную 
на протяжении экономического цикла динамике ВНП: во 
.время спада увеличиваются, а во время подъема — умень
шаются.

♦ опережающие — экономические показатели, достигающие 
максимума (минимума) перед достижением пика/дна 
цикла.

♦ проциклические — имеют динамику, совпадающую на 
протяжении экономического цикла с динамикой ВНП; 
в фазе подъема увеличиваются, а в фазе спада — умень
шаются.
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♦ соответствующие — экономические показатели, изме
няющиеся в соответствии с изменением экономической 
активности.

Паритет покупательной способности — уровень обменного 
валютного курса, при котором покупательная способность наци
ональных валют одинакова.

Партнерство — форма организации бизнеса, при которой 
два или более лица договариваются о владении предприятием и 
его управлением.

Патент  — монополия на использование нового товара или 
идеи в течение определенных лет.

Паушальный платеж — форма единственного или рассро
ченного платежа в зафиксированной твердой сумме, установлен
ной исходя из предварительной оценки ожидаемого эффекта и 
прибыли.

Перераспределение доходов — государственное регулирова
ние процесса получения доходов посредством мер фискальной 
политики.

Планирование — определение целей деятельности фирмы, 
главных направлений и средств их достижения.

Платежный баланс — соотношение между валютными по
ступлениями в страну и платежами, которые государство осу
ществляет за границей за определенный промежуток времени.

Полезность — способность удовлетворять какую-либо потреб
ность человека.

Политика доходов — установление ориентиров для роста за
работной платы и цен и прямой контроль над ними.

Потребительная стоимость продукта — полезность вещи, 
ее способность удовлетворять какую-либо человеческую потреб
ность.

Потребительская корзина — набор продовольственных и не
продовольственных товаров и услуг, оценивается в действующих 
ценах на товары и тарифах на услуги.

Потребление — расходы населения на покупку товаров теку
щего и длительного пользования и оплату услуг.

«Почти деньги» — активы, которые легко могут быть пре
вращены в наличные деньги. К ним относятся краткосрочные 
сберегательные вклады, срочные вклады, краткосрочные госу
дарственные ценные бумаги.
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Предельная склонность
♦ к потреблению (МРС) — соотношение между изменени

ем потребления и изменением дохода; рост потребления 
из-за роста дохода на 1 пункт.

♦ к сбережению (MPS)  — показывает, какую часть допол
нительного дохода население использует на дополнитель
ное сбережение при изменении величины дохода на
1 пункт.

Предложение — всё количество товара (и его стоимость), на
ходящееся на рынке или которое желают реализовать произво
дители при данном уровне цены.

Предмет труда — всё то, на что человек воздействует в про
цессе труда.

Предпочтение ликвидности — желание держать капитал в 
денежной форме.

Предприниматель — активный субъект рыночной экономи
ки, обладающий всеми необходимыми качествами для осуще
ствления новых комбинаций ресурсов и факторов производства 
с целью создания новых товаров и получения прибыли, действу
ющий в условиях неопределенности и риска и несущий ответ
ственность за самостоятельно принимаемые решения.

Предпринимательский доход — прибыль за вычетом ссудно
го процента и платежей в бюджет (налоги и др.).

Предпринимательство — инициативная творческая самосто
ятельная деятельность граждан, направленная на получение при
были или личного дохода. Предпринимательство осуществляет
ся от своего имени, на свой риск и под свою имущественную 
ответственность.

♦ индивидуальное — форма предпринимательства, при ко
торой владельцем предприятия является один человек.

Предприятие унитарное—коммерческая организация, не 
имеющая права собственности на закрепленное за ней собствен
ником имущество. В форме унитарных предприятий создаются 
только государственные и муниципальные предприятия.

Прибыль — разница между продажной ценой товара и из
держками производства.

♦ балансовая — разница между выручкой от реализации 
продукции и суммой материальных затрат, амортизации 
и заработной платы.
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♦ бухгалтерская — часть выручки, остающаяся после воз
мещения затрат всех факторов производства, кроме капи
тала (явные издержки).

♦ монопольная — разница между монопольной ценой и 
издержками производства.

♦ нераспределенная — прибыль корпорации, не распреде
ляемая между акционерами и часто используемая для 
финансирования основных ее проектов при дальнейшем 
расширении производства.

♦ нормальная — вознаграждение предпринимателю, доста
точное для поддержания деятельности в выбранном направ
лении.

♦ общая — доход, получаемый фирмой от производства и 
реализации товаров.

♦ учредительская — доход, получаемый учредителями от
крытого акционерного общества в виде разницы продаж
ной цены акций и величины уставного.

♦ экономическая — разница между валовым доходом (вало
вой выручкой) и экономическими издержками выпуска 
данного объема продукции.

Приватизация — процесс передачи государственной собствен
ности частным экономическим субъектам.

Присвоение — конкретный общественный способ овладения 
вещью.

Продукт  — товар или услуга, получаемые в обмен на что- 
либо. Обладает двумя свойствами: потребительной стоимостью 
и стоимостью.

♦ общий — весь совокупный продукт, создаваемый фирмой 
за единицу времени.

♦ предельный — прирост общего продукта при увеличении 
ресурса на единицу.

♦ производства — результат использования факторов про
изводства.

Прожиточный минимум — уровень дохода, необходимый для 
поддержания минимального уровня жизни. Исчисляется по по
требительской корзине, в которую входят товары и услуги.

Производительность труда — количественное отношение 
объема (массы) полученного продукта к труду, затраченному на 
его изготовление.

Производительные силы общества — средства производства 
и люди, обладающие определенными навыками и опытом.
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Производственная функция — отношение между любым на
бором факторов производства и максимально возможным объе
мом продукции. Отражает технологическую зависимость меж
ду затратами ресурсов и выпуском продукции. Характеризует
ся изоквантой, то есть различным сочетанием факторов производ
ства при выпуске одного и того же количества продукции.

Производственный кооператив — добровольное объединение 
граждан для совместной производственной или иной деятельно
сти, основанной на их личном труде и объединении их паевых 
взносов.

Производственных возможностей кривая — кривая, отра
жающая возможные сочетания объемов производства различных 
видов продукции при полном использовании ресурсов страны 
или предприятия.

Производство — процесс воздействия человека на вещество 
природы в целях создания материальных благ и услуг, необхо
димых для развития общества.

Промежуточный продукт (ПП)  — стоимость продукта, ис
пользуемого в течение периода времени в процессе производства.

Протекционизм — экономическая политика государства, 
направленная на поддержку национальной экономики. Осуще
ствляется с помощью прямого и косвенного ограничения импор
та иностранных товаров — конкурентов национальным товарам.

Процентная ставка — цена использования денег или капи
тала. Доход, который приносит денежный капитал.

Рабочая сила — индивидуальная способность к труду, кото
рая слита с живой личностью человека и выступает его важней
шим атрибутивным свойством.

Равновесие — такое состояние экономики, рынка и т.п., при 
котором отсутствуют силы, вызывающие их изменения.

♦ производства — состояние, при котором любое производ
ство достигает цели максимизации прибыли.

♦ рыночное — наблюдается, когда предложение товара со
ответствует спросу на него и отсутствует тенденция изме
нения рыночной цены.

Равновесная цена — цена, при которой спрос и предложение 
товара равны и которая не имеет тенденции к изменению.

Разгосударствление — передача имущества из государствен
ной собственности в иную: муниципальную, частную, коллек
тивную, кооперативную, акционерную, смешанную.
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Располагаемый доход (РД)  — величина дохода, который на
селение может потратить по своему усмотрению после уплаты 
налогов.

Распределение
♦ доходов — отражает получение доходов владельцами фак

торов производства (то же, что и функциональное распре
деление).

♦ доходов персональное — отражает процесс получения до
ходов с учетом их перераспределения.

Парето-оптимальное — состояние экономической системы, 
когда никакое перераспределение ресурсов не может улучшить 
положение ни одного из участников хозяйственного процесса, 
не ухудшая при этом положение других.

Реальная ставка процента — текущая (номинальная) став
ка процента, скорректированная на темп инфляции.

Реальный экономический рост — экономический рост, опре
деленный на основе цен базисного периода (скорректированный 
на темп инфляции).

Ревальвация — законодательное повышение курса валюты, 
применяется при системе фиксированной установки курса валют.

Регрессивный налог — налог, который изменяется в обрат
ном отношении по сравнению с изменением дохода.

> f

Резким наибольшего благоприятствования — политика стра
ны по отношению к импортеру, при которой импорт определен
ных товаров облагается пониженными таможенными пошлинами.

Резервы банков — депозиты коммерческих банков в цент
ральном банке (формируемые по устанавливаемым центральным 
банком нормам обязательного резервирования) и резерв в виде 
кассовых остатков в коммерческих банках.

Резидент — экон.: гражданин (фирма) какой-либо страны, 
постоянно пребывающие в иностранном государстве.

* *

«Рейганомика» —' политика, которую проводила админист
рация президента США Р. Рейгана, по уменьшению инфляции 
и сокращению безработицы (основывалась на увеличении пред
ложения ВНП). „ г

Рекламация — письменная претензия, предъявляемая поку
пателем (заказчиком) продавцу (исполнителю) вследствие нару
шения условий договора или качества товара. Содержит требо
вание устранения дефектов или возмещения убытков.

ч
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Реновация — полное восстановление (обновление) основного 
капитала, выбывающего вследствие физического или морально
го износа.

Рента — один из видов доходов на собственность, плата соб
ственнику за использование природного ресурса.

♦ дифференциальная — фиксированная избыточная при
быль, возникающая в результате применения более высо
кой естественной производительной силы, а не капитала.

♦ монопольная — дополнительный доход, который возни
кает при продаже товаров по монопольным ценам.

♦ экономическая — разница между платой за услуги ре
сурса по сравнению с альтернативной стоимостью предло
жения ресурса, предложение которого неэластично.

Рентабельность — отношение балансовой прибыли к сред
негодовой стоимости активов, издержек производства.

Рейтинг — краткосрочный договор аренды оборудования без 
права его выкупа по окончании договора.

Реприватизация — возврат в частную собственность ранее 
национализированных предприятий, имущества и т.п.

Реституция — возврат имущества, захваченного и вывезен
ного в ходе военных действий.

Рестрикции (рецессионный разрыв) — величина, на которую 
фактические совокупные расходы меньше оптимальных, то есть 
обеспечивающих создание чистого национального продукта на 
уровне полной занятости.

Ресурсы — всё, что затрачивается в процессе производства 
товаров и услуг.

Реформирование — эволюционный переход от одной модели 
экономической системы к другой.

Риск — неопределенность будущих результатов, возможность 
потерь или опасность наступления других нежелательных обстоя
тельств. Выделяются валютный, финансовый, инвестиционный, 
кредитный и другие виды риска.

♦ коммерческий — риск, возникающий в процессе реали
зации товаров и услуг, закупленных предпринимателем.

♦ производственный — риск, связанный с производством и 
реализацией продукции и услуг.

Риэлт — недвижимость; форма предпринимательства в сфе
ре недвижимости: земли, жилья, производственных, торговых 
и других платежей.
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Рынок — экономическая форма обмена продуктами, которые 
выступают в качестве товаров, при этом производители и потре
бители выступают в качестве продавцов и покупателей.

♦ валютный — ца котором продаются и покупаются валю
ты различных стран.

♦ кредитных ресурсов — особая сфера товарно-денежных 
отношений, в которой объектом купли-продажи выступа
ет ссудный фонд.

♦ покупателя — рыночная ситуация, при которой предло
жение определенного товара превышает спрос на него, что 
вызывает снижение цены ниже равновесной.

♦ продавца — рыночная ситуация, при которой спрос на 
определенный товар превышает его предложение, вслед
ствие чего цена поднимается выше равновесной.

♦ труда — рынок ресурсов труда как товара, равновесная 
цена и количество которого определяются взаимодействи
ем спроса и предложения.

♦ ценных бумаг вторичный — сделки купли-продажи ра
нее выпущенных бумаг, обращение ценных бумаг.

♦ ценных бумаг первичный — размещение новых выпусков 
ценных бумаг, эмитентами которых являются корпорации, 
правительство, ̂ муниципальные органы.

Рыночная
♦ политика -— политика государства, направленная на умень

шение воздействия монополии и профсоюзов на рынке.
♦ система — система связей между рынками, обеспечива- А 

ющая наиболее оптимальное использование ограниченных 
ресурсов.

♦ экономика — экономика, в которой существует полная 
свобода субъектов экономических отношений, развиты 
товарно-денежные отношения, все формы собственности и 
виды предпринимательства имеют равные возможности 
для развития, а роль государства в экономике ограничена.

Рыночный менеджмент. — управление коммерческой дея
тельностью фирмы, ориентированной на рынок.

Сальдо щоргового баланса.— разница между импортом и эк
спортом за определенный промежуток времеци. ;-

♦ активное ( положительное) — состояние торгового балан
са, при котором экспорт из страны превышает импорт.

♦ пассивное (отрицательное) — состояние торгового балан
са, при котором экспорт из страны меньше импорта.
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Санация—мероприятия по улучшению финансового положе
ния предприятия (отрасли) с целью повышения конкурентоспо
собности (предотвращения банкротства).

Сберегательный вклад — вклад в банке или другом учреж
дении, который приносит доход в виде процентов.

Сбережения — экономический процесс, связанный с накоп
лением части дохода; часть дохода, не используемая на произ
водственные и потребительские нужды.

♦ государственные — превышение государственных дохо
дов над расходами; положительное бюджетное сальдо.

♦ национальные — часть НД за вычетом объемов потребле
ния и государственных закупок; сумма частных и госу
дарственных сбережений.

♦ частные (личные) — располагаемый доход за вычетом 
потребительских расходов.

Свобода
♦ предпринимательства — неограниченное право юриди

ческих (или физических) лиц использовать ресурсы на 
производство каких-либо товаров и продавать товары на 
любом рынке.

♦ торговли — отсутствие установленных государством огра
ничений совершения торговых операций внутри страны 
или на мировом рынке.

Свободное время — часть нерабочего времени, предназначен
ная для физического, духовного и интеллектуального развития 
и для отдыха человека.

Свободный вход (выход) — характеристика рынка, когда 
фирмы могут в любой момент начать (прекратить) операции на 
рынке.

Сговор — соглашение (часто негласное) между фирмами о 
проведении ценовой или рыночной политики.

Сегмент рынка — часть рынка, группа потребителей, про
дуктов или предприятий, которые образуются на основе опреде
ленных общих признаков.

Сегментация рынков — разделение потребителей данного 
товара на отдельные группы, предъявляющие к товару неодина
ковые требования.

Сезонные колебания — изменения деловой активности при 
смене сезонов.
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Сенъораж — доход, получаемый государством от выпуска 
денег, разница между номинальной стоимостью и затратами на 
их печатание; инфляционный налог, получаемый государством 
при выпуске новых денег.

Сертификат — 1) документ, удостоверяющий а) качество 
товара; б) регистрацию предприятия в государственных органах; 
в) депонирование денежных средств на депозитных счетах в кре
дитных учреждениях; 2) ценная бумага, выпускаемая государ
ством или коммерческим банком, свидетельствующая о пре
доставлении определенного капитала на срок.

Система
♦ национальных счетов (СНС)  — статистическая система, 

используемая для определения результатов хозяйственной 
деятельности в стране за определенный промежуток вре
мени; представляет собой свод балансовых экономических 
таблиц, отражающих расходы субъектов на покупку това
ров и доходы от результатов хозяйственной деятельности.

♦ социальной защиты — система государственных гаран
тий компенсации рисков, в том числе рисков потери или 
снижения доходов.

Склонность
♦ к потреблению — показывает связь потребления и дохода.
♦ к потреблению предельная — доля располагаемого дохо

да, расходуемая субъектами на потребление товаров и ус
луг.

♦ к потреблению средняя — показывает прирост потребле
ния при увеличении дохода на единицу.

♦ к сбережению — показывает связь сбережения и дохода.
♦ к сбережению предельная — показывает прирост сбере

жений при увеличении дохода на единицу.
♦ к сбережению средняя — доля располагаемого дохода, от

кладываемая для использования в будущем.
Скорость обращения денег — количество товарных сделок, 

которое обслуживает одна денежная единица в течение года; 
определяется путем деления номинального ВНП на номиналь
ную денежную массу.

Слияние
♦ горизонтальное — объединение компаний, занятых в од

ной хозяйственной отрасли.

453



♦ конгломератное — объединение в одной управленческой 
структуре предприятий, технологически не связанных 
между собой.

Смешанная собственность — форма собственности, которая 
основана на сочетании государственного и частного капитала; 
управляется совместно.

Собственность — отношения между людьми по поводу при
своения вещей, прежде всего средств производства.

Собственный капитал — капитал фирмы, принадлежащий 
ее собственникам; подсчитывается как разница между актива
ми и обязательствами фирмы.

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложе
ния — зависимость между общим уровнем цен и общим коли
чеством произведенной продукции (ВНП).

Совокупные расходы  — вся сумма расходов субъектов эконо
мических отношений на приобретение ВНП в данный период 
времени.

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса — обратная 
зависимость между общим уровнем цен и размерами обществен
ной потребности населения на произведенную продукцию (ВНП).

Социальная мобильность — степень легкости, с которой че
ловек может изменить свой общественный статус.

Социальное регулирование — вид государственного регули
рования, которое основано на анализе воздействия производства 
товаров и услуг на развитие общества, экологию, безопасность 
труда и жизни и т.д.

Социально-экономические отношения — отношения между 
людьми по поводу производства, распределения, обмена и по
требления материальных благ.

Социальный контракт — одна из форм политики доходов, 
представляет собой достижение устойчивого компромисса меж
ду ростом цен и заработной платы в результате организуемых 
правительством переговоров между администрацией крупных 
предприятий и профсоюзами.

Спрос — то количество товара (и их стоимость), которое мо
гут и желают приобрести потребители при данной цене.

♦ на деньги для сделок — количество денег, которое субъек
ты хотели бы иметь в качестве средства обращения; зави
сит от объема созданного ВНП и уровня цен в экономике.
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♦ на деньги со стороны активов — количество денег, кото
рое субъекты хотели бы хранить в виде сбережений; зави
сит от процентной ставки.

♦ спекулятивный — то количество денег, которое субъекты 
превращают из ликвидной в менее ликвидную форму (и 
наоборот) при изменении ставки процента.

Спроса
♦ кривая — график, отражающий изменение спроса.
♦ функция —взаимосвязь между количеством приобретен

ного товара, его ценой и другими факторами, определяю
щими спрос.

Средства
♦ производства — вся совокупность средств и предметов 

труда.
♦ труда — вещи или комплексы вещей, при помощи кото

рых человек обрабатывает предметы труда.
Срочный вклад — вклад в банке или другом депозитном уч

реждении, приносящий процент, который может быть изъят без 
потери процентов или части вклада после установленного дого
вором периода.

Ссудный фонд — часть централизованного денежного фонда, 
отношение, связанное с формированием и использованием на 
условиях возвратности временно свободных денежных средств.

Стагнация — сокращение производства в какой-либо от-* 
расли.

Стагфляция — инфляция, сопровождаемая ростом безрабо
тицы (сочетание высокого уровня инфляции с большой безрабо
тицей). **

Статичная экономика — экономика, где технический уро
вень и предложение ресурсов не изменяются, а чистые инвести
ции равны нулю. ■ ' ^

Стоимость товара — затраты труда на его производство.
Структура рынка — число покупателей и продавцов на рын

ке, доля их в объеме покупаемого и продаваемого товара, сте
пень контроля за рынком и ценами.

Структурная перестройка — процесс изменения структуры 
экономики под требование научно-технического прогресса.

Структурный сдвиг — изменение отраслевой или региональ
ной структуры экономики.
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Субвенция — форма финансовой помощи предприятиям (от
раслям), находящимся в трудных финансовых условиях.

Субсидии — выплата правительством, фирмой или домохо
зяйством средств, чаще денежных, в обмен на которые они полу
чат товары или услуги. Счет:

♦ бесчековый сберегательный — сберегательный счет, по 
которому чек не может быть выписан.

♦ капитала — внутренние инвестиции, осуществляемые за 
счет иностранных вложений.

Тантьема — дополнительное вознаграждение, выплачивае
мое членам правления, руководителям и высшим специалистам 
коммерческих предприятий по итогам года.

Тезаврация — накопление населением золота и ювелирных 
изделий в качестве страхования от обесценивания денег в случае 
инфляции или от потерь вследствие кризиса.

Текущий счет — бессрочный вклад или вклад до востребова
ния в коммерческом банке или другом учреждении.

Тендер — 1) предложение, поступающее во время торгов, где 
содержатся все необходимые сведения о товаре и лице, сделав
шем предложение; 2) форма торговли, при которой продавец 
объявляет конкурс на товар (услугу) с определенными технико
экономическими характеристиками, с последующей эксперти
зой предложений и выбором лучшего.

Теневая экономика — экономическая деятельность предпри
ятий и физических лиц, имеющая противозаконный характер 
или скрываемая с целью уклонения от налогов.

Теория адаптивных ожиданий — теория, согласно которой 
хозяйствующие субъекты формируют свои ожидания об эконо
мической конъюнктуре исходя из предшествующего опыта и 
изменяют эти ожидания только после очевидных изменений 
конъюнктуры.

♦ рациональных ожиданий — теория, согласно которой хо
зяйствующие субъекты формируют свои ожидания об 
экономической конъюнктуре исходя из предшествующего 
опыта, при этом они располагают всей полнотой необходи- 
мойинформации и могут делать правильные выводы из ее 
анализа.

Технология — способы воздействия человека на предмет труда.
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Товар — вещь, обладающая определенной ценностью, кото
рую можно увидеть и потрогать. Обладает стоимостью и потре
бительной стоимостью.

♦ длительного пользования — потребительский товар со 
сроком службы больше года.

♦ низкокачественный — продукт, спрос на который падает 
при увеличении дохода.

♦ нормальный — продукт, спрос на который растет при уве
личении дохода.

♦ трудоемкий — продукт, на производство которого требу
ется большее количество труда.

Товарищество — ассоциация предпринимателей и профес
сионалов, действующая в интересах делового сообщества.

♦ на вере ( коммандитное) — общество, в котором наряду с 
полными товарищами имеется один или несколько участ
ников — вкладчиков (коммандитистов), которые несут 
риск убытка только в пределах сумм внесенных ими вкла
дов и не принимают участия в предпринимательской дея
тельности этого товарищества. Коммандитисты получают 
часть прибыли товарищества, причитающуюся на их долю 
в складочном капитале.

♦ полное — коммерческая организация, участники которой 
(полные товарищи) занимаются предпринимательской де
ятельностью и несут ответственность принадлежащим им 
имуществом.

Товарное производство — форма организации экономики, 
основанная на общественном разделении труда, предполагающая 
специализацию производителей на производстве какого-либо 
продукта или услуги.

Товарные деньги — товар, обладающий внутренней ценно
стью, используемый как средство обмена.

Торговый баланс — учет вывозимых из страны (экспорт) и 
ввозимых в страну (импорт) товаров и услуг в денежном выра
жении за определенный период (год).

Трансакционный мотив — количество денег, необходимое 
субъектам для осуществления товарных сделок.

Транснациональные корпорации (ТНК)  — корпорации, ко
торые занимаются предпринимательской деятельностью на тер
ритории более чем одной страны.
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Трансфертные платежи форма перераспределения госу
дарственных расходов; безвозмездные государственные выплаты 
населению (пенсии, пособия и т.п.).

Тратта — переводной вексель, содержит распоряжение об 
уплате определенной суммы денег третьему лицу.

Тред-юнион — профсоюзная организация Англии, отстаива
ющая интересы своих членов перед предпринимателями.

Тред-юнионизм
♦ замкнутый — объединение рабочих определенной профес

сии с высокими барьерами входа новых членов в органи
зацию.

♦ открытый — объединяет рабочих разных отраслей и про
фессий с целью контроля над предложением труда.

Трендовая траектория — линия, вдоль которой, отклоняясь 
в ту или иную сторону, двигается реальная экономика.

Трест — монополистическое объединение определенного типа 
по производству какого-либо товара.

Труд — целесообразная деятельность людей, направленная на 
видоизменение веществ и сил природы и приспособление их для 
удовлетворения своих потребностей.

Трудовые ресурсы  — часть населения страны трудоспособно
го возраста, обладающая необходимыми физическими и умствен
ными способностями, определенным уровнем образования и ква
лификации для работы в народном хозяйстве.

Трудоемкость — общие затраты труда на выпуск единицы 
продукции.

Уравнение
♦ обмена — показывает, что совокупные расходы равны сто

имости всех товаров и услуг, производимых хозяйством 
страны; Р (2),  где М  — предложение денег; V — 
скорость обращения; Р  — уровень цен на товары и услуги; 
(2)  — количество продукции.

♦ Фишера — уравнение, в котором номинальная ставка про
цента равна сумме реальной ставки процента и ожидаемо
го темпа инфляции.

Уровень
♦ жизни — обеспеченность населения жизненными блага

ми, степень удовлетворения потребностей людей в опреде
ленных благах.
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♦ занятости—доля имеющих работу в общей численности 
рабочей силы.

♦ цен — средневзвешенная величина, уплачиваемая за гото
вые товары и услуги.

Ускоренная амортизация — порядок, при котором прави
тельство разрешает списывать амортизацию в масштабах, суще
ственно превышающих реальный износ основного капитала, по 
существу означает налоговую субсидию предпринимателю.

Услуги — нематериальное благо, обладающее определенной 
ценностью; носят товарный характер, производятся врачами, 
юристами, банками, финансовыми компаниями и др.

Устойчивость экономики — состояние экономики, при ко
тором основные переменные не изменяются.

«Утечка умов» — разновидность интеллектуальной эмигра
ции, эмиграция высококвалифицированных специалистов на 
постоянное или временное жительство в другую страну, вслед
ствие невозможности полностью реализовать способности в сво
ей стране по экономическим причинам.

Участие работников в прибылях и создание рабочей собствен
ности — система организации заработной платы, направленная 
на повышение заинтересованности работников в конечных резуль
татах; работники получают часть прибыли/собственности в за
висимости от стажа и прочих заслуг помимо и сверх заработной 
платы.

Учетная ставка — ставка процента, по которой централь
ный банк кредитует коммерческие банки и другие депозитные 
учреждения.

Фактические инвестиции — реальный объем инвестиций, 
равен сумме запланированных и незапланированных инвестиций.

Факторинг — перекупка или перепродажа чужой задолжен
ности или коммерческие операции по доверенности.

Факторы производства — производственные ресурсы; вклю
чают в себя природные, людские ресурсы, капитал и организа
цию предпринимательства.

Форфейтинг — долгосрочный факторинг, связанный с прода
жей банку долгов, взыскание которых наступит через 1 -5  лет.

Филлипса кривая — закономерность, доказывающая существо
вание стабильной и предсказуемой обратной связи между инф
ляцией и безработицей.
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Финансирование производства — процесс вложения средств 
в производство.

Финансовая
♦ паника — возникает, когда: 1) вкладчики в банках требу

ют возврата денег немедленно; 2) владельцы ценных бумаг 
стараются избавиться от них на бирже.

♦ система — совокупность финансовых отношений и ин
ститутов, регулирующих эти отношения.

Финансовое ограничение — максимальная величина средств, 
которая может быть привлечена для покупки товаров производ
ственного назначения.

Финансово-промышленные группы — форма объединения или 
ассоциации, включающая промышленные предприятия, банки, 
торговые дома, строительные фирмы, страховые компании и 
т. п. Функционирует на принципах акционерного общества от
крытого типа.

Финансовый
♦ менеджмент — подсистема, которая обеспечивает фор

мирование финансовых средств фирмы, максимизацию до
ходов и минимизацию затрат.

♦ механизм — образование и использование государством 
фондов денежных средств, необходимых для выполнения 
его многочисленных функций в политической, экономи
ческой и социальной сферах.

♦ посредник — институт, осуществляющий сбор и акцио
нирование средств, и предоставление их заемщикам.

Финансы — система отношений по поводу распределения и 
использования фондов денежных средств (финансовых ресурсов).

♦ хозяйствующих субъектов — финансовые отношения меж
ду юридическими лицами, юридическими лицами и го
сударством, юридическими лицами и физическими ли
цами.

Фирма — организация, которая производит товары и услуги; 
может быть организована как частное предприятие, товарище
ство или АО.

Фискальная политика — регулирование экономической ак
тивности путем манипулирования государственными расходами 
и налогами.

♦ автоматическая — система встроенных стабилизаторов, 
обеспечивающая автоматическую реакцию экономики на
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изменение конъюнктуры в ходе делового цикла без при
нятия каких-либо шагов со стороны правительства.

♦ дискреционная — сознательное регулирование государ- ; 
ством налогообложения и государственных расходов с це
лью воздействия на реальный объем ВНП, занятость, ин
фляцию и экономический рост.

Фискального федерализма принцип — четкое разграничение 
функций между отдельными звеньями финансовой системы.

Фонд — некоммерческая организация, учрежденная на осно
ве добровольных имущественных взносов, имеющая социальные, 
благотворительные, культурные, образовательные или иные цели.

Фондовые биржи — форма организации рынка ценных бу
маг, где происходит купля-продажа акций.

• .

Франчайзинг — форма соглашения, при которой крупная кор* 
порация предоставляет право использования своих рбытовой сети, 
марки, ноу-хау и т.п. другой фирме, которая в свою очередь 
передает определенный процент от выручки.

Франшиза — 1) предприятие, работающее на основе фран
чайзинга; 2) право осуществления определенного вида деятель
ности с использованием франчайзинга.

Функциональное распределение дохода — отражает реальное 
его распределение среди граждан в условиях, когда возможна 
однозначная идентификация социального статуса как лица на
емного труда, так и собственника вещественного капитала.

Функция
♦ потребления — зависимость размера потребления от кон

кретного фактора (располагаемого дохода, процентной став
ки и др.).

♦ сбережения — зависимость размера сбережения от конк
ретного фактора (располагаемого дохода, процентной став
ки и др.).

Фьючерсные (срочные) контракты — обязательные по зако
ну соглашения о поставках определенного товара в указанное 
время.

Холдинг — компания, владеющая контрольным пакетом ак
ций других компаний, что позволяет ей контролировать и уп
равлять их деятельностью.

Цена — денежное выражение стоимости товара; то, чем не
обходимо пожертвовать для приобретения единицы товара, ус
луги.
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♦ входного барьера—установление монополией (олигополи
ями) низкой цены на товар, препятствующей вхождению 
на рынок новых продавцов.

♦ замены — количество товаров и услуг, которые нужно 
отдать в обмен на другие товары или услуги.

♦ монопольная — максимальная цена, по которой монопо
лии могут реализовать определенный объем продукции 
при данном спросе.

Ценная бумага — документ, удостоверяющий в установлен
ном порядке имущественные права, осуществление или переда
ча которых возможна только при его предъявлении.

Ценовая дискриминация — продажа продукции одинаково
го качества различным покупателям по различным ценам.

Ценовой
♦ лидер — фирма-олигополист, устанавливающая цену, ко

торой придерживаются другие фирмы.
♦ потолок — устанавливаемая государством минимальная 

или максимальная цена на определенный товар; применя
ется государством для стимулирования производства это
го товара или поддержания конкурентоспособности рын
ка товара.

Ценообразование демпинговое — практика продажи товаров 
по низким ценам, уровень которых позволяет вытеснить конку
рента с рынка.

Ценообразования методы — использование в мировой прак
тике двух основных принципов ценообразования — рыночного и 
административного. Рыночное ценообразование может происхо
дить в условиях рынка и под влиянием конкуренции. В зависи
мости от выбранного принципа применяются различные методы 
ценообразования.

Центральный банк — главный эмиссионный центр страны, 
осуществляющий обслуживание коммерческих банков, обеспе
чение правительственных программ, контроль финансового рын
ка.

Цены жесткие — стабильные цены (чаще в условиях спада и 
депрессии).

Цикл
♦ деловой активности — период времени между двумя со

седними высшими или низшими точками экономиче
ской конъюнктуры.
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♦ дно — самая нижняя точка цикла деловой активности — 
период низкой деловой активности и высокой безработи
цы.

♦ пик — высшая точка цикла деловой активности; макси
мальный уровень производства, равный или почти равный 
естественному уровню производства.

Частная собственность — право индивидуального владения 
и система свободного предпринимательства. Гарантирует пра
во отдельных людей владеть, пользоваться и распоряжаться 
вещами.

Частные сбережения — сбережения домашних хозяйств, 
подсчитываются как разница располагаемого дохода и потребле
ния.

Частный сектор — вся совокупность домашних хозяйств и 
фирм в данной стране.

Чековый вклад — любой вклад в коммерческом банке или 
ссудосберегательном учреждении, на который может быть вы
писан чек.

Человеческая личность — совокупность атрибутивных ка
честв и свойств, которые представляют собой производительные 
силы человека.

Человеческие ресурсы — ресурс труда, который в рыночной 
экономике является важнейшим фактором производства.

Человеческий капитал — сформированный в результате ин
вестиций и накопленный человеком определенный запас здоро
вья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целе
сообразно используются в той или иной сфере общественного 
воспроизводства, содействуют росту производительности труда 
и эффективности производства и тем самым ведут к росту зара
ботков данного человека.

«Черный вторник» — кризис банковской системы России в 
августе 1994 г.

Черный рынок — рынок, где осуществляется нелегальный 
оборот товаров и услуг, где цена устанавливается выше законо
дательно установленного ценового потолка.

Чистая конкуренция — см. конкуренция совершенная.
Чистое общественное благо — товар или услуга, потребле

ние которого происходит всеми членами общества, независимо 
от оплаты за него.
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Чистый
♦ национальный продукт (ЧНП)  — суммарная стоимость 

всех произведенных страной за определенный промежу
ток времени товаров и услуг, оставшаяся для потребления 
после замены списанного оборудования; меньше ВНП на 
сумму амортизации.

♦ экспорт — разница между объемами экспорта и импорта.
Шоковая терапия — радикальный подход к проведению эко

номических реформ. Предполагает: либерализацию цен, прива
тизацию мелких и средних предприятий и др.

Штрейкбрехеры — лица, которых фирма нанимает на рабо
ту, когда ее работники бастуют.

Экзогенная переменная — заданная извне переменная, изве
стная до момента построения модели.

Экономика
♦ рыночная — экономическая система, в которой экономи

ческие решения национального уровня являются регуля
тором решений, принимаемых отдельными продавцами и 
покупателями на рынке.

♦ смешанная — экономическая система, которая объеди
няет элементы общественной собственности на средства 
производства с частной собственностью, а также сочетаю
щая рыночную экономику с централизованно-плановым 
правлением.

♦ традиционная — экономическая система, распределение 
ограниченных ресурсов в которой происходит в соответствии 
с обычаями; темпы изменений и развития в ней крайне не
высокие; люди занимаются тем же, чем прежде занимались 
их родители: большая часть товаров потребляется там же, 
где производится.

Экономикс — общественная наука, которая описывает и ана
лизирует, каким образом общество при ограниченности ресурсов 
распределяет их с тем, чтобы удовлетворить свои потребности.

Экономическая
♦ интеграция — процесс объединения элементов нацио

нальных экономик в форме широкого межгосударствен
ного объединения, действующего в соответствии со спе
циальными соглашениями и обладающего своей органи
зационной структурой, представленной руководящими и 
иными учреждениями.
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♦ политика — совокупность мероприятий, планируемых к 
осуществлению в определенный промежуток времени для 
достижения поставленных экономических целей.

♦ эффективность — отношение между результатами про
изводства и затратами ограниченных ресурсов; подсчиты
вается как отношение объемов произведенного продукта к 
применяемым ресурсам.

Экономические отношения — определенные связи и отно
шения, в которые независимо от воли и сознания вступают люди 
в процессе общественного производства.

♦ Экономический закон — наиболее существенные, устой
чивые, постоянно повторяющиеся объективные причинно- 
следственные связи и взаимозависимости в экономических 
явлениях и процессах.

♦ рост — долговременные изменения естественного уровня 
реального объема производства, связанные с развитием 
производительных сил на долгосрочном временном интер
вале.

♦ рост интенсивного типа — расширение производства 
обеспечивается за счет качественного совершенствования 
прямых факторов роста: применения прогрессивных тех
нологий, использования рабочей силы, имеющей большую 
квалификацию и более высокую производительность тру
да и т.д.

♦ рост реальный — сущность состоит в разрешении и вос
произведении на новом уровне основного противоречия 
экономики: между ограниченностью производственных ре
сурсов и безграничностью общественных потребностей.

♦ рост экстенсивного типа — расширение объема матери
альных благ и услуг достигается за счет использования 
большего количества прямых факторов производства: ра
ботников, средств труда, земли, сырья, топливно-энерге
тических ресурсов и т.д.

♦ цикл — повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы 
и спады в экономической активности, проявляющиеся в 
колебании объемов производства, занятости и уровней до
ходов субъектов экономических отношений.

. ♦ человек — главный творческий субъект рыночной эконо
мики, который обладает свободой выбора и принимает 
экономически рациональные и оптимальные решения с 
учетом всех имеющихся условий, возможностей и инфор
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мации в соответствии со своими индивидуальными пред
почтениями, интересами и целями.

Экономия на масштабах производства — снижение удель
ных затрат на единицу продукции из-за производства их в мас
совом масштабе.

Эластичность
♦ перекрестная — процентное изменение количества това

ра X , потребляемое в ответ на каждый процент изменения 
товара У.

♦ по цене — мера реагирования объема предложения или 
спроса на товар на каждый процент изменения его цены.

♦ предложения по цене — процент изменения предложения 
данного товара на рынке при изменении цены на 1% .

♦ спроса по доходу — процент изменения спроса по дохо
ду — процент изменения спроса на данный товар в ответ 
на изменение дохода на 1%.

♦ спроса по цене — процент изменения спроса на данный 
товар при изменении цены на 1%.

Эмиссионный синдикат — временное формирование, созда
ваемое для продажи конкретного выпуска ценных бумаг.

Эмиссия ценных бумаг — выпуск новых ценных бумаг в об
ращение.

♦ андеррайтинг — размещение ценных бумаг по публич
ной подписке через посредников.

♦ частное размещение ценных бумаг — договор эмитента 
напрямую с группой институциональных инвесторов о по
купке ими всего выпуска ценных бумаг.

Эндогенная переменная — переменная, которая присуща 
модели, значение которой находится в процессе решения (моде
лирования).

Эффект
♦ дохода — изменение объема и структуры потребления 

вследствие перемещения на более высокую или низкую 
кривую безразличия.

♦ замещения — изменение объема и структуры потребле
ния вследствие изменения относительной цены и переме
щения из одной точки кривой безразличия в другую.

♦ импортных закупок — обратная связь между уровнем цен 
в стране и объемом экспорта страны; связь между уров
нем цен в стране и объемом импорта в страну.
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♦ «Храповика» — отражает тенденцию роста цен при росте 
совокупного спроса и сохранения (жесткость цен в сторо
ну понижения) уровня цен при сокращении совокупного 
спроса.

Эффективность производства — отношение объема произ
водства к затратам ресурсов; показывает минимальные затраты 
для производства данного объема продукции.
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