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Уважаемый читатель!

Данный учебник является частью учебно-методического ком
плекта по специальностям  «Эконом ика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», «Банковское дело».

Учебник предназначен для изучения общепрофессиональной 
дисциплины «Основы экономической теории» в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальностям «Экономика и бух
галтерский учет (по отраслям)», «Банковское дело».

Учебно-методические комплекты нового поколения включают 
в себя традиционны е и и нновационны е учебны е материалы, 
позволяющие обеспечить изучение общ еобразовательных и об
щепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 
Каждый комплект содержит учебники и учебные пособия, сред
ства обучения и контроля, необходимые для освоения общих и 
профессиональных компетенций, в том числе и с учетом требова
ний работодателя.

Учебные издания дополняются электронными образовательны
ми ресурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические и 
практические модули с интерактивными упражнениями и трена
ж ерами, мультимедийные объекты, ссылки на дополнительные 
материалы и ресурсы в Интернете. В них включен терминологи
ческий словарь и электронный журнал, в котором фиксируются 
основные параметры учебного процесса: время работы, результат 
выполнения контрольных и практических заданий. Электронные 
ресурсы  легко встраиваю тся в учебны й процесс и могут быть 
адаптированы к различным учебным программам.

Учебно-методический комплект разработан на основании Ф е
дерального государственного образовательного стандарта средне
го профессионального образования с учетом его профиля.



П р ед и с л о в и е

За десятилетия социально-экономических преобразований уро
вень экономического образования в нашей стране заметно вырос. 
Уже не только в научных изданиях, но и в популярных газетах и 
журналах достаточно квалифицированно ведется обсуждение са
мых насущных экономических проблем: какие факторы являют
ся решающими для обеспечения экономического роста, какой нам 
нужен валютный курс — гибкий или жесткий, насколько специ
фичны условия российской экономики и другие. Понемногу ры
ночные концепции становятся частью наших представлений о 
мироустройстве.

Однако есть и проблемы, связанные с недостатком экономи
ческого образования. К сожалению, нередки случаи, когда некто, 
выучив несколько формальных определений понятий и законов 
рыночной экономики, обнаруживает, что в условиях российской 
действительности они не соответствуют тому, о чем написано в 
западных учебниках. Так, можно порой услышать рассуждения, 
что и закон спроса у нас не тот, и «ножницы Маршалла» не стри
гут, и вообще... — «умом Россию не понять».

Самое печальное, что такие рассуждения нередко звучат из 
уст некоторых руководителей региональных и федерального 
уровней. И это вполне объяснимо. Ведь, если признать, что эко
номика подчиняется объективным законам, то затем придется 
признать и то, что имярек в этих законах как следует не разоб
рался и пытается свои ошибки или хозяйственные преступления 
(не всегда очевидно, что хуже) скрыть от внимания общественно
сти за мнимыми философствованиями о «загадочной» русской 
душе и сетованиями на слишком большие (маленькие) размеры 
его региона, на слишком жаркий (холодный) климат, на слишком 
холмистый (равнинный) рельеф местности и т.п.

Другой вариант — некто, имеющий доступ к ресурсам, принад
лежащим обществу, неплохо выучил экономическую теорию. Но 
из всех экономических концепций выбирает и публично озвучи
вает те, с помощью которых можно доказать, что имярек имеет 
право получать максимально возможную прибыль, эксплуатируя



эти ресурсы. При этом он «забывает», что есть и другие концеп
ции, утверждающие, что прибыль нужно делить со всем обще
ством, а не только с теми, кто обязан следить за сохранностью 
ресурсов и имеет власть.

Гражданам стран, добившихся сегодня заметных экономиче
ских успехов (в учебнике они будут называться успешными эконо
миками) , пришлось достаточно длительное время потратить на то, 
чтобы понять: экономическая свобода — вещь очень заманчивая, 
она позволяет добиваться ежегодного увеличения благосостояния 
каждого гражданина. Но, в то же время, экономическая свобода 
подразумевает и экономическую ответственность за свои соб
ственные решения. Если право принимать экономические реше
ния общество делегирует выборному представителю, то общество 
также оставляет за собой право спросить с него за достигнутые 
результаты.

Однако для того чтобы спрашивать, нужно знать предмет, как 
минимум, не хуже того, кто отвечает. Это понимает каждый 
школьник. Настала пора и российским гражданам усвоить уроки 
демократического управления (если желание жить лучше оказа
лось сильнее, чем желание жить спокойнее), а значит и уроки 
грамотного и достойного хозяйствования на своей земле.

Здесь есть определенные трудности. Действительно, многие 
западные экономические теории плохо «работают» в российских 
условиях. Тем не менее ученый, знакомый с принципом фальси
фикации научных теорий, скажет, что этот факт не опровергает 
ту или иную теорию, а напротив, — служит доказательством ее 
правдоподобности (если есть условия, при которых данная теория 
все-таки позволяет получить верные прогнозы). Следовательно, 
для России нужна другая теория (модификация теории), отличная 
от той, которая применяется в Англии, Франции, США или дру
гой стране.

Поэтому важно не просто усвоить основные положения неко
ей экономической науки, но и понять сущность научного метода, 
чтобы можно было заметить, где находится граница применимо
сти теории, и каким образом меняются ее предпосылки, если 
происходит изменение внешних условий.

Многие концепции, которые в западных курсах экономической 
теории проговариваются скороговоркой, российским учащимся 
полезно подробнее разъяснить и осмыслить. Это прежде всего 
концепции институтов — «форм общественной жизни», экономи
ческих систем, видов деятельности, экономических сигналов, об
щественного благосостояния, экономической справедливости.



Опасность для неофита заключается в том, что многие слова, 
применяемые для обозначения экономических концепций, кажут
ся давно знакомыми. Однако в российской действительности они 
часто имеют смысл другой, если не противоположный, чем в раз
витых экономических системах других стран. А неверное усвое
ние базовых концепций приводит к недостоверным прогнозам и 
плачевным практическим результатам. К сожалению, в современ
ной России таких примеров более, чем достаточно.

В некоторых разделах данного учебника изложение может 
показаться довольно сложным. Это связано с тем, что концепции, 
излагаемые в данных разделах появились сравнительно недавно 
(например, неоинституциональное направление в экономической 
теории усиленно развивается последние 20— 30 лет). Однако в 
свое время казались очень сложными такие концепции как цен
ность и цена, инфляция, полезность, спрос и предложение и дру
гие. А теперь их нередко можно услышать и в речи обычных 
людей — не экономистов. Очевидно, новые представления требу
ют соответствующих понятий для своего выражения.

Основой настоящего учебника являются российский стандарт 
среднего профессионального образования по направлению «Эко
номика»*, а также международный стандарт К-12 базового эконо
мического образования^. Концепции этих стандартов разделены 
на фундаментальные, микроэкономические, макроэкономические 
и концепции мировой экономики. Они составляют «скелет» учеб
ника и предлагаются для изучения «порциями». В заключении 
определенного этапа обучения сформулированы краткие итоги и 
приведены, примеры тестов, задач и заданий для самостоятельно
го исследования в прилагаемом к учебнику Практикуме.

Каждая «порция» требует примерно равного объема усилий 
для освоения. При этом, правда, предполагается, что образователь
ные навыки и объем знаний учащихся возрастают. Также предпо
лагается, что совершенствуются умения учащихся вести самосто
ятельные исследования, изучать сопутствующий материал.

Учитывается также то, что студент учреждений среднего про
фессионального образования в ходе процесса освоения «основ 
экономической теории» изучает и специальные дисциплины: ос-

' Дополнительные материалы можно найти на интернет-сайтах Министерства 
науки и образования Российской Федерации (например, www.ecsocman.edu.ru).

 ̂См. А Framework for Teaching Basic Economic Concepts with Scope and Sequence 
Guidelines, K-12. National Council on Economic Education. Дополнительные мате
риалы см. на сайте Национального Совета по Экономическому Образованию США 
и др.: www.ncee.org, www.councilloreconed.oTg.

http://www.ecsocman.edu.ru
http://www.ncee.org
http://www.councilloreconed.oTg


новы экономики, статистики, бухгалтерского учета, микроэконо
мики и другие. Базовая подготовка включает, помимо прочего, 
навыки анализа функциональных зависимостей, не самых слож
ных методов дифференциального исчисления, знания основ гео
метрии и тригонометрии. Опыт показывает, что легко справляют
ся с экономическими проблемами на данном и других уровнях 
обучения учащиеся, которые имели неплохие результаты по фи
зике, географии, истории, логике.

В дополнение к требованиям российского стандарта среднего 
профессионального образования по направлению «Экономика», 
при написании учебника учитывались требования программы по 
«Основам экономической теории» для учащихся учреждений 
среднего профессионального образования.

Учитывалось также и то, что наука не стоит на месте, а в ус
ловиях переходной экономики требуется порой совершенно но
вый взгляд на вещи, новые идеи для понимания многих фактов и 
явлений экономической действительности. Последнее обстоятель
ство заставило в некоторых случаях выйти за рамки существу
ющих образовательных стандартов и представить новые для данно
го уровня изложения в российской средней школе экономические 
концепции. Это прежде всего концепции экономической психоло
гии, институционального анализа и, в частности, — экономики 
благосостояния и теорий развития.

Для облегчения понимания сущности новых концепций в ходе 
изложения используется методика наглядно-образного моделиро
вания, учащимся предлагаются задания, требующие творческого 
подхода, развития навыков самостоятельного исследования и 
творчества. В дополнительных методических материалах приведе
ны примеры выполнения такого рода заданий учащимися москов
ских колледжей и школ. Выполнение творческих заданий реко
мендуется ввести в постоянную практику учебной работы.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ПОНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ

Глава 1. Философская машина экономики

Глава 2 . Базовые экономические 
концепции

Глава 3. Экономические системы



Г л а в а  1

ФИЛОСОФСКАЯ МАШИНА 
ЭКОНОМИКИ

Приложи сердце твое к учению и уши твои —  к ум
ным словам.

(Притчи, 12 [23 ])

ОПИСАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНАЯ ТЕОРИИ

Н айти ф илософ ский  камень, магический ключ, откры ваю щ ий 
тайны природы — сокровенная мечта мудрецов всех времен и на
родов. Человеческий разум не в состоянии охватить все многооб
рази е знаний  о природе и общ естве, ем у необходим водитель — 
ключ, маш ина, которая удерж ивала бы ум от блужданий, пред
ставляя ем у в то ж е время инициативу и свободу; это математи
ка в прилож ении к абсолютному, сою з позитивного с идеальным. 
И стории  и звестн ы  прим еры  подобны х «ф илософ ских маш ин», 
тайны  которы х и сегодня не разгаданы  до конца.

Ключ ц аря  Соломона представлял собой иероглиф ический  и 
числовой алфавит, вы раж аю щ ий буквами и числами ряд  всеоб
щ их и абсолю тных идей. П озднее стала известна «философ ская 
машина» Р.Люлия, философ а и алхимика XVIII в. Она состояла из 
концентрических кругов и располож енны х на них в определен
ном порядке слов, обозначаю щ их идеи разны х миров. Когда сло
ва устанавливались в определенном положении, чтобы сформули
ровать вопрос, другие слова давали ответ на него. Ш ахматы, до
мино, колода карт, игральны е кости, алф авит, циф ры , системы  
исчисления — именно в таком виде человечество сумело сохра
нить древние «ф илософ ские машины».



«Грамоте разуметь» в понимании русичей означало не просто 
уметь читать и писать, но и представл}пъ всю систему мироздания 
и свое место в ней  (что вообщ е говоря требуется и от соврем ен
ного образованного человека). Сегодня учитель и ученик, хотят 
они этого или нет, следую т алгоритмам «ф илософ ских машин» 
хотя бы уж е потому, что в своих рассуждениях выделяют субъект 
и объект, ф орм ирую т триаду: тези с — антитезис — синтез, и с
пользую т другие приемы  формальной логики.

В этом смысле работа по изучению  какой-либо науки, вклю ча
ю щ ей набор взаим освязанны х концепций, есть не что иное как 
изобретение «философской машины». Именно изобретение, ведь 
«сколько голов — столько умов». Каждый человек по-своему вос
принимает информацию , по-своему мыслит, а значит, в его голо
ве склады вается его собственная концепция, его «ф илософ ская 
машина». Поэтому представляется полезным обратиться к рассмот
рению  естественного хода рассуждений, который имеет место при 
изучении и осмыслении того или иного факта, явления, следуя при 
этом алгоритмам известны х «ф илософских машин». Кроме того, 
обратим внимание на методические приемы и способы представ
ления инф ормации, основанны е на древних традициях.

С ущ ествует представление, что процесс обучения — это осво
ение новы х слов, понятий, которы е затем  прим еняю тся на прак-

АКЦИИ

ЧЕКИ

Рис. 1.1. Учащийся воспринимает уже готовые понятия 
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тике. И ны ми словами, созн ан и е учащ егося представляет собой 
чистую  доску  (tabula rasa), важ н о лиш ь без пом арок и ош ибок 
изобразить  на ней  необходимы е вещ и. В соответствии с таким 
представлением  учащ ийся восприним ает готовы е понятия, как 
это показано на рис. 1 . 1 .

Однако в реальной ж изни  человек находится в окружении мно
ж ества различны х вещ ей. Часто вещ и выполняю т разны е ф ун к
ции в различны х сф ерах  деятельности человека. В процессах ос
м ы сления реальности  и в общ ении  с другим и лю дьми человек 
получает представления о том, что его окруж ает. Так вещ и реаль
ные становятся образами, понятиями, т .е . объектами идеального 
мира. Ч еловеку порой бывает слож но сориентироваться во всем 
этом многообразии. Человечек, озадаченны й ж итейским  хаосом 
изображ ен  на рис. 1 .2 .

Рис. 1 .2. Чтобы разобраться в многообразии вещей и событий, 
нужно уметь анализировать
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Наука помогает человеку разделить всю информацию , поступа
ю щую из внеш него мира, на три части: инф ормацию  о ф актах и 
явлениях, инф орм ацию  о понятиях и величинах, инф орм ацию  о 
законах и прогнозах (рис. 1.3). Н аука такж е объясняет, что и обра
щаться с этой информацией нужно по-разному, поскольку человек 
при работе с разными типами информации реш ает разны е задачи.

Читатель исходя из собственного опыта м ож ет сделать вывод 
о том, что изучение лю бого предмета сводится в конечном итоге 
к  следующему: во-первых, человек долж ен суметь назвать то, что 
его окруж ает (на что обращ ается внимание при изучении данно
го предмета, что мож но обнаруж ить в ходе наблюдения, экспери
мента) словами (придумать или отыскать новые слова, если старо
го зап аса не хватает); во-вторы х, выделить среди этих слов те, 
которы е означаю т понятия и величины, обнаруж ить (или опять 
ж е  выучить) законы, их связы ваю щ ие; а в-третьих, суметь пред-

Рис. 1.3. На первом этапе анализа информацию следует разделить 
на три части
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сказать, какие новые факты, явления могут быть обнаружены  при 
определенных условиях.

П ричины  трудностей, возникаю щ их при изучении  предмета, 
почти всегда связаны  с тем, что человек не наш ел нужного сло
ва для описания нового явления или просто запомнил слово, не 
разо б р авш и сь  в его значении . О своен и е новой  теории , таким  
образом, м ож но было бы определить как  разъясн ен и е непонят
ны х слов. В заим освязь м еж ду  понятиям и, кон ц еп ци ям и  будет 
очевидной, если станет ясна необходимость употребления в соот
ветствую щ ем контексте того или иного слова.

Но, в реальных ситуациях человек сначала имеет дело с объек
тами реальности, с ф актам и — в ощ ущ ениях. Лиш ь на следую 
щем этапе — этапе восприятия, с ощ ущ ениями соотносятся сло
ва — понятия. Так формируется первый вид информации (данные 
наблю дений). Второй вид инф орм ации  — содерж ание понятий, 
теорий, получается в результате обдумывания, осмысления ф ак 
тов. Третий вид инф орм ации — выводы, инструкции, предназна
чен  для и сп ользован и я в экон ом ической  деятельности , в ходе 
которой появятся новы е факты.

К особенностям научного исследования нужно отнести то, что, 
работая с тремя видами информации об окружаю щ ей его действи
тельности, человек должен по-разному к ним относится. Сначала как 
наблюдатель, затем как теоретик, и далее как исполнитель.

В роли наблю дателя за ф актами и явлениями человек не им е
ет права на какие-либо предварительны е выводы и суждения.

В роли теоретика человек долж ен строго следовать им ж е ус
тановленны м предпосылкам и допущ ениям модели, а в роли и с
полнителя — выполнять указания теории  (рис. 1.4). В большом и 
слож ном  х о зяй стве страны , м ира исполнение всех  этих ролей  
требует специальной подготовки и образования.

Особая наука, ее называю т экономическая статистика, помога
ет людям вести наблю дения за экономическими фактами и явле
ниями. Классификацией и анализом статистических данных зани
мается описательная (или позитивная) экономика.

Таким образом, позит ивная экономическая т еория  занимается 
изучением  того, что есть. П ри этом наука выполняет и познава
тельную функцию  (понимание), позволяя делать приблизительные 
прогнозы: если так было раньше, то, вероятно, повторится и в на
стоящ ее время, и в будущем.

На основе накопленных данны х люди ф ормирую т представле
ния о свойствах реальности, которы е отраж аю тся в системе эко
номических понятий.
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Рис. 1.4. Для лучшего решения различных экономических задач
люди специализируются на различных видах деятельности

Понятие  — это вы раж аем ая словом или словосочетанием еди
ница мышления, в которой предметы, явления, свойства, отнош е
ния и другие объекты  отраж аю тся через их сущ ественны е при
знаки. П онятие отличается высокой степенью  абстрактности.

Величина  — категория, отраж аю щ ая количественны е характе
ристики наблю даемых фактов и явлений. Величины могут быть 
абсолю тными и относительными.

От понятий и связанны х с ними величин учены е переходят к 
пониманию  и ф ормулировке экономических законов.

Экономические законы  — это устойчивы е связи  меж ду эконо
м ическим и процессам и  и явлениям и, постоянно проявляю щ ие
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себя в определенных условиях. Законы следует отличать от стати
стических закономерностей, которые могут проявляться с опреде
ленной долей вероятности.

Научные дисциплины, в которы х экономические законы  ф о р 
мулирую тся и доказы ваю тся, относят к  сф ере нормативной эко
номики. Н ормат ивная экономика  определяет, что долж но быть в 
эконом ике при соблю дении тех или ины х условий. Кроме того, 
выявляя недостатки текущ его состояния экономики, нормативная 
теория предлагает пути достиж ения другого — лучш его состоя
ния. П ри  этом важ н ей ш ей  задачей  является  так ж е  вы ясн ен ие 
того, что ж е служит критерием оценки: какое состояние экономи
ки лучше.

В с в о ей  п р ак ти ч еск о й  х о зя й с т в е н н о й  д еятел ьн о сти  лю ди 
пользую тся прогнозами и выполняю т рекомендации экономичес
кой теории. О днако практические задачи, наприм ер достиж ение 
максимального выпуска продукции, получение максимальной при
были от реализации, сниж ение затрат, реш аю тся в рам ках при
кладных экономических дисциплин — маркетинга, менеджмента, 
теории предприятия и т.д.

Чуть п озж е мы подробнее рассм отрим  каж ды й из элементов 
этой схемы  (см. рис. 1.4). С ейчас важ но отметить особенности  
полученной «ф илософ ской машины». Это уж е не механическая, 
как у  Р.Лю лия, но мы сленная конструкция: то, что в эпоху ново
го врем ени  Ф. Бэкон назвал «новым органоном», или инструм ен
том познания. П ри этом так ж е, как  у  хорош о отлаж енного м е
ханизма, в мы сленной конструкции не долж но быть лиш них д е
талей. У каж дой — свое назначение, и вместе они служ ат одной 
цели.

Умение строить подобные логические конструкции оказывается 
весьма полезным и в повседневной жизни. Как показывают социаль
но-психологические исследования, многие личные проблемы, конф
ликты в семье или группе возникаю т и з-за того, что нет четкого 
представления о взаимосвязи элементов «философской машины».

С построения подобных конструкций  начинается лю бой вид 
экономического действия. Составляете ли вы бизнес-план, изуча
ете ли инф ормацию , опубликованную  в отчете, в средствах мас
совой инф орм ации или принимаете реш ение по какому-либо воп
росу, — вы строите модель.

Есть проблема, которая никогда не может быть решена —  это 
вопрос о соответствии экономической модели и реальности. Пол
ного соответствия не может быть по определению, ведь модель
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содержит в себе отражение лишь самых существенных черт эконо
мики, Сложности сегодняшней российской экономической ситуа
ции во многом обусловлены тем, что экономические концепции, 
рождающиеся в головах экономистов, остаются непонятыми ме
неджерами и просто гражданами. А на этапе реализации теорети
ческих положений получается такое, что несчастным экономистам 
остается только хвататься за голову или глотать валидол. «Я со
всем не это имел в виду», —  высказывался когда-то К. Маркс по 
поводу соображений российских социал-демократов о пере
устройстве общества.

В 1996 г., выступая на расширенном заседании отделения эко
номики Российской академии наук, академик Д. Львов говорил о 
том, что необходимо признать факт глубокого раскола не только в 
обществе, но и в самой экономической науке: «Можно подумать, 
что в России не одна, а две экономики, так неузнаваемы ее порт
реты, рисуемые разными группами экономистов. Такое положение 
недопустимо, оно дискредитирует экономическую науку. Остаются 
без ответа даже самые простые вопросы». На самом деле раскол 
этот есть не что иное, как расхождение в базовых экономических 
моделях.

Как известно, задача любой модели — обеспечить достовер
ный прогноз, воспользовавшись которым человек сможет достичь 
поставленной цели. Чтобы построить модель, необходимо выде
лить круг фактов и явлений, имеющих непосредственное отноше
ние к  процессу достижения цели.

Наблюдая за фактами и явлениями, человек формирует поня
тия и определяет величины, которые можно анализировать и ис
пользовать в теоретических построениях. Затем он обращается к 
своему теоретическому инструментарию: к известным ему акси
омам, теоремам, законам различных наук, с помощью которых 
делает прогноз о возмож ном развитии наблюдаемого объекта, 
принимает реш ения о действиях, способствующих движению  в 
выбранном направлении, которые приведут к появлению новых 
(желаемых) фактов и явлений.

Таким образом, круг (это может быть производственный цикл 
или другая деятельность, направленная на достижение определен
ной цели) замыкается. Обратим внимание на то, что основными 
элементами модели являются:

факты и явления; 
понятия и величины; 

законы и прогнозы.
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Все они являю тся опорой, позволяю щ ей человеку осваивать 
новы е области реальности с помощью деятельности, которую  
можно разделить на три вида:

■ наблюдение и измерение (оценка);
■ анализ и синтез;
■ принятие реш ений и действие.

Таким образом, идея «философской машины» помогает лучше 
понять сущность основных экономических концепций, восприни
мать их не как нечто постороннее, не имею щ ее к вам прямого 
отношения, но обнаружить, что ваш личный опыт уже содержит 
многое из того, о чем рассказывается в этой книге. Каждый чело
век ежедневно принимает десятки реш ений и соверш ает эконо
мические действия, если перенести процесс принятия реш ений с 
уровня интуиции на уровень сознания, сделать его рациональ
ным, эффективность экономических действий увеличивается во 
много раз. Это и есть главная задача экономической теории.

ПРЕДМЕТ. СТРУКТУРА, МЕТОДОЛОГИЯ 
И ФУНКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Процесс построения экономической модели в общих чертах 
изображен на рис. 1.4. На этом же рисунке изображены элементы, 
которые служат основой для формирования экономической теории.

Начнем рассмотрение с фактов. П реж де всего отметим, что 
научными признаю тся не всякие наблюдаемые и зафиксирован
ные факты. Иными словами, не для всякого ф акта сущ ествует 
наука. Но, каким ж е образом можно узнать, есть ли наука для 
данного ф акта или нет? П оложительный ответ на этот вопрос 
подразумевает, что в соответствую щ их научны х публикациях 
можно найти понятие, подходящее для описания наблюдаемого 
факта. Если такое понятие обнаружить не удается, то его следу
ет придумать самому наблюдателю, или ж е признать, что факт 
не является научным.

Если научны е факты  повторяю тся в сходных ситуациях, то 
следует говорить о явлениях. Отбором фактов для их исследова
ния с помощью методов экономической теории занимается эко
номическая статистика, которая изучает массовые явления в виде 
статистических совокупностей. Целью такого исследования явля
ется сбор данных для экономического анализа, поэтому занимать-

I тг^-и i
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ся этим должны специалисты, которые знаю т не только техноло
гию статистики (количественные методы), но могут понять и су
щество изучаемых процессов (их качественные свойства). В этой 
связи в экономической статистике выделяют раздел описательной 
(или позитивной) экономики, в котором явления, определяемые в 
результате статистического наблюдения, увязаны с соответствую
щими понятиями и величинами.

Теория представляет собой понятийное, теоретическое осмысле
ние реальности. Это форма знания, представленного в определенной 
системе понятий, теоретических моделей, схемах и сформулирован
ного в универсальных высказываниях — законах, формулах.

Следует заметить, что в экономической теории как в любой 
другой гуманитарной науке объект и субъект исследования часто 
совпадают. Учитывая, что экономическая теория изучает в том 
числе и особенности человеческого экономического поведения, ее 
в определенной степени можно считать наукой о самопознании. 
В основном, это относится к  микроэкономике — разделу экономи
ческой теории, изучающему особенности экономического поведе
ния индивида и групп индивидов; на основе выявленных особен
ностей определяются параметры поведения групп индивидов — 
покупателей и продавцов товара, включая организации и государ
ство.

Макроэкономика изучает экономические явления в рамках стра
ны и всего мира. Такие понятия, как безработица, инфляция, эко
номические циклы уже можно считать социально-экономическими.

Значимыми разделами экономической теории являются миро
вая экономика и теория экономических систем. Мировая экономи
ка изучает мировое хозяйство в целом.

Теория экономических систем  создана как результат обобщ е
ния тенденций экономического развития хозяйственных структур 
в различных странах.

Экономические отношения возникают и развиваю тся в опре
деленной социокультурной среде. Согласно одному из 150 сущ е
ствующих определений культура — это система ценностей, пред
ставлений о мире, и система поведения общие для большинства 
людей в данном обществе. Культура формирует пространство об
щения, предоставляет в распоряжение человека знаковые и сим
волические средства. Эти средства в большинстве случаев созда
ю тся самими людьми, а не берутся готовыми из генетической 
памяти, как у  животных.

Знаковые и символические средства не просто обеспечивают 
выражение человеческой мысли, они влияют на содержание мыс
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лительных процессов и знаний. Согласившись, что культура опре
деляет экономические взаимодействия (есть даже такое пон5ггие — 
хозяйственная культура), мы приходим к выводу: найти определе
ние экономической теории не менее сложно, чем определение 
культуры. Однако П. Самуэльсон, лауреат Нобелевской премии по 
экономике 1970 г., в своем популярном учебнике приводит гораз
до меньш е определений экономической теории (более, чем на 
порядок). Почему?

Дело в том, что при построении экономических моделей при
нимаются определенные допуш,ения. Их число ограниченно. Мно
жество фактов реальности просто не принимается во внимание. 
Социальная реальность неопределенна и изменчива, так как в ней 
существует постоянный выбор между альтернативами. Причем в 
экономических моделях число таких альтернатив значительно 
меньше, чем в моделях социальных.

Предмет экономической теории претерпел заметные измене
ния в ходе истории развития экономической мысли: от экономии — 
науке о хозяйстве, от политической экономии — науке об управ
лении государственным хозяйством — к современному понима
нию экономической теории — науке о поведении людей, которые 
стремятся удовлетворить свои неограниченные (постоянно расту
щие) потребности в условиях ограниченности ресурсов.

Ограниченный набор допущений задает множество основных 
концепций и понятий, которые ф ормирую т нормативную  базу 
экономической теории. Эти концепции и понятия, законы логики 
и диалектики, определяющие взаимоотношения между ними, со
ставляют предмет нормативной экономической теории. Ученый, 
работаю щ ий в этой области, уж е не обязательно имеет дело с 
конкретными фактами и явлениями. Он доверяет такую работу 
статистикам. Здесь, так ж е как и в других областях экономичес
кой деятельности, действует принцип разделения труда.

Особенностью экономической теории в европейском, ее раци
ональном понимании, является то, что без нормативного анализа 
невозможно выполнить ее основные функции — сформулировать 
и доказать гипотезы, законы, составить на их основе прогнозы, 
которы е могут быть использованы  в хозяйственной практике. 
Нормативный анализ применяет присущую ему методологию, ос
нованную на законах формальной логики — науки об основных 
формах, операциях и законах правильного мышления.

В логике мышление рассматривается как инструмент познания 
окружающего мира, средство получения истинных знаний. Мышле
ние интересует логику со стороны его результативности: насколько
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осмысленные действия человека позволяют ему комфортно суще
ствовать в окружающем мире. Научное мышление оперирует поня
тиями и категориями, которые выводятся путем абстрагирования.

При изучении хозяйственной деятельности экономических 
субъектов широко используются анализ, синтез индуктивный, 
дедуктивный и другие методы формальной логики. Анализ как ме
тод изучения хозяйственных процессов и явлений означает раз
ложение, расчленение изучаемого объекта на части, отдельные 
элементы. Полученные отдельные данные, разрозненные наблю
дения обобщаются в процессе синтеза.

Индуктивный метод исследования позволяет перейти от изу
чения отдельных факторов и явлений к обобщениям. Движение 
мысли, таким образом, осуществляется от частных положений к 
обобщающим показателям экономической деятельности. Дедукци
ей называют метод исследования изучаемых объектов, при кото
ром движение мысли осуществляется от общего к частному.

Следует упомянуть также метод сравнения — определение 
сходства или различия явлений; метод аналогии — переноса 
свойств с известного явления на неизвестное; использование ги
потез — научно обоснованных предположений о связях или при
чинах явлений, процессов.

Перечисленные выше методы формальной логики дополняют
ся экономико-математическим моделированием и эксперименти
рованием.

Методы экономической теории основаны на законах диалекти
ки. Так, в ходе изучения хозяйственной деятельности экономи
ческих субъектов выявляются противоречия в их хозяйственной 
деятельности и способы преодоления этих противоречий. Важ
нейшие диалектические приемы: восхождение от абстрактного к 
конкретному и выявление единства исторического и логического.

Задачи, которые решает современная экономическая теория, 
требуют новых исследовательских междисциплинарных подходов 
к экономическим проблемам в самом широком смысле, с преоб
ладанием во многих случаях психологической и социальной со
ставляющих. Формальная логика порой оказывается бессильной 
по простой причине — для ее применения не оказывается доста
точных оснований, не хватает информации. И тогда на выручку 
приходит естественная логика.

Естественная логика основана на ином восприятии мира. Это 
своего рода «логика причастности», где в основной набор концеп
ций включены такие понятия, как системность, комплексность, 
синергия, где присутствуют рассуждения типа «нет дыма без
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огня», «яблоко от яблони недалеко падет». Перенос истинности с 
одного суждения на другое (как в логике формальной) уже не 
является определяющей задачей. Важно определить общие при
знаки и свойства объектов исследования.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Зачем люди придумывали различные философские маши
ны?

2. На какие этапы можно разделить процесс освоения новой ре
альности?

3. Какие роли исполняет человек на различных этапах построе
ния модели?

4. Каковы особенности научного мышления?
5. Что изучают микроэкономика и макроэкономика?
6. В чем состоит главная задача экономической теории в совре

менной России?



Глава 2

БАЗОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕПЦИИ

Не следует умножать сущности без необходимости.

У. Оккам

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ

Для того чтобы получать выгоду в результате экономической 
деятельности, чтобы эффективно управлять экономикой, нужно 
научиться описывать поведение людей, предсказывать их реше
ния в экономической сфере. С этой целью экономическая теория 
предлагает сначала разделить всех людей на покупателей и про
давцов, или использовать другой вариант деления — на потреби
телей и производителей. Обратившись к истории экономической 
мысли, мы обнаружим, что экономисты все время спорят о том, 
чьи интересы важнее и кто определяет цели и направления раз
вития экономики, в рыночной экономике на первом месте стоят 
интересы потребителей, или покупателей.

Производители и продавцы товаров и услуг внимательно изу
чают поведение покупателей, их вкусы и предпочтения: от того, 
что и за сколько пожелает приобрести покупатель, зависит благо
получие остальных участников рыночного взаимодействия.

Поведение покупателя (как и всякого другого человека) выра
жается в его действиях. В том случае, когда действия (циклы ре
ализации и контроля) подчинены определенной программе, гово
рят о человеческой деятельности. Следовательно, поведение чело
века является формой деятельности, ее внешней стороной.
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Причины того или иного поступка, особенности поведения 
человека объясняются его мотивами, интересами и потребностя
ми. Мотивом называют материальный или идеальный предмет, 
достижение которого является смыслом деятельности. Интерес 
(от лат. inter est — находится между (каких-либо объектов), с англ. 
interest rate переводится как ставка процента) также может быть 
определен и количественно измерен. Иное дело — потребность. Как 
базовое понятие в экономической теории оно не сводится ни к ка
кому другому и количественно не измеряемо. Его определение сле
дует искать в курсе психологии (или экономической психологии).

Потребности — форма проявления интенциональной приро
ды психики, в соответствии с которой живой организм побужда
ется к осуществлению качественно определенных форм деятель
ности, необходимых для сохранения и развития индивида и рода. 
Первичной формой потребности является нужда, при удовлетво
рении которой включаются инстинкты (в этом случае говорят о 
поведенческих актах биоида — человека, движимого инстинкта
ми). Здесь пролегает граница между поведением и активностью. 
Потребности человека, даже если они связаны с задачами обес
печения физического выживания, отличны от аналогичных по
требностей животных, поскольку способны видоизменяться с раз
витием отношений человека и общества. Потребности разделяют 
по характеру деятельности (оборона, добыча пищи, половая ак
тивность, познавательная, коммуникативная, игровая, творческая 
деятельность). Субъективно потребности представлены в виде 
эмоционально окрашенных желаний, влечений, стремлений.

Экономическая теория не рассматривает все человеческие по
требности, оставляя психологам их невротические и патологические 
формы. Она исследует только экономические потребности, т. е. те, 
которые объясняют рациональное поведение. Потребности разделя
ют на физиологические, социальные, интеллектуальные и духовные 
(бытийные — по терминологии американского психолога А. Маслоу).

В качестве аксиомы принимается, что потребности человека 
неограниченны. Человек способен более или менее четко опреде
лить их только на настоящий момент, но не на будущее. Потреб
ности растут по мере того, как человек их удовлетворяет (вспом
ните старуху из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.Пушкина).

Собственно этими положениями при изучении потребностей 
ограничивается классический вариант экономической теории эко
номике. В список фундаментальных концепций данного направле
ния экономической теории включается также концепция ред
кость. В рамках данной концепции утверждается следующее;
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■ потребности человека неограниченны;
■ экономические блага — это предметы (товары или услу

ги) , которые могут удовлетворить человеческие потреб
ности;

■ человек не может получить все экономические блага, ко
торые он пожелает, — они редки, т. е. количество их, дос
тупное в данный момент ограниченно;

■ редкость определяет ценность блага для человека.

В различных ситуациях ценность экономического блага имеет 
особые свойства в зависимости от того, что и каким образом по
лучает человек. Различают два вида ценности: потребительную и 
меновую.

Потребительную ценность блага каждый человек оценивает 
индивидуально. Измерить ее в практических целях нереально. 
Можно лишь оценить, но подробнее об этом мы поговорим чуть 
позже. Тем не менее в экономической теории потребительная 
ценность блага, именуемая полезностью, оценивается, и суще
ствует величина, предназначенная для ее измерения, — ютил (от 
англ. иШ — полезный).

Одна из аксиом рационального поведения с использованием 
данного понятия сформулирована следующим образом: человек 
совершает экономические действия тогда и только тогда, когда в 
результате этих действий увеличивается суммарная полезность 
экономических благ, которые он потребляет.

Меновая ценность блага может быть определена как количе
ство и качество других благ, которые человек получит в обмен на 
данное благо.

Как видим, граница между двумя видами ценности довольно 
условная. Ведь для того чтобы состоялся обмен, полезность полу
чаемого блага — первое благо — должна быть больше той, с ко
торой человек расстается — полезность второго блага. Для дрзгго- 
го же участника обмена, наоборот, полезность второго блага дол
жна быть больше, чем полезность первого блага. Поэтому в упро
щенном рассмотрении при построении экономико-математичес- 
кой модели экономические блага характеризуют при помощи та
ких понятий, как полезность и стоимость.

Для определения стоимости блага следует рассчитать затраты на 
его приобретение. Для вычисления экономических затрат необхо
димо знать бухгалтерские расходы и альтернативную стоимость.

В современных институциональных теориях понятию потреб
ность, особенно потребностям общественным, уделяется особое
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внимание. Для объяснения первопричин появления социального 
порядка ученые считают необходимым исследовать общепризнан
ные ценности и (или) разделяемые всеми ожидания и представле
ния. Однако без понимания механизмов возникновения и измене
ния экономических потребностей это вряд ли возможно.

Для иллюстрации пон5ггия «потребность» можно воспользовать
ся известным с давних времен символом — точкой или единицей. 
Древние мыслители признавали его обозначением вещи (субъекта). 
В то же время точка всеобъемлюща, как и человек, открывающий 
в глубинах своего сознания Вселенную, познавая самого себя.

Изображения змея, пожирающего свой хвост, может служить 
выразительной иллюстрацией неограниченности потребностей 
(рис. 2.1). Средневековые алхимики называли этого змея Ауробор, 
который каким-то образом помогал им получать золото.

В нумерологии Ауробор связан с символом «1». Единица в 
данном случае означает нечто неделимое, несводимое ни к ка
ким меньшим элементам. Это — субъект, осознающий себя от
дельно от объекта. Но, не вступая во взаимодействие с объек
том, он не может знать какие силы в нем заключены. Единица 
призвана помочь объяснить концепции «неограниченность по
требностей», «ненасыщаемость» в экономической теории: потре
битель, удовлетворяющий только свои потребности, никогда не 
достигнет насыщения, ведь его потребности растут вместе с 
потреблением.

Решая ту или иную проблему, воспользуемся принципом, кото
рый подсказывает данный символ: у любого события есть причи
на, если человек совершает некое экономическое действие —

Рис. 2.1. Змей Ауробор как
иллюстрация понятия
«неограниченные
потребности»
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значит, существует потребность, которая этим действием удовлет
воряется. Следует также заметить, что если человек не будет уп
равлять потребностями, а случится обратное, — это приведет к 
уничтожению человека.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ, РЕДКОСТЬ

Концепция «редкость» используется тогда, когда необходимо 
обозначить благо, потребности в котором постоянно растут, в то 
же время ограниченность ресурсов не позволяет получить его в 
должном объеме. Для рассмотрения этой концепции необходимо 
дать определения экономических ресурсов.

Ресурсы экономические — элементы, которые могут быть ис
пользованы в производстве (могут стать факторами производства).

Факторы производства — составляющие элементы производ
ства экономических благ. Если отсутствует хотя бы один из фак
торов, производство прекращается.

В теории выделяют несколько видов ресурсов, но основными 
среди них являются:

■ труд (человеческие ресурсы);
■ физический капитал (средства труда);
■ земля (естественные ресурсы).

Человеческие ресурсы предприятия, общества можно изме
рить, подсчитав число работников. Но, этого будет недостаточно. 
Необходимо также знать, насколько четко и эффективно такие 
работники могут решать производственные задачи. Для этого оце
нивают их физическую силу и здоровье, уровень образования и 
профессиональной подготовки.

Есть и другие уровни оценки человеческих ресурсов: управлен
ческие способности (способности рационально и наиболее эффек
тивно сочетать (использовать) ресурсы для производства экономи
ческих благ); предпринимательство (предпринимательские способ
ности), а также способности создавать новшества и идти на риск.

Природными ресурсами называют все, что дает человеку при
рода и что может быть использовано в производстве в натураль
ном состоянии — плодородные земли, свободные места для стро
ительства, леса, минералы и т.д.

Физическим капиталом называют созданные в производстве 
блага, которые затем снова можно использовать для производства
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товаров и услуг, т.е. это объекты, которые можно измерить в на
туральных показателях — в штуках, литрах, тоннах и т.д. Данный 
вид капитала следует отличать от капитала финансового, владелец 
которого стремится получать денежный доход с оборота и его не 
интересует производство как таковое.

К числу производственных ресурсов причисляют также ин
формацию и технологию.

Такой подход не лишен оснований, однако заметим, что сами 
по себе без физического капитала эти ресурсы, даже в сочетании 
с трудом и землей, не смогут произвести продукт — стать факто
рами производства (представьте крестьянина на земле, но без 
лопаты или другого инструмента). Чтобы стать фактором произ
водства, информация должна быть капитализирована, т.е. с ее 
помощью могут быть усовершенствованы элементы физического 
капитала, а также труда и (или) земли.

То же следует сказать и о технологии. Ее уровень определяет 
разнообразие доступных способов производства: чем их больше, 
тем легче выбрать наиболее эффективное сочетание труда и ка
питала в производстве.

Состояние технологии и возможность использовать полезную 
информацию в производстве определяется уровнем общего и тех
нического образования в обществе, и наличием предпосылок для 
постоянного его повышения.

Такие соображения зафиксированы в кощепциях человеческо
го и социального капитала, которые пока еще не относятся к чис
лу основных в базовых курсах экономической теории, но без ко
торых невозможен современный анализ состояния и перспектив 
развития экономики на уровне организации, общества и страны.

«Земля» —  институциональный фактор. На практике трудно 
определить и количественно описать факторы производства. Рас
смотрим следующую ситуацию. Студент Виталий П. решил подра
ботать во время каникул, продавая газеты в пригородных элект
ричках. Эту его затею мы можем назвать предприятием*. Трудо
вые ресурсы, очевидно, представляет сам Виталий. Капитал —  де
нежные средства, необходимые для покупки газет в типографии 
(после покупки газет капитал приобретает товарную форму). Но 
что же в этом случае будет с «землей»?

Ответить на этот вопрос мы сможем, если определим статьи 
расходов предприятия.

* в  соответствии с определением, данным в толковом словаре русского языка, 
«предприятие — задуманное и предпринятое кем-либо дело».
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Плата за труд —  это та польза, которую мог бы получить Вита
лий, используя по-другому свое свободное время (альтернативная 
стоимость времени, затраченного на осуществление предприятия).

Плата за капитал —  проценты, которые надо будет уплатить 
кредитору (если деньги взяты в долг). В случае если это личные 
сбережения, в качестве платы за капитал учитывают доход, кото
рый могла бы принести данная сумма денежных средств при ее 
размещении на депозитный счет по средней банковской ставке 
(альтернативная стоимость капитала). Кроме того, для продажи 
газет в пригородных электропоездах нужно специальное разреше
ние, которое является обеспечением законности предприятия, а 
значит, снижает риск неудачи. В нашем случае стоимость данного 
разрешения и будет составлять стоимость «земли».

Однако риск остается, и осторожный инвестор вряд ли согласит
ся вкладывать средства в такое предприятие, посчитав его авантю
рой. Заметим, что увеличение доли «земли» в составе факторов 
производства снижает авантюрность (рискованность) предприятия.

К сожалению, отсутствие на сегодняшний момент в России за
вершенного института частной собственности на землю увеличи
вает рискованность многих хозяйственных проектов, снижает ин
терес инвесторов. Более того, если разбираться в корне пробле
мы, то оказывается, что в России нет других юридических лиц, за 
исключением государства. Только оно обладало всем комплексом 
прав собственности на землю. А «юридика» в переводе с латыни 

^^^означает^зем ельное^владение^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

В концепции «редкость» аксиома неограниченности потреб
ностей дополняется аксиомой ограниченности ресурсов. Речь в 
данном случае идет об относительной ограниченности. Для ил
лю страции данной концепции мож но использовать известны й 
в восточной ф илософ ии символ «Инь-Ян» (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Символ «Инь-Ян» означает 
единство и борьбу 
противоположных начал в 
концепции «редкость»
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Очевидно, со временем  мож но удовлетворить практически 
любую потребность, но, как только вы желаете получить большее 
количество того или иного блага, обнаруживается, что ваши ресур
сы ограничены. История научной фантастики и история развития 
цивилизации, где в той или иной степени уже воплотились идеи 
фантастов прошлого, это подтверждает. Дело в том, что сиюминут
ные потребности человек желает удовлетворить как можно скорее, 
а в будуш;ем возникают новые. Не только индивиды, но и государ
ства также сталкиваются с проблемой ограниченности ресурсов. 
Собственно сама экономическая теория появилась для того, чтобы 
решить проблему максимально полного удовлетворения растущих 
человеческих потребностей в условиях ограниченности ресурсов.

Там, где такая проблема не воспринимается как научная, эко
номическая теория не развивается. Это подтверждается истори
ей развития экономической науки в Советском Союзе. В услови
ях планового распределения ресурсов конкурентной борьбы на 
соответствующих рынках не было. А значит, и теория, которая 
помогала бы принимать реш ения в условиях конкуренции, не 
была востребована.

Если ж е проблема «редкости» воспринимается обществом на 
всех уровнях — от индивида до государства, это заставляет пра
вительство проводить грамотную и взвешенную экономическую 
политику, и каждый человек начинает с большей ответственнос
тью распоряжаться имеющимися в его распоряжении ресурсами. 
В современных условиях едва ли не единственным способом на
ращивания ресурсного потенциала является осуществление инве
стиций в человеческий капитал. Это могут быть программы, на
правленные на укрепление здоровья граждан, повышение каче
ства образования и профессиональной подготовки, реализуемые 
как на государственном уровне, так и на уровне предприятий и 
отдельных граждан.

Таким образом, «редкость» является источником роста экономики 
и причиной появления новых направлений экономической теории.

Д Н И  АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ. 
КОМПРОМИССНЫЙ ВЫБОР, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

В условиях ограниченности ресурсов человеку приходится вы
бирать. Покупатель выбирает то, что он в состоянии оплатить и
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что подходит ему лучше всего (что наиболее полно удовлетворит 
его потребности). Производитель выбирает поставщика производ
ственных ресурсов таким образом, чтобы затраты на производ
ство необходимого количества товаров нужного качества были 
минимальны. Инвестор (человек, распоряжающийся определен
ной суммой денег) выбирает проект, который принесет ему наи
большую прибыль при минимальном риске. Можно привести еще 
множество примеров подобных ситуаций, но во всех будет общий 
признак: в каждом из них человек делает компромиссный выбор.

Ценность наилучшего из альтернативных вариантов, от кото
рых пришлось отказаться при компромиссном выборе, называет
ся альтернативной стоимостью (блага, ресурса, проекта и т.п.). 
Альтернативная стоимость часто характеризуется как ценность 
yn3ratenHbix возможностей: стоимость одного блага, выраженная 
в некотором количестве другого блага, от которого пришлось от
казаться для получения первого блага.

Рассмотрим, каким образом определяется альтернативная сто
имость, которая учитывается при расчете экономических затрат 
бизнес-проекта (рис. 2.3). Предположим, что инвестор делает вы
бор между тремя вариантами размещения капитала. Первый ва
риант принесет прибыль, порядок которой обозначен цифрой 5. 
Второй принесет прибыль порядка 4, и третий — порядка 3. При 
этом все прочие условия осуществления проектов (риски, сроки, 
ликвидность и т.п.) считаются равными. Очевидно, первый про
ект будет самым выгодным и именно его выберет инвестор. Его 
альтернативной стоимостью будет величина ценности следующе
го по выгодности второго проекта (в данном случае это прибыль, 
которую он мог бы принести).

Анализ проектов (цифры характеризуют оценку условной выгоды, 
получаемой от реализации проектов)

Рис. 2.3. Определение альтернативной стоимости при выборе 
бизнес-проекта
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Для иллюстрации понятия ограниченности (редкости) и альтер
нативной стоимости целесообразно использовать символ «А» 
(рис. 2.4). Возможности каждого человека для производства и по
требления благ ограничены: для того чтобы произвести и потре
бить больше «истины», человек должен сократить производство и 
потребление других благ, объем которых задан на рисунке как 
размер площадки «положение человека». При движении наверх 
площадка сокращается.

В некоторых толкованиях библейских текстов Царство Божие 
расшифровывается как состояние, в котором человек постигает 
Истину, т. е. обладает Знанием о всем мире (о макрокосме вокруг 
него и о микрокосме внутри). Горизонтальная черта буквы А обо
значает место человека в окружающей его материальной действи
тельности. В данном примере речь идет об ограниченности вре
мени, которое человек тратит либо на постижение Истины, либо 
на увеличение личного дохода и на досуг (что есть мирская суе
та). Положение человека на этой схеме определяется его компро
миссным выбором.

*  Наиболее известными «философскими машинами», дошедши- 
ми до нас в виде систем символов, являются алфавит и числа. 
Первая буква многих алфавитов А представляет из себя символи
ческое изображение Огня, как одного из четырех первоэлементов 
(Земля, Вода, Огонь, Воздух), устремленного к небу, или Духа че- 

^^^^10века^^стремящегося^<^^высшей^суш^^

Таким образом, символ А  помогает понять и содержание кон
цепции «компромиссный выбор». Здесь следует остановиться на 
одном замечании, которое обязательно сделают внимательные 
учащиеся. Человек отказывается от одних благ для достижения 
цели, но при этом результатом достижения цели должно стать

ИСТИНА (Благо)

Рис. 2.4. Философско-
экономический смысл 
символа «А»
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получение большего количества или качественно новых благ. 
Например, человек учится, экономя на развлечениях и досуге 
для того, чтобы получить лучшие развлечения и более содержа
тельный досуг в будущем. Действительно, наш символ не может 
быть статичным, он уже начинает жить своей жизнью, превра
щаясь в другие, например в «X». Но нам он пока еще нужен в 
своем первоначальном виде. Заметим, правда, что вид символа 
остается прежним для таких целей, как личное счастье, постиже
ние Истины и другие высокие цели. Очевидно, что у каждого 
человека — своя собственная цель в жизни, к которой он стре
мится, расходуя при этом собственные ресурсы и ресурсы обще
ства, в котором живет.

Но, не всякую цель можно достичь одному. Люди вынуждены 
(иногда охотно, иногда без особой радости) объединять свои уси
лия для достижения общих целей. Векторы индивидуальных 
стремлений в некоторых случаях совпадают. В обществе, где пра
вит стихия свободного рынка, «невидимая рука» направляет ин
дивида к достижению общего блага.

Для описания и изучения совместных действия людей в эконо
мике выделяют укрупненные группы экономических агентов: до
мохозяйства, фирмы и государство.

Домохозяйством называется экономический агент (физическое 
лицо или группа лиц, имеющих обособленный бюджет), владе
ющий ресурсами, получающий за них деньги и расходующий их 
на потребление благ.

Фирма в роли экономического агента выполнят функции по
купки ресурсов, использования их в целях производства и прода
жи продуктов. Это — достаточно крупная организационная еди
ница, существование которой обеспечивается за счет прибыли.

Государство — это экономический агент (совокупность учреж
дений и организаций), обеспечивающий фирмам и домохозяй
ствам те экономические блага (правопорядок, безопасность), про
изводство которых рыночными методами оказывается неэффек
тивным (общественные блага), а также принимающий решения о 
перераспределении произведенных экономических благ.

В результате совпадения векторов индивидуальных стремлений 
(символ А для каждого человека свой) формируются общие для 
всех экономические цели. Стремясь к этим целям, взаимодей
ствуя между собой, люди вырабатывают нормы и правила пове
дения, называемые социальными и (или) экономическими.

Заметим, что такое развитие полностью соответствует логике 
«философской машины». Главное противоречие — между неограни
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ченными потребностями человека и ограниченными ресурсами — 
проявляет себя на всех уровнях. И в любых научных системах 
противоречие, представленное «2 » (двойкой), находит свое реше
ние в формировании триады.

Мы выделяем два блока целей: домохозяйств и фирм, ведь они 
действительно различаются — конечной целью домохозяйств яв
ляется потребление благ, конечной целью фирм — полз^чение 
прибыли.

Государство выполняет роль координирующего центра, который 
сглаживает противоречия (компенсирует «провалы рынка»). Но 
таким образом выглядят функции государства в идеальной модели. 
В России наблюдается иная ситуация, которую мы обсудим позже.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КРИВАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ

Экономика оценивается по многим параметрам, но одним из 
главных считается количество произведенных товаров и услуг — 
экономических благ, а также то их количество, которое приходит
ся на каждого жителя страны. По этому же принципу оценивает
ся и деятельность предприятия (фирмы). Если различные эконо
мики производят одинаковое количество благ, то их сравнивают 
по объему производственных ресурсов, затрачиваемых на их про
изводство. С этой целью используют показатель производительно
сти фактора производства.

Производшпельность фактора производства равна количеству 
произведенного продукта, приходящегося на единицу фактора:

Р,= ТР,/Ғ,

где TPf — общее количество продукта, произведенного с исполь
зованием фактора производства; Ғ — количество фактора произ
водства.

Как правило, когда в межстрановых сравнениях используется 
показатель производительности, имеется в виду производитель
ность труда.

Производительность труда равна количеству произведенного 
продукта, приходящегося на единицу труда:

Pl=TP/L,

33



где ТР — общее количество произведенного продукта; I  — коли
чество труда, затраченного на производство продукта.

Увеличение производительности может помочь решить пробле
му ограниченности ресурсов, но только отчасти: если ресурс при
влечен для производства какого-либо продукта, он уже не может 
быть использован для производства другого. Как правило, если 
производительность в той или иной отрасли увеличивается, про
изводственные ресурсы устремляются туда. Владельцы ресурсов 
получают в этом случае большую выгоду. Таким образом, рост 
производительности всегда сопровождается увеличением альтер
нативной стоимости производства.

Особенности производства, производительности и взаимодей
ствия людей в ходе осуществления хозяйственных процессов мож
но исследовать с помощью графической модели, называемой кривой 
производственных возможностей. Это линия, которая проводится в 
двухмерном пространстве — на плоскости, в осях координат, по 
которым откладываются количества производимых хозяйством благ.

Кривая (граница) производственных возможностей — кривая, 
каждая точка которой соответствует комбинации двух благ, кото
рые могут быть произведены хозяйством при условии полного 
использования имеющихся в его распоряжении ресурсов за дан
ный период времени.

Рассмотрим простую модель. Предположим, что на небольшом 
острове в теплых морях обитает человек по имени Пятница. На 
острове растет сладкий бамбук, корни которого можно употреб
лять в пищу, а из стеблей делать циновки, чтобы построить навес 
и спасаться от ливней в сезон дождей. За летний «рабочий» сезон 
Пятница может собрать 14 корзин съедобных корней (еда) или 
же сплести 7 циновок (стройматериал). Тогда его производствен
ные возможности можно описать с помощью кривой, построен
ной в координатах «еда— стройматериал» (рис. 2.5).

Перечислим характеристики производственных возможностей 
Пятницы и укажем, каким образом они отражены в данной моде
ли. Отметим, что кривая производственных возможностей (КПВ) 
у Пятницы представляет собой прямую линию. Он без особых 
усилий может переключаться с заготовки кореньев на плетение 
циновок. Ему не надо переучиваться и осваивать сложное сель
скохозяйственное или промышленное оборудование. Ему не нуж
ны специальные инструменты. Кроме того, производство первой 
и последней единицы еды или стройматериалов требуют от него 
одних и тех же усилий (его производственные возможности огра
ничены только располагаемым временем, он не тратит его на
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Рис. 2.5. Производственные
возможности
человека

г  раница 
производственных 

возможностей

Зона
невозможного

7 Строй
материалы

ПОИСК ресурсов). Если бы какое-то из этих допущений не выпол
нялось, линия не была бы прямой.

Пятница вместо первой единицы стройматериалов может про
извести две единицы еды. И такое же соотношение выполняется 
для последней единицы стройматериалов. Это соотношение, как 
известно, определяет альтернативную стоимость производимого 
блага. Получаем, что альтернативная стоимость корзины еды со
ставляет V 2 циновки, а альтернативная стоимость циновки — 
2  корзины еды.

Используя все свое рабочее время, Пятница может произвести 
любое сочетание еды и стройматериалов, определяемое точкой, 
лежащей на кривой производственных возможностей: 1 циновку и 
12 корзин еды, 2 циновки и 10 корзин еды, О циновок и 14 корзин 
еды и т.д. Он может также произвести любое сочетание благ, оп
ределяемое точкой внутри треугольника, сторонами которого явля
ются часть горизонтальной и часть вертикальной оси: 1 циновку и
7 корзин еды, 2 циновки и 3 корзины еды и т.д. (тогда количество 
его свободного времени увеличится). Следовательно, кривая произ
водственных возможностей ограничивает зону возможного произ
водства сочетаний благ.

Пятница не может произвести сочетания благ, которые 
определяются точками, принадлежащими зоне невозможного, т. е. 
расположенными правее и выше кривой производственных воз
можностей.

Представим далее, что на соседнем острове обитает другой че
ловек по имени Понедельник. На его острове также растет слад
кий бамбук, однако производственные возможности Понедельни
ка иные: его максимальная производительность за «рабочий» се
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зон составляет 6 циновок или 3 корзины еды. В то же время кри
вая производственных возможностей Понедельника также пред
ставляет собой прямую линию. При этом выполняются те же до
пущения, что и в предыдзш1ем случае, но теперь альтернативная 
стоимость корзины еды составляет 2  циновки, а альтернативная 
стоимость циновки — У2 корзины еды.

В подобной ситуации говорягт, что один из производителей (Пят
ница) имеет абсолютное преимущество перед другим производите
лем (Понедельником) в производстве как еды, так и стройматери
алов. Но если сравнивать величины альтернативных стоимостей 
производимых благ, то можно увидеть, что Пятница имеет сравни
тельное преимущество перед Понедельником в производстве еды 
(она ему обходится «дешевле»), а Понедельник имеет сравнитель
ное преимущество перед Пятницей в производстве циновок.

При этом под абсолютным преимуществом понимается пре
имущество в затратах на производство продукта по сравнению с 
другим производителем, выраженное в количестве этого продук
та или его денежной стоимости.

Сравнительное преимущество представляет собой преимуще
ство в альтернативных затратах на производства продукта по 
сравнению с другим производителем.

Каким же образом эти преимущества могут быть реализова
ны? Для ответа на этот вопрос разовьем нашу модель дальше. Для 
этого нам потребуется третий остров. Предположим, что на нем 
живет человек по имени Среда. На его острове растет бамбук в 
пищу непригодный, но зато его можно использовать не только 
для плетения циновок: Среда построил лодку и побывал в гостях 
у своих соседей.

Среда выяснил, чтобы пережить сезон дождей, человеку на ост
рове необходимо три циновки. Кроме того, ему необходимо добыть 
еду, которой на его острове не было. Среда принялся за расчеты 
(он человек высокоморальный и разумный, поэтому возможность 
применения силовых методов отверг сразу же). Получилось следу
ющее. Если Пятница произведет 3 циновки, он сможет собрать
8  корзин еды. Понедельник, сделав необходимые 3 циновки, сумеет 
собрать 1,5 корзины еды. Таким образом, всего получится 9,5 кор
зин еды. Причем делится едой никто просто так не станет.

Но Среда не зря собирал информацию о производственных 
возможностях своих соседей. Ему пришла в голову мысль, что 
сравнительные преимущества не должны пропадать зря. Он рас
считал, что если каждый будет производить только тот продукт, в 
производстве которого имеет сравнительное преимущество, про
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изводственные возможности увеличатся. Если Понедельник сде
лает 6 циновок, то 3 из них он сможет отдать в обмен на еду. Если 
Пятница получит 3 циновки, то все свое рабочее время он сможет 
посвятить производству еды и собрать ее 14 корзин — на 6  боль
ше, чем раньше.

Изобразим рассмотренную ситуацию на графике (рис. 2.6). 
Точка планируемого выпуска (6 циновок, 14 корзин еды) оказыва
ется в зоне невозможного, если бы обш;ая для Пятницы и Поне
дельника кривая производственных возможностей была прямой 
линией. Но когда производители с целью реализации своих срав
нительных преимуществ начинают специализироваться на выпус
ке благ определенного вида, производственные возможности хо
зяйства (Пятницы и Понедельника) увеличиваются.

Кривая производственных возможностей действительно ста
новится кривой, при том что крайние точки остаются на месте. 
Здесь необходимо выделить еще одно свойство кривой произ
водственных возможностей: она всегда либо прямая, либо выг
нута от начала координат. Но вогнутой к началу координат кри
вой производственных возможностей быть не может (пусть эта

Стройматериалы

Рис. 2.6. Влияние специализации на производственные 
возможности:
1 ,2  — КВП соответственно Понедельника и Пятницы; 3, 4  — 
КВП объединенного предприятия соответственно без учета и с 
учетом специализации
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проблема станет математическим упражнением для самостоя
тельной работы).

Обсудим роль Среды в нашей модели. Так как Пятница и По
недельник обитают на островах и у них нет лодок, то без помо
щи Среды они бы не смогли увеличить свои производственные 
возможности. Среда просит Пятницу произвести 14 корзин еды, 
пообещав привезти ему 3 циновки, как только Понедельник их 
изготовит. А Понедельнику он предлагает специализироваться на 
производстве циновок, чтобы обменять 3 штуки на еду.

И вот здесь возникает вопрос, который не давал покоя всем 
экономистам — от античных философов до Маркса и Сраффы и 
который актуален до сих пор: какую цену может и(или) должен 
предложить Среда каждому из своих партнеров? Проделав соот
ветствующие расчеты, вы убедитесь, что его интерес в данном 
мероприятии ограничен 4,5 корзинами еды, так как, по условиям 
задачи, ни Пятница, ни тем более Понедельник не согласны остав
лять у себя меньше еды, чем они имели до встречи со Средой.

Таким образом, разделение труда и специализация являются 
способами реализации сравнительного преимущества, в результа
те применения которых выпускается большее количество соответ
ствующего продукта с целью продажи или обмена.

Другой вопрос задают современные институционалисты: како
ва вероятность того, что Пятница и Понедельник поверят Среде, 
и сколько это будет ему стоить? Пятница и Понедельник должны 
пойти на определенный риск: если Среда к ним не приплывет, то 
к началу сезона дождей Понедельник останется без еды, а Пят
ница без циновок. Риск в этом случае должен оплатить Среда из 
своего интереса.

В современный экономике разделение труда и кооперация 
принимают самые разнообразные формы. Это приводит к тому, 
что взаимозависимость предприятий и стран постоянно растет.

ДЕНЬГИ

Взаимоотношения между обитателями островов, рассмотрен
ные в предыдущем разделе, сводятся к простым отношениям то
варного обмена. Такой вид обмена называется бартером.

Бартер — простейшая форма обмена, когда товары или услу
ги обмениваются напрямую, без применения других средств об
ращения.
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Однако применение бартера не всегда удобно. В таком случае 
говорят, что трансакционные затраты велики. Действительно, мы 
уже упоминали при обсуждении ситуации с островитянами, что 
Среде будет непросто убедить Пятницу поверить ему и отдать на 
какое-то время еду для обмена на циновки. Пятница боится, что 
Среда может пропасть с его товаром. А Среда боится взять Пятни
цу в свою лодку и познакомить с Понедельником, потому что тогда 
они могуг использовать свои сравнительные преимущества без него.

В подобной ситуации Среде необходим запас циновок или дру
гих ценных предметов для обмена. Ему нужен товар, который 
можно было бы использовать для обмена (покупки) других това
ров. Ему нужны средства обращения. В качестве такого средства 
могут выступать предметы, которые;

■ относительно редки;
■ обладают универсальной ценностью, т. е. могут быть при

няты каждым участником обмена (так как они сравнимы 
и узнаваемы);

■ могут храниться достаточно длительное время;
■ могут быть разделены на более мелкие части и сложены 

в более крупные без потери стоимости;
■ удобны в хранении и транспортировке.

Истории известно множество самых разнообразных предметов, 
которые выполняли функции средства обращения в сделках обмена. 
Постепенно во многих странах для таких предметов была принята 
единая форма. Функции средства обращения стали выполнять не
большие кусочки из редких металлов. Их стали называть монетами.

Одну из первых монет называли электроном. Изготавливалась 
она из сплава золота и серебра, который назывался электра (Ли
дия, малая Азия, VII в. до н.э., согласно записям Геродота и Ксе
нофонта). Имела форму боба и клеймо, гарантирующее массу и 
чистоту металла. ^

Если нет достаточной степени доверия между участниками об
мена, требуется, чтобы деньги сами по себе имели ценность, рав
ную ценности обмениваемых предметов. Это — товарные деньги.

Но когда участники сделки доверяют друг другу, деньги могут 
быть символическими. Если правитель страны чеканил монету — 
придавал ей особую форму и отпечатывал на ней свое изображе
ние или герб, ценность монеты вырастала во много раз, потому 
что тем самым правитель брал на себя обязательство обеспечить
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право обладателя монеты в обмен на нее получать определенные 
блага на территории страны.

В Средние века в Европе существовал орден «нищих» рыца
рей (орден Храмовников), которые участвовали в крестовых похо
дах, а в мирное время сопровождали купеческие караваны, охра
няли купцов, перевозивших деньги (первые в Европе инкассато
ры). Впоследствии была придумана следующая схема. Рыцарские 
замки располагались в разных частях Европы, там были накоплены 
немалые сокровища, а владельцы замков хорошо знали друг дру
га. Поэтому проще было одному рыцарю написать письмо друго
му, находящемуся в другом городе или стране, с просьбой выдать 
подателю письма определенную сумму денег или столько-то дра
гоценностей, чем с большим риском перевозить эти сокровища. 
За такую услугу «нищие» рыцари брали немалый процент (до 20 % 
суммы сделки).

Такие же услуги предоставляли евреи-менялы, монастыри в 
Древнем Китае (считается, что бумажные деньги, по свидетельству 
М. Поло, впервые появились в Китае). Постепенно правители этих 
стран сообразили, насколько выгодным делом являются инкасса
торские услуги и выпуск бумажных денег и присвоили себе исклю
чительное право печатать деньги (производить эмиссию). Замки 
«нищих» рыцарей в 1311 г. взял приступом французский король 
Филипп IV и забрал все сокровища в казну.

Бумажные деньги, которые сами по себе ценности не имеют 
(если не считать стоимости бумаги, на которой они напечатаны), 
но на которые распространяются гарантии государства, называ
ются декретными деньгами. Современные монеты и бумажные 
купюры следует считать декретными деньгами, правда, их доля в 
общей сумме наличных денег невелика.

Декретные деньги обязаны принимать в оплату за реализуе
мые товары и услуги любые учреждения и предприятия, банки и 
другие организации, находящиеся на территории данной страны. 
Таким образом, в обмен на наличные можно в самое короткое 
время получить искомое благо. Именно поэтому говорят, что на
личные деньги имеют самую высокую ликвидность.

Наличные деньги — металлические и бумажные знаки, выпуска
емые государством и являющиеся мерой стоимости при купле-про
даже, средством обращения, платежа и предметом накопления.

Ликвидность — это способность ценностей обращаться в на
личные деньги. При этом подразумевается, что деньги всегда мо
гут быть обменены на любые другие ценности (блага).
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у  свойства ликвидности как и у медали две стороны. С одной 
стороны, это — величина, обратная времени, необходимому для 
быстрой продажи какой-либо ценности по данной цене. С другой 
стороны, она прямо зависит от суммы, которую можно выручить 
от продажи. Эти стороны, безусловно, взаимосвязаны: если вы 
желаете получить большую сумму за свой товар (услугу), нужно 
подольше поторговаться или найти хорошего покупателя. Только 
так вы получите денежный выигрыш. Но порой деньги нужны 
срочно для того, чтобы быстро решить какую-либо проблему или 
вложить в более выгодное дело. Тогда выгоднее уступить в цене 
и получить выигрыш во времени.

Помимо функции средства обращения, деньги выполняют так
же функции меры стоимости, средства платежа при совершении 
сделок купли-продажи, а кроме того, являются средством накопле
ния.

Деньги играют решающую роль в обеспечении рыночных сде
лок: операций приобретения товаров, оплаты услуг, аренды и т. д. 
Во всех рыночных сделках обмен благами совершается на добро
вольных началах, так как в результате увеличивается полезность 
благ, которыми владеет каждый из участников сделки. Однако 
нередко между передачей одних благ и получением других прохо
дит время. Так случается, например тогда, когда работник прода
ет свой труд, а необходимые ему блага получает не сразу и не у 
своего работодателя.

В этом случае, как можно было заметить в предыдущем приме
ре, возникает проблема доверия. Недостаток доверия между парт
нерами по сделке требует участия посредника, в роли которого 
выступают деньги.

Таким образом, с помощью денег снижаются трансакционные 
затраты — затраты на поиск информации о товаре и партнере по 
сделке, на обеспечение гарантий от возможного обмана и т.д.

С развитием рыночных отношений совершенствуется и денеж
ная система. Государство при посредничестве Центрального бан
ка выпускает не только денежные знаки, но и облигации (своего 
рода договоры о займах с физическими и юридическими лицами), 
при этом оно уступает часть своих функций предприятиям и бан
кам. Теперь они могуг выпускать векселя, другие ценные бумаги, 
которые выполняют некоторые функции денег, выписывать чеки 
и т. п. Современные предприятия в своей финансово-хозяйствен
ной деятельности используют и старый добрый бартер, и новые 
формы взаимоотношений: факторинг, лизинг, франчайзинг и 
многие другие. Эти взаимоотношения подкреплены соответству
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ющими договорами, в которых закреплены обязательства участ
ников сделки.

Отметим, что наличные деньги — это тоже обязательство, 
только обезличенное. Государство, их выпустившее, гарантирует, 
что любой продавец или работник соответствующего предприя
тия предоставит вам соответствующее благо. Таким образом, с 
точки зрения экономической теории, деньгами может называть
ся любой актив, находящийся в распоряжении экономического 
агента и который может выполнять функции средства обращения, 
меры стоимости, средства платежа при совершении сделок купли- 
продажи и являться предметом накопления.

С. Ф. Шарапов в 1898 г. писал: «...вся наша история с глубокой 
древности, с призвания варягов основана на доверии... Если взгля
нуть на бумажный рубль как на простое расчетное средство, как на 
счетную квитанцию, выдаваемую третьим лицом, посредником меж
ду двумя лицами или группами, вступающими в сделку, тотчас же 
станет ясно, что свобода, обеспеченность и верность учета сделки 
встанет в прямую зависимость от степени доверия контрагентов их 
посреднику, от веры в его бескорыстие и беспристрастие».

С учетом приведенного определения денег, выясним, что озна
чает понятие денежная единица, применяемое для представления 
многих экономических величин. Денежная единица — это едини
ца национальной валюты: рубль, франк, фунт стерлингов, марка, 
доллар и т. д. Величина актива может измеряться и в другой фор
ме: в тоннах, литрах, человеко-часах и других натуральных едини
цах измерения. В натуральных единицах измеряется также сто
имость блага. Цена товара выражается в денежных единицах. 
Цена товара — количество денежных единиц, которое люди отда
ют в обмен на единицу данного товара.

Государство держит монополию на выпуск самых ликвидных 
денег. Это необходимо для контроля за денежным обращением. 
Кроме того, государству достается так называемый сеньораж — 
определенный процент от выпущенной суммы денег. Предприя
тия или кредитные организации выпускают менее ликвидные ак
тивы. Чтобы они были более привлекательны по сравнению с го
сударственными казначейскими билетами, эмитенты (те, кто вы
пускает новые ценные бумаги) вынуждены повышать их рента
бельность. С этой целью заключаются договоры. Это, во-первых, 
обеспечивает законность появления новых денег. Во-вторых, в 
этих договорах фиксируются обязательства предприятия, выпус
тившего новый актив в обращение, что обеспечивает его относи
тельную редкость. В-третьих, названные обязательства предусмат
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ривают выплату определенных процентов в заранее оговоренные 
сроки, что повышает рентабельность актива.

Рентабельность актива (R) — относительный показатель эф
фективности вложений средств в данный актив (проект):

R = NR/Eo,

где NR — чистый доход, получаемый в оговоренные сроки; £q — 
стоимость актива в начальный момент времени.

С учетом рентабельности всю массу денег в экономике делят 
на агрегаты. Для разных стран это деление может быть разным, 
во всех странах соблюдается принцип: каждый следующий агре
гат включает в себя предыдущий (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Деньги: обеспечение видов деятельности, основные 
функции, признаки, агрегаты
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в России принято следующее определение денежных агрега
тов: Mq, M j , M j  и  L, где Mq — наличные деньги в обращении, 
включая кассу коммерческих банков (самый ликвидный актив, 
для каждого последующего агрегата ликвидность снижается); 
Ml = Мо + средства на счетах населения + депозиты (до востребо
вания) населения и предприятий в коммерческих банках + сред
ства государственного страхового фонда (этот агрегат называют 
денежной базой); М 2 = М^+ срочные депозиты населения в сбере
гательных банках (данная величина согласно методике, использу
емой Банком России, определяет количество денег, находящихся 
в обращении или денежную массу); М3 (I) = М2 + депозитные сер
тификаты + облигации государственного займа + прочие денеж
ные средства.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. с  какой целью экономическая теория разделяет людей на раз
личные типы? Приведите примеры такого разделения.

2. Каким образом экономическая теория объясняет поведение 
людей? Какое поведение изучает экономика?

3. Какие концепции называются базовыми?
4. Назовите основные производственные ресурсы.
5. Почему на практике бывает сложно определить и количествен

но описать факторы производства?
6. Каким образом происходит выбор бизнес-проекта из несколь

ких вариантов?
7. Каковы основные параметры, согласно которым оценивается 

экономика?
8. Каким образом абсолютные и относительные преимущества 

производителя отражаются в модели производственных воз
можностей?

9. Для чего люди используют деньги? Можно ли деньги считать 
фактором производства?



Глава  3

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Для граждан гораздо важнее, когда процветает все 
государство в целом, а не когда отдельные лица преус
певают. целое же разрушается,

Фукидид

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ экономики

Вернувшись к главной проблеме экономики, — проблеме 
ограниченности ресурсов, рассмотрим, какие способы ее ре
шения в масштабах страны известны экономической теории, 
а также каковы в этом плане особенности современной ситу
ации в России.

Исследование проблемы обычно начинается с определения 
наиболее актуализированных общественных потребностей и благ, 
которые эти потребности могуг удовлетворить. Таким образом, 
первый основной вопрос экономики может быть сформулирован 
следующим образом: Что следует производить! В дополнение к 
этому следует определить какие товары и услуги и в каком коли
честве могуг удовлетворить выявленные потребности.

Второй вопрос формулируется с целью конкретизировать усло
вия, при которых проблема ограниченности ресурсов может бьггь 
решена с минимальными затратами: Как производить'^ Ответ под
разумевает также разъяснения, каким образом должны быть ис
пользованы ограниченные ресурсы, какие технологии должны 
при этом применяться.

Третий вопрос связан с вечной проблемой справедливости, 
который, как известно истории, всегда был одним из главных, а
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порой, даже оказывался на первом месте. Очевидно, что хозяйство 
— это результат усилий многих людей, даже не одного поколе
ния. Мы выяснили, что только общественная форма организации 
производства дает возможность использовать сравнительные пре
имущества. Ни Пятница, ни Понедельник, ни Среда из нашего 
примера по одиночке никогда бы не попали за первоначальную 
линию кривой производственных возможностей в «область невоз
можного». В рыночной же экономике предприниматель, а порой 
и менеджер, который не рискует своими капиталами, имеет воз
можность распоряжаться результатами труда всего коллектива 
предприятия или целой страны, если это правительственный чи
новник. Поэтому вопрос о справедливом распределении результа
тов экономической деятельности оказывается далеко не празд
ным. Он формулируется так: для кого работает экономика, кто 
сможет потреблять блага, ею произведенные?

Теперь, обратившись к символу «Инь-Ян», который в нашей 
«философской машине» означает действие и противодействие, 
связанное с проявлением борьбы неограниченных потребностей 
и ограниченных ресурсов, можно заметить, что эта борьба приво
дит к необходимости решения трех основных вопросов экономи
ки. Есть и еще один момент, на который следует обратить внима
ние.

Для обозначения фундаментальных вопросов экономики не 
случайно выбран треугольник — фигура жесткая и устойчивая. 
Вопросы: что производить? как производить? кто воспользуется 
произведенными благами? остаются неизменными при любой 
форме организации общественного производства и актуальны для 
любых экономических систем. В центре фигуры должен распола
гаться источник развития экономической системы. Очевидно, это 
противоречие между растущими потребностями человека (обще
ства) и ограниченными ресурсами.

От фундаментальных вопросов следует перейти к описанию 
деятельности людей. Она весьма разнообразна, но теория выде
ляет наиболее существенные признаки. В соответствии с этими 
признаками вся экономическая деятельность независимо от типа 
экономической системы сводится к пяти основным видам:

■ производство товаров и услуг;
■ обмен;
■ потребление экономических благ;
■ сбережение;
■ инвестирование.
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о  первых трех видах экономической деятельности поговорим 
позже, а пока обратимся к последним двзпм.

Выделяют два типа инвестирования: инвестирование в физи
ческие (материальные) активы и в человеческий капитал. Инве
стирование в материальные активы (физический капитал) произ
водится с целью увеличения производительности предприятий в 
форме создания нового оборудования, строительства новых фаб
рик и заводов, средств коммуникаций и т.д.

Инвестирование в человеческий капитал приводит к росту 
потенциала экономики. Такого рода инвестиции осуществляют
ся в форме увеличения затрат на образование и здравоохране
ние.

Как правило, работодатели обеспечивают создание только спе
цифического для данной фирмы человеческого капитала — тако
го, который не может быть использован вне фирмы, потому что 
иначе работники получают возможность найти другое место ра
боты с большей заработной платой. Следовательно, задача обес
печения экономического потенциала за счет увеличения 
человеческого капитала становится государственной.

Актуальность этой задачи в современных условиях диктуется 
технологическими изменениями, глобализацией, проявляющими
ся в слиянии рынков и производств. Они способствуют превра
щению экономики хозяйств развитых индустриальных стран в 
экономики, где главной движущей силой становится знание (а не 
просто информация). Это заставляет рассматривать концепцию 
человеческого капитала как одну из наиболее актуальных тем в 
экономической теории.

Однако существующие сегодня методы учета инвестиций не 
позволяют в полной мере измерить влияние человеческого капи
тала на производительность и технологическое развитие. Наличие 
данной проблемы обнаруживают в своих исследованиях многие 
зарубежные авторы, некоторые отечественные исследователи 
такж е начинаю т осознавать серьезность названной проб
лематики.

Сбережения имеют место тогда, когда экономические агенты 
и экономика в целом не потребляет весь произведенный про
дукт. С точки зрения индивида сбережения — это непотрачен- 
ные доходы. Часть их может быть помещена в финансовые уч
реждения: банки, страховые компании, которые в свою очередь 
выдают инвестиционные кредиты производителям. Сбережения 
являются важным источником инвестиций и способствуют разви
тию экономики.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Для того чтобы лучшим образом решать основные вопросы 
экономики, жители каждой страны в течение веков создавали 
соответствующие правила и организационные механизмы, кото
рые составляют экономическую систему.

Экономическая система — это комплекс элементов, определя
ющих экономическую структуру общества; единство отношений, 
складывающихся по поводу производства, обмена, потребления, 
сбережения и инвестирования экономических благ.

Именно характеристики экономической системы в конечном 
итоге являются определяющими для максимально достижимого 
уровня экономических целей.

С помощью одного из методов описания и сравнения экономи
ческих систем они классифицируются с точки зрения эффектив
ности управленческих решений о распределении редких ресур
сов.

Экономическая система, основанная на традициях (традицион
ная экономическая система), характеризуется тем, что люди в 
своих повседневных экономических решениях, отвечая на фунда
ментальные экономические вопросы, берут за образцы решения, 
которые принимались в более старших поколениях. Подобные си
стемы существовали в древности, сохранились они и до настоя
щего времени, как правило, там, где преобладает сельскохозяй
ственное производство. В этом случае производственный цикл 
имеет сравнительно большую продолжительность, и велика веро
ятность убытков в результате природных катаклизмов. Традиции 
и обычаи являются своеобразной страховкой, гарантией выжива
ния. Как пример можно рассмотреть традиции российской общи
ны.

По мнению Н. А. Карышева, слово «община» не было неизвес
тно российскому крестьянству в конце XIX века. В Великороссии 
его заменяло слово «мир», а в Малороссии — «громада», «обче- 
ство». Эта форма землевладения поэтому и называлась также 
«мирской» в противоположность «подворной».

«Основную черту нашей общины представляют переделы од
них угодий в общее пользование других. Общины без переделов 
с артельной обработкой всех угодий составляют исключения. 
Обыкновенно же выгоны и пастбища находятся в совокупном 
пользовании всей общины. Переделам подвергаются пашни, сено
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косы и иногда лесные угодья. Усадьбы же составляют предмет 
частного пользования общинников. Для ясного понимания при
емов переделов земли между общинниками прежде всего следу
ет ознакомиться с единицей, которая служит этой цели. Такой 
единицей служит «душа». Но эта душа не наличная, а условная, 
фйктивная, податная. Эти-то податные души (количество которых 
определено для каждой общины ревизией) и пишутся в каждом 
окладном листе и служат поэтому единицей раскладки между 
наличными душами податей и повинностей, лежащих на всей 
общине. Если, например, в деревне по ревизии 1858 г. числится 
500 человек, то «душой» (в техническом податном смысле) в ней 
и до настоящей минуты считается 1/500 всех податей и повинно
стей. Если теперь в деревне имеется 1 ООО наличных душ то в 
среднем на каждую падает V2 «души» если 250 то 2 «души» и т. д. 
Разделить число душ податных на число жителей мужского пола 
было бы в этом случае проще всего, но далеко не всегда справед
ливо. Община не допускает такого грубого противохозяйственно- 
го приема раздела. Разница между общинниками в возрасте, в 
разных личных индивидуальных особенностях, обладании сред
ствами обработки земли (скотом, орудиями и проч.) оказывает 
немалое влияние на трудовую способность человека и ее нельзя 
не принимать в расчет. Для распределения «душ» между общин
никами сообразно всем этим особенностям отдельных семейств 
существуют переделы земель. Переделы бывают общие и частные. 
При общем — переделам подвергается вся общинная земля, при 
частном — только часть ее. Последний наступает тогда, когда 
бывает возможно удовлетворить требование новых или прежних 
общинников о выделе или прирезке им земли при помощи пере
распределения и передачи части земель от других вследствие 
обеднения, смерти, болезни, ухода и других. В этом случае мир 
«сваливает» часть «душ» с этих и «наваливает» их на тех. Кроме 
того, «свалка» и «навалка» «душ» может иметь место просто с 
целями более справедливого распределения земли по причине 
каких-либо перемен в уровне благосостояния прежних общинни
ков. Если бы община при этом «навалила» большое количество 
земельных «душ» на человека, семья которого многочисленна, но 
бедна полными работниками, то поставила бы его этим в безвы
ходное положение. Чтобы не бросать земли, и в то же время 
иметь возможность выдержать ее, необходимо сообразовать вели
чину долей общинников с количеством только одних взрослых ра
ботников мужчин. Это подсказывает опыт и так поступает общи
на, взвешивая интересы своих сочленов».
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Н.А.Карышев в своем исследовании «Труд, его роль и условия 
приложения в производстве» (1897) уделил особое внимание хо
зяйственному крестьянину, живущему в условиях общины. Он 
отмечал благотворное влияние общины на социально-экономичес
кую стабильность России. Община, в частности, спасала россий
ского крестьянина от пролетаризации. Многие кризисные явле
ния в российской экономике Карышев связывал с неумением 
должным образом регулировать и реформировать общину с уче
том современных требований.

Таким образом, община, общинный уклад жизни — один из 
институтов, которыми регулируется общественная жизнь.

Институты — комплекс норм и правил, которые выполняют 
функцию ограничений поведения экономических агентов и упо
рядочивают взаимодействие между ними, а также соответству
ющие механизмы контроля за соблюдением данных правил. Раз
личают институты формальные (законодательно и нормативно 
закрепленные) и неформальные (традиции, обычаи и т.п.). Наибо
лее общее определение этому понятию дал в 1908 г. французский 
социолог Э.Дюркгейм: институты — это «общепринятые формы 
общественной жизни».

В соответствии с данным определением можно выделить не
сколько типов институтов. Это, например, неформальный инсти
тут общины, уже упоминавшийся нами. Неформальным он назы
вается потому, что правила переделов не существовали в форме 
законов, инструкций, а передавались устно от одного поколения 
общинников к другому. Это — формальные организации: пред
приятия, корпорации, правительственные учреждения, банки, 
общественные организации. Для них пишутся специальные инст
рукции, уставы, кодексы, регулирующие их поведение. К инсти
тутам также относят традиционные формы организации досуга, 
праздники, способы вести переговоры, организации производ
ственного процесса, доминирование мужчин в определенных про
фессиях и т.д.

В этом случае их называют нормами, традициями, привычка
ми, рутинами — это, фактически, элементы, из которых институ
ты складываются. При характеристике институтов необходимо 
учитывать укоренившиеся в общественном сознании убеждения 
и представления, общепринятые ценности. Некоторые из назван
ных параметров могут быть похожими в различных экономичес
ких системах.

Следующим типом «структуры, где принимаются экономичес
кие решения», называют командную экономику. В этом случае
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решения принимаются неким властным органом. Это может 
быть римский патриций, управляющий своим поместьем, сред
невековый феодал, правительство, планирующее развитие пред
приятий, находящихся в его собственности и т.д. Управление в 
командной экономике может осуществляться демократическим 
путем (когда правительство избирается путем голосования, ему 
делегируются соответствующие полномочия, и оно подотчетно 
своим избирателям), или авторитарно (без возможности влиять 
на власть).

Принятие решений в рыночной экономике основано на ис
пользовании системы рыночных цен, которые выполняют фун
кции передачи информации, стимулируют применение наибо
лее эффективных способов производства и являются инстру
ментом распределения доходов. При этом важно, чтобы инфор
мация о самих ценах была доступна всем участникам рыночных 
взаимодействий.

В этом случае возможно децентрализованное принятие ре
шений индивидами и фирмами, выступающими в ролях потре
бителей, производителей, работников, сберегателей, инвесто
ров и др. Рыночный механизм учитывает эти решения и обес
печивает обратную связь в виде изменений цен на различных 
рынках.

Цены сообщают производителям, чего же действительно хотят 
получить от них потребители. Они заставляют производителей 
искать наиболее дешевые и качественные ресурсы, применять 
более эффективные технологии. В то же время производители, 
реагируя на повышение спроса и стараясь его обеспечить, платят 
более высокие цены за ресурсы, необходимые в данной отрасли 
и тем самым способствуют их более эффективному размещению 
(аллокации).

Высокие цены являются наградой предпринимателям, рискнув
шим выпустить новый товар или услзггу, создать новый рынок, 
применить новый способ производства.

Для рыночной экономической системы, как и для командной, 
важнейшим является вопрос о собственности. Если для команд
ной экономики государственная собственность на средства про
изводства и другие ресурсы является гарантией сохранения вла
сти, то в рыночной экономике частная собственность является га
рантией соблюдения добровольно заключенных контрактов и не
вмешательства третьих лиц.

Права собственности — поведенческие отношения между 
людьми, которые возникают в связи с существованием благ и их
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использованием. Эти отношения регулируются законами государ
ства, административными распоряжениями, традициями, обычая
ми.

В современном толковании это целый комплекс прав, который 
включает право;

■ владения (исключительного контроля над благом);
■ использования;
■ управления;
■ распоряжения результатами хозяйственного использова

ния блага (право на доход);
■ отчуждения, потребления, изменения или уничтожения 

блага (право суверена);
■ защиты от неблагоприятных условий внешней среды, в 

том числе и от насильственного отбора (безопасность);
■ передачи в наследство;
■ обладания благом в течение определенного срока (или 

бессрочно);
■ запрета вредного использования (право запрета пользо

вания благом, если это наносит ущерб внешней среде);
■ возможности взыскания блага в уплату долга;
■ осуществления процедур, обеспечивающих восстановле

ние вышеперечисленных прав (отобранных незаконно, 
или после истечения срока передачи правомочий).

Итак, для того чтобы понять, каким образом принимаются ре
шения в той или иной экономической системе, чтобы классифи
цировать ее по данному признаку следует выяснить;

■ согласно каким принципам распределяются редкие ресур
сы в экономике (сравнивают доли решений, принимаемых 
традиционными методами, централизованно, под воздей
ствием и при помощи рыночного механизма, в общем объе
ме экономических решений):

■ какие экономические институты являются наиболее зна
чимыми для принятия решений;

■ что выполняет роль стимулов и каковы основные моти
вации поведения экономических агентов;

■ наблюдаются ли существенные изменения в системе; 
каким образом она реагирует на разного рода воздей
ствия.
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Следует заметить, что в современном мире практически не 
встречаются традиционные, командные или рыночные экономи
ческие системы в чистом виде. В этом случае говорят о смешан
ных системах.

Но при этом важно выяснить, в каких пропорциях «замешаны» 
соответствующие компоненты.

В смешанной экономической системе успешных экономик ры
ночное саморегулирование дополняется активным централизован
ным регулированием, осуществляемым государством, корпораци
ями и крупными компаниями, при этом могуг присутствовать эле
менты традиционной экономики.

Если же в системе наблюдаются существенные изменения, 
происходящие в течение сравнительно короткого промежутка 
времени, такую экономику называют трансформирующейся.

Представим экономическую систему как внешнюю форму, в ко
торой находят свое выражение методы и способы решения фун
даментальных вопросов экономики (рис. 3.1). Для этой цели лзгч- 
ше подходит квадрат — фигура неустойчивая и сравнительно 
легко поддающаяся изменениям. В центре фигуры расположена 
уже знакомая нам конструкция — источник движения и разви
тия всей системы — символ противоречивого единства ограни
ченности ресурсов и неограниченности потребностей. Это про
тиворечие заставляет вести постоянные поиски ответов на воп
росы: Что производить? Как производить? Для кого производят
ся блага?

Формы полученных ответов в реальной экономической дей
ствительности определяют способы, которыми ведется экономи
ческая деятельность, стимулы и мотивы человеческого поведения. 
И они ж е взаимообусловлены институтами, которые на схеме 
разделены на формальные, неформальные и лежат на разных сто
ронах квадрата экономической системы.

Способы ведения экономической деятельности также можно 
было бы причислить к институтам. Однако, поскольку способы 
производства во многом определяются технологией, а этот фак
тор помимо прочего зависит от общего уровня развития цивили
зации, есть смысл выделить его как отдельный элемент экономи
ческой системы. Концепция стимулов изначально принадлежит 
области экономической психологии. Поэтому она также обособ
лена.

Стимул (от лат. stimulus — палка погонщика животных) — 
фактор, мотивирующий и влияющий на человеческое поведение. 
Экономические стимулы: интерес, возможность получения допол
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Направление исследований f 
в целях исторической 

классификации

Классифика
ционный анализ 

с точки зрения 
форм собственности

Рис. 3.1. Структура экономической системы

нительного количества благ; возможность административного или 
уголовного наказания, общественного порицания (отрицатель
ный).

Путем исследования этой фигуры, двигаясь от одной стороны 
квадрата к другой, можно получить характеристики экономиче
ских систем, используемые в других способах их классифика
ции. Так, если выделить господствующие социальные группы на 
каждом этапе развития экономической системы, фактор произ
водства, дефицит которого является критическим для развития 
(лимитирующий фактор) и наиболее распространенные способы 
ведения экономической деятельности (главные сферы экономи
ки), то схема на рис. 3.1 послужит иллюстрацией для классифи
кации экономических систем с точки зрения их исторического 
развития.
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Согласно исторической классификации выделяют следующие 
этапы развития экономических систем: доиндустриальный, индус
триальный, постиндустриальный (продолжается в настоящее вре
мя).

В доиндустриальной экономической системе наиболее распро
страненным способом ведения экономической деятельности явля
ется сельскохозяйственное производство, а социальное устрой
ство общества неформально и формально основано на признании 
господства землевладельцев. Земля при этом характеризуется как 
лимитирующий фактор развития.

Для индустриальной экономической системы характерно то, 
что неформальными лидерами в обществе становятся собствен
ники капитала (это закрепляется законодательно, часто как ре
зультат революции). Теперь уже лишь объем капитала ограничи
вает развитие. Главной сферой экономики является промышлен
ность.

Постиндустриальная экономика обозначает новый лимитирую
щий фактор производственного развития — информацию, и вы
двигает новых лидеров — людей, которые умеют эту информа
цию получить и грамотно ею распорядиться. Обратим внимание, 
что это не обязательно полноправные собственники информации 
(см. комплекс прав собственности). Часто случается так, что добы
вают информацию одни, а выгоду от ее использования получают 
другие.

Именно поэтому в постиндустриальную эпоху столь актуаль
ными становятся вопросы защиты авторских прав на интеллекто
емкие продукты. Наиболее активно в это время развивается сфе
ра услуг.

Другую классификацию экономических систем — с точки зре
ния форм собственности, применяют в целях более детального 
(сравнительного) анализа. В этом случае исследуется механизм 
регулирования экономических взаимодействий, что позволяет 
выделить следующие типы экономических систем.

Система свободных рыночных отношений (капитализм* либе
рального толка) основана на частной собственности, обеспечен
ной мощной законодательной поддержкой. Собственники факто

* Термин «капитализм» был впервые применен У.Теккереем для обозначения 
условия владения капиталом. К. Маркс этот термин ни в «Коммунистическом ма
нифесте», ни в «Капитале» не использовал. Его стали применять последователи 
К. Маркса в конце XIX в., не вкладывая в него особого рационального содержания. 
Однако этот термин продолжают использовать и сегодня как противники, так и 
защитники системы хозяйства, основанной на частной собственности.
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ров производства в такой системе не боятся, что доходы факто
ров будут экспроприированы. Возможность получения макси
мальных доходов служит мощным стимулом экономического 
развития.

Социально ориентированная рыночная экономика также осно
вана на частной собственности, однако большая часть доходов 
факторов отнимается государством с целью последующего спра
ведливого распределения между всеми гражданами. В такой сис
теме стимулом для экономической деятельности является система 
социальных гарантий, доступных каждому человеку.

Плановый механизм регулирования в экономической истории 
человечества применялся как в системах, основанных на частной 
собственности, так и в системах, где главенствующей была госу
дарственная собственность на средства производства. К первому 
из названных типов экономических систем традиционно относят 
капиталистическое плановое хозяйство, ко второму — социали
стическую плановую экономику.

В последнем случае также традиционно используют понятие 
«общественная собственность». Но при ближайшем рассмотре
нии можно обнаружить его бессодержательность. Общество не 
может владеть всеми правами собственности потому, что ими не 
может владеть каждый отдельно взятый человек. Граждане деле
гируют свои права выборным представителям, которые форми
руют правительство.

Правительство же назначает чиновников для управления соб
ственностью. Таким образом, даже формально не кто иные, как 
государственные служащие реализуют права собственности. 
Кроме того, опыт построения социалистического общества в но
вейшей истории не позволяет обнаружить признаков нефор
мальных отношений собственности, которые бы проявляли ра
ботники к «общественным» средствам производства (бережное 
отношение, стремление использовать максимально эффективно 
в общих целях и т.д.), хотя официальные документы и средства 
пропаганды утверждали, что такое отношение — неотъемлемая 
характеристика укоренившегося «советского образа жизни». Су
ществуют и другие варианты классификации экономических си
стем.

Здесь важно отметить, что цель подобных исследований — 
поиск наиболее подходящего направления социально-экономичес
кого развития: подходящего с точки зрения места и времени 
(географических и исторически обусловленных особенностей 
страны).
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КШ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Экономическую систему можно рассматривать как один из 
видов организации — структуры, которую люди создают для 
достижения своих целей. Деятельность организации представ
ляет собой равнодействующую поступков, предпринимаемых 
субъектами для максимизации своих собственных функций по
лезности.

Субъектами — элементами экономической системы, обладаю
щими собственными функциями полезности, являются фирмы и 
домохозяйства. При этом сущность домохозяйств проявляется в 
максимизации полезности потребляемых благ, а сущность фирм 
в максимизации прибыли.

Эти цели во многом противоречат друг другу, и без особых 
условий координации достижение их было бы невозможно. Дей
ствительно, достижение экономической свободы, которая создает 
стимулы для предпринимательства, требует иных условий и ста
вит иные задачи перед координирующим центром, нежели требо
вание экономического равенства, выражающегося в справедливом 
распределении доходов. А стремление к экономической эффектив
ности (особенно в решении краткосрочных задач) порой не со
впадает по направлению действий со стремлением к экономиче
ской безопасности.

Решение задачи обеспечения полной занятости требует приме
нения мер, которые могуг нарушить стабильность цен в экономи
ке. И еще более сложной задачей является постоянно увеличива
ющееся производство благ, которое может удовлетворить посто
янно растущие потребности людей — экономический рост и рост 
уровня жизни.

Под уровнем жизни понимается степень удовлетворения потреб
ностей людей в экономических благах. Определяется путем обоб
щения показателей, доходов населения, занятости и условий тру
да, индекса стоимости жизни, потребления и расходов населения 
(структуры потребления), социальной дифференциации и т. п.

Прежде чем сравнивать различные системы между собой, следу
ет достичь соглашения о единых критериях оценки их успешнос
ти.

Одно общество, например, может считать своей главной зада
чей достижение максимально возможного выпуска продукции на 
душу населения, другое стремится к абсолютному равенству всех
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своих членов, а третье считает идеалом достижение максимально 
возможной ожидаемой продолжительности жизни. Европейский 
идеал, идеал цивилизации западного типа в настоящий момент 
является многоплановым, основные его параметры выражены в 
формулировках семи-восьми экономических целей (рис. 3.2).

К настоящему времени Россия определилась с основным на
правлением экономического развития, приняв за основу западные 
стандарты оценки благосостояния. Однако методы достижения 
намеченных целей пока оказываются неэффективными. В чем же 
дело? Постараемся ответить на этот вопрос, определив роли ос
новных экономических агентов: домохозяйств, фирм и государ
ства.

Главная задача государства, как законодателя и исполнителя 
воли множества субъектов, преследующих разные цели, — обес
печить баланс интересов.

Однако здесь существует парадокс, который заключается в 
следующем: с одной стороны, требуется ослабить влияние госу
дарства на экономику в целях достижения ее большей эффектив
ности; с другой стороны нужно сильное государство, способное 
навязать обществу «правила игры» и контролировать их соблюде
ние, особенно в переходный период (в этом случае правила нуж
ны принципиально новые).

В решении этих противоречивых задач, по определению лауре
ата нобелевской премии по экономике Дж. Бьюкенена, государ
ство в одних случаях должно стать «производящим», а в других — 
«защищающим». Представим баланс экономических целей и 
функций государства по Бьюкенену (см. рис. 3.2).

Цели, соответствующие 
потребностям домохозяйств

Цели, соответствующие 
потребностям фирм

Экономическая обеспеченность (безопасность)
Экономическая свобода

Полная занятость Стабильный уровень цен

Справедливое распределение дохода
Экономический рост 

Повышение уровня жизни Торговый баланс

Государство защищающее Государство производящее

Рис. 3.2. Экономические цели и функции государства
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Данное распределение целей и функций государства является 
довольно условным, так, например, экономический рост и повы
шение уровня жизни — явления взаимосвязанные. Однако оче
видно, что идеальная структура «успешной» экономики должна 
обеспечивать равное распределение усилий государства в дости
жении экономических целей.

Из этого положения определяется метод анализа экономиче
ских систем.

По результатам изучения опыта наиболее успешных экономик, 
где экономические цели достигаются наиболее полно и сбаланси
рованно, строится нормативная модель. Затем ее параметры срав
ниваются с параметрами исследуемой системы. В основном эти
ми параметрами являются макроэкономические показатели, но 
есть и такие, которые разработаны специально для изучения эко
номических систем. Не так давно появилась наука компаративи
стика, для которой экономические системы являются предметом 
изучения.

Простейший пример сравнительного анализа (вертикально
го анализа структуры показателей) приведен в табл. 3.1. Для 
оценки первого параметра используется показатель валового 
внутреннего продукта (ВВП) — суммарной стоимости всех ко
нечных товаров и услуг, произведенных в экономике в течение 
отчетного года. Индекс инфляции в оценке параметра «ста
бильный уровень цен» рассчитывается для потребительских 
цен как прирост их среднего уровня. Уровень безработицы 
равен отношению числа безработных к численности совокуп
ной рабочей силы. Подробнее эти параметры будут обсуждать
ся позже.

В табл. 3.1 приводятся данные о положении России в сравне
нии с обобщенными показателями для других (успешных) стран 
по отношению к экономическим целям. Это положение в после
дние годы постепенно улучшается, однако до сих пор оставляет 
желать лучшего.

В ежегодном «Отчете о человеческом развитии», публикуе
мом Программой развития ООН (UNDP), все страны мира ран
жируются по индексу человеческого развития — интегральному 
показателю, который был предложен еще в 1970-е гг. для более 
адекватной оценки социально-экономического развития стран. 
Индекс человеческого развития составляется на основе трех ба
зовых показателей — продолжительность жизни, уровень обра
зования и ВВП на душу населения — и варьирует от нуля до 
единицы.

59



О)о Таблица 3.1. Сравнение уровней достижения основных экономических целей в России с параметрами 
нормативной модели

Экономическая
цель Показатель

Годы Предельное 
критическое 
значение в 

мировой практике

Успешная
экономика1997— 1999 2004—2009

Экономический
рост

Процент прироста к реальному 
ВВП

-47 от уровня 
1991 г.

+4 7 30 40 +3 5 
ежегодно

Экономическая
обеспеченность

Минимальный уровень поча
совой заработной платы, долл.

0,1 ОД 3,0 10,0

Доля населения за чертой 
бедности, %

25 40 25 30 10 0

Экономическая
свобода

Индекс экономической свободы* 3,5 3,5 1.9 8,0

Стабильный 
уровень цен

Индекс инфляции, % 101 10 20 100 5 6

Повышение 
уровня жизни

Индекс человеческого развития 0,75 0,77 0,6 0,92

Средний темп роста ВВП на 
душу населения, %

-4,5  (с 1995 
по 1998 г.)

+4 -1 ,9  ежегодно +2,9
ежегодно

Уровень потребления алкоголя, 
л/чел. в год

14 18 16 18 8

Доля импортных продуктов 
питания, %

40 40 30 10 20

Экономическая
безопасность

Доля в экспорте продукции обра
батывающей промышленности, %

45 42 12 8 10

Условный коэффициент 
депопуляции

1,6 1,2 1,0

Суммарный коэффициент 
рождаемости

1.4 1,6 2,2

Полная
занятость

Уровень безработицы с учетом 
скрытой безработицы, %

13 8 12 8 10 5 6

Справедливое
распределение
дохода

Децильное соотношение** 22:1 22:1 12:1 ( 4 - 8 )  :1

Торговый
баланс

Сальдо внешнеторгового баланса, 
% к итогу

-15 1

О)

* Интегрированный показатель экономической свободы (ЭС) рассчитывается на основании 17 показателей, объединенных в 4 
подгруппы: деньги и инфляция (защита денег как средства обмена и сбережения): государственное регулирование и организация 
рынков (защита частного сектора от сверхрегулирования); государственные финансовые изъятия (защита от излишнего налогооб
ложения различных видов): международные отношения (свобода контактов с зарубежными партнерами). Значение индекса ЭС = 1 
означает полную свободу; ЭС = 5 означает полную несвободу (европейская классификация).

** Соотношение доходов двух групп населения, составляющих каждая 10% от общей численности наиболее обеспеченных и
наименее обеспеченных.



в последние годы среди государств с высоким индексом чело
веческого развития оказываются в основном экономически разви
тые (средний индекс для этой группы — 0,9). Для переходных 
экономик Восточной Европы и СНГ средний индекс равен 0,7 —
0,8, а для развивающихся стран — 0,6 — 0,7.

Вероятные социально-экономические последствия такой ситу
ации: продолжающаяся увеличиваться зависимость от импорта, 
формирование колониально-сырьевой структуры экономики, рост 
социальной напряженности, разрушение трудового потенциала 
экономики, деквалификация и пауперизация рабочей силы, рост 
количества обездоленных, депопуляция, отсутствие простого за
мещения поколений, ухудшение здоровья населения и другие 
неприятные последствия.

Продолжает оставаться актуальным вопрос о том, какой же 
тип экономической системы (и согласно какой классификации) 
оказывается наиболее прогрессивным, наиболее полезным для 
достижения названных экономических целей. Большинство уче
ных сходятся во мнении, что тип традиционной экономики (в ча
стности общинный тип землевладения в России) хорошо зареко
мендовал себя в тех ситуациях, когда благосостояние человече
ского общества сильно зависело от капризов природы. Команд
ная экономика незаменима в случаях, если страна оказывается 
во враждебном окружении, сталкивается с активным противо
действием со стороны соседей: когда одна страна или их коали
ция пытается диктовать свою волю другим, когда рыночная 
власть завоевывается политическими или даже военными сред
ствами.

Однако человечество постепенно учится решать такие пробле
мы. Научно-технические революции в свое время обеспечили пе
реход к типу хозяйствования, когда человек все меньше зависит 
от природных условий. Конечно, при этом следует учитывать, что 
если страна расположена в географически неблагоприятных зо
нах, то для их заселения и развития необходимы централизован
ные и скоординированные усилия.

Опыт сосуществования стран с различным общественным 
устройством, религиозными традициями и уровнями развития, 
полученный в последние десятилетия, свидетельствует, что мир
ное сотрудничество возможно и в самых неблагоприятных усло
виях.

Конфликты возникают, как правило, там, где профессионализм 
и чутье подводят политиков. В целом же все большее число сто
ронников в мире приобретает концепция открытого общества, ко-
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торая построена на идее использования сравнительных преиму
ществ, на том, что специализация и разделение труда с привлече
нием даже тех работников, кто, на первый взгляд, не имеет осо
бых преимуществ, позволяют намного увеличить производствен
ные результаты.

Не нужно только решать проблему ограниченности ресурсов, 
пытаясь отнять их у других.

Концепция открытого общества дополняется идеей умеренного 
развития, которая является отчасти современным ответом на тези
сы Мальтуса, ученого, утверждавшего, что войны и болезни необхо
димы для спасения человечества от перенаселения. Идея умеренно
го развития адресована человеку разумному (пусть и разумному 
эгоисту из маржиналистских моделей).

Основная мысль заключается в том, что качество окружающей 
среды является продуктом, спрос на который люди начинают 
предъявлять только после удовлетворения других потребностей и 
желаний.

Однако, если запасы природных ресурсов будут исчерпаны (ко
личественно или качественно), то способности природы поставлять 
сырые материалы и энергию, необходимые для производства благ в 
будущем, значительно сократятся.

Таким образом, инвестиции в охрану природы очень важны для 
поддержания экономической активности (или для ее стимулирова
ния). Значит, уже сейчас, пока еще есть возможность сохранить 
природные ресурсы, необходимо делать инвестиции для их воссоз
дания за счет текущего потребления. Решение указанных задач в 
числе прочих общество должно поручить государству.

Следовательно, экономическая теория должна подсказать оп
тимальную пропорцию раздела произведенного продукта между 
государством и владельцами факторов производства, т. е. уровень 
экспроприации.

В разных странах производство товаров и услуг государствен
ным сектором экономики существенно различается. Таким обра
зом, данный критерий можно применять для характеристики эко
номических систем от традиционно либеральных до социально
ориентированных.

Актуальная проблема управления российской экономикой сво
дится к определению целевых показателей, воздействуя на кото
рые можно было бы добиваться требуемых значений результиру
ющих показателей.

В настоящее время такими показателями считаются дефицит 
бюджета, уровень инфляции, соотношение рубля и доллара, одна-
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ко, управления только этими показателями оказывается недоста
точно. Представляется полезным определить и некоторые другие 
параметры, по которым можно провести сравнение «успешной» 
и исследуемой экономики (в данном случае — российской). С ре
ди наиболее существенных характеристик второго плана помимо 
названных параметров успешной экономики можно выделить сле
дующие:

■ экономический рационализм. В этом случае результат вы
полнения общественных соглашений оценивается с точ
ки зрения критерия общественной полезности. Правда, 
может возникнуть вопрос — какой критерий будет уст
раивать конфликтующие стороны; критерий всеобщего 
благосостояния (критерий Бентама), кардиналистский, 
эффективности по Парето или какой-либо иной. При этом 
в силу вступают иные принципы;

■ ориентация экономических субъектов не только на груп
повые, но и на институциональные ценности (метамоти
вация — термин А. М аслоу). Роль таких ценностей (поли
тических, нравственных, религиозных) состоит в том, что 
они ослабляют влияние эгоистических интересов на эко
номическое поведение;

■ правопослушность экономической культуры;

■ политическая нейтральность экономической культуры;

■ высокая трудовая мораль (в западном варианте это мож 
но рассматривать как развитие протестантской этики, в 
российском варианте — этики православной);

■ наличие системы «социального партнерства» (устойчи
вые способы согласования интересов различных участ
ников трудовых процессов — государства, работодателей, 
профсоюзов, политических партий, разного рода обще
ственных организаций (медиационная культура); устойчи
вые и конструктивные формы взаимодействия между за- 
рштересованными субъектами трудовых отношений и го
сударством; наличие работающих правовых форм контро
ля и корректировки всей системы партнерских отношений);

■ р а зн о о б р а зи е  м оделей  эко н о м и ч еско го  п о веден и я  
субъектов экономики, или культурное разнообразие, яв
ляющееся одним из условий выживания и прогресса че
ловечества.
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Если обратиться к российской ситуации 1990 — 2000-х гг., то 
можно вы сказать следующее предположение: причины неудач 
многих «рыночных» реформ заклю чаю тся в том, что движ ение 
по пути к рыночной экономике осущ ествлялось в институцио
нальном плане как реализация стратегии социализации группово
го эгоизма, стратегии достижения формально определенных эко
номических целей (в анклавной и индустриальной сферах). П ри
чем эти цели слабо коррелировали с «положительными началами 
и абсолютными святынями», которые таятся в глубине россий
ского сознания. В подобных условиях активизировались нормы и 
правила поведения, которые являю тся антитезисом российской 
культзфной традиции.

Вероятно, социально-экономические реформы в России, претен
дующие на успех, должны опираться прежде всего на то ядро народ
ной жизни, по отношению к которому, по словам Н. Бердяева, «сама 
государственность есть лишь поверхностная оболочка и орудие».

■-----------------------------------------------------
В России в силу того что переход к оседлой жизни происходил 

на языческой, а не на христианской основе (в отличие от Западной 
Европы), сложились особые традиции организации хозяйственной 
жизни и техники мышления.

Хотя технологическая основа оседлости была той же (тот же 
цикл «навоз — зерно»), автономия существовала не на семейном 
уровне, а на уровне соседской общины: в зоне рискованного зем
леделия сообща выживать легче. Здесь следует оговориться: вы
живать легче, но пытаться жить лучше —  труднее, просто потому, 
что у каждого свое представление о счастье.

К особенностям российской экономической географии следу
ет также отнести то, что реки в России служили в основном не 
источниками воды для полива, а транспортными артериями. Се
верным кочевникам (варягам) они были нужны лишь как пути со
общения.

Это создало условия для компромисса. «Северяне» вызвались 
быть защитниками, а племена земледельцев, жившие на берегах 
рек, согласились на их присутствие в обмен на защиту от набегов 
восточных кочевников.

Однако такое соглашение изначально содержало в себе скры
тый конфликт. «Защитники», став государственной элитой, прово
дили политику, преследуя в основном свои, частные, интересы, 
связанные с мировой торговлей. «Низы» же продолжали жить сво
ей языческой «сумеречной» (с точки зрения «кочевников») жизнью.

По сути, вся история России, начиная с Рюриковичей, свиде
тельствует о постоянном стремлении «верхов» и «низов» к полной 
хозяйственной независимости друг от друга. ^
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О дн ако в оп р ос  о п р ед ел ен и я  ц ел евы х п о к азател ей  ост ается  
актуальным. О тнош ение валового внутреннего продукта на душ у  
населения —  показатель результируюш;ий, на него м ож н о о р и ен 
тироваться лишь в стратегическом  плане.

Возражение сторонников консервативного направления в Рос
сии против «чрезмерного» выделения роли психологических, со
циальных и иных институциональных факторов может быть оспо
рено.

В соответствии с выводами неоклассической модели назван
ные факторы имеют второстепенное значение в долгосрочном 
периоде.

Однако мы наблюдаем, что дефицит институциональных пред
посылок развития рыночного механизма координации разрушает 
экономический потенциал страны сегодня и может сделать про
сто невозможным его восстановление.

Заметим, что проблемы второго плана никоим образом не мо
гут быть решены одним только государством, без участия пред
ставителей домохозяйств и фирм. Так же, как в Англии времен
А. Смита, в России ощущается острая потребность в социальных 
движениях, которые могли бы создать рыночные институциональ
ные формы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. На какие основные вопросы должна дать ответы экономичес
кая система?

2. В какой экономической системе существовала российская кре
стьянская община? Объясните.

3. Что является институтом? Какова роль институтов в 
экономической системе?

4. Назовите важнейшие институты рыночной системы.
5. Что включает в себя комплекс прав собственности в рыноч

ной экономике?
6. Каковы этапы развития экономических систем? Какой фак

тор производства можно считать важнейшим для целей эко
номического развития на каждом этапе?

7. Что означает «социально-ориентированная рыночная эконо
мика»? Какие еще варианты классификации рыночных сис
тем вам известны?

8. В чем состоит роль государства в рыночной экономике? Како
вы задачи «государства защищающего» и «государства про
изводящего»?
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9, Какие показатели используются для характеристики 
экономической системы?

10. Каковы уровни достижения экономических целей в России по 
сравнению с другими странами?

11. Какие целевые показатели развития экономической системы 
можно определить для современной России?



II
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Глава 4

РЫНОЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Богачи и голь перекатная —
Покупатели —  все, однако вы,
И хоть ярмарка не бесплатная,
Раз в году вы все одинаковы.

В. Высоцкий

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Человек в экономике является объектом изучения экономичес
кой теории и в то же время — субъектом, деятельность которо
го координируется в соответствии с ее прогнозами и рекоменда
циями.

Описательная экономика собирает результаты наблюдений за 
финансово-хозяйственной деятельностью людей. Но этого, оче
видно, недостаточно. Ведь человек — существо многогранное. 
Собственно и сама экономика — это плод его сознания и созида
тельной трудовой деятельности. Поэтому экономическая теория 
при построении своих конструкций использует выводы социоло
гии, психологии, истории и других наук.

Цельной, законченной модели человека в науке нет и быть не 
может. Каждая научная школа использует определенные предпо
сылки и допущения, создает некую научную абстракцию, которая 
служит инструментом исследования, является одним из методов 
экономического анализа. Заметим, что для целей экономического 
моделирования не все аспекты человеческого сознания и деятель
ности являются существенными. Во многих случаях достаточно 
представлять себе, каким образом принимаются экономические 
решения, но и это непростая задача.

69



Для того чтобы выяснить, каким образом человек принимает 
экономические решения в рыночных взаимодействиях, вернемся к 
определению его потребностей. Потребности базовые — физиоло
гические (материальные), подчинены законам иерархии. В этом 
случае традиционно используется образ пирамиды или треуголь
ника, для того чтобы показать их соподчинение. Потребности 
более высокого уровня не актуализируются пока не будут удов
летворены низшие потребности. Так, человек забывает о чувстве 
голода, если другая опасность угрожает его жизни. Голодный че
ловек не очень беспокоится о бытовом комфорте и так далее. 
Набор потребностей, представленных в модели пирамиды, для 
целей дальнейшего изложения заменим набором благ, которые 
эти потребности удовлетворяют. Далее полагаем, что блага соот
ветствующих уровней являются источником мотивации для «эко
номического» человека.

Набор иерархически структурированных потребностей для це
лей дальнейшего изложения дополним набором благ, которые эти 
потребности удовлетворяют, допустив, что блага соответству
ющих уровней являются источником мотивации для экономичес
кого поведения человека (рис. 4.1).

Очевидно, что потребности нижнего уровня можно удовлетво
рить за более короткий срок, чем потребности высших уровней: 
чтобы спасти свою жизнь, иногда достаточно перейти с проезжей 
части дороги на тротуар; чтобы утолить голод, достаточно съесть 
бутерброд. Гораздо больше времени потребуется, чтобы завоевать 
репутацию квалифицированного и честного работника, причем 
для достижения этой цели необходимо задействовать как личные 
нормы, так и социальные институты высших уровней. Но и 
пользоваться этим благом (добывать и потреблять его) вы будете 
дольше. Репутация на короткий срок бессмысленна.

Таким образом, вполне естественным выглядит предположение 
о том, что блага соответствующего уровня должны быть дополне
ны тем количеством времени, физических, эмоциональных и ин
теллектуальных усилий, которые необходимы для их получения и 
потребления. Для обозначения таких усилий совсем недавно в эко
номической теории появилось понятие энергоинформация. Одна
ко есть и более традиционное, которое годится для большинства 
случаев в экономике, — деньги. Так, если вы просто желаете уто
лить голод, вам потребуется одна сумма на покупку еды, но если 
вы желаете при этом пообщаться с другим человеком в приятной 
обстановке (например, в ресторане), получив тем самым благо бо
лее высокого порядка, то это потребует гораздо больших расходов.
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в некоторых случаях деньги может заменить информация (напри
мер, — вы узнали, что известная фирма проводит презентацию в 
том самом ресторане, а пригласительные билеты можно получить 
в ее офисе бесплатно). Но поиск информации требует усилий (а 
также денежных расходов), поэтому и появилась потребность в 
новом понятии, которое в современных условиях (распространение 
информационных технологий, ускорение производственных и тех
нологических процессов, изменения конъюнктуры рынка и т.д.) 
становится все более востребованным.

В 1930-е гг. немецкий ученый М. Вебер определил зависимость 
между способностями принимать разумные решения и объемом до
ступной индивиду информации. Эти способности растут, но с уве
личением объема доступной информации темпы этого роста снижа
ются. Решения (рациональные или не очень) выражаются в поведе
нии, которое в свою очередь разделено на тршы: целерациональное 
(направленное на достижение определеьшой цели), целостнорацио
нальное (не создает препятствий к достижению цели), традиционное 
(обусловленное нормами), аффективное (активность биоида).

Далее, если принять во внимание, что блага и объем информа
ции, необходимый для их получения и потребления взаимосвяза
ны, можно получить схему, объясняющую механизм принятия 
решений и формирования типов поведения (см. рис. 4.1).

На этой схеме треугольник благ разделен на уровни: сохране
ние собственной жизни (выделено из последующего уровня, что
бы соответствовать аффективному типу поведения), LLG (Low Level 
Goods) — блага низшего зфовня, MLG (Middle Level Goods) — бла
га среднего уровня, HLG (Higher Level Goods) — блага высшего 
уровня. Рядом помещен раскрытый угол вершиной вниз, в кото
ром горизонтальными отрезками показано количество энергоин
формации, требуемое для потребления блага соответствующего 
уровня (удовлетворения соответствующей потребности). Высшие 
духовные блага расположены в самой верхней части системы. По
следнее соответствует предположению А. Маслоу о том, что «пол
ное определение человека или человеческой природы» должно 
включать внутренние ценности или метапотребности. И можно 
заметить, что количество необходимой для получения такого рода 
благ энергоинформации стремится к бесконечности.

Таким образом, названные выше типы благ можно рассматри
вать как параметры порядка при переходе от одного типа коорди
нации взаимодействий рыночных субъектов к другому. Причем 
качество и интенсивность координации различны на разных 
уровнях.
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Следуя логике представленной схемы, можно утверждать, что 
репутация честного партнера и бизнесмена для многих россий
ских предпринимателей еще не актуализировалась как благо, одна
ко актуальными для такого рода деятелей продолжают оставаться 
потребность в физических наслаждениях, и, в меньшей степени, — 
потребность физического комфорта. Для удовлетворения потреб
ностей в социальном признании жуликам и «кидалам» достаточ
но узкого круга своих знакомых на короткое время (затем они 
могут обмануть и их).

Неразвитость норм и правил деловой этики, других институцио
нальных норм, характерных для рыночной экономики, обусло
вливает то, что потребности высших уровней, для потребления ко
торых требуется больше энергоинформации, менее актуализирова
ны для большей части российского делового сообщества, чем потреб
ности низших порядков. Рассматривая ситуацию в России 1990-х гг.
и, отчасти сегодняшнюю, можно заключить, что, если не большая, то 
по крайней мере наиболее беспокойная часть российского делово
го мира страдает метапатологиями: отсутствием «бьггийных ценно
стей» в мотивационной структуре личности (по А.Маслоу).

Поднимаясь выше по «треугольнику благ», отметим, что количе
ство энергоинформации, требуемое для их потребления, увеличи
вается, а высшие духовные потребности можно удовлетворять бес
конечно долго (вспомним понятия «вечное блаженство», «нирвана» 
в духовных учениях). Заметим также, что при таком рассмотрении 
недостоверность гипотезы об «иерархии потребностей» становит
ся очевидной. Предположим, субъект готов к тому, чтобы потреб
лять блага высшего уровня (HLG). Но так как для потребления HLG 
ему потребуется количество энергоинформации (или времени) 
большее, чем для потребления LLG, вполне вероятно, что у него 
актуализируется потребность низшего уровня (LLG) еще до того, 
как он закончит потребление HLG (например, субъект захотел есть 
во время концерта). Субъект, следуя правилам поведения, приня
тым в обществе, подавляет желание потребить LLG, и это закреп
ляется в его сознании в виде навыка. В другой ситуации, исполь
зуя этот навык, субъект приступает к потреблению HLG, игнорируя 
неудовлетворенность потребностей низшего уровня. И, кстати, это 
порой приносит большее удовлетворение, повышая полезность 
HLG. Так, известный русский живописец И. Суриков, вспоминая 
студенческие годы, писал, что ему гораздо большее наслаждение 
доставляло созерцание картин в Третьяковской галерее и замечал 
он гораздо больше деталей, если приходил туда с утра голодный. 
Такой же эффект можно обнаружить в опыте духовных исканий
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аскетов_адептов различных религаозных учений. Следовательно,
можно заключить, что гапотеза о наличии иерархии для потребно
стей высших порядков недостоверна. Это в свое время заметил 
У.Джевонс, который выводил высшие духовные и моральные чув
ства за пределы экономической теории. Он считал и обосновал с 
помощью психологических экспериментов, что экономическо-мате- 
матические модели (основа теории) могут быть применены только 
для низших, материальных потребностей, так как только для них 
оказывается справедливым закон убывания предельной полезности 
и достигается насыщение.

Рассмотрим теперь условия, при которых происходит принятие 
решения. Напомним, что в неоклассической модели рациональный 
индивид принимает решения в условиях наличия полной и симмет
ричной информации. Но на самом деле такую информацию нужно 
постараться добыть. В концепции экономической психологии типы 
человеческого поведения ранжируются по уровню затрат умственной 
энергии: максимум затрат требует осознанное рациональное поведе
ние, минимум затрат производится, если поведение полностью нео
сознанное. Это — крайние нетипичные случаи. Чаще всего встреча
ются «не всегда осознанное» или «эпизодически осознанное» типы 
поведения. Первый тип характерен для предпринимателей: за боль
шие затраты умственной энергии они получают компенсацию — 
прибыль. Второй трш характерен для потребителей, которые получа
ют в награду за усилия большее удовлетворение. Однако как потре
бители, так и предприниматели сравнивают затраченные усилия с 
полученной выгодой и оценивают, «стоит ли овчинка выделки».

Приведенная схема оказывается полезной для иллюстрации 
понятия X  — неэффективность в псевдоповеденческой концеп
ции X. Лейбенстайна; в том случае, когда физиологическая при
рода человека требует экономить жизненные силы (диктует 
рациональное поведение), часто общественная природа человека 
(стандарты, нормы), вызывая внутреннее беспокойство определя
ет «нерациональность» его поведения. «Переменная рациональ
ность» характеризуется следующей ситуацией; человеку вдруг 
очень захотелось спать в ходе лекции, но он ведет себя «нерацио
нально», борясь со сном и испытывая физиологические трудно
сти. В домашней же обстановке он может легко позволить себе не
сколько часов отдыха. Типичны случаи, когда «нерациональное» 
решение принимается вследствие экономии ресурсов времени, не
обходимого для сбора полной информации. И, продвигаясь далее 
по схеме, получаем типы «идеального поведения»: целерациональ
ное, целостно-рациональное, традиционное и аффективное.
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Отметим, что к набору факторов, определяющих экономиче
ское поведение субъекта, относятся эмоции. Наличие эмоций как 
психофизиологических реакций человека на раздражитель в про
цессе принятия решений усиливает влияние факторов нижних 
уровней. Существует и другое понимание эмоции, как принятой 
в обществе форме выражения своего отношения к событиям 
и (или) персоналиям. Но в современном обществе данные нормы 
ослабевают, размываются.

Уточним, что рассуждения о факторах, определяющих поведе
ние субъекта, основаны на предположении, что данный субъект 
способен определить верхнюю и нижнюю границу неопределен
ности. При таком же допущении можно утверждать следующее:

■ актуализация потребности определенного уровня проис
ходит только тогда, когда существует объект (благо) это
го ж е уровня и соответствующий индивидуальный фак
тор (инстинкт, доминанта, эмоция, логика);

■ принятие решения о потреблении блага происходит в ре
зультате анализа того, насколько личные правила совпа
дают с общественными институтами. Решение будет при
нято, если потребности и личные правила субъекта (а) не 
противоречат неформальным правилам («все так дела
ют»), (б) не противоречат формальным правилам («закон 
этого не запрещает»), (в) обеспечат такое выполнение 
решения, что результаты принесут пользу субъекту и не 
навредят другим людям, (г) обеспечат такое выполнение 
решения, что результаты принесут вред другим людям и 
пользу субъекту, но субъект решает воспользоваться 
«правом силы». Условия (а), (б) определяют соответствие 
личных правил «сильным» институтам, условие (в) — «сла
бым» институтам. Само по себе наличие «писаного прави
ла» не обеспечивает стимула для принятия решения;

■ как правило, на процесс принятия решения о потребле
нии блага субъект затрачивает времени и усилий не боль
ше, чем требуется для его потребления;

■ существует прямая зависимость между количеством и 
«жесткостью» институтов и количеством объектов (благ) 
соответствующего уровня;

■ полезность института для себя субъект оценивает в зави
симости от того, насколько полезным для него оказыва
ется то благо, которое он может получить с его помощью.
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Для рассмотрения процесса принятия решений о выборе инди
видом материальных благ (товаров и услуг) количество факторов 
можно ограничить. Так, благодаря предпосылке о стремлении к мак
симизации собственной полезности (что, как правило, включает так
же полезности близких людей) любое взаимодействие между эконо
мическими субъектами принимает форму обмена. Тогда основным 
инструментом для принятия решения оказывается логика.

Но при этом необходимо помнить, что рациональные способ
ности «экономического человека» (модели, позволяющей приме
нять математические методы исследования), ограничены следу
ющими предпосылками:

■ полнота информации плюс интеллектуальные способно
сти: человек может оценивать возможные варианты вы
бора с точки зрения того, насколько их результаты соот
ветствуют его предпочтениям;

■ бесконечная делимость ограниченных благ: позволяет 
применять методы дифференциального исчисления для 
построения модели;

■ наличие упорядоченной системы устойчивых человеческих 
предпочтений.

На основе этих предпосылок можно сформулировать функции 
полезности и кривые безразличия индивида. Модель «экономи
ческого человека» называют также моделью поведения потреби
теля.

Функцией полезности называют зависимость между полезно
стью, которую индивид получает от потребления благ, и количе
ством этих благ. Полезность, как уже было сказано, измеряется в 
ютилах, а ее функция в современном толковании используется 
как способ описания потребительских предпочтений. Это не 
объективное свойство благ, а субъективное отношение людей к 
благам. Каждой единице блага предписывается определенное чис
ленное значение полезности. Если благо А предпочитается благу 
Б, то говорят, что полезность блага А больше полезности блага Б:

А уБ -^Щ А )>и(Б ).

где [/(А) — значение функции полезности.
Помимо названных выше предпосылок в теории потребителя 

принята аксиома об убывании предельной полезности.
Предельная полезность — полезность, получаемая индивидом 

от потребления последней по порядку единицы блага.
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Впервые эта аксиома была сформулирована в виде закона 
(первого закона Госсена, который использовал понятие «цен
ность»); в одном непрерывном акте потребления полезность пос
ледующего блага убывает; при повторном акте потребления по
лезность каждой единицы блага уменьшается по сравнению с ее 
полезностью при первоначальном потреблении, В некоторых ба
зовых курсах экономики это утверждение именуется законом 
убывающей предельной полезности. Однако каждый студент и 
даже школьник очень легко этот закон может опровергнуть (до
статочно вспомнить о том, что полезность субъективна). Поэтому 
правильнее все-таки называть это утверждение аксиомой.

Из этой аксиомы можно сделать вывод, что оценка полезности 
зависит кроме всего прочего еще и от характеристик процесса 
потребления.

Функция предельной полезности также отражает все свойства 
рационального принятия решения. Это должно быть очевидно 
еще и потому, что согласно определению предельная полезность 
представляет из себя производную функции общей полезности:

Появление данной аксиомы (сначала в виде законов Госсена в 
1854 г.) было оценено как воистину революционное (правда, эту 
оценку сделали четверть века спустя У.Джевонс, К.М енгер, 
Л .Вальрас и другие теоретики математической школы). Она по
зволила найти разрешение загадок, существовавших до тех пор в 
экономической теории в виде парадоксов. Таким был, например, 
названный А. Смитом парадокс воды и алмазов: алмаз стоит го
раздо дороже воды, хотя вода для человека гораздо полезнее. Но 
если представить, что речь идет о первом стакане воды для путе
шественника в жаркой пустыне с мешком алмазов за плечами (у 
которого вода кончилась три дня назад), то с помощью первого 
закона Госсена этот парадокс легко разрешается.

Решается и другая задача. Предположим, у индивида есть в 
распоряжении некоторое ограниченное количество времени. Он 
желает его потратить с максимальной пользой для себя и успеть 
насладиться несколькими благами (материальными). Потребление 
благ, как известно, требует времени. Каким же образом индивид 
распорядится своим временем, чтобы получить максимальную по
лезность?

Ответ на этот вопрос также подсказан Госсеном и называется 
его вторым законом: если за ограниченный период времени требу

77



ется с максимальной пользой потребить ограниченное же количе
ство благ, нужно выбрать их столько, чтобы предельная полезность 
каждого блага в отдельности равнялась одной и той же величине.

Достаточно очевидно, что не всегда возможности человека 
ограничены только временем. Нужны какие-то иные средства, 
чаще всего денежные, для получения благ. Чтобы получить эти 
денежные средства, человек должен трудиться. Следуя «класси
ческой логике принятия решений» труд расценивается как отри
цательное благо.

Это утверждение было одним из главных пунктов, за которые 
классическую теорию критиковали сторонники социалистических 
учений. Однако без этого утверждения математический аппарат 
классической теории терял свою мощь. В современных экономи
ческих учениях двойственная природа труда уже не является пре
пятствием для построения достоверных экономико-математиче
ских моделей.

Заметим, что рассматриваемая здесь функция полезности яв
ляется одномерной, поскольку зависит только от одного парамет
ра — количества единственного потребляемого блага. Для реше
ния же задач потребительского выбора из нескольких благ необ
ходимы более сложные модели.

Множество точек в координатном пространстве двух товаров 
X, и Х 2 , отвечающих условию ЩХу Х 2 ) = const, называется кри
вой безразличия. Если таких кривых несколько, получается кар
та кривых безразличия.

БЮДЖЕТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, УСЛОВИЕ 
РАВНОВЕСИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Карта кривых безразличия представляет собой графическую 
иллюстрацию неограниченности потребностей потребителя. Кри
вые безразличия можно рисовать, продолжая их до бесконечно
сти (при условии, что выполняются предпосылки модели «эконо
мического человека»). Значит, для того чтобы в модели потреби
тельского выбора была отражена основная проблема экономичес
кой теории, необходима иллюстрация и второй ее части — ограни
ченности ресурсов.

Рассматриваемая модель выбора предполагает, что весь набор 
доступных потребителю ресурсов сводится к денежным сред
ствам в его кошельке и(или) на счете в банке, что все вместе на
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зывают бюджетом потребителя. Кроме того, упрощенный вариант 
модели рассчитан для случая, когда потребитель действует в про
странстве двух товаров. Цены товаров от решения потребителя 
не зависят. При этом в системе координат (Xj, Xj) появляется 
новая линия — линия бюджетного ограничения (рис. 4.2).

Если переменная М будет означать всю бюджетную сумму, а 
Pj и Рг — соответственно цены товаров Xi и Xj (Xj, Х2 — количе
ства товаров), то баланс доходов и расходов потребителя можно 
представить в виде следующего выражения:

М = Р,Х, + Р2^2-
Подставив по очереди вместо величин количества товаров 

нули, можно получить координаты точек пересечения линии бюд
жетного ограничения с осями координат. Они обозначены на 
рис. 4.2 координатами M /P j и М /Р 2 П0 соответствующей оси.

Несложно также получить выражения для тангенсов углов а  
и Р :

tga = Pi/P2; 
tgp = P2/P,.

Следует однако иметь в виду, что наклон бюджетной линии отри
цателен, и угол наклона равен в одном случае (-а), в другом — (-Р).

Если вспомнить, что при помощи денег можно оценить вели
чину затраченных ранее усилий (энергоинформации), то вполне 
уместной будет аналогия с линией производственных возможно
стей.

В данной модели также можно выделить области возможного 
и невозможного. Бюджет позволяет приобрести те комбинации 
товаров, которые лежат в области возможного — левее и ниже

Рис, 4,2, Линия бюджетного ограничения. Поворот линии
бюджетного ограничения при снижении цены товара 1
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бюджетной линии. Те же комбинации, которые лежат выше и 
правее, потребителю недоступны.

Так как деньги являются универсальным товаром-посредни
ком, они обеспечивают замеш;ение одного товара другим в про
порциях, определяемых рыночными ценами. Заметим, что эти 
пропорции не имеют никакого отношения к предпочтениям и 
вкусам потребителя.

Нужно обратить внимание еще на один важный момент. В ба
лансе доходов и расходов потребителя в левой части записана аб
солютная величина его доходов — номинальный доход, т. е. сумма 
денежных единиц, получаемая в данный конкретный период. Од
нако граница бюджетного ограничения задана реальным доходом.

Под реальным доходом понимается количество благ, которое 
потребрггель может приобрести, потратив весь свой номинальный 
доход.

Реальный доход может быть изменен и без участия в этом са
мого потребителя. Если уменьшится цена товара крайняя пра
вая точка бюджетной линии сместится вправо. Левая крайняя 
точка при этом останется на месте, т.е. произойдет поворот бюд
жетной линии против часовой стрелки (см. рис. 4.2). В результа
те область возможного выбора увеличится.

Область возможного выбора увеличится еще больше, если сни
зятся цены двух товаров одновременно. И произойдет обратное, 
если цены вырастут. Если изменение цен будет пропорциональ
ным, бюджетная линия сместится в ту или иную сторону парал
лельно.

Получается, что потребитель станет «богаче» при снижении 
цен и «беднее» при росте цен.

Для того чтобы определить механизм потребительского выбора, 
назовем еще раз основной его мотив. Это стремление к максими
зации полезности. Очевидно, стремление это может осуществлять
ся только в границах возможного выбора. Графическими метода
ми искомая модель изображена на рис. 4.3. Здесь можно увидеть, 
что при данном бюджетном ограничении кривая безразличия Щ 
недостижима, а из оставшихся кривых l/j и U2  лучший выбор, бе
зусловно, представляет кривая U2. Именно для этой кривой бюд
жетная линия будет являться касательной в точке Е. Потребитель 
тратит весь свой бюджет в точках А, В и Е, но только в точке Е он 
достигает максимально возможной полезности, так как точки А и 
В принадлежат кривой безразличия более низкого уровня.

Предельной нормой замены (замещения) называют отношение 
изменения количества одного товара (блага) к изменению количе
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ства другого товара (блага), которое заменяет его в потреблении 
при условии сохранения постоянства полезности [U = const).

Обратим внимание на следующее. Точка Е — единственная 
точка на кривой безразличия U2 , где предельная норма замены то
вара Х2  на товар X, равна тангенсу угла наклона бюджетной линии. 
В результате можно сформулировать правило оптимального выбо
ра потребителя: потребитель, получает максимальную полезность 
в рамках бюджетного ограничения, выбирая такую комбинацию 
товаров, чтобы предельная норма замены товара Xj на товар Xi 
равнялась тангенсу угла наклона бюджетной линии.

Формальная запись правила:

mUi/P^ = mU2/P2-
С учетом полученного соотношения правило оптимального 

выбора или условие равновесия потребителя будет звучать так: 
потребитель выбирает сочетание благ таким образом, чтобы по
следний рубль, потраченный на каждое благо в отдельности, при
носил ему одинаковую полезность.

Иными словами, правило оптимального выбора потребителя 
утверждает, что потребитель не просто желает получить макси
мальную полезность, но стремится достичь ее с минимальными 
затратами.

В заключение укажем, что цена блага при рациональном выбо
ре соотносится с его предельной, а не общей полезностью. Это 
следует из правила максимизации полезности.

Цена блага в нашем рассмотрении не менялась, но в целях 
обобщения можно абстрагироваться от предыдущих изменений 
цены и принять в расчет только цену последней единицы блага.

Рис. 4.3. Определение потребительского оптимума в точке касания
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Цену же в свою очередь можно считать обобщенным выражени
ем всех затрат на полз^ение блага. Тогда условие равновесия 
потребителя принимает вид общего принципа рационального при
нятия решений.

Принцип рационального принятия решений: делая выбор, люди 
сравнивают величины предельной полезности от потребления 
блага и предельных затрат на его получение.

ВЕЛИЧИНА И ФУНКЦИЯ СПРОСА, 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Принцип рационального принятия решений является основой 
для построения модели рыночного поведения не только индиви
дуального потребителя, но и групп потребителей определенного 
товара на отдельно взятом рынке. Здесь важно выделить следу
ющий момент. Как только потребитель оказывается на рынке, он 
становится покупателем. Поведение потребителя можно предска
зать в теории с помощью концепции «экономического человека» 
и др. Но получить описание этого поведения как результат наблю
дения в виде графиков, таблиц в большинстве случаев можно 
только тогда, когда потребитель станет покупателем.

Наблюдение за поведением покупателей вполне осуществимо на 
практике, поскольку известно, какое количество товаров и по каким 
ценам они приобретают на том или ином рынке. Очевидно, данные 
о количествах товарах, приобретаемых по различным ценам на од
ном и том же рынке в одно и то же или разное время, важны для 
оценки достоверности теоретических построений. При осуществле
нии подобного рода наблюдений и в целях последующего анализа 
помимо уже названных используются такие понятия, как спрос, 
величина спроса, эластичность спроса (по цене товара, по доходу, 
перекрестная эластичность и др.), суверенитет потребителя и т.д.

Величина спроса — это количество товаров, которое может 
быть приобретено на данном рынке и в данное время по опреде
ленной цене.

Спрос — это зависимость величины спроса от рыночной цены 
и других параметров.

Необходимо сделать уточнение. Товаром в контексте данного 
изложения называется все, что может быть продано на том или 
ином рынке. Это материальные предметы, услуги, информация, 
интеллектуальная продукция, права или часть прав собственно
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сти, рабочее время и еще многое дрз^гое. Операции с различны
ми товарами осуществляются на различных рынках, но они под
чиняются одним и тем же законам, для их описания используют
ся модели, основанные на одних и тех же предпосылках. Все они 
являются предметом изучения микроэкономики.

Из множества наблюдений получен результат, который форму
лируется традиционно как закон рыночного спроса: при увеличе
нии цены товара величина спроса уменьшается, часто добавляя: 
при прочих равных условиях. (Иногда используют латынь: при 
прочих равных — ceteris paribus).

Доход потребителя также является параметром функции спро
са. При росте доходов линия бюджетного ограничения сдвигает
ся вправо вверх, и можно было бы ожидать, что расходы на по
требление товаров возрастут. Однако это оказывается справед
ливым не для всех товаров. В некоторых случаях при росте до
ходов потребление товаров остается на прежнем уровне, в неко
торых — доля затрат на потребление товаров увеличивается, а 
для части товаров — снижается. Кроме того, следует учитывать, 
что при определенном уровне дохода люди начинают делать сбе
режения. При низком уровне доходов им приходится занимать 
деньги.

Применительно к названному свойству товаров (зависимости 
их потребления от уровня дохода), их разделяют на нормальные 
товары, товары высокого (товары люкс) и низкого качества (для 
массового потребителя — ширпотреб, т.е. товары для широкого 
потребления). Зависимость расходов на потребление для каждо
го типа товаров от доходов изображается на графике с помощью 
кривых Энгеля (рис. 4.4). Линия, выходящая из начала координат 
под углом 45°, определяет точки, в которых доходы потребителя

Доходы

Рис. 4.4. Кривые Энгеля и общий уровень расходов на потребление
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равны его расходам. Расходы на товары трех категорий складыва
ются в общие потребительские расходы.

Обобщив накопленные к тому времени наблюдения, Д. Кейнс 
в 1936 г. сделал вывод, что «люди склонны, как правило, увеличи
вать свое потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в 
какой растет доход», и предложил вид этой зависимости, которая 
получила название кейнсианской функции потребления:

C = Q  + c7,

где Са — автономный уровень потребления (не зависящий от 
уровня дохода); с — предельная склонность к потреблению; У — 
величина дохода.

Математик, впервые увидевший изображение функции спро
са (рис. 4.5) и прочитавший определение, пришел бы в недоуме
ние. Ведь обычно значения функции отмечают на вертикальной 
оси, а значения аргумента — на горизонтальной. Но такова тра
диция и, кроме того, когда говорят, что цена растет или падает, 
удобнее это показывать, двигаясь вверх или вниз по графику. 
Или, сдвигая график вверх, когда «растет» спрос (вниз — когда 
«падает»). Однако непривычно (для математика) показывать на 
таком графике, каким образом получается рыночный спрос как 
сумма функций спроса отдельных индивидов (см. рис. 4.5):

D =

Рис. 4.5. Функции спроса отдельных индивидов (Di и Dg),
обеспечивающие в сумме функцию рыночного спроса (D)
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Во многих случаях оказывается полезной обратная функция 
спроса: Р = Р{Х). При этом следует иметь в виду, что начальному 
определению соответствует лишь прямая функция спроса. Прав
да, если вспомнить, что в условиях совершенной конкуренции 
отдельно взятый покупатель или продавец не может повлиять на 
цену, а анализ рыночной конъюнктуры нужен обычно конкретно
му экономическому агенту, то значимость функции обратного 
спроса станет очевидной: количество продаваемого (или покупа
емого) товара поддается зшравлению со стороны каждого продав
ца или покупателя.

Рассмотрим ситуацию с точки зрения продавца. Для планиро
вания продаж ему важно знать, какую он получит выручку.

Выручка (общий доход) — сумма, получаемая продавцом от 
продажи товара.

Для определения выручки используется формула

TR = PO, (4.1)

где О — количество товара.
Рассчитаем дифференциал выручки как функции двух пере

менных:

dTR = PdQ + OdP (4.2)

Подобные представления результирующих величин использу
ются при факторном анализе. Так, в данном случае изменение 
выручки получено как результат изменений факторов — цены и 
количества товара.

Первое слагаемое формулы (4.2) — это изменение выручки, 
полученное в результате изменения количества проданного това
ра. Второе слагаемое формулы (4.2) — изменение выручки, по
лученное в результате изменения цены проданного товара. Пара
метры в слагаемых без значка дифференциала — это определен
ным образом выбранные значения факторов (один из вариантов — 
значения в начальный момент времени).

Свойства дифференциала подсказывают, что в точке экстре
мума функции он равен нулю. Следовательно, влияния перво
го и второго слагаемого в формуле (4.2) равны и разнонап
равленны:

PdO=-OdP,

P d O /O d P = -l. (4.3)
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Если выражение в левой части уравнения (4.3) окажется по 
модулю больше, чем -1, это будет означать, что влияние измене
ния количества проданного товара на изменение выручки сильнее 
того же влияния изменения цены. И наоборот, если выражение 
окажется по модулю меньше, чем -1, это означает, что влияние 
изменения цены проданного товара на изменение выручки силь
нее того же влияния изменения его количества.

Заметим, что отношение d Q /Q  есть доля изменения количе
ства товара в общем объеме проданного товара. Если это отно
шение умножить на 100%, то получится процентное изменение. 
Такое же отношение можно обнаружить в выражении (4.3) и для 
цены.

В измененном виде это отношение записывается следующим 
образом;

(4.4)
О Р  ̂ ’

Именно по формуле (4.4) традиционно определяется эластич
ность спроса по цене.

Эластичность — понятие, означающее чувствительность 
функции к изменению ее параметра. Эластичность спроса по 
цене представляет собой величину, равную отношению процен
тного изменения величины спроса к процентному изменению 
цены.

Если Е равняется -1, это означает, что величина спроса опре
деляет экстремум функции выручки. Заметим, что если функция 
спроса непрерывная и убывающая, данный экстремум соответ
ствует максимуму выручки.

При отклонении от точки с единичной эластичностью на ли
нии спроса вправо или влево, выручка уменьшается. Но при этом 
в первом случае заметнее оказывается влияние изменения коли
чества проданного товара на изменение выручки, во втором слу
чае — изменение цены.

Знание эластичности спроса по цене очень важно для плани
рования выручки и определения оптимального объема продаж. 
Данный показатель также позволяет оценить рыночную власть 
продавца и суверенитет потребителя.

Для оценки других свойств рыночного спроса применяют так
же показатель эластичности спроса по доходу;
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Таблица 4.1. Эластичность спроса по доходу и характеристики 
товара

Значение эластичности спроса 
по доходу Характеристика товара

Е,<0
0 <Е,<1
1 <Ei<o°

Некачественный 
Нормальный 
Высокого качества

Классификация товаров по их потребительским свойствам и ее 
связь с данным показателем представлены в табл. 4.1.

В целях определения границ рынка (для того чтобы отличить 
один товар-заменитель от другого) используется показатель пере
крестной эластичности спроса:

Qi
(4.6)

где О, — величина спроса на товар Х{, Pj — цена товара Xj.
Товары являются совершенными заменителями (заменяют 

друг друга в потреблении полностью), когда Ец оо и они будут 
совершенными комплементами (полностью дополняют друг дру
га в потреблении), когда £у —> -<».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПРОСА 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

в рыночном взаимодействии участвуют покупатели и продав
цы. Поведение покупателей описывается с помощью функции 
спроса, а продавцов — с помощью функции предложения.

Величина предложения представляет собой количество товаров, 
которое может быть продано на данном рынке и в данное время 
по определенной цене.

Предложение характеризует зависимость величины предложе
ния от рыночной цены и других параметров.

Закон предложения гласит: при повышении цены товара вели
чина предложения при прочих равных условиях увеличивается.
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Продавец — «человек экономический», так же как и покупа
тель. Он, принимая решения, также ориентируется на вкусы и 
предпочтения. Но, не на свои, а на вкусы и предпочтения поку
пателя его товара.

Продавец может продавать какой-то определенный товар (X,) 
или другие товары. Но сначала он их должен произвести или по
лучить иным образом, используя свои ограниченные ресурсы. 
Тогда его функция предложения может быть получена как вывод, 
следуюш;ий из исследования модели кривой производственных 
возможностей. Отметим, что в нашем рассмотрении мы отожде
ствляем продавца и производителя, считая, что эти два агента свя
заны общими интересами.

Для того чтобы получить первую единицу товара Xj, продавец- 
производитель отказывается от некоторого количества других то
варов. Альтернативная стоимость следующей единицы товара X, 
будет выше, как следует из свойств кривой производственных воз
можностей. Предельная норма замещения также растет при увели
чении количества поставляемого на рынок товара. А если растет 
предельная норма замещения, значит, увеличивается альтернатив
ная стоимость единицы товара и предельная полезность, которую 
теряет продавец при производстве (не при продаже!) дополнитель
ной единицы товара. Получая (производя) эту дополнительную 
единицу, продавец лишает себя становящихся все более ценными 
(так как p i x  количество сокращается) других благ.

Заметим, что мы не стремимся уточнить, какие это другие бла
га. В данном случае они обобщенно могут быть представлены в 
виде некоторой суммы (времени, денег, энергоинформации и 
т.п.), которыми обладает продавец. Следовательно, затраты на по
лучение дополнительной единицы товара X, должны быть компен
сированы более высокой ценой (Р), которую получит продавец от 
ее продажи на рынке. Таким образом, получаем, что количество 
предлагаемых продавцом товаров будет расти только в том слу
чае, если цена данного товара будет увеличиваться. Это — закон 
предложения.

Этот закон выполняется и тогда, когда номинальные затраты 
на получение (производство) товара X, остаются постоянными 
или даже уменьшаются. С одной стороны, это похоже на пара
докс, однако современная экономическая теория находит следу
ющее объяснение такому свойству товара: альтернативная сто
имость понятие экономическое, а не чисто бухгалтерское, поэто
му должны учитываться затраты упущенных возможностей. 
Предприниматель (именно в таком аспекте следует рассматривать
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продавца), занимаясь приобретением и продажей определенного 
товара, отказывает себе в других благах.

Более или менее полно рынок товара будет представлен в гра
фической модели, если удастся совместить в одних осях коорди
нат линии спроса и предложения. Впервые графическая иллюст
рация рыночной ситуации появилась в работе английского эконо
миста Ф.Дженкина в 1870 г. И до сих пор такая модель является 
основным инструментом исследования рынков.

На рис. 4.6 изображены линия спроса DD (от англ. demand — 
спрос) и линия предложения 55 (от англ. supply — предложение). 
Координаты точки пересечения этих линий (точки Е) определяют 
равновесный объем и равновесную цену. Равновесие понимается 
в том смысле, что все количество товара, предложенное по цене 
Ре, оказывается проданным (совпадает с количеством товара, ко
торое покупатели имели возможность и желание купить по дан
ной цене).

Если же установившаяся на рынке цена по каким-либо причи
нам окажется выше равновесной (Pj > Р^), то величина предложе
ния окажется больше величины спроса (5з> Dj), и на рынке об
разуется излишек товара. Если рыночная цена окажется ниже 
равновесной (Р2 < Р^), то величина предложения окажется мень
ше величины спроса (D2 > 5,), и на рынке образуется дефицит 
товара.

Рис. 4.6. Определение рыночного равновесия, излишка и дефицита 
товара
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Величины излишка и дефицита будут равны соответственно 
S2 - D, и D2 -5].

В ситуации излишка некоторым продавцам не удастся продать 
свой товар по цене Pj. Если нет возможности сохранить его на 
складе, продавцы будут вынуждены снижать цену до тех пор, 
пока весь товар не будет распродан. В следующем «периоде» 
(цикле производства и реализации) им придется сокращать вели
чину предложения. При наличии дефицита у продавцов появляет
ся возможность и стимул поднять цену, а в следующем цикле — 
увеличить выпуск продукции. Таким образом, осуществляется 
рыночная саморегуляция.

Для построения математической модели важен момент опре
деления независимой переменной. Уже говорилось о том, что 
функция спроса может быть записана двояко: как зависимость 
величины спроса от цены, и как зависимость цены от величи
ны спроса. Сказанное справедливо и для функции предложе
ния. Следовательно, для описания механизма рыночной само
регуляции могут быть использованы два подхода. В одном слу
чае ключевым параметром будет являться цена, в другом — ко
личество товара. Попытки регулирования рыночных цен со сто
роны правительства методами прямого вмешательства в механизм 
ценообразования в большинстве случаев оказываются неэффек
тивными потому, что в результате на рынке складывается ситуа
ция дефицита или избытка товаров.

Приступая к рассмотрению эффектов регулирования, пред
ставим еще два важных понятия. Избыток потребителя и из
быток производителя — характеристики рынка, которые суще
ственно влияют на политику государственного регулирования 
рынка. Они также имеют значение для оценки возможности 
установления рыночного равновесия. Даже если рыночное рав
новесие существует, практически всегда найдется группа по
требителей, которые были бы готовы заплатить большую цену 
за данный товар. Для них разница между ценой, которую они 
готовы заплатить за каждую единицу товара, и равновесной 
рыночной ценой является своеобразным выигрышем (избыт
ком).

Таким же образом на рынке присутствует группа продавцов 
(производителей) товара, для которых затраты на производство 
(получение) единицы товара оказываются меньше ее рыночной 
цены. Для таких продавцов разница между выручкой и затратами 
на производство товара оказывается положительной. И она име
нуется излишком производителя.

90



Заметим, что размеры и того, и другого излишка определяют
ся наклонами соответствующих линий на графике, а значит, каж* 
дый связан с показателем эластичности: эластичности спроса и 
эластичности предложения по цене. Это влияет на результаты 
экономической политики.

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР

Понятие «рыночная структура» предназначено для определе
ния степени соревновательности, экономической свободы или, 
напротив, распространенности плановых методов управления на 
том или ином рынке. Традиционно для характеристики таких осо
бенностей рынка используются понятие «уровень конкуренции» 
и его производные. Однако следует иметь в виду, что корневое 
понятие конкур (забег) описывает такой вид состязания, которое 
не предусматривает тесного взаимодействия партнеров. Но в ус
ловиях современного рынка образование холдингов, картелей, 
финансово-промышленных групп, долгосрочных и краткосрочных 
альянсов стало весьма распространенным явлением.

Тем не менее, до сих пор в экономической теории действует 
классификация, предложенная в 1934 г. немецким экономистом 
Г. фон Штакельбергом, где критерием оценки уровня конкурен
ции является число продавцов и покупателей (табл. 4.2).

Таблица 4.2. Классификация рынков по количеству г 
и покупателей

продавцов

Покупатель
Продавец

Один Несколько Много

Один Двусторонняя
монополия

Монопсония,
ограниченная
олигополией

Монопсония

Несколько Монополия,
ограниченная
олигопсонией

Олигополия,
огра1Шченная
олигопсонией

Олигопсония

Много Монополия Олигополия

1

Двусторонняя
полиполия
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в табл. 4.2 отсутствуют такие типы рынков, как совершенная 
и монополистическая конкуренция. Это объясняется тем, что 
только число покупателей и продавцов не может служить един
ственным критерием их классификации. Ведь и тот и другой ры
нок относятся к типу двусторонней полиполии. Но, если в первом 
случае обраш;ающийся на рынке товар однороден (каждая его 
единица имеет одинаковые характеристик), то во втором случае 
на рынке обращаются товары, являющиеся близкими заменителя
ми друг друга. Следовательно, взаимозаменяемость товаров так
же следует включить в критерии классификации, если требуется 
ее расширить.

Этот критерий можно оценить с помощью показателя ценовой 
перекрестной эластичности.

Другим критерием должна быть степень взаимозависимости 
предприятий, которая оценивается с помощью показателя количе
ственной перекрестной эластичности Е ў — эластичности цены 
товара фирмы i по количеству товара фирмы j:

E 9=(dP ,/P ,)/(d0 j/0 j).

Кроме того, важным критерием оценки рынка являются пре
пятствия, которые должны преодолеть предприятия, пожелавшие 
войти на рынок или уйти с него.

Эта характеристика важна для определения возможности уста
новления рыночного равновесия, как показало исследование па
утинообразной модели в предыдущем разделе. Существует не
сколько показателей, с помощью которых величину этих препят
ствий можно оценить. Один из таких показателей — индекс Лер
нера (I):

1=(Р-АТС,«)/АТС,«,

где Р — цена реализации продукции; ATC ĵ  ̂— средние общие 
затраты фирмы в долгосрочном периоде.

Рыночная классификация с учетом названных критериев пред
ставлена в табл. 4.3.

Следует назвать различия между рынком и отраслью. Отрасль — 
модель более сложная, но и более приближенная к реалиям фи
нансово-хозяйственной деятельности. Параметры, определяющие 
отрасль в рамках концепции «структура — поведение — резуль
тат», заданы в табл. 4.4: количество продавцов и покупателей, 
высота барьеров входа-выхода, дифференциация продукта, элас
тичность спроса (прямая, перекрестная) (этим ограничивается
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Таблица 4.3. Классификация товарных рынков с учетом 
взаимозаменяемости товаров и взаимозависимости предприятий

Тип рынка
Взаимозаменяемость

товаров предприятии
Препятствия для 
входа на рынок

Совершенная
конкуренция

Полная; Не наблюдается; Несуществеьшы;
1 -^0

Монополисти
ческая
конкуренция

Частичная; 
О < E,j < ■>=

Не наблюдается; Несущественны; 
1-^0

Однородная
олигополия

Полная; Заметная: 
< Ejf’ > О

Заметны;
L > 0

Неоднородная
олигополия

Частичная; 
О < Я,у <

Заметная; 
< £  Р> О

Заметны;
L > 0

Монополия Не
наблюдается;

Не наблюдается; 
ЕР^О

Вход блокирован

модель рынка), технология, дифференциация продукта, верти
кальная интеграция, диверсификация производства.

Доминирующее положение — это ситуация, когда предприятие 
обладает экономической властью, позволяющей предотвращать 
эффективную конкуренцию и действовать, не принимая во вни
мание своих конкурентов, покупателей и продавцов. Предприя
тие, занимающее доминирующее положение на рынке, не обяза
тельно способно лишить всех остальных участников рынка свобо
ды действий. Однако оно способно устанавливать цены или 
контролировать производство или распределение значительной 
части продукции.

Структура отрасли определяет возможности для выбора стра
тегии поведения предприятия, которая выражается в его ценовой, 
продуктовой, рекламной, инвестиционной политиках и юридичес
кой практике. Стратегические цели выбираются партнерскими 
группами предприятия и направлены на достижение одного или 
нескольких результатов: повышение общественного благосостоя
ния, более эффективное размещение ресурсов, научно-техничес
кий прогресс (НТП), достижение социальной справедливости.
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Таблица 4.4. Конценция «структура— поведение— результат»

Элемент концепции Определяющие параметры

Структура отрасли Количество продавцов и покупателей. 
Барьеры входа-выхода.
Технология.
Дифференциация продукта.
Эластичность спроса (прямая, перекрестная). 
Вертикальная интеграция.
Диверсификация производства

Поведение
предприятия

Стратегия: 
ценовая; 
продуктовая; 
рекламная; 
инвестиционная; 
юридическая практика

Результат финан-
сово-хозяйственной
деятельности

Общественное благосостояние. 
Эффективность размещения ресурсов. 
НТП.
Справедливость

Показателями размера фирм могут служить: 1) доля продаж в 
рыночном объеме реализации; 2) доля занятых на предприятии в 
численности занятых в производстве данного продукта; 3) доля 
стоимости активов фирмы в стоимости активов всех фирм на 
рынке; 4) доля добавленной стоимости на фирме в сумме добав
ленных стоимостей всех производителей данного продукта.

В ходе анализа отраслевого рынка, после определения его гра
ниц, вычисляют показатели концешпрации. Из множества показа
телей чаще всего выбирают следзшэщие:

сумма долей продаж наиболее крупных фирм:

где У, — доля продаж i-й фирмы в рыночном объеме реализации; 
индекс Херфиндаля-Хиришана:

Назовем показатели рыночной власти.
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Коэффициент Бейна (К̂ )'-

„  П ,-П „
К ,.,

где Пб — бухгалтерская прибыль; П„ — нормальная прибыль; 
Кс.п — собственный капитал предприятия.

Коэффициент Тобина (д):

q = Pf/Caf,

где Pf — рыночная стоимость предприятия; Caf — восстанови
тельная стоимость активов предприятия, равная сумме расходов, 
необходимых для приобретения активов предприятия по текущим 
рыночным ценам.

Коэффициент Лернера (L):

j^_P -3n

где Р — цена реализации продукции; 3^ — предельные затраты на 
производство продукции.

Следуя концепции «структура—поведение—результат», мож
но указать на два основных возможных типа поведения предпри
ятия: пассивное и активное.

Пассивное поведение заключается в том, что предприятие 
стремится максимально полно выполнить свои задачи и достичь 
своих целей в рамках внешних ограничений. В этом случае фир
ма может не обладать достаточной рыночной властью и, понимая 
свои возможности, довольствоваться малым. Но встречаются и 
другие примеры, когда имея возможность изменить ситуацию, 
одна или несколько фирм упускают инициативу и теряют конку
рентные преимущества.

Активное поведение, напротив, подразумевает стремление раз
двинуть ограничивающие рамки для лучшего достижения целей. 
Формы активного поведения: реклама, НИОКР, диверсификация 
продукта, стратегические альянсы, слияния и поглощения и т.д.

Стратегическим называют такое поведение, когда фирма реа
гирует на изменения внешней среды. На рынке совершенной 
конкуренции изменений не происходит. Цена — внешний пара
метр для фирмы, поэтому ее задачи ограничиваются стремлени
ем снизить затраты на производство и увеличить объем выпуска.

На рынке олигополии фирмы могут выбирать объемы выпус
ка. Модели такого взаимодействия изучены Э.Чемберлином,
О. Курно, Г. фон Штакельбергом и др. Если же фирмы, имеющие
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одинаковые удельные затраты выпуска, попытаются конкуриро
вать на рынке олигополии, выбирая цену, а не выпуск, то они 
столкнутся с парадоксом Бертрана. Он гласит, что фирма, уста
навливая цену выше предельных затрат на производство и реали
зацию, привлекает на рынок новых конкурентов. Ее рыночная 
власть, в результате, стремится к нулю.

На монополизированном рынке, повысив цену на продукцию, 
фирма также может потерять часть своих покупателей. Но не 
всех.

Следовательно, монополист может подобрать такую цену, 
чтобы предельная выручка была равна предельным затратам на 
производство и реализацию. Кроме того, монополист может 
продавать свою продукцию разным покупателям по разным 
ценам, осуществляя тем самым политику ценовой дискримина
ции. Обычно рассматривают три вида ценовой дискриминации 
(табл. 4.5).

Конечно, реальная ситуация на рынке товара может быть да
лека от моделей, описываемых в теории, прежде всего потому, 
что не вся информация доступна для анализа, и не все решения 
участников рынка могут быть объяснены рациональными моти
вами.

Тем не менее, знание критериев классификации рыночных 
структур и умение вычислять определяющие факторы позволя
ет получить очень важную информацию о рынке товара, пред
сказать поведение конкурента и вовремя принять соответству-
ю щ и е реш ения.

Таблица 4.5. Виды ценовой дискриминации

Вид ценовой 
дискриминации Описание

I степеш! 
(совершенная)

Различные единицы выпуска продаются 
различным покупателям по различным ценам

II степени Цены различны для разных объемов продаж, 
но не для покупателей. Покупающие одно и то 
же количество плавят одинаковую цену

III степени Цены различны для разных покупателей. Один 
и тот же покупатель платит одинаковую цену 
при любом объеме покупок
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какая связь существует между уровнями экономических благ 
и временем, необходимым для их потребления?

2. Каковы свойства репутации человека как экономического 
блага?

3. Какие типы поведения встречаются на практике чаще других?
4. Назовите условия принятия человеком экономического реше

ния.
5. Каковы предпосылки рационального поведения «экономиче

ского человека»? Почему на практике они не выполняются?
6. В чем различия общей и предельной полезности?
7. Каким образом бюджет потребителя определяет «зону возмож

ного»?
8. Почему потребитель становится «беднее» при росте цен на 

потребляемые блага?
9. Сформулируйте своими словами правило оптимального выбо

ра потребителя.
10. Почему при определении рационального выбора важна имен

но предельная полезность благ?
11. Каким образом прибыль продавца товара зависит от предпо

чтений потребителей?
12. Отражает ли закон спроса зависимость поведения потребите

ля от его дохода?
13. Объясните, что означает «рост» или «падение» спроса.
14. Какой параметр спроса используется при определении границ 

рынка?
15. В чем различия между предложением и величиной предложе

ния?
16. Каковы условия рыночного равновесия?
17. Как связаны между собой цена спроса, цена предложения и 

равновесная цена?
18. При каких условиях на рынке образуется дефицит товара?
19. Какие типы рыночных структур вам известны? Назовите ос

новные типы стратегий продавцов на рынках различных типов.



Глава 5

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРОИЗВОДСТВА

Работать напряженно —  значит прилагать к делу 
максимальные усилия; работать производительно —  
значит прилагать к делу усилия минимальные.

Г. Эмерсон

ПРЕДПРИЯТИЕ. КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ

Первоначальное значение слова предприятие — «задуманное, 
предпринятое кем-либо дело». Для удовлетворения своих потреб
ностей человек должен совершить определенную последователь
ность действий. Чем дальше находится цель, которую желает до
стичь человек, чем больше препятствий на его пути, тем больше 
нужно будет совершить согласованных действий, т. е. совершенных 
последовательно, которые приведут к достижению поставленной 
цели. Еще лучше, если будет иметься план таких действий. Тогда 
запланированную, согласованную с другими людьми последова
тельность действий вполне можно будет назвать предприятием.

Однако такого определения недостаточно для того, чтобы опи
сать все аспекты деятельности фирмы, организации, предприятия. 
Здесь названы три понятия, которые в первом приближении оз
начают одно и то же. Но в целях теоретического исследования и 
практических задач необходимо рассмотреть их различия.

Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, некоторые 
предприниматели используют слово фирма (от англ. firm — твер
дый, прочный). Это же понятие используется в экономической 
теории в качестве базовой модели предприятия. К признакам 
фирмы принято относить следующие:
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■ фирма представляет собой достаточно крупную организа
ционную единицу, выполняя свои функции в промышлен
ном масштабе;

■ фирма является самостоятельным экономическим аген
том. Самостоятельность фирмы выражается в ее юриди
ческой независимости, организационной обособленнос
ти (фирма как целостная единица никому более не под
чинена), производственной и финансовой свободе (фир
ма сама решает, что, где, как производить и каким обра
зом распределять полученный результат). Самостоятель
ность фирмы выражается также в особом наименовании 
фирмы — ее торговой марке;

■ фирма покупает ресурсы с целью производства экономиче
ских благ, которые, как известно, являются редкими. Имен
но редкость благ составляет основу обмена, рыночного вза
имодействия, в которых участвует фирма;

■ существование и рост фирмы обеспечивается за счет при
были. Иными словами, предполагается, что прибыль всегда 
присутствует в деятельности фирмы — либо как главная 
цель, либо как один из значимых критериев ее поведения.

Необходимо также учитывать, что фирма осуществляет свои 
функции в экономической среде, к которой относятся потребите
ли, поставщики, государство, конкуренты, природные условия и те, 
которые создает общество: неформальные институты, законы, сти
мулы. При таком рассмотрении используют понятие предприятия.

Положения классической школы нашли свое применение в 
технологической концепции фирмы. Здесь она рассматривается 
как структура, оптимизирующая затраты при данном выпуске, 
что обусловлено технологическими особенностями производства. 
Считается, что руководство фирмы обладает достаточной инфор
мацией для принятия рационального решения.

В условиях неопределенности, как было впервые показано в 
работах Ф.Хайека и Г. Саймона, частные выгоды определить 
сложно. Для этого нет достаточной информации, и ее получение 
связано с большими затратами. Контрактная концепция, исполь
зуемая с целью учета фактора неопределенности, представляет 
организацию как совокупность отношений между работниками, 
управляющими и собственниками (которые определяются фор
мальными или неформальными соглашениями), сеть внутренних 
контрактов, которые заключаются с целью снижения трансакци
онных затрат. В этом случае экономические агенты не могут точ

99



но вычислить параметры своих функций полезности. Они прини
мают на себя обязательства по исполнению определенных функ
ций и ролей в организации в обмен на гарантии собственной эко
номической безопасности, т. е. выбирают удовлетворенность, а не 
максимальную полезность.

В стратегической концепции предприятие рассматривается как 
активный субъект рынка, имеющий возможность влиять на об
щую ситуацию (на равновесные цену и количество товара на 
рынке, количество продавцов и покупателей и т.п.). При этом ру
ководство предприятия должно решать технологические и орга
низационные вопросы, согласуя их с выбранной стратегией. Ис
пользуя образ парусника, изображенный на рис. 5.1, можно ска
зать, что стратегические вопросы деятельности предприятия это 
определение местоположения корабля, маршрута и конечной 
цели (Что остается за бортом? Какой держать курс? Преодолимы 
ли препятствия на пути?). Кроме того, выделяются технологичес
кие (В каком состоянии корпус корабля? Выдержит ли такелаж и 
паруса? Хватит ли припасов?) и организационные вопросы (На

Рис. 5.1.
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Без производственных факторов не может идти 
производственный процесс, но и без предпринимательского 
таланта, без способности идти на риск не будет движения. 
(Образ парусника впервые использовал известный экономист 
Василий Леонтьев. Правда, он сравнивал с парусником 
экономику в целом, говоря, что рынок является парусом 
экономики, а план —  рулем, который задает направление.)



дежна ли команда? Насколько опытны и дисциплинированы мат
росы и офицеры? Каким образом будет производиться расчет?).

Образ парусного корабля подсказывает еще один сюжет из ис
тории предприятий. Наиболее рискованными предприятиями, 
которые организовывались чаще других на начальном этапе за
рождения рыночных отношений были морские экспедиции. Капи
таны, собирая экспедицию, брали деньги в долг и писали распис
ки с обещаниями вернуть полученную сумму и определенную 
часть привезенных богатств. Эти расписки становились бумагами, 
получавшими самостоятельную стоимость. Если надежд на удач
ное возвращение экспедиции было мало, бумаги теряли свою 
цену. Владелец такой расписки был рад получить хотя бы часть 
выданной суммы. Но, если попутный корабль привозил хорошие 
вести, бумага с подписью капитана становилась ценным товаром. 
Так складывался механизм функционирования биржи.

Выделим один из важнейших вопросов, который и в те не 
столь далекие времена, и сегодня интересует инвесторов: Чем 
является то, во что предлагается вложить деньги — серьезным 
предприятием или авантюрой?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, инвесторы, акционе
ры и другие заинтересованные лица изучают бухгалтерскую от
четность предприятия (организации) и, прежде всего, его баланс, 
а также финансовые коэффициенты, рассчитанные на основании 
данных бухгалтерской отчетности.

Здесь важен следующий момент: предприятие не является соб
ственником ресурсов. В курсе экономической теории обращается 
особое внимание на то, что в экономике действуют домохозяйства 
и фирмы (государство рассматривается как один из партнеров).

Цель домохозяйств — получить как можно больше благ в об
мен на ресурсы, которыми они владеют. Фирмы не могуг владеть 
никакими ресурсами потому, что это структуры, созданные людь
ми (владельцами ресурсов) для производства благ. Формальная 
цель фирм — получение прибыли. Это довольно простое рассуж
дение оказывается непростым для понимания. Ведь в реальной 
жизни часто приходится слышать: «Фирма купила завод, корабль, 
технологию, другую фирму» и т.п.

Однако в действительности, фирмы фактически имеют право 
лишь управлять доверенным им имуществом (ресурсами) с целью 
получения прибыли. Такое положение фиксируется в бухгалтер
ском балансе с помощью системы двойной записи. И не случай
но эта система считается одним из величайших изобретений че
ловечества. Она позволила отделить собственность индивидов,
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семей от заемных средств, вовлеченных в оборот, организовать 
акционирование и другие формы привлечения финансовых ре
сурсов от людей, не являвшихся родственниками или близкими 
знакомыми.

Покажем применение двойной записи на простом примере 
(табл. 5.1). Если, допустим, вы, организуя морскую экспедицию и 
имея собственные средства в размере 500 фунтов, взяли в долг у 
королевы 5 ООО фунтов, арендовали корабль, приобрели припасы, 
наняли команду, то баланс вашего предприятия будет выглядеть 
как показано в табл. 5.1.

Как видим, если вместе с вашими деньгами (500 фунтов) пред
приятие (теперь оно — самостоятельное лицо) имело в активе 
5 500 фунтов, то сумма актива в результате не изменилась. Но из
менилось другое. Вы теперь уже не можете сразу вернуть взятые 
в кредит деньги. Вряд ли хозяин корабля захочет отдать вам все 
полученные за аренду деньги, и вряд ли торговец захочет полу
чить назад припасы, которые вы у него купили.

В таком случае говорят, что капрггал потерял ликвидность. Это 
очень важная его характеристика. Вообще говоря, любой владе
лец капитала всегда находится перед выбором: что лучше — вы
сокая ликвидность (возможность в любой момент обменять капи
тал на какие-либо блага) или рентабельность капитала, вложен
ного в предприятие. Рентабельностью в данном случае будет от
ношение полученной прибыли к величине вложенного капитала. 
Проблема заключается в том, что деньги в руках (это самый лик
видный капитал) вы держите сейчас, а прибыль получите только 
через какое-то время. Можно и вообще все потерять (если ко
рабль попадет в шторм и утонет). И, как правило, чем больше воз
можная прибыль, тем больше риск.

Таблица 5.1. Баланс предприятия

Отдано Сумма, фунты Взято Сумма, фунты

Аренда корабля 2 000 Собственные
средства

500

Припасы 2 500 Кредит 5 000

Наличные 1 ООО

Всего 5500 Всего 5500
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Помимо ликвидности и рентабельности предприятия при про
ведении экономического анализа оценивается также состояние 
его имущества и качество структуры капитала. Для того чтобы 
иметь об этом самое общее представление, рассмотрим структу
ру капитала предприятия, изображенную на рис. 5.2.

Процесс формирования структуры капитала на рис. 5,2 пред
ставлен в виде определенной последовательности действий и их 
результатов. Прежде чем производство будет организовано, дол
жны быть куплены или арендованы здание, необходимое обору
дование, приняты на работу рабочие и управляющие. Затем воз
никнет потребность в средствах на приобретение сырья и мате
риалов, из которых будут изготовлены изделия.

Вся сумма средств, которая расходуется на организацию пред
приятия, называется авансировашгым капиталом. После приобре
тения названных выше ценностей авансированный капитал раз
деляется на основной и оборотный капитал.

На рис. 5.2 цифры указывают этапы производственного про
цесса и те превращения, которые испытывает капитал. На первом 
этапе происходит приобретение сырья, материалов и других ре
сурсов на соответствующих рынках (к ресурсам, в этом случае, 
нужно отнести и трудовые ресурсы). На втором этапе формиру
ется производственная стоимость капитала (в нее включается так 
называемая добавленная стоимость, амортизация основного ка
питала, другие затраты). На третьем этапе произведенная готовая 
продукция (работы, услуги) реализуются на рынке, а капитал, 
затраченный на производство, должен вернуться с прибылью.

Следуя логике минимизации затрат и исходя из определяемо
го на этапе маркетингового исследования показателя объема вы
пуска продукции, все остальные показатели (элементы капитала) 
могут быть заданы автоматически с помощью нормативов. Необ
ходимо лишь определить, какой стратегии собирается следовать 
предприятие, каким образом будет определяться его позиция на 
рынке товара, в отрасли. В этом, на наш взгляд, в какой-то мере 
проявляется «самостоятельность капитала» по К. Марксу на уров
не предприятия. Задача менеджера заключается в том, чтобы 
обеспечить необходимые составляющие экономической деятель
ности в виде запасов (ресурсов) и потоков капитала.

Обеспечение такого ресурса как земля заключается в том, что
бы за пределы предприятия не уходило слишком много денежных 
средств в виде штрафов, необоснованных расходов на аренду, ли
цензии, непредвиденных налоговых и других платежей подобно
го рода.
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Труд будет обеспечен путем приглашения необходимого коли
чества персонала соответствующей квалификации и заключением 
трудовых контрактов. Особого рассмотрения требует понятие 
«человеческий капитал», которое в качестве ресурса содержит в 
себе характеристики понятий «Труд» и «Капитал».

Обеспечение же капитального ресурса должно заключаться в 
поддержании на должном уровне количества и качества основных 
и оборотных фондов. Для последних важным показателем являет
ся также оборачиваемость.

Оценка качества работы руководства производится с помощью 
анализа финансовых результатов деятельности предприятия.

ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ. 
ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ

Прибыль — один из основных финансовых результатов — яв
ляется непростым понятием. Фактически, каждое предприятие 
формирует свою собственную концепцию прибыли на текущий 
период. Результат этих разработок фиксируется в приказе руко
водства об учетной политике предприятия. Тем не менее суще
ствует ряд общих принципов определения прибыли. Прежде все
го это касается прибыли бухгалтерской.

Бухгалтерскую прибыль получают вычитанием из общей сум
мы того, что можно считать доходами, общей суммы того, что 
определяется как затраты. При этом затраты также должны быть 
бухгалтерскими, т.е. признанными таковыми в соответствии с 
требованиями нормативных документов.

Если же расходы произведены, но их нельзя учесть как за
траты ни в текущем, ни в будущих отчетных периодах, они при
знаются необратимыми. Они будут отнесены на убытки пред
приятия (экономические потери), но не будут включены в себе
стоимость продукции. Такие затраты не являются и стоимостью 
упущенных возможностей — альтернативной стоимостью, кото
рая, как известно, определяет величину экономических затрат.

Экономическая прибыль рассчитывается с учетом экономиче
ских затрат. Когда в экономической теории применяется понятие 
«прибыль», имеется в виду именно прибыль экономическая:

Прибыль = Выручка от реализации готовой продукции -
-  Общие затраты
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Общие затраты = Бухгалтерские затраты + Альтернативная 
стоимость факторов производства.

Следовательно:

Экономическая прибыль = Бухгалтерская прибыль -
-  Экономические затраты.

Таким образом, если предприятие получает прибыль согласно 
бухгалтерской отчетности, это не обязательно означает, что оно 
экономически эффективно. Экономическая прибыль в этом слу
чае может быть и отрицательной. Так, например, если капитал, 
авансированный в предприятие в начале учетного периода, в кон
це этого периода увеличился на 10 % (бухгалтерская прибыль со
ставила 10% от авансированного капитала), а коммерческие бан
ки выплатили по итогам этого же периода по депозитам (денеж
ные вклады, на которые начисляются проценты) в среднем 15%, 
это означает, что экономическая прибыль составила -5  % от вло
женного капитала (10 -  15 = -5).

У предприятия могли бьггь и другие возможности размещения 
капитала в начале учетного периода, но обычно в качестве альтер
нативы рассматривают размещение денежного эквивалента капи
тала на депозитных счетах, как операцию с минимальным ком
мерческим риском.

Если же экономическая прибыль предприятия оказывается 
равной нулю, то соответствующую бухгалтерскую прибыль назы
вают нормальной, а в экономических расчетах она считается ну
левой прибылью. Значение выпуска (количество производимых и 
реализуемых товарных единиц), при котором достигается нулевая 
прибыль, называется точкой безубыточности.

Три фактора производства (труд, земля, капитал) нужны для 
того, чтобы предприятие работало нормально и получало бы при 
этом нормальную прибыль. В этом случае говорят: «предприятие 
держится на плаву» (вспомните корабль на рис. 5.1). Однако эко
номическая прибыль такого предприятия равна нулю. Часто это
го бывает достаточно для менеджеров предприятия (наемных уп
равляющих), а в условиях экономической нестабильности это 
просто одна из важнейших задач. На сравнительно долго суще
ствующих рынках, где условия соответствуют признакам совер
шенной или монополистической конкуренции, большинство пред
приятий получают нормальную прибыль (в долгосрочном перио
де) . Однако для предпринимателя основной целью является полу
чение экономической прибыли. Именно она имеется в виду, ког
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да речь заходит о стимулах в рыночной экономике. Получение же 
экономической прибыли требует определенных способностей —  
предпринимательских.

Необходимо выделить основную идею, которая проходит крас
ной нитью через все разработки теоретиков экономического ана
лиза: учет и анализ хозяйственной деятельности предприятия 
должны быть обращены в будущее. Эта идея оказалась практичес
ки эффективной и получила свое дальнейшее развитие в таких 
системах, как, например, метод прямого счета [Direct Costing). 
При применении данного метода используется деление затрат на 
постоянные и переменные. Принцип расчета заключается в том, 
что только переменные затраты формируют себестоимость реали
зованной продукции.

Постоянные затраты (fixed costs) — это производственные за
траты, которые остаются относительно постоянными независи
мо от периода отчетности при выполнении обычного производ
ственного цикла и изготовлении обычного объема продукции. 
Постоянньти производственными косвенными затратами (fixed 
production overheads) признаются косвенные производственные 
затраты, которые остаются относительно неизменными незави
симо от объема производства, такие как амортизация, обслужи
вание зданий и оборудования, административно-управленческие 
расходы.

К переменным затратам (variable costs) относят производствен
ные затраты, которые изменяются вследствие изменения объема 
производства продукции (сдельная заработная плата рабочих, сы
рье, материалы, технологическое топливо, электроэнергия и т.п.).

Названные затраты относятся к трансформационным, возник
новение которых связано с использованием ресурсов для произ
водства продукта через изменение их физической формы, а так
же перемещением его в пространстве и(или) во времени.

Затраты в сфере обмена, связанные с передачей прав соб
ственности, называются трансакционными.

Особо отметим, что основная идея метода прямого счета за
ключается в том, что затраты возникают только в момент реали
зации товара (произведенной продукции). Пока продукция не 
продана, пока нет выручки — нет и затрат, а все хозяйственные 
операции лишь изменяют форму капитала предприятия (уменьша
ют или увеличивают его ликвидность). Готовая продукция на 
складе является частью оборотных средств (что не вызывает воп
росов). Однако износ (амортизация) уже не считается элементом 
затрат (пока не продана продукция), а расценивается как способ
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переноса части стоимости основных средств на оборотные. То же 
относится и к выплатам заработной платы. Они расцениваются не 
как затраты, а как вложения в капитал предприятия (основные 
или оборотные средства).

Амортизация — способ возмещения основного капитала путем 
постепенного перенесения его стоимости на производимую про
дукцию; элемент постоянных затрат (издержек). Существуют сле
дующие методы начисления амортизации:

■ равномерного (прямолинейного) списания стоимости;
■ начисления амортизации пропорционально объему вы

полненных работ (производственный);
■ ускоренного (замедленного) списания стоимости, опре

деляемый соответствующими нормативными актами.
Метод прямого счета позволяет провести группировку затрат 

в соответствии с составляющими экономической деятельности 
предприятия и измерить влияние этих составляющих.

Этот метод широко используется в экономическом анализе 
хозяйственной деятельности предприятий и имеет следующие 
преимущества:

■ позволяет избежать сложных расчетов по распределению 
постоянных затрат между различными видами продукции;

■ позволяет списать все постоянные затраты в текущем от
четном периоде и, как следствие, уменьшает налог на при
быль в отчетном периоде за счет уменьшения величины 
прибыли от реализации на сумму постоянных затрат по 
сравнению с традиционным способом группировки и спи
сания затрат по мере реализации продукции;

■ позволяет оценить остатки продукции, не выполненных 
работ, не оказанных услуг по условно-переменным зат
ратам, что уменьшает предпринимательский риск при от
сутствии реализации в будущем периоде.

Следует отметить, что используя метод прямого счета, эконо
мисты сумели построить математическую модель выпуска пред
приятия.

При этом правила деления затрат на постоянные и перемен
ные были дополнены концепцией предельных (маржинальных) за
трат  — затрат на производство и реализацию  предельной 
(последней на данный момент времени) единицы продукции. Это 
понятие связано также с понятием точки безубыточности пред
приятия.
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Анализ безубыточности представляет немалый интерес преж
де всего потому, что является основой для составления прогно' 
зов развития рыночной ситуации и бизнес-планов предприятия. 
Рассмотрим один из способов определения точки безубыточно
сти, а кроме того, определим основные положения и допущения 
CVP-анализа (от англ. costs, volume, profit — затраты, объем, при
быль) .

Уравнение баланса «прибыли—доходов — расходов» можно за
писать в алгебраической форме

n = P O ~ (F C  + AVCQ)

или

n = (P -A V C )0 -F C ,  (5.1)

где Я  — прибыль за исследуемый период; Р — цена продажи еди
ницы произведенной фирмой продукции; О — объем произведен
ной и проданной продукции за указанный период (выпуск); ҒС — 
постоянные затраты; AVC — средние переменные затраты (перемен
ные расходы на единицу произведенной и проданной продукции).

Последняя форма уравнения свидетельствует, что все факто
ры, определяющие прибыль, делятся на зависящие от объема ре
ализации и не зависящие от него.

Объем выпуска, при котором достигается точка безубыточно
сти (О*), определяется из условия: Г7 = 0. Следовательно:

О* = (Я+ Ғ С )/(Р  -A V C ) = Ғ С /(Р  -A V C ). (5.2)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ, УСЛОВИЕ 
МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ

Важнейшим вопросом при исследовании производства являет
ся вопрос определения вида производственной функции.

Производственная функция — функция, определяющая зави
симость максимально возможного объема выпуска данного това
ра при использовании всех возможных комбинаций факторов 
производства:

0  = f(F „F2 .........F J ,

где Ғ, (/ = 1, ..., л) — фактор производства.
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Упрощенные варианты производственной функции — зависи
мость производства товара О от труда L: О = /(I); от труда I  и 
капитала К: О = f{L, К ).

Упрощенный вариант получения производственной функции 
основан на допущении, что изменяется только один фактор про
изводства, остальные фиксированы. Такая ситуация действитель
но может иметь место на практике в течение короткого периода.

Короткий (краткосрочный) период в процессе деятельности 
предприятия — период, в течение которого величина постоянных 
затрат неизменна, а переменные затраты зависят только от объе
ма выпуска, т. е. технология производства и условия поставок не 
меняются. Долгосрочный период — период, в течение которого 
все затраты считаются переменными. Мгновенный период — пе
риод, в течение которого все затраты считаются постоянными.

В этом случае действует закон убывающей отдачи фактора про
изводства, и производственная функция имеет вид, показанный на 
рис. 5.3. На графике этой функции отмечены особые точки. В точ
ке 1 касательная к графику общего выпуска (или, иначе, общего 
продукта, обозначаемого ТР) имеет максимальный угол наклона.

■---------------------------------------------------
Продукт фактора производства: совокупный (общий) {ТР) —  

объем выпуска, приходящийся на определенное количество данно
го фактора; средний продукт (АР) —  объем выпускаемого товара, 
приходящийся на единицу используемого фактора: APf = Qf/F; пре
дельный продукт (МР) —  дополнительный выпуск товара, связан
ный с увеличением фактора производства на единицу при неиз
менности объема прочих используемых факторов производства. Пре
дельный продукт определяется как прирост выпуска товара, приходя
щийся на единицу прироста данного фактора: МР, = ДГР̂ /ДҒ.

------------------------------------------------------------------------------------- ■
Следовательно, в этой точке производная функции принима

ет максимальное значение. Функция производной от общего 
продукта называется предельным продуктом труда и обозначает
ся тР .̂ В точке 2 значение предельного продукта оказывается 
равным значению среднего продукта труда APi- В точке 3 каса
тельная к графику 0(1) = TP(L) будет горизонтальной линией, а 
значение предельного продукта труда будет равно нулю*. Пра
вее от этой точки предельный продукт труда будет отрицатель-

* На небольшом отрезке текста встречаются различные обозначения одной и 
той же величины: Q, Qi, ТР, ТР,. Здесь они означают одно и то же: общий продукт, 
производимый при помощи данного фактора. Различия обсуждаются в учебниках 
более высокого уровня.
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Рис. 5.3. Вид производственной функции для краткосрочного 
периода

ным, а значение среднего продукта труда начнет уменьшаться. 
Участки, ограниченные точками О, 1, 2, 3, 4 определяют стадии 
производства.

Экономист предприятия при разработке плана развития произ
водства должен их четко различать и уметь обосновать необходи
мость перехода от одной стадии к другой.

Вид производственной функции будет определяться специфи
кой конкретного производства. Совершенствование технологии 
будет способствовать тому, что максимум производственной 
функции начнет подниматься выше.

Обпще затраты равны: TC=VC + ҒС. Маржинальные затраты, ис
ходя из определения, будут представлены формулой: МС = дТС/dO. 
Заметим, что из условия неизменности постоянных затрат в ко
ротком периоде следует: МС = dTC/dQ  = dVC/dO. Средние зат
раты получим в виде: AVC = V C /Q  — средние переменные затра
ты; АҒС = Ғ С /Q — средние постоянные затраты; средние общие 
затраты будут равны: АТС = Т С /Q = AVC + Ғ С / Q.

Учитывая, что переменным фактором является труд, величина 
переменных затрат определяется уравнением

VC = wL,

где W — ставка заработной платы.
Следовательно, третье условие CVP-анализа (см. выше) в дан

ном случае не будет выполняться, так как средние переменные 
затраты не фиксированы: AVC = w L /О (L — переменная величи
на). Значит, не будет выполнено и первое условие — зависимость 
выручки и общих затрат от выпуска не будет линейной. Иными
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словами, расчет точки безубыточности и прогноз прибыли пред
приятия не будет таким простым, как в предыдущем случае.

Тем не менее задача определения выпуска, при котором при
быль становится максимальной, решается, если применить основ
ной закон рационального выбора. В данном случае этот закон, 
определяющий поведение производителя, можно сформулировать 
следующим образом: рациональный производитель определяет 
выпуск продукции из условия: предельная выручка должна быть 
равна предельным затратам выпуска или

MR = МС,

где MR — предельная выручка (выручка от продажи последней 
по порядку единицы продукции); МС  — предельные затраты 
(затраты на производство последней по порядку единицы про
дукции).

Следуя принципам рационального принятия решений (вспом
ним второй закон Госсена и общее правило рационального выбо
ра), можно вывести несколько правил.

Правило минимизации затрат, согласно которому затраты за
данного объема производства сводятся к минимуму, когда послед
ний рубль, затраченный на каждый ресурс, дает одинаковый пре
дельный продукт (одинаковую величину полученной в результате 
товарной продукции).

Условие равновесия производителя. Предполагают, что равно
весие производителя достигается тогда, когда он обеспечивает 
максимальный выпуск разнородной продукции при заданном ко
личестве располагаемого капитала (при заданной величине сто
имости производства). Это равновесие достигается, если выполня
ются соотношения:

MRPj _ MRP2  _ _MRP„
р, р, р. ' 

где MRPi — маржинальный (предельный) продукт в денежной 
форме, полученный в результате использования в производстве 
фактора г; Р, — цена (затраты) фактора i (z = 1, 2, ..., л).

Правило максимизации прибыли утверждает, что соотношение 
(5.3) должно быть равно единице или, что для любого г:

MRPi = Pi. (5.4)

Правило максимизации прибыли предприятия означает, что 
предельные продукты всех факторов производства в стоимостном 
выражении равны их ценам, или, что каждый ресурс использует
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ся до тех пор, пока его предельный продукт в денежном выраже
нии не станет равен его цене.

Закон убывающей производительности фактора производства, 
который демонстрируют функции, подобные 0(1) на рис. 5.3, 
подтверждается на практике чаще в тех производствах, где реа
лизуются экстенсивные методы развития, не внедряются новые 
технологические разработки и инновации.

В несколько более сложной модели, когда производственная 
функция зависит от двух параметров — от труда L и капитала 
К [О = f(L, К)), условие равновесия производителя будет опреде
ляться в двухмерном пространстве. В этом пространстве строит
ся карта изоквант и определяемая соответствующим образом 
изокоста (рис. 5.4).

Изокванта —  кривая, представляющая все сочетания ресурсов, 
использование которых обеспечивает одинаковый объем выпуска 
продукции; кривая равного выпуска; карта изоквант —  совокуп
ность изоквант, каждая из которых показывает максимальный вы
пуск продукции, достигаемый при использовании определенных 
сочетаний ресурсов.

Изокоста —  линия, объединяющая все возможные сочетания 
ресурсов, которые имеют одинаковую суммарную стоимость. 
Уравнение для линии изокосты записывается в следующем виде;

М = wL + гК,

где М —  сумма денежных средств, которой располагает предприя
тие (бюджет); w —  цена единицы труда; L —  количество труда в 
соответствующих единицах измерения; г —  цена единицы капита
ла; К —  количество капитала (физического) в соответствующих

Для упрощенного случая, когда все изменяемые ресурсы раз
делены на две группы: труд (L) и капитал (Jf), момент выбора 
оптимального сочетания ресурсов при заданном бюджетном огра
ничении представлен как нахождение точки касания изокосты и 
изокванты.

Известно, что предприятие может увеличить сумму активов, 
находящихся в его распоряжении за счет увеличения дебиторс
кой задолженности, за счет привлечения кредитов, эмиссии цен
ных бумаг и с помощью других способов, которые изучаются в 
курсе «Финансирование и кредитование». В этом случае величи
на М  будет расти, а линия изокосты будет сдвигаться вправо. 
Следовательно, бюджетное ограничение для предприятия в ры-
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Рис. 5.4. Графическая иллюстрация выбора оптимального
сочетания производственных ресурсов на карте изоквант

ночной экономике, так же как и ресурсное, не является жест
ким. Вернее, оно ограничено способностями предпринимателя 
убедить кредиторов и партнеров в привлекательности своего 
бизнес-проекта.

Таким образом, если ситуация на рынке благоприятна и пред
приятие не сталкивается со спросовыми ограничениями, развитие 
производства (привлечение ресурсов в оптимальном их сочета
нии) будет осуществляться по траектории ОО* — по линии про
изводственного развития с учетом эффекта масштаба.

Эффект масштаба — изменение эффективности производства 
при изменении его размеров. Различают следующие виды эффек
та масштаба: возрастающий — увеличение объема продукции 
более быстрыми темпами, чем увеличение затрат всех использо
ванных для производства ресурсов (например, при росте затрат 
ресурсов на 10% объем производства возрастает на 15%); посто
янный — увеличение объема продукции теми же темпами, что и 
увеличение затрат всех использованных для производства ресур
сов (например, при росте затрат ресурсов на 5 % объем производ
ства также возрастает на 5 %); убывающий — увеличение объема 
продукции более низкими темпами, чем увеличение затрат всех 
использованных для производства ресурсов (например, при рос
те затрат ресурсов на 7 % объем производства возрастает только 
на 5 %).
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Задача экономиста заключается в том, чтобы обеспечить руко
водство предприятия всей необходимой для принятия решений 
информацией: о ценах на производственные ресурсы, об их необ
ходимом количестве и оптимальном сочетании, о рентабельности 
производства и других видов экономической деятельности пред
приятия,

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каким образом отличаются цели домохозяйств и предприятий?
2. В чем состоят преимущества двойной записи?
3. Что происходите авансированным капиталом на последующих 

этапах деятельности предприятия?
4. Какова взаимосвязь между бухгалтерской и экономической 

прибылью предприятия?
5. Может ли амортизация быть частью переменных затрат? По

чему?
6. Каким образом метод прямого счета позволяет получить ма

тематическую модель выпуска предприятия?
7. Каким образом постоянные и переменные затраты определя

ют тип производственного периода (краткосрочный, долгосроч
ный, мгновенный)?

8. В чем заключается правило максимизации прибыли предпри
ятия?

9. Совпадают ли условия при формулировке правила максими
зации прибыли и правила минимизации затрат?



Г л а в а  6

ГОСУДАРСТВО В РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

Государство —  это громадная фикция, посредством 
которой все стараются жить за счет всех.

Ф. Баста

«ПРОВАЛЫ РЫНКА», ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
БЛАГА. ПРОБЛЕМА БЕЗБИЛЕТНИКА

Рынок может решрггь многае вопросы и с его помощью можно 
достичь многих экономических целей. Однако не всегда и не в лю
бых ситуациях. В случаях, когда рынок оказывается не в состоянии 
обеспечить эффективное использование ресурсов и производство 
необходимого количества благ, говорят о несостоятельности или о 
«провалах» рынка. Рассмотрим наиболее типичные его «провалы».

Первыми обычно называю т нарушения условий соверш енной 
конкуренции, выражаю щ иеся в ограничении доступа к  природ
ным ресурсам в результате искусственных (квоты, лицензии, пря
мые запреты и т. п.) или естественных барьеров. В последнем слу
чае возможно появление естественных монополий.

Естественная монополия — это такая рыночная ситуация, при 
которой минимум средних производственных затрат достигается 
при наличии одной фирмы, производящ ей данный продукт или 
услугу. Естественные монополии возникают там, где отсутствуют 
реальные альтернативы, нет близких заменителей, выпускаемый 
продукт в известной степени уникален, кроме того, увеличение 
числа фирм в этой отрасли вызывает рост средних затрат.

Примерами естественных монополий являются нефтедобыва
ющие, электроэнергетические, телефонные компании, железны е
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дороги, космическая и военно-промыш ленная отрасли. Другим 
«провалом» ры нка считают его неспособность обеспечить дос
туп к полной и соверш енной инф орм ации  о товарах, продав
цах, условиях коммуникации всем участникам рынка. В озмож
ны ситуации, когда продавец знает о том, что его товар неодно
роден, что качество  отдельны х единиц  то вар а  м ож ет сущ е
ственно отличаться, а покупатель не им еет об этом четкого 
представления. В таких случаях говорят об асимметрии и нф ор
мации.

Асимметрия информации — рыночная ситуация, при которой 
важной информацией располагает только одна часть участников 
рыночной сделки.

Наиболее часто такое положение наблюдается на рынках тех
нически сложных товаров, страховых услуг, труда и кредитных 
рынках. Проблема неопределенности качества впервые была рас
смотрена Дж.Акерлофом в 1970 г. на примере рынка подержанных 
автомобилей (рынка «лимонов»). Торговцы подержанными автомо
билями называют «лимонами» такие машины, которые выглядят 
прилично, а на поверку оказываются плохими. Машины хорошего 
качества и снаружи и внутри называют «персиками». Предполо
жим, что продавцы «персиков» хотят получить за свой товар не ме
нее 800 у.е., а покупатели готовы заплатить не более 1 ООО у.е., про
давцы «лимонов» хотят получить за свой товар не менее 200 у.е., а 
покупатели готовы заплатить не более 400 у.е. По условию задачи 
внешний вид автомобилей одинаков. Но продавцы знают, какого 
качества их автомобиль, а покупатели —  нет

Можно также предположить, что, если по количеству «персики» 
и «лимоны» распределились поровну, то на рынке установится 
средняя цена —  700 у.е. Тогда покупатели, желавшие купить «пер
сик» за 800 у.е., а получившие «лимон» за 700 у.е. (потому что «пер
сиков» по такой цене на рынке нет), будут сильно разочарованы и 
расскажут своим знакомым, чтобы те на этот рынок не ходили, и 
сами больше не придут. А потенциальные покупатели «лимонов» 
будут ждать, пока снизятся цены. В результате рынок либо вообще 

^^^^aK poeTC fl^^^ iH 6oTaM ^^6yA yTToproB aTb^flH nM n j<^^

Примеры, взяты е из опыта страховых компаний, свидетель
ствуют, что люди часто скрываю т истинное полож ение дел со 
своим имуществом или состоянием здоровья (здесь речь идет об 
объекте страхования). При приеме на работу работодатель не 
может составить четкого представления о профессиональных и 
иных качествах работника только по анкетным данным, банкир 
не имеет возможности вникнуть во все тонкости бизнеса и точ
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но оценить риск проекта, для реализации которого у него просят 
кредит.

Подобные ситуации разрешаются различными способами, но 
во всех из них есть общий момент. В каждой велика роль рыноч
ных сигналов о качестве предлагаемого товара или услуги. Так, 
для страховой фирмы сигналом будет возраст страхующегося, для 
работодателя — диплом о профессиональном образовании и т.д.

Другое условие, которое может снизить эффективность рьшочно- 
го механизма, — иммобилизация ресурсов. Это относится, в част
ности, к ресурсам человеческим. Множество причин сегодня стоят 
на пути российского рабочего, который пожелает сменить место 
работы в одном городе, и еще больше таких причин возникнет, если 
он решит переехать в другой город. Это и отсутствие многих соци
альных гарантий, различия в уровнях жизни в разных регионах, 
неопределенность правового статуса гражданина и т.д. В результа
те образуются монопсонии на рынках труда, снижается эффектив
ность производства, увеличивается разрыв в уровне доходов различ
ных слоев населения. В других случаях иммобилизуются активы 
предприятий, когда средства, вложенные в основные фонды, не 
могут быть быстро высвобождены и снова пущены в оборот.

Внешние эффекты от экономической деятельности могут быть 
как положительными, так и отрицательными.

Внеишие эффекты (экстерналии) — затраты отдельных людей 
или общества, не получившие отражения в ценах (отрицательные 
экстерналии) или выгоды, которыми пользуются лица, не участву
ющие в сделке (положительные экстерналии); затраты или выго
ды «третьей стороны».

Если геологоразведочная экспедиция случайно находит древнее 
городище, это можно считать положительным внешним эффектом. 
К сожалению, хозяйственная деятельность гораздо богаче на при
меры отрицательных экстерналий. Читатели сами могут найти до
статочное количество информации о подобных случаях и обсудить 
их на семинарских занятиях. Здесь мы рассмотрим один весьма 
характерный пример, который пригодится и в дальнейшем.

^  Летом 2001 г. в одной из телевизионных информационных про- 
грамм был показан сюжет о том, что в Екатеринбурге в подъездах и 
на чердаках жилых домов появилось большое количество летучих 
мышей —  ушанов. Экологи утверждают, что это существа безобид
ные, но, согласитесь, не каждому приятно, когда к нему на голову в 
сумерках планирует нечто (это случается, когда на голове —  белая 
кепка или платок) и затем пытается устроиться на ночлег в его 
квартире. Оказывается, туристы из разных краев и областей стали
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чаще, чем раньше, посещать Кунгурские пещеры, расположенные в 
окрестностях города, где обитают летучие мыши. И потревоженные 
ушаны вынуждены теперь искать новое, более спокойное, приста
нище. Так и в других ситуациях с отрицательными эффектами: кто- 
то получает выгоду или удовольствие, а другие вынуждены нести в 

^^^связи^^с^этим^определенные^затрат^^

Еще одним типом проявлений внешних эффектов считается 
существование общественных благ.

Большинство товаров, обращающихся на рынке, это экономи
ческие или частные блага. Продавцы таких благ могут продать 
каждую его единицу по отдельной цене, а могут не продавать, 
если покупатель окажется неплатежеспособен. Следует добавить, 
что существуют также блага неэкономические. Это блага, данные 
природой, на производство которых затрат не требуется.

Однако существует тип необходимых людям благ, производ
ство которых требует затрат, и порой немалых, но частные фир
мы такие блага производить не могут по причинам их неизбира- 
тельности и неисключаемости в потреблении.

Неизбирательность блага означает, что его потребление одним 
человеком не снижает возможности других людей получить это 
же благо; увеличение числа потребителей не влечет за собой сни
жения полезности блага, предоставляемого каждому из них (не- 
соперничество).

Неисключаемость блага подразумевает, что никому нельзя за
претить потребление этого блага, даже если человек отказывает
ся за это платить; ограничение доступа потребителей к такому 
благу практически невозможно.

Такие блага, как национальная оборона, услуги метеослужбы, 
городское освещение улиц, национальные парки и лесные хозяй
ства обладают свойствами неизбирательности и неисключаемос
ти в потреблении. Но они, безусловно, необходимы обществу, по
этому их производят государственные предприятия или частные, 
но за счет государственного финансирования. И называют их об
щественными благами.

Существуют исключительно общественные блага и такие, про
изводство которых оплачивается потребителями частично. Чисто 
общественное благо потребляется всеми гражданами независимо 
от того, платят они за него или нет.

Производство частичного общественного блага поддерживает
ся государственными субсидиями. Так, бухгалтерия московского 
метрополитена в 1999 г. представила обществу отчет, согласно
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которому стоимость поездки одного пассажира в отчетном пери
оде составила порядка 9 р. Однако фактически пассажиры плати
ли не более 4 р., не считая льготных категорий.

Но так как благо — общественное, появляется соблазн не пла
тить за него совсем. Безбилетника в «натуральном виде» каждый 
может наблюдать в общественном транспорте. Но есть и другой 
тип безбилетника. Это гражданин, который пользуется обще
ственными благами, но при этом отказывается оплачивать свою 
долю расходов. Так, ситуация, когда, например предприниматель, 
пользуясь выгодами общественного разделения труда, доступа к 
ограниченным ресурсам, принадлежащим обществу, услугами 
государственных служб, получив прибыль, находит способ не 
платить определенную законом сумму налога, является одним из 
примеров несостоятельности рынка.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УСТРАНЕНИИ 
«ПРОВАЛОВ» РЫНКА И ПРОИЗВОДСТВЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ

Государство является органом, которому общество поручает 
производство общественных благ и контроль за уровнем удовле
творения потребностей общества в таких благах. Государство в 
этом случае может быть представлено любым органом обществен
ного управления на федеральном или региональном уровне, кото
рому предоставлено право принимать решения, регулирующие 
деятельность экономических агентов.

Задачи такого органа сводятся к тому, чтобы свести к миниму
му потери общества от провалов рынка, добиться максимального 
снижения трансакционных затрат. За столетия существования 
экономики рыночного типа накопился богатый опыт решения по
добных вопросов. «Лечение» болезни монополизации проводится 
на базе антимонопольного законодательства путем стимулирова
ния развития малого бизнеса, инноваций и государственного кон
троля за деятельностью монополий.

Проблемы несовершенной информации решаются с помощью 
мер по защите прав потребителей, авторских прав и контроля за 
рекламной деятельностью.

Мобильность трудовых ресурсов обеспечивается при помощи 
программ повышения профессиональной подготовки и переподго
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товки кадров, системы льгот и кредитов на получение образова
ния и т.д.

Решение проблем отрицательных внешних эффектов может 
быть найдено в трансформации внешних эффектов во внутренние.

Смысл этого действия заключается в том, чтобы частные пре
дельные затраты (выгоды) приблизились к соответствующим со
циальным предельным затратам (выгодам). Безусловно, это непро
стая задача, состоящая из многих этапов.

Так, возвращаясь к нашему примеру с летучими мышами, на
чало решения проблемы могло выразиться в том, если бы некий 
общественный орган рассчитал ущерб, нанесенный жителям го
рода в результате действий неосторожных туристов. Для выпол
нения следующего этапа решения задачи экономическая теория 
имеет в запасе, как минимум, два варианта.

Первый вариант, предложенный в свое время А. Пигу, состоит 
во введении специального корректирующего налога на потреби
телей или на производителей экономических благ, из-за действий 
которых появляются социальные затраты. Ставка налога должна 
быть такой, чтобы собранная в результате сумма покрыла все по
тери жителей города. Но здесь возникают новые проблемы.

■ Во-первых, нужно решить вопрос, кто этот налог будет 
платить.

Пещеры с мышами располагаются на территории заповедника. 
Значит, налог должна платить дирекция. Но это будет несправед
ливо, так как директор заповедника туристов специально в пеще
ру не звал. Да и доходов таких у заповедника нет. Это — государ
ственная организация, которая живет за счет бюджета. Обще
ственность снова будет недовольна.

Непонятно, как можно брать налог с туристов, каким образом 
и где? В пещере? На вокзале? В магазине, который продает т}фи- 
стическое снаряжение?

■ Во-вторых, если представить, что кто-то каким-то обра
зом этот налог собрал, возникает другая проблема. Как 
должен компенсироваться нанесенный ушанами мораль
ный и материальный ущерб? К тому же о них самих (о 
мышах) тоже надо позаботиться. Значит, нужно создавать 
новый общественный орган, который будет заниматься 
решением и этих проблем. Но известно, что на обще
ственных началах конкретные экономические задачи ре
шаются не самым лучшим образом.
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Другой подход к проблеме предложил Р.Коуз. Главным в по
добных ситуациях он считал вопрос о правах собственности. Если 
они будут четко определены, то собственник сам должен решать, 
выгодно ему получать благо и при этом платить по социальным 
счетам или нет. Так, одно из решений проблемы, возникшей в 
Екатеринбурге, согласно рекомендациям Р.Коуза могло бы за
ключаться в том, что руководство заповедника сдает пещеру в 
аренду коммерческой фирме (в ином случае — продает), но с 
условием, что все ушаны останутся на месте, и экология и мест
ные жители не пострадают. А собственник (пусть и частичный, но 
с четко определенными правами) сам разберется и с лету^чими 
мышами, и с туристами.

Р. Коуз вел теоретический спор с А. Пигу на примере взаимо
отношений владельцев железных дорог и арендаторов полей, на 
которых пшеница загоралась от искр, вылетающих из под колес 
вагонов и паровозных топок, а также обсуждая проблемы фаб
ричных труб и кроликов, опустошающих посевы. Но получалось, 
что в этих и других случаях очевидна необходимость активного 
участия государства в решении проблем, возникающих во взаи
моотношениях экономических агентов.

Упование на действенность принципа «laissez faire, laissez pas
ser» — позволяй делать, пусть идет, как идет, не соответствует ре
комендациям ни одного из направлений экономической теории.

Разные экономические школы спорили и продолжают вести 
спор о формах государственного управления экономикой, но 
никто не сомневается в том, что такое управление необходимо. 
В теории это закреплено уже самим существованием концепций 
«государство» и «общественные блага».

Теория называет также и типичные случаи «провалов» государ
ства, когда оно не справляется с выполнением своих функций:

■ ограниченность необходимой для принятия решений ин
формации. Часто случается, что группы с особыми инте
ресами, кто не заинтересован в принятии полезных для 
общества решений, блокируют доступ к информации или 
искажают ее;

■ несовершенство политического процесса. Не секрет, что 
целые научные коллективы работают сегодня в интере
сах отдельных политиков и финансово-промышленных 
групп, используя лоббирование, манипулирование голо
сами, особенности рационального неведения избирате
лей и т. д.;
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■ ограниченность контроля бюрократии;

■ неспособность государства полностью предусмотреть и 
контролировать ближайшие и отдаленные последствия 
принятых им же решений. В качестве примера можно рас
смотреть провал программ реформирования российской 
экономики в 1992 — 2000 гг. Здесь можно указать на не
сколько очевидных упущений.

Объясняя преимущества нового социально-экономического 
устройства, российская команда реформаторов в начале 1990-х гг. 
обращалась фактически к сравнительно небольшому сегменту об
щественного сознания, обозначенному на рис. 4.1 как «Логика».

Большая же часть области «всеобщего бессознательного» (доми
нант) осталась незадействованной, что и обусловило конфликты 
рассогласованри формальных и неформальных институтов: конф
ликты между требованиями существующих в обществе неформаль
ных норм и требованиями новых легальных правил, навязываемых 
сверху.

Попытки импортировать институты, свойственные капитали
стической модели развития экономики, предполагали неявно, 
что «логика экономического развития» будет способствовать 
формированию «правильных» с точки зрения экономической ра
циональности привычек, норм и правил поведения. Однако прак
тика трансформации российской экономики доказала ошибоч
ность этого тезиса. Причинами ошибок, на наш взгляд, явилось 
то, что понятия «правильности» решений с точки зрения рефор
маторов и с точки зрения большинства населения страны не 
совпали.

Авторы программ реформирования российской экономики 
при оценке «правильности» или полезности решений для граж
дан России исходили из выводов, полученных при анализе 
лишь определенного слоя традиций, существующих в российс
ком обществе, — традиций римско-христианской техники мыш
ления, — мышления завоевателей, «прогрессивных реформато
ров». Но, как выяснилось, институциональная структура наше
го общества более соответствует другим традициям и обладает 
гораздо меньшей гибкостью, чем та, на которую рассчитывали 
реформаторы.

Была также переоценена величина капитала, реально функци
онирующего в российской экономике. На самом деле Россия об
ладала и продолжает обладать довольно значительным объемом 
физических и природных ресурсов. Однако при прогнозировании
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возможных результатов реформ оказалась не полностью учтена 
специфичность действующих активов и в особенности институци
ональные характеристики трудовых ресурсов — человеческого 
капитала.

Процессы рыночной социализации в России кардинальным об
разом отличаются от тех процессов, которые происходили в запад
ных странах (и даже во многих странах Восточной Европы). Если 
задачам наступающего капитализма в XVTII — XIX вв. соответство
вало превращение гражданина правового государства (в основах 
своих созданного усилиями реформаторов и просветителей) в 
«экономического человека», то в России ситуация выглядит иначе. 
Здесь бывший «слуга народа» (представитель номенклатзфы, по 
своему предназначению — «винтик») оказался вдруг на свободе. 
А как ведет себя бывший раб по отношению к имуществу хозяи
на истории давно известно. В нынешней ситуации россиянину не
обходимы не столько социализация эгоизма (как в Европе XVIII в.), 
который здесь имеет формы коллективного, сколько, в первую 
очередь, эмансипация доверия на совершенно иной основе.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Вопрос об определении и критериях общественного благососто
яния не только экономический, но и философский. Эта проблема 
была темой «Диалогов» Платона, детальному обсуждению ее были 
посвящены работы Ксенофонта, Аристотеля, других философов 
древности. Как вопрос жизни или смерти он был поставлен извест
ным библейским персонажем: «Что есть истина?». Не менее дис
куссионной остается эта тема и сегодня, особенно для России.

В теории этот вопрос формулируется как поиск методологии 
оценки альтернатив социально-экономического развития с точки 
зрения общественной полезности. Именно тогда, когда впервые 
появилась концепция полезности, эта тема из области философ
ских дискуссий была перенесена в сферу экономико-математиче
ского моделирования. Общественное благосостояние было пред
ложено оценивать как сумму индивидуальных полезностей всех 
граждан.

Согласно критерию И.Бешпама общество должно было стре
миться к «возможно большей сумме счастья для возможно 
большего числа людей». Однако при этом за скобками оставал
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ся вопрос о возможности унификации полезностей различных 
людей.

В теориях маржиналистов для оценки общественного благосо
стояния был предложен соответствующий критерий — кардина- 
листский. Следуя закону убывания предельной полезности в це
лях максимизации общего благосостояния необходимо было 
стремиться к наиболее равномерному распределению богатства. 
Однако кроме денежного измерителя других величин для оценки 
богатства не было.

Лишь в 30-х гг. XX в. был совершен переход к «новой эконо
мике благосостояния» благодаря появлению работ В. Парето. В 
соответствии с критерием Парето любое изменение, которое улуч
шает положение хотя бы одного человека, не ухудшая при этом ни
чье другое, увеличивает уровень общественного благосостояния. 
Таким образом, не нужно сравнивать между собой полезности 
различных людей, достаточно сравнить полезности одного и того 
же человека в разных состояниях. Но и это — уязвимое место.

Мы должны помнить, что вкусы и предпочтения отдельного 
индивида меняются с течением времени и с изменением обстоя
тельств. При отсутствии подобных ограничений даже кривую 
спроса построить невозможно, не то что функцию общественно
го благосостояния.

Появилась другая альтернатива — критерий Роулса (1971). Он 
предложил искать индивида, оказавшегося в наихудшем положе
нии и максимизировать его благосостояние. Иными словами, если 
вы хотите сравнить благосостояния в различных странах, найди
те в них самых бедных граждан, и пусть они между собой поспо
рят, кто из них счастливее. Но и тут не все гладко. А что если тот, 
кто самый бедный, стал таким из-за своей чрезмерной склонно
сти к риску?

Был сравнительно благополучным гражданином, а потом «про
дал картины и кров», накупил на все деньги лотерейных билетов 
и ничего не выиграл.

В данном примере проявляется уже новая идея — игровой 
подход. Не в том смысле, что «вся наша жизнь — игра», хотя это 
тоже не зря сказано. Примерно с середины прошедшего столетия 
в экономических исследованиях стали активно применяться мето
ды теории игр.

Вошли в обиход такие понятия, как справедливая и несправед
ливая игра, игры с нулевой и ненулевой суммой, достоверный 
эквивалент, склонность и несклонность к риску и др. С развити
ем новых подходов стали появляться и новые критерии оценки
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общественного благосостояния. Среди них нужно назвать крите
рий Калдора-Хикса и критерий Бергсона.

Критерий Калдора-Хикса (компенсационный) требует, чтобы 
те, кто выигрывает в результате тех или иных преобразований и 
увеличивает при этом свое благосостояние, компенсировали сво
им согражданам возможные потери.

Согласно критерию Бергсона при оценке выигрышей и проиг
рышей должна делаться поправка на значимость для общества 
благосостояния той или иной социальной группы.

Следует выделить также группу неиндивидуалистских функ
ций общественного благосостояния. Так, некоторые из них пред
полагают подход с точки зрения оценки эффективности выполне
ния государством своих функций производителя и защитника. 
Концепция «специфического эгалитаризма» Дж. Тобина предус
матривает оценку распределения конкретных благ: медицинское 
обслуживание, образование и т.д.

Чистое экономическое благосостояние — показатель общего 
уровня жизни и благосостояния в стране. Предложен У. Нордха- 
узом и Дж. Тобином с целью корректировки показателя валово
го внутреннего продукта путем включения в него нематериаль
ных форм богатства: использование свободного времени для по
вышения образования, воспитания детей, культурного развития. 
Показатель должен учитывать также экологическое состояние 
окружающей среды, системы здравоохранения, негативные по
следствия урбанизации и прочие отрицательные внешние эф
фекты.

Отметим, что количество новых критериев оценки обществен
ного благосостояния в последнее время растет довольно интен
сивно.

Вероятно, вы и сами могли бы предложить свой собственный 
критерий, начав с определения функции общей полезности сво
ей группы.

КОНТРОЛЬНЫ Е ВОПРОСЫ

1. в каких случаях рынок оказывается не в состоянии обеспечить 
производство необходимого количества благ?

2. Являются ли общественные блага экономическими или свобод
ными?

3. Кто такой «безбилетник» с точки зрения теории общественно
го блага?
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4. Каким образом государство решает проблему монополиза
ции? Приведите примеры из современной российской прак
тики.

5. Какие способы решения проблемы отрицательных внешних 
эффектов предлагаются в экономической теории?

6. Почему в современных условиях государство не всегда справ
ляется с выполнением своих функций?

7. В чем состоят отличия процессов рыночной социализации в 
современной России от процессов, которые происходили в за
падных странах?

8. Каким образом появление концепции полезности позволило 
перенести вопрос об определении и критериях оценки обще
ственного благосостояния из области философии в область 
экономических расчетов?

9. Сравните возможности применения различных критериев 
оценки общественного благосостояния в современной Рос
сии.



Глава  7

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Если все общество покупает предметы, в которых 
все нуждаются, то это не иначе как ценность продук
тов. только на время превратившихся в определенную 
сумму денег, которую вы покупаете.

Ж.Б.Сэй

Инфляция — последнее слово деструкционизма.

Л. фан Мизес

СИСТЕМНЫЕ СВОЙСТВА ЭКОНОМИКИ

Экономическое благосостояние, о котором шла речь в послед
нем разделе предыдущей главы, является понятием переходным 
(от микроэкономических концепций к макроэкономическим). Ве
личина данного показателя рассчитывается как взвешенная сум
ма микроэкономических составляющих, однако в самой концеп
ции проявляются системные свойства. Данная и другие подобно
го рода концепции являются объектами исследования макроэко
номики. Но прежде чем перейти к данной области экономичес
кой теории, поговорим о системных свойствах экономики.

Исчезновение царств и королевств с политической карты мира 
не было таким потрясением для мыслителей начала XX в., как 
обнаружение того факта, что самые разумные начинания могут 
потерпеть фиаско, если не удастся рассчитать «степень безумия 
толпы». Первые такие неудачи касались в основном отдельных 
личностей, предприятий, стран, поэтому их можно было списать 
на невезение, отсутствие опыта, неверный расчет, происки врагов 
и другие субъективные причины.

^  «Я могу рассчитать движение небесных светил, но не степень 
безумия толпы» —  так сказал в начале 1720 г сэр И. Ньютон, быв-
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ший в то время управляющим Королевским монетным двором Ан
глии.

В стране царила обстановка всеобщего ажиотажа — люди по
лучали огромные прибыли в виде процентов, начисляемых по акци
ям «Компании южных морей». Но сэр Ньютон продал свои акции за 
7 тыс. фунтов стерлингов, посчитав, что рентабельность, равная 
100%, вполне достаточна, чтобы более не искушать судьбу.

Однако через шесть месяцев великий ученый вложил в акции 
компании 20 тыс. фунтов и... проиграл. Что он сказал на сей раз, 
неизвестно... ^

События 1929— 1933 гг., потрясшие все без исключения капи
талистические экономики (Великая депрессия), показали, что мир 
сталкивается с новым, доселе неведомым системным явлением. 
Даже «Чикагский барометр» (аналитический бюллетень), все пол
тора десятилетия после Первой мировой войны успешно предска
зывавший конъюнктуру, накануне Великой депрессии давал са
мые благоприятные прогнозы на будущее. Сущность нового явле
ния стала проясняться гораздо позже. Наиболее достоверное 
объяснение заключается в следующем.

Население (простые рабочие, мелкие предприниматели, до
машние хозяйки и т.д.), до недавнего времени бывшее людской 
массой, толпой, постепенно с развитием рыночных структур 
(прежде всего банковской и кредитной систем) стало превращать
ся в сообщество лиц, самостоятельно принимающих ответствен
ные экономические решения. В условиях феодальных отношений, 
в командной экономике и на начальных этапах развития капита
лизма такие решения принимались ограниченным числом лиц, 
которые могли каким-то образом между собой договариваться, 
или по крайней мере их поведение можно было предсказать. Во
леизъявления толпы случались и раньше, но они имели значение 
лишь в редкие переломные моменты истории. Решающая роль 
принадлежала обеспеченной военной поддержкой политической 
власти и власти финансово-промышленного капитала. Государ
ственные деятели и даже крупные промышленники и банкиры в 
начале века еще не понимали, что такое власть рынка.

Интересы рыночной экономики (обеспечение условий совер
шенной конкуренции) требуют наличия определенной степени 
экономической свободы у каждого экономического агента. Даже 
самые отъявленные монополисты и империалисты не могли с 
этим спорить (собственно, эти процессы часто шли против их же
ланий). Но у свободы (политической и (или) экономической) есть 
особое свойство. Она всегда подразумевает ответственность.
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о  какой же ответственности можно вести речь с домохозяй
кой, делающей покупки в универсаме, с мелким служащим, поло
жившим в ближайший банк 300 долл., с биржевым брокером, 
продавшим тысячу акций мета7и\.ургической компании? Однако 
ежедневно, ежечасно миллионы людей совершают подобные 
сделки. И эти экономические решения, взятые вместе, могут из
менить параметры всей экономической системы. Причем так, как 
ни в коем случае не желает никто из з^аствующих в этих сделках 
экономических агентов. Именно это и случилось в 1929 г.

Особенности мирового кризиса 1929— 1936 гг. станут более 
понятны после изучения механизма денежно-кредитного регули
рования и мировых финансов.

Общей чертой системных кризисов, возникающих по различ
ным причинам, является размывание ответственности за послед
ствия экономических решений. И единственным способом борь
бы с кризисной ситуацией может быть только концентрация ры
ночной и политической власти в едином центре ответственности.

Идея единого управляющего центра в лице государства стала 
основой теории Дж. Кейнса. Собственно, с появлением этой тео
рии связывают зарождение макроэкономики (1936). Рассмотрим 
основные ее предпосылки.

Системный подход нуждается и в соответствующих методах. 
Требуется иная модель — макроэкономическая. В нашем курсе уже 
встречалось понятие экономической системы (гл. 3). Заметим, одна
ко, что схема, представленная на рис. 3.1, не изображает модель.

Основным назначением модели является получение прогнозов, 
а для этого нужно представить потоки: информации—принятия 
решений—действий — фактов. И потоки эти должны быть замк
нутыми, чтобы наблюдение за фактами и явлениями приводило 
по цепочке (см. рис. 1.4) к появлению новых фактов.

В макроэкономических моделях исследуются запасы и потоки 
экономических ресурсов.

Запас — это количество чего-либо, измеренное в определенный 
момент времени (на определенную дату). Запасом является наци
ональное богатство, запас физического капитала, государственный 
долг и т. п. Поток — это количество чего-либо, измеренное за опре
деленный период (за год). Потоками являются: совокупный про
дукт, потребление, сумма сбережений, инвестиции и т.д.

Современная макроэкономическая модель создана как разви
тие идей ученого-энциклопедиста XIX в. Ф.Кенэ о хозяйственном 
кругообороте. В современной интерпретации это кругооборот ре
сурсов, денег, товаров и услуг. Существует эта модель в несколь
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ких вариантах и может быть представлена в развитии — от про
стого к сложному.

Самый простой вариант — модель крзтооборота ресурсов, де
нег, товаров и услуг. Уже известные нам экономические агенты 
объединены в сектора: сектор домохозяйств и предприниматель
ский сектор (сектор фирм). Все многообразие финансово-хозяй- 
ственной деятельности сводится к ее основным видам (см. под- 
разд. 4.1). Фирмы производят экономические блага и делают ин
вестиции. Домохозяйства обменивают ресурсы на экономические 
блага, потребляют их и делают сбережения. Следует учитывать, 
что фирмы также принадлежат домохозяйствам, а значит, вся вы
ручка от продаж в конечном итоге через некоторое время попа
дает в их распоряжение.

Выручка от продаж в макроэкономической модели называется 
валовым внутренним продуктом (ВВП).

Валовый внутренний продукт — рыночная ценность всех ко
нечных товаров и услуг, произведенных в стране в течение года.

В этом коротком определении дополнительного разъяснения 
требуют понятия «конечные товары и услуги», «конечные бла
га». Фактическое конечное потребление относится к благам, 
непосредственно произведенным с использованием основных 
факторов производства, т. е. в общей сумме конечного потребле
ния не учитываются услуги благотворительных организаций, го
сударственные трансферты, перераспределение собственности 
(например, покупка акций компании) и т.д. Продажи уже од
нажды проданных товаров (перепродажи) также не будут счи
таться конечным потреблением, а значит, не будут включены в 
валовый внутренний продукт. Скрытые сделки — продажи ко
нечных товаров, произведенных нелегально (в теневой экономи
ке), не учитываются в официальной статистике. Но величина 
ВВП для экономических расчетов корректируется на сумму не
учтенных сделок, рассчитанную приблизительно согласно экс
пертным оценкам.

Продажи совершаются на всевозможных товарных рынках. В мак
роэкономической модели они объединены в один рьшок благ (то
варный рынок — совокупность всех рынков товаров и услуг). Это 
агрегированное понятие. Его нельзя рассматривать как простую 
сумму всех товарных рынков из микроэкономики, потому что в 
характеристиках рынка благ проявляются системные эффекты. 
Состояние равновесия на этом рынке не будет определяться толь
ко лишь такими же состояниями на отдельных рынках товаров и 
услуг (как если бы это был еще один рынок в микроэкономиче
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ской модели). Оно будет зависеть от состояния на других агреги
рованных рынках:

рынок труда представляет собой совокупность всех рынков 
труда (региональных, отраслевых, по профессиям и проч.);

рынок кредита — совокупность всех рынков кредитных обяза
тельств (отложенных платежей, финансового капитала);

рынок денег — совокупность всех рынков денег (как средства 
обращения, меры стоимости).

Поскольку выручкой от продаж (доходом) распоряжаются до
мохозяйства, можно составить следующее равенство:

Уд=С + 5, (7.1)

где Уд — ВВП, рассчитанный по доходам; С — потребление; S — 
сбережения.

В то же время производство требует расходов. Значит, с этой 
точки зрения:

Ур = С + /, (7.2)

где Ур — ВВП, рассчитанный по расходам; I — инвестиции 
(амортизация плюс расходы на приобретение новых основных 
фондов).

Переменная С в уравнениях (7.1) и (7.2) означает одно и то же, 
потому что фирмы — организационные структуры, созданные 
домохозяйствами, и потребление, записанное на их счет, есть то 
же самое, что и потребление домохозяйств. Следовательно, в со
стоянии равновесия, когда ВВП по доходам равен ВВП по расхо
дам, должно выполняться равенство

C + 7=C + S
или

I=S.  (7.3)

Выражение (7.3) называют основным макроэкономическим 
тождеством. Оно отражает принцип равенства доходов и расхо
дов в условиях макроэкономического равновесия. Здесь необхо
димо отметить, что речь идет о равенстве потоков доходов и рас
ходов, представленных в модели кругооборота ресурсов, товаров 
и услуг (рис. 7.1). Решение задачи управления экономической си
стемой на первом этапе заключается в определении управляющих 
и контрольных параметров, т. е. тех параметров, значения кото
рых можно изменять по желанию управляющего органа, и тех, 
значения которых нужно контролировать, чтобы следить за ходом 
процесса и состоянием системы.
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Рис. 7.1. Элементы макроэкономической модели кругооборота

Все названные выше агрегированные экономические показате
ли являются контрольными. Однако показатель ВВП имеет более 
высокий уровень в системе по сравнению с показателями инвес
тиций и сбережения, которые можно использовать для промежу
точного контроля. Но каким образом определяется управляющий 
параметр? Для ответа на этот вопрос продолжаем исследовать 
макроэкономическую модель.

В условиях макроэкономического равновесия (следует из фор
мулы (7.3)) они равны валовым инвестициям.

Валовые инвестиции — суммированные денежные вложения в 
основные фонды предприятий за отчетный период, которые 
включают амортизацию (суммарные отчисления на восстановле
ние изношенного оборудования определяются при помощи нор
мативов). Чистые инвестиции (дополнительные вложения в ос
новные фонды) увеличивают запас физического капитала в эко
номике, а также запасы материальных оборотных средств.

Валовые инвестиции являются расходами фирм на приобрете
ние товаров производственного назначения (конечная стоимость 
которых включается затем в обшую величину ВВП данного года). 
Иными словами, это часть совокупных расходов, только не потре
бительских, а инвестиционных. Можно попытаться их увеличить 
за счет повышенных норм амортизационных отчислений. Однако 
в этом случае высока вероятность того, что вырастут и валовые

133



инвестиции, так как сумма чистых инвестиций обычно планиру
ется предприятиями в соответствии с планами производственно
го развития, и ее можно считать неизменной. В результате подни
мется и объем совокупных расходов в экономике. Но это послед
ствия, рассчитанные в первом приближении. Для более точного 
расчета изменений необходима трехсекторная модель.

Третьим сектором в макроэкономической модели становится 
государство. Тогда уравнение для расчета ВВП по доходам мож
но записать следующим образом:

Уд=С + 5+Г, (7.4)
где Т — доходы государства (считаем, что это только налоги).

Уравнение для расчета ВВП по расходам имеет следующий вид: 
Ŷ  = C + I+G,  (7.3)

где G — расходы государства.
С учетом формул (7.4) и (7.5) основное макроэкономическое 

тождество преобразовывается следующим образом:
G + I = S +T .  (7.6)

Обратим внимание, что источником для государственных рас
ходов служат налоговые поступления. В России и Арзо-их странах 
государственный бюджет пополняется также за счет прибыли го
сударственных предприятий и доходов от приватизации, но эта 
доля по сравнению с налогами невелика.

Дефицит государственного бюджета — превышение бюджет
ных расходов над доходами:

d e f = G - T + P = S - I ,  (7.7)

где Ғ — трансферты.
Статистика показывает, что структура налоговых поступлений 

в России значительно отличается от такой же структуры в разви
тых странах. Самое заметное расхождение — в показателях по
ступлений от налога на доходы физических лиц и от налога на 
прибыль организаций. Здесь сказывается наследство командной 
экономики, когда считалось, что прибыль могут получать только 
юридические лица.

Расчет ВВП с учетом налогов (прямых и косвенных) и государ
ственных расходов показан на рис. 7.1.

По мнению сторонников учения Дж. Кейнса, государственные 
расходы являются наиболее вероятным управляющим параметром 
для управления совокупными доходами. Причем неважно, что это 
за расходы. В качестве одного из конкретных шагов Дж. Кейнс
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предлагал государству заняться организацией общественных ра
бот: пусть одна группа рабочих выкапывает яму, а другая — зака
пывает. И те, и другие получат заработную плату, потратят ее и 
внесут таким образом свой вклад в увеличение совокупного по
требления. Кстати, правительства именно так и поступили, борясь 
с последствиями Великой депрессии. В США и Германии в ре
зультате появились неплохие шоссе.

Однако для того чтобы усиленно расходовать бюджетные сред
ства, нужны увеличивающиеся налоговые поступления. Растущие 
доходы предприятий и граждан должны обеспечить эти поступле
ния, и тогда объем выпуска в экономике будет расти ускоренны
ми темпами. Но всегда ли такая модель будет давать достоверные 
прогнозы? Этот вопрос будет рассмотрен ниже.

Следует также учитывать, что ни одна страна не существует 
сама по себе, она постоянно ведет торговлю, соперничает и со
трудничает с другими странами. Иными словами, ее экономика 
является открытой. Но построить модель, где были бы учтены 
взаимодействия со всеми соседями, очень сложно, а для большой 
страны практически невозможно. Конечно, серьезные исследова
ния требуют наличия такой модели, но для общих прогнозов и в 
учебных целях используется модель попроще.

В этом случае все зарубеж ны е страны, существующие и 
даже те, которые только могут появиться, объединены в от
дельный сектор — сектор остального мира (заграница). В сис
теме макроэкономических показателей появляются дополни
тельно:

■ экспорт — стоимость конечных товаров и услуг, продан
ных остальному миру;

■ импорт — стоимость конечных товаров и услуг, закуп
ленных у остального мира;

■ чистый экспорт — разность между экспортом и импор
том:

Nx = E x - 1т, 

где Ех — экспорт; 1т — импорт.

Уравнение для расчета ВВП по доходам останется прежним. 
Но будет преобразовано уравнение для расчета ВВП по расходам:

Yp = C + I+ G  + Nx. (7.8)

С учетом формулы (7.8) основное макроэкономическое тожде
ство будет иметь вид:
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G + I + E x  = S + T +  Im. (7 .9)

Теперь необходимо учесть, что часть граждан исследуемой 
страны работает за рубежом, а на территории страны трудятся в 
числе прочих и иностранцы. Кроме того, страна и предпринима
тели могут передавать в аренду за границу оборудование, техни
ку, интеллектуальную собственность и т. п. Очевидно, что для мак
роэкономических расчетов с учетом этих факторов потребуется 
новый показатель — валовый национальный продукт.

Валовый национальный продукт — рыночная ценность всех ко
нечных товаров и услуг, произведенных в течение года при помо
щи факторов производства, находящихся в собственности граж
дан страны; ВНП равен сумме ВВП и чистых факторных доходов, 
поступающих из-за рубежа.

Каким образом формируются и соотносятся эти два показате
ля, показано на рис. 7.2.

В межстрановых сравнениях отмечены различия в структуре 
совокупных расходов. Однако наблюдатели указывают, что для

Остальной мир

-VV 7 f

ВВП ВНП
/

Рис. 7.2, Определение величин ВВП и ВНП;

— рыночная ценность конечных товаров и услуг, полученных

с использованием факторов производства, находящихся в

собственности граждан страны; / \  — рыночная ценность 

конечных товаров и услуг, полученных с использованием  
факторов производства, находящихся в собственности  
иностранных граждан
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успешных стран характерно следующее соотношение основных 
компонентов ВВП по расходам: потребление домохозяйств —̂ 60 % 
ВВП; государственные расходы — 20 %; инвестиции + чистый эк
спорт — 20 %.

Другими составляющими ВНП являются:
■ чистый национальный продукт (ЧНП) — разность меж

ду ВНП и амортизационными отчислениями;
■ национальный доход, т. е. суммарный доход всех жите

лей страны или ВНП по ценам факторов (НД) — раз
ность между ЧНП и чистыми косвенными налогами на 
бизнес. Чистые косвенные налоги на бизнес определя
ются как разность косвенных налогов и субсидий биз
несу;

■ личный доход (ДД) — определяется как НД минус взносы 
на социальное страхование минус нераспределенная при
быль корпораций минус налоги на прибыль корпораций 
минус чистый процент (выплаты частного бизнеса в виде 
процентов на вложенный капитал за вычетом налогов) 
плюс трансферты и другие доходы (в том числе процен
ты по гособлигациям);

■ располагаемый личный доход (РДД) — определяется как 
ДД минус налог на доходы физических лиц минус нена
логовые платежи государству.

Взаимоотношение составляющих валового продукта показано 
на рис. 7.3.

Для управления экономикой как целостной системой, текуще
го контроля ее параметров, в целях межстрановых сравнений не
обходим соответствующий комплекс унифицированных катего
рий и показателей. С этой целью была разработана система на
циональных счетов, призванная удовлетворить потребность стран 
с рыночной экономикой в информации, необходимой для выра
ботки и реализации конкретных мер государственной экономи
ческой политики.

В составе доходов валового национального продукта успешных 
экономик наиболее весома доля заработной платы (60 % и более). 
Примерно в три-четыре раза оказываются меньше прибыли кор
пораций и доходы от собственности.

Концепция и нормативы системы национальных счетов разра
батываются специальной комиссией, организованной совместно 
ООН, Международным Валютным Фондом (МВФ), Мировым Бан
ком (МБ), Организацией Экономического Сотрудничества и Раз-

137



ш

Ш
(U
s
5
CO

5XоCt

Ш
§
Xо
CD
Q .

О
С

03s
3
9и:
m
CD\—ооо
0
I -(D
s
с
1  ш
со
r<
оs

CL

138



вития (ОЭСР) и Евростатом. В 1993 г. была принята новая очеред
ная версия системы национальных счетов.

Система национальных счетов (СНС) — система взаимосвя
занных показателей и классификаций, используемых для описа
ния и анализа общих результатов и аспектов экономического 
процесса на макроуровне.

Так как Россия до 1991 г. не была страной с рыночной эконо
микой, система национальных счетов здесь не применялась. В це
лях макроэкономического планирования использовался баланс 
народного хозяйства. Переход на новую систему макроэкономи
ческого зачета, планирования и управления был осуществлен в 
России в 1994 г.

С тех пор положения современной экономической теории и 
практики хозяйственного управления на уровне страны получили 
общую основу. Все изучаемые в данном курсе макроэкономиче
ские показатели соответствуют классификации системы нацио
нальных счетов.

Выше были названы два способа расчета валового внутренне
го продукта — по доходам и расходам. Есть еще один способ, 
который применяется в системе национальных счетов, в частно
сти для того, чтобы величина результирующего показателя полу
чилась более точной. Это способ расчета валового внутреннего 
продукта по добавленной стоимости.

Добавленная стоимость — это разница между выручкой от 
продажи блага и стоимостью промежуточных благ, затраченных 
на его производство и реализацию.

НОМИНАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Для обеспечения гарантий того, что ошибки статистического 
наблюдения, двойного счета, погрешности вычислений исключе
ны, используются три способа расчета. Но точности никогда не 
удается достичь в полной мере в силу объективных причин. Мак
роэкономические явления складываются из множества сравни
тельно незначительных событий, и события эти происходят в раз
ные моменты времени в течение целого года.

Показатель валового внутреннего продукта (и валового на
ционального продукта) рассчитывают как средние величины от 
их значений, полученных тремя способами. Расчеты проводят
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ся несколько раз в течение года (в России, как минимум, один 
раз в квартал), чтобы можно было следить за динамикой пока
зателей.

Но этого также оказывается мало. Если показатель ВВП рас
считывают в текущих ценах (т. е. существующих на момент на
блюдения), то получают его номинальное значение.

Однако цены меняются, и чем больше проходит времени с 
момента наблюдения, тем больше номинальное значение отлича
ется от имеющегося на самом деле. С целью получения более на
дежной базы для сравнения и прогнозов рассчитывают реальное 
значение ВВП (или реальный ВВП).

Реальный ВВП — стоимость всех конечных товаров и услуг, 
произведенных в стране в течение года, рассчитанная по ценам 
базового года.

Таким образом, при расчете реальных показателей ВВП за раз
личные годы цены всех благ фиксируются на уровне, который 
они имели в определенном (базовом) году. При сравнении таких 
показателей за разные годы удается получить более правдоподоб
ное представление об изменениях в объемах производства благ в 
экономике. И только тогда, когда будет увеличиваться значение 
реального ВВП, а не номинального, можно говорить об экономи
ческом росте.

Выражения для номинального и реального ВВП будут следу
ющими:

В В П „=Х М 0‘/,
1=1

где Р ‘, — рыночная цена блага в текущем периоде; О', — количе
ство конечного блага в текущем периоде;

ВВПр = f ^ P W

где P°i — рыночная цена блага в базовом периоде; 0 \  — количе
ство конечного блага в текущем периоде.

Нередко в учебных пособиях используют сокращенные формы 
записи данных выражений:

■ ВВП« = Х Л 01 — для номинального ВВП;
■ ВВПр = — для реального ВВП.

Такие же формы записи использованы в дальнейшем изложе
нии. Влияние изменения цен на номинальное значение ВВП оце
нивается с помощью показателя дефлятора ВВП (индекса дефля
тора ВВП):
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^ ^ в в п „  Ҳ Р А  
ввпр Х а д '

Для описания поведения потребителей, для оценки реакции 
людей па изменения в экономике используют показатель индек
са потребительских цен (ИПЦ):

Как видно из формулы, данный показатель рассчитывают для 
определенного ранее объема товаров и услуг. Это фиксирован
ный набор благ, необходимых потребителю для удовлетворения 
первичных потребностей в расчете на один год, так называемая 
потребительская корзина. Существует несколько вариантов таких 
корзин, определенных Росстатом, а для каждого региона эта кор
зина пополняется благами, особенно там необходимыми. Так, в 
северных районах без шубы и валенок не обойтись, а в южных 
они не являются товаром первой необходимости. Набор продуктов 
в потребительской корзине согласован и с Минздравсоцразвитием 
России, в нем содержатся необходимые для нормальной жизнеде
ятельности питательные вещества, витамины и минералы.

Расчеты индекса потребительских цен проводятся гораздо 
чаще, чем для показателя ВВП и других его составляющих (в 
России — каждую неделю). Во-первых, это проще организовать, 
и в настоящее время статистики на местах и в столице делают 
эти расчеты в режиме on-line с помощью компьютеров. Во-вто
рых, постоянный мониторинг индекса потребительских цен по
зволяет вовремя заметить неблагоприятные тенденции и при
нять необходимые меры.

Для лучшего учета краткосрочных тенденций применяется цеп
ной индекс цен, где базой для сравнения служат цены предыду
щего периода.

Помимо индекса потребрггельских цен, рассчитываются также 
индексы цен производителей — отдельно по отраслям производ
ства с учетом их специфики. Это необходимо для того, чтобы 
можно было прогнозировать изменения ситуации на соответству
ющих рынках, определять «точки роста» и «болевые точки».

Каждый из названных индексов имеет свои достоинства и не
достатки. И так же, как и в случае с валовым внутренним продук
том, для сглаживания недостатков применяют метод усреднения, 
используют индекс, равный среднему геометрическому значению
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индексов дефлятора и индекса потребительских цен, — индекс 
Фишера:

1р=^ОУ1ПЦ.

Для исследования положения дел на агрегированном рынке 
благ применяется показатель, называемый уровнем цен. Это дос
таточно условная величина, о которой определенно можно ска
зать только одно — в начальный момент рассмотрения, в базовом 
периоде, он равен единице. Дальнейший анализ требует принятия 
необходимых для каждой ситуации допуш;ений. Чаще всего уро
вень цен в макроэкономическом моделировании соотносят с деф
лятором ВВП. Заметим также, что единицей измерения всех ин
дексных показателей, а значит, и зфовня цен является процент 
или доля базового показателя (относительная величина).

СОВОКУПНЫЙ СПРОС и СОВОКУПНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По аналогии с понятием рыночного спроса совокупный спрос в 
макроэкономике должен определяться как зависимость величины 
спроса от цены и других параметров. Однако на агрегированном 
рынке нет цены как таковой. Есть уровень цен, который измеряет
ся не в рублях и не в долларах или евро, а в процентах. Количество 
товаров на агрегированном рынке нельзя измерить ни в штуках, ни 
в литрах, ни в других натуральных единицах. Все, что можно купить 
на внутристрановом товарном рынке, выражено величиной валового 
внутреннего продукта и может быть измерено только в денежных 
единицах. Но, когда речь идет о спросе, следует выяснить, кто мо
жет купить те или иные товары и сколько этот кто-то может 
заплатить.

Следуя логике предыдущих рассуждений об определениях и 
функциях макроэкономических агентов, единственным покупате
лем в стране являются домохозяйства, так как только они по-на- 
стоящему, а не формально платежеспособны. Кроме них никто не 
обладает правами собственности на факторы производства. На
помним, что имеется в виду конечный покупатель конечных благ. 
Фирмы делают инвестиции по поручению домохозяйств, и пра
вительство таким же способом осуществляет свои расходы. Сле
довательно, все, что может быть заплачено за совокупный про
дукт в макроэкономике, соизмеряется с суммой доходов владель
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цев факторов производства, т. е. величиной национального дохо
да (НД). Это и будет являться величиной спроса в первом при
ближении. Далее мы увидим, что такое утверждение объясняет 
суть взаимоотношений макроэкономических агентов в макромо
дели рыночной экономики, но не механизм ее функционирова
ния.

Величина совокупного спроса — это сумма, которая может быть 
заплачена за совокупный продукт в макроэкономике.

Совокупный спрос (AD — Aggregate Demand) — это зависи
мость величины совокупного спроса от уровня цен при постоян
стве других факторов.

График совокупного спроса, в соответствии с наблюдениями, 
имеет такой же наклон, как и график спроса рыночного. Но для 
AD не могут действовать те же эффекты, что и в микроэкономи
ке. Почему же тогда линия совокупного спроса имеет отрицатель
ный наклон?

Прежде чем назвать известные в теории причины, объясня- 
юш;ие такое поведение совокупного спроса, вернемся к концеп
ции «Деньги» (подразд. 2.5). Понятие «реальное богатство», кото
рое иногда используют в данном контексте, гораздо шире, при 
этом деньги являются его составляющей частью. Именно это 
свойство денег имел в виду Дж. М. Кейнс, когда называл их «свя
зующим звеном между настоящим и будущим». Поэтому измене
ние реальных денежных запасов при прочих равных условиях 
приблизительно равно изменению реального богатства.

Реальные денежные запасы — реальная покупательная способ
ность денежных средств, равная отношению их номинальной сто
имости (М) к уровню цен (Р): Мр = М/ Р.

Если цены вырастут, на ту же номинальную сумму денег (М) 
можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. Реаль
ный доход владельцев факторов производства снизится и соответ
ственно уменьшится величина совокупного спроса. Здесь снова 
нужно обратить внимание на различия между совокупным спро
сом и микроэкономическим. При снижении дохода потребителя 
на рынке отдельного товара вся линия спроса сдвигается влево 
вниз. А при снижении реального богатства за счет увеличения 
уровня цен линия совокупного спроса остается на месте, сдвига
ется влево точка, обозначающая величину совокупного спроса 
(рис. 7.4). Это явление называют эффектом Пигу.

Функция денег как средства обращ ения задействована в 
объяснении следующей причины отрицательной зависимости ве
личины совокупного спроса от уровня цен. Если цены растут,
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Рис. 7.4, Снижение реального 
богатства при 
увеличении цены

денежные
запасы

ЛЮДЯМ требуется больше денег для покупки товаров по более 
высоким ценам. Они снимают деньги с банковских счетов (сокра- 
ш;ают сбережения: 5i). Из основного макроэкономического тож
дества (7.9) следует, что при постоянных G, Ех, Т и 1т инвестиции 
будут сокращаться (Si l i ) . Причем сокращаться будет величи
на чистых инвестиций, которые производятся из факторных до
ходов (амортизационные отчисления, напомним, регулируются 
нормативами). Этот процесс также совпадает с графиком, изобра
женном на рис. 7.4.

Дж. Кейнс, по имени которого назван данный эффект, дал ему 
объяснение, используя в качестве промежуточной переменной 
ставку процента по кредитам. Уменьшение запасов наличности в 
банках заставляет банкиров увеличивать ставку процента по де
позитам, чтобы удержать вкладчиков. Это автоматически влечет 
за собой увеличение ставки процента по кредрггам. Альтернатив
ная стоимость инвестиционных проектов растет, и не склонные к 
риску предприниматели вынуждены сокращать объем инвестици
онных расходов. Таким образом, в этом объяснении учитывается 
сокращение не только реального денежного запаса, но и номи
нального (банки сокращают «производство» денег; механизм это
го сокращения разъяснится немного позже).

Еще к одной функции денег обратились ученые Р. Манделл и 
Я. Флеминг, чтобы привлечь ее для решения той же задачи. Это 
функция меры стоимости. При росте цен товары данной страны 
становятся относительно дороже импортных. Граждане начина
ют предпочитать импорт, и фирмы стремятся удовлетворить их 
потребности. На первый взгляд может показаться, что здесь на
чинает работать эффект замещения, но это не так. Укажем еще
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на одно отличие спроса в микроэкономике от его макроэкономи
ческого собрата.

Покупая некий товар взамен другого, потребитель тратит 
одни и те же деньги (национальную валюту): казначейские би
леты отечественного банка или использует один и тот же расчет
ный счет. В макроэкономике фирмы, выполняя заказ единствен
ного покупателя, расходуют денежные средства страны на при
обретение иностранной валюты, чтобы затем потратить ее на 
покупку импортных товаров. В результате, так же как и в пре
дыдущем случае, сокращается номинальное (и реальное) денеж
ное богатство граждан. Ситуация, изображенная на рис. 7.4, по
вторяется.

Комплексное выражение три названные эффекта получают в 
уравнении спроса на деньги М. Фридмена:

M / P  = kŶ , (7.10)

где к — переменная, равная обратной величине скорости обраще
ния денег (к=  1 / V) ;  Қ  — денежный доход «экономических еди
ниц, первичных собственников богатства».

Скорость обращения денег (У) — количество сделок, в кото
рых в среднем участвует каждая денежная единица в течение 
года; может быть получена делением величины ВВП на денеж
ную массу.

Из уравнения 7.10 получается уравнение совокупного спроса:

Ŷ  = MV/P.  (7.11)

Рассмотренные выше эффекты определяются изменениями 
уровня цен, так как показывают воздействие ценовых факторов. 
Однако можно выделить и неценовые факторы, которые изменя
ют вид функции совокупного спроса, обусловливают сдвиг гра
фика функции вверх или вниз (табл. 7.1). Причем эти факторы 
могут воздействовать как на параметр V, так и на параметр М  
(собственно, в этом и состоят основные трудности — опреде
лить, каким же образом осуществляются эти воздействия). Ха
рактеристики функций рыночного и совокупного спроса пред
ставлены в табл. 7.1.

Как предполагал М. Фридмен, а затем и его последователи, 
переменная V  прямо зависит от уровня благосостояния (запаса 
богатства), от располагаемого текущего дохода, получаемого от 
физического и человеческого капитала (потока капитала), а также 
от переменных, «которые отражают влияния вкусов и предпочте
ний». Более конкретно последний фактор определили лидеры
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Таблица 7.1. Сравнение функций спроса

Характеристика
Спрос

Рыночный (микро) Совокупный (макро)

Значение функции Количество
товара

Планируемые расходы 
владельцев факторов 
производства

Единицы измерения Натуральные Денежные

Основной параметр 
функции

Цена товара Уровень цен

Единицы измерения Денежные Проценты

Количество рынков Один или больше Единственный

Товары — заменители Возможны Отсутствуют

Количество покупа
телей

Один или больше Единственный

Вид функции Аддитивная Агрегат

Зависимость от пара
метра

Отрицательная Отрицательная

Объяснения зависи
мости

Эффекты дохода 
и замещения

Эффекты реального бо
гатства, процентной став
ки и чистого экспорта

Основные неценовые 
факторы

Уровень жизни, 
вкусы и пред
почтения по
требителя, коли
чество потреби
телей

Уровень благосостояния, 
количество потреби
телей, масса денег в 
обращении, ожидания

новых классиков — Р.Лукас, Т. Сарджент, Н.Уоллес и другие 
представители школы рациональных ожиданий. Они выделили 
два вида ожиданий:

■ ожидания изменения будущих доходов (ожидание роста до
ходов стимулирует человека увеличивать потребление в 
настоящем, что ведет к росту совокупного спроса);
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■ ожидания изменения уровня цен (если ожидается рост цен, 
люди стремятся купить как можно больше товаров по от
носительно низким ценам в настоящем: «инфляционная 
психология»: в результате растет совокупный спрос).

К факторам, увеличивающим спрос, следует добавить рост ко
личества потребителей и массы денег в обращении.

Неценовые факторы второго уровня: налоги, трансферты, за
долженность домохозяйств, ставка процента по потребительско
му кредиту, ожидания инвесторов, государственные закупки то
варов и услуг, величина валового национального продукта и наци
онального дохода в данной стране и в других странах, обменный 
курс национальной валюты и др.

Центральное место в теории М. Фридмена (количественная те
ория денег) в соответствии с ее названием занимает концепция де
нег. Свойства функции совокупного спроса, и это показано выше, 
могут быть получены как выводы количественной теории денег. 
В этих выводах неявно подразумевается, что деньги — суть не что 
иное, как представители товаров и труда (Д.Юм). Не принимается 
во внимание то, что деньги сами могут являться товаром. Дж. Кейнс 
создал основу своей теории именно на этом положении.

М. Фридмен в «Количественной теории денег» явно сформули
ровал характеристики «гипотетического общества», в котором 
действовала его модель: постоянная численность населения; за- 
данность вкусов и предпочтений; фиксированный объем физичес
ких ресурсов и уровень «производительного мастерства» членов 
общества, стабильность его структуры; свободная конкуренция; 
отсутствие амортизации; запрет на куплю-продажу капитальных 
благ, запрет на кредитование и заимствования; обязательность 
обмена денег на блага, и наоборот; все деньги — декретные.

Очевидно, данные предпосылки, хотя и помогают объяснить 
вид функции совокупного спроса, довольно далеки от реальности. 
В частности, известно, что люди планируют крупные покупки 
заранее, предприниматели заключают долгосрочные контракты, 
правительство принимает бюджет на предстоящий финансовый 
год и т.д. Следовательно, сумма факторных доходов является за
ниженной величиной совокупного спроса. По крайней мере люди 
рассчитывают заработать в планируемом году не меньше, чем в 
прошедшем, а для этого сумма общей выручки (ВВП) должна 
быть больше факторных доходов (НД) на величину чистых кос
венных налогов и амортизации. Кроме того, эти налоги можно 
считать предварительной оплатой общественных благ, которые
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должны быть произведены государством и потреблены домохо
зяйствами. Амортизационные отчисления, произведенные вла
дельцами предприятий, есть не что иное как предварительная 
оплата благ, которые через некоторое время получат акционеры 
предприятия (оплатив их из полученной прибыли). Согласившись 
с такими доводами, М. Фридмен признал, что переменная Қ. в 
формуле (7.11) должна означать величину реального ВВП (Ғ) в 
большем приближении к реальности.

Еще до появления работ М. Фридмена в 1911 г. американский 
математик и экономист И. Фишер предложил иную математиче
скую запись формулы

MV= PY (7.12)

и предложил следующую иллюстрацию (рис. 7.5). В ней V и Р оз
начают «плечи сил» баланса денежного обмена и создают условия 
для его сохранения, если М и У изменятся по каким-либо причи
нам.

Таким образом, представители монетарной школы (М. Фрид
мен, И. Фишер и др.) в своих моделях обходили стороной вопрос
о том, являются ли государства и фирмы, наряду с домохозяйства
ми, обособленными покупателями на агрегированном товарном 
рынке. Однако они делали однозначный вывод, что любое искус
ственное увеличение совокупного спроса может привести к чрез
мерному росту уровня цен — к гиперинфляции.

В настоящее время существует два подхода к определению со
вокупного спроса. Первый выражен в концепции количественной 
теории денег, где величина совокупного спроса равна денежной 
массе, умноженной на скорость обращения. Второй подход (кейн
сианская модель) определяет совокупный спрос как сумму плани-

Рис. 7.5. «Баланс» денег и товаров в уравнении денежного обмена 
по версии И. Фишера
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руемых реальных расходов домохозяйств, фирм и государства. 
Синтез названных подходов выражается формулой

M V = C  + l + G  + Nx, (7.13)

в которой правая и левая части представляют собой выражения 
для совокупного спроса в данном (коротком) периоде.

Первый подход объясняет существо взаимоотношений макро
экономических агентов в процессе формирования совокупного 
спроса, а второй позволяет получить экономико-математическую 
модель для расчета численных значений ключевых макроэконо
мических параметров, сделать прогнозы результатов применения 
мер денежно-кредитной или фискальной политики.

Таким образом, экономисты пришли к выводу, что равновес
ной величиной совокупного спроса на агрегированном рынке то
варов должна быть величина реального ВВП. Вполне логично вы
глядит следующий вывод, что макроэкономическое равновесие 
достигается тогда, когда все, что желают купить на внутристрано- 
вом рынке, равняется тому, что там может быть продано. Остает
ся лишь выяснить, что представляет из себя совокупное предло
жение, и модель готова.

Величина совокупного предложения (совокупный выпуск) — ры
ночная стоимость количества конечных благ, которые предлагает 
на агрегированном рынке товаров производительный сектор.

Совокупное предложение — зависимость величины совокупного 
предложения от уровня цен при постоянстве других параметров.

Определение вида этой зависимости является основным кам
нем преткновения для экономистов различных научных школ и 
направлений. Если по поводу вида функции совокупного спроса 
практически все пришли к единому мнению, то с AS дело обсто
ит не так гладко. Более того, аналогия с рыночной ситуацией в 
микроэкономике подсказы вает, что прогноз результатов 
экономической политики зависит от того, какой вид имеют фун
кции спроса и предложения.

Неценовые факторы совокупного предложения: стоимость ре
сурсов отечественных и зарубежных (сырье и материалы, труд, 
финансовый капитал); количество и доступность ресурсов в стра
не; уровень рыночной власти на рынке ресурсов; производитель
ность ресурсов; налоги на бизнес; субсидии фирмам; степень эко
номической свободы.

Цена продукции в значительной степени зависит от цен на 
ресурсы. Величина предложения зависит от цены, которую могут 
предложить покупатели. Это — основной фактор, определяющий
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поведение производителей. По сути, производители, формируя 
предложение, предъявляют спрос на деньги покупателей. Если 
платежеспособность покупателей недостаточно высока, но поку
пателей достаточно много, предложение будет более эластичным, 
чем в случае, когда покупатели сильно различаются по своей по
купательской способности.

Кратко характеризуя основные макроэкономические школы, 
можно выделить среди них классическую, монетарную, кейнсиан
скую и теорию рациональных ожиданий (новую макроэкономику).

Кейнсианская модель макроэкономики. Наблюдения за поведе
нием цен в период Великой Депрессии позволили Дж. Кейнсу сде
лать вывод о том, что ценовой уровень подвержен сравнительно 
незначительным колебаниям.

Так, значительное снижение совокупного спроса в период с 
1929 по 1933 гг. привело к очень небольшому снижению цен на 
многих рынках. Цены на сельскохозяйственные продукты снизи
лись на 6 %, на средства транспорта — на 16 % несмотря на то, что 
реальный объем производства этих товаров сократился на 80 %.

Дж. Кейнс считал, что такая ситуация характерна не только для 
кризисов, но и в обычное время.

Цены «липнут» к определенному значению и не меняются в 
течение какого-то времени. В этом во многом «повинны» долго
срочные трудовые контракты, соглашения о поставках с фиксиро
ванными ценами и т. п. Дж. Кейнс и его последователи указывали 
также на взаимосвязь и взаимозависимость товарного и денежно
го рынков, на то, что деньги (денежные инструменты) не являют
ся простым посредником, а представляют собой своеобразный 
товар. И если этот товар выгоднее продать на финансовом рын
ке, он уходит из сферы производства, а производители остаются 
без оборотных средств.

К тому же несовершенная конкуренция, существующая прак
тически на всех рынках, недоработки в правовой системе, каса
ющиеся вопросов защиты прав акционеров, позволяют менедже
рам крупных предприятий получать максимальную выгоду для 
себя, не особенно заботясь о благополучии предприятия. Россий
ская экономика в последние полтора десятилетия демонстрирует 
немало примеров, подтверждающих эти предположения.

Как показывают результаты опроса финансовых консультантов 
и их клиентов, менеджеры многих крупных российских предпри
ятий не всегда заинтересованы в инвестициях. По мнению анали
тиков, они, скорее всего, удовлетворены тем положением, в кото
ром находятся. Они получают свои выгоды в том числе и от уча
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стия в схемах урегулирования задолженностей предприятий друг 
перед другом и перед бюджетом.

Последствия такого положения дел неоднозначны, и их анализ 
достаточно сложен. Однако можно с достаточной степенью опре
деленности утверждать, что в экономике при наличии подобных 
предпосылок устанавливается состояние неполной занятости, 
относящееся ко всем ресурсам — трудовым и капитальным. В 
результате совокупное предложение действительно становится 
более эластичным, а график такого предложения — прямой гори
зонтальной линией.

Задача управления в кейнсианской макроэкономической моде
ли сводится к управлению совокупным спросом, так как с сово- 
кзганым предложением сделать что-либо сложно, да собственно, и 
не нужно. Достаточно воспользоваться рычагами управления, 
которые имеет государство и помнить про мультипликатор расхо
дов. Тогда под воздействием выросшего совокупного спроса будет 
достигнуто новое состояние равновесия при большей величине 
реального ВВП.

Классическая модель макроэкономики основана на предпосыл
ках, сформулированных М. Фридменом для «гипотетического об
щества» (см. ранее). Рассмотрим их более подробно.

Свободная (совершенная) конкуренция на всех рынках пред
полагает, что ни один из экономических агентов не может воздей
ствовать на цены. Из условия совершенной конкуренции следует 
утверждение о гибкости номинальных цен. За счет этой гибкос
ти обеспечивается восстановление нарушенного равновесия на 
любом из рынков. Таким образом, нет необходимости государ
ственного вмешательства в управление экономикой.

Рынки благ и денег существуют отдельно и независимо друг от 
друга. Деньги нейтральны: изменения денежной массы не оказы
вают влияния на реальные макроэкономические показатели. 
Принцип декретных денег при таком условии означает, что сами 
по себе они ценности не представляют, и производителям нет 
смысла отвлекать ресурсы из производственного оборота. Это 
приводит к тому, что рынки денег и кредита сливаются в один — 
финансовый рынок, основная функция которого — обеспечение 
мобильности ресурсов.

В результате все ресурсы используются полностью, и экономи
ка всегда находится в состоянии полной занятости. Совокупное 
предложение в такой модели абсолютно неэластично.

При подобных условиях увеличение совокупного спроса при
ведет лишь к росту уровня цен. Решением задачи управления в
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классической модели макроэкономики может быть только воздей
ствие на совокупное предложение с тем, чтобы оно сдвинулось 
вправо по оси Y (рис. 7.6). При постоянном совокупном спросе 
это приведет к снижению уровня цен. Однако на снижение цен 
предприниматели могут отреагировать сокращением выпуска 
продукции. Чтобы этого не происходило, сторонники количе
ственной теории денег (монетаристы) предлагают центральному 
банку (Федеральной резервной системе) регулярно, через доста
точно небольшие промежутки времени увеличивать объем денеж
ной массы путем эмиссии (выпуска в обращение новых денег). 
М. Фридмен считал, что для США приемлемым будет ежегодное 
увеличение денежной массы в пределах 4 — 5%.

Равновесный выпуск, которого достигает экономика в классичес
кой модели, является максимально возможным при данном уровне 
технологии. Поэтому самой главной в экономике сторонники этого 
направления считали задачу увеличения потенциального ВВП.

Потенциальный ВВП — показатель валового внутреннего про
дукта, достигаемый при условии полной занятости всех экономи
ческих ресурсов.

Заметим, что в данном определении используется выражение 
«при полной занятости», но это не означает загрузку всех произ
водственных мощностей на 100%. Что-то остается в резерве, да и 
рабочие трудятся по 8 ч в день, хотя могли бы и больше, если им 
хорошо заплатят.

В своем «Трактате о политической экономии» Ж. Сэй (1803) 
обосновал утверждение, что товары, полезные для потребителя.

ВВП)

Рис. 7.6. Линия совокупного спроса [AD] и линии совокупного 
предложения (AS) в различных моделях
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всегда найдут своих покупателей («закон рынков»), В современ
ной интерпретации это означает, что величина совокупного спро
са всегда равна величине совокупного предложения, и «закон 
Сэя» по-прежнему актуален в классической модели, где экономи
ка представлена со стороны совокупного предложения (supply- 
side economics).

Так как в кейнсианской модели экономика представлена со 
стороны совокупного спроса (demand-side economics), то вполне 
разумно будет предположить (следуя примеру А, Маршат\ла), что 
истина находится где-то посередине. Реальная экономика, безу
словно, отличается от «гипотетического общества» М. Фридмена 
по крайней мере в том, что любые изменения всегда требуют вре
мени. Значит в течение короткого временного периода опреде
ленные внутренние экономические параметры (контрольные) 
останутся неизменными.

Экономистов кейнсианской школы больше всего интересу
ют цены. Имея в виду данное условие, период будет считаться 
краткосрочным до тех пор, пока уровень цен остается постоян
ным при том, что другие экономические явления могут иметь 
место.

С другой стороны (со стороны предложения), даже в самой 
успешной экономике рано или поздно наступает момент, когда 
проявляется ограниченность ресурсов. Начиная с этого момента 
и до того, когда потенциальный ВВП изменится, рассматривае
мый период времени может считаться долгосрочным. Таким обра
зом, инструмент макроэкономического анализа — модель AD— 
AS, графически может быть представлен следующим образом (см. 
рис. 7.6).

На рис. 7.6 в системе координат Р— Y построены графики со
вокупного спроса (AD), совокупного предложения для кратко
срочного периода — предельный кейнсианский случай (SRAS — 
short run aggregate supply), совокупного предложения для долго
срочного периода — классический случай (LRAS — long run 
aggregate supply), совокупного предложения для краткосрочного 
периода в представлении современных монетаристов (SRAS^). 
Все они пересекаются в точке с координатами (Pq; Уц), где — 
потенциальный выпуск. Следовательно, представленная на гра
фике ситуация соответствует макроэкономике, находящейся в 
состоянии краткосрочного и долгосрочного макроэкономиче
ского равновесия.

Важно заметить, что данная модель представляет систему не в 
определенный момент времени, а на временном «горизонте»,

153



поскольку графики SRAS и LRAS строятся для разных временных 
периодов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, циклы, 
ФЛУКТУАЦИИ, ш оки

Экономика не стоит на месте. Однако в макроэкономическом 
анализе используется понятие равновесия, под которым подразу
мевается соответствующее состояние макросистемы. В этом слу
чае оно характеризуется постоянством соотношений всех потоков 
и запасов в рамках модели кругооборота.

Выделяют типичные случаи отклонений макросистемы от по
ложения равновесия: экономический рост, циклы экономической 
активности, колебания, возникающие в результате воздействия 
конъюнктзфных изменений — шоков.

Экономический рост  — долгосрочная устойчивая тенденция 
увеличения масштабов экономики: реальных показателей валово
го внутреннего продукта, валового национального продукта, наци
онального дохода, а также значений этих показателей на душу на
селения.

Выделим характерные особенности данного понятия.
■ Во-первых, наблюдения, на основании которых делается 

вывод об экономическом росте, должны подтверждать по
ложительные изменения реальных, а не номинальных 
показателей. Это значит, что совокупная выручка долж
на прирастать не за счет роста цен (хотя данный фактор 
также присутствует), а за счет роста выпуска реальных 
товаров и услуг.

■ Во-вторых, наблюдения должны проводиться в течение 
достаточно длительного периода — долгосрочного. При
меняя определение сторонников монетарной теории, 
можно выделить критерий долгосрочности. Это — из
менение рациональных ожиданий людей, касающихся 
изменений цен и уровня инфляции. Следовательно, как 
только большинство граждан согласятся с тем, что дей
ствительно наблюдается улучшение (ухудшение) реаль
ного валового внутреннего продукта, его можно считать 
состоявшимся.

■ В-третьих, понятие экономического роста не подразуме
вает, что реальный ВВП увеличивается каждый год. Мо
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гут быть моменты, когда рост макропоказателей останав
ливается и даже снижается (без нарушения при этом рав
новесного состояния в краткосрочных периодах). Ины
ми словами, должна наблюдаться тенденция, должен про
слеживаться тренд.

Тренд — основная тенденция развития хронологического (ди
намического) ряда (к увеличению либо снижению его уровней). 
Изучение тренда включает два основных этапа; 1) ряд динамики 
проверяется на наличие тренда; 2) производится выравнивание 
временного ряда и непосредственное выделение тренда с экстра
поляцией полученных результатов.

Показателем экономического роста является прирост реально
го ВВП;

(7.14)

или прирост реального ВВП на душу населения:

9y ={ y t - y t - i ) / y t - i -  (7-15)
Индекс t в формулах (7.14) и (7.15) означает временной пери

од (отчетный год); t -  I — предыдущий год.
Показатели экономического роста за последние 100 лет стали 

давать некоторую надежду на то, что человечество в конце кон
цов сможет справиться с одной из главных своих проблем — бед
ностью. Такая надежда появилась в период развития рыночных 
экономических систем. Так, в эпоху аграрного общества (500— 
1500 гг.) темпы роста составляли в среднем 0,1%; в эпоху разви
того аграрного общества (1500— 1700 гг.) — 0,3%; в период раз
вития торгового капитализма (1700— 1820 гг.) — 0,6%; в период 
капитализма (1820— 1980 гг.) — 2,5%. В современных успешных 
экономиках показатель экономического роста составляет не ме
нее 2 — 3%.

Выделяют также фактический и потенциальный рост.
Фактический экономический рост — наблюдаемый экономиче

ский рост, данные о котором публикуются в печати.
Потенциальный экономический рост — расчетный возможный 

показатель экономического роста.
Потенциальный рост может быть обеспечен за счет увеличе

ния объема доступных ресурсов при их постоянной производи
тельности (экстенсивный фактор); эффективности использования 
ресурсов и их производительности (интенсивный фактор).

Экономический цикл представляет из себя периодически повто
ряющийся во времени процесс изменений основных макроэконо
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мических параметров. Концепция цикла имеет философскую ос
нову: все в мире проходит, и все повторяется. Кстати, в истории 
экономической мысли были попытки объяснить циклы в том чис
ле и изменениями солнечной активности.

Одним из первых экономистов, кто всерьез занялся исследова
нием экономических циклов был К. Маркс. Он выделял четыре 
фазы цикла: кризис, депрессия, оживление, подъем. В современ
ной теории применяют либо упрощенное деление: спад (рецес
сию) ; подъем (оживление), либо определяют четыре этапа, но не
сколько иначе (рис. 7.7), когда у линии экономического развития 
нет экстремальных точек. В состоянии бума или кризиса эконо
мика находится довольно продолжительное время.

В состоянии бума (пика активности: фаза I — вершина) значе
ние реального ВВП находится выше трендового значения. Факти
ческий ВВП в этом случае оказывается выше потенциального — 
экономика «перегрета». Уровень цен начинает расти. Это явление 
называют инфляцией.

Во второй фазе цикла (спад: фаза II — сжатие) ВВП постепен
но возвращается к уровню тренда, затем начинает опускаться 
ниже. То же наблюдается и в соотношениях фактического и по
тенциального ВВП.

Следующая фаза экономического цикла — кризис (фаза III —  

дно). Фактический ВВП на этом этапе меньше потенциального. 
Экономические ресурсы используются не полностью. Уровень 
безработицы высок. До 50-х гг. XX в. на данном этапе цикла 
обычно наблюдалось всеобщее понижение цен из-за падения пла
тежеспособного спроса. Сегодня монополии не только способны

Рис. 7.7. Зависимость выпуска от времени и фазы экономического 
цикла
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держать цены на докризисном уровне, но и повышать их. Неред
ко это происходит при поддержке государства. Это явление назы
вают стагфляцией. Стагфляция — снижение производства при 
повышении уровня цен.

Кризис завершается началом оживления (подъем: фаза IV). 
ВВП снова поднимается выше к уровню тренда, его фактическое 
значение приближается к своему потенциальному уровню. Исто
рия повторяется.

Реальный ВВП входит в систему национальных счетов наряду 
с другими параметрами, которые также реагируют на изменение 
фаз цикла, но по-разному. В соответствии с этим признаком мак
ропараметры делят на проциклические, контрциклические и 
ациклические. Проциклические параметры в фазе подъема растут, 
в фазе спада уменьшаются, т. е. изменяются в одном направлении 
с основным (реальный ВВП, НД, прибыль фирм, налоговые посту
пления, объем трансфертных выплат, импорт). Контрцикличес
кие ведут себя противоположным образом (уровень безработицы, 
запасы фирм). Динамика ациклических параметров с фазами цик
ла не совпадает (например, экспорт, внешний долг, дефицит бюд
жета) .

Национальное бюро экономических исследований США опре
деляет еще три вида параметров по признаку синхронизации: 
опережающие, запаздывающие и соответствующие.

Определить начало той или иной фазы цикла бывает довольно 
сложно. Ведь в экономике постоянно происходят колебания и не
циклического характера: сезонные, вызванные изменением вку
сов или политических пристрастий, и т.п. Важно помнить, что 
циклические явления характеризуются изменением всех макропо
казателей и охватывают все отрасли.

Выделяют различные виды циклов (всего их известно более
1 300, но чаще используют четыре). Начиная с первого промыш
ленного кризиса в Англии в 1825 г. стали рассчитывать промыш
ленные циклы (7— 12 лет). Кстати, уже упоминавшаяся Великая 
депрессия была «дном» одного из таких циклов. Самым разруши
тельным в послевоенные годы был кризис промышленного цикла 
середины 70-х годов («дно» — в 1973— 1974 гг.). К.Жуглар затра
тил много усилий на исследования подобных циклов и вычислил, 
что они совпали с циклами инвестиций. Поэтому их и стали назы
вать циклами Жуглара.

В 1926 г. в работе Дж.Китчина были опубликованы результаты 
исследования финансовых счетов и цен реализации при движении 
товарных запасов. Так появились циклы запасов (2—4 года).
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в 1930-е гг. в работах Дж. Ритгольмена и В. Ньюмена были 
впервые применены статистические индексы совокупного годово
го объема жилищного строительства. С их помощью были откры
ты «строительные циклы» (16 — 25 лет). В 1946 г. С.Кузнец обна
ружил, что показатели национального дохода, валовых инвестиций 
в оборудование производственного назначения, в здания и сооруже
ния также демонстрируют связанные 20-летние колебания. С 1955 г. 
строительные циклы в экономической литературе стали именовать 
«циклами Кузнеца».

Драматична история понятия «цшслы Кондратьева» (40—60 лет), 
или иначе — длинные волны экономической конъюнктуры. Рос
сийский ученый опубликовал несколько основополагающих работ 
по теории длинных волн, но свой главный труд, посвященный 
вопросам социально-экономической генетики, был вынужден пи
сать в тюрьме, где и умер в 1938 г. Н. Д. Кондратьев предположил, 
что в годы, когда совпадают фазы спада «длинного» и «про
мышленного» циклов, происходят наиболее разрушительные кри
зисы в мировой истории. Современные экономисты, продолжая ис
следования, ведут историю длинных волн от первого тысячелетия 
нашей эры, из Китая. Так, некоторые ученые выделяют следующие 
длинные волны в истории мировой экономики, год:

■ 30 — 990— 1060— 1120— 1190— 1250— 1300— 1350 — 
1430— 1490— 1494— 1540— 1580— 1640— 1688— 1740 — 
1792— 1850 — 1914 — 1973— 2026 (каждый год означает 
начало новой волны).

Среди многих причин, объясняющих природу экономических 
циклов, бесспорными являются колебания совокупного спроса и 
совокупного предложения. Отчасти потому, что это не столько 
объяснения, сколько иллюстрации, позволяющие описать процес
сы, протекающие в различных фазах экономического цикла.

Рассмотрим ситуацию на вершине цикла. Н. Кондратьев указы
вал, что на вершине большого цикла накопившиеся на ранних 
этапах противоречия между спросом и предложением становятся 
явными. Наступает момент, когда часть совокупного выпуска ока
зывается невостребованной. Обнаруживается избыток производ
ственных мощностей, запасов. Создается ситуация неполной за
нятости, некоторые предприятия закрываются, растет безработи
ца, цены на конкурентных рынках падают.

Таким образом, переход от фазы I к фазе II объясняется сни
жением совокупного предл-ожения из-за роста непроизводитель
ных затрат предприятий, снижения инвестиций и снижения сово
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купного спроса, явившегося следствием снижения совокупных 
доходов домохозяйств (снижения заработной платы и невозмож
ности государства обеспечить необходимый уровень трансфертов 
для выплат пособий по безработице). Растет дефицит государ
ственного бюджета.

Сколь долго экономика пробудет на дне цикла зависит от его 
типа. Для промышленного цикла (цикла Китчина) характерно то, 
что предприятиям требуется определенное время, чтобы заменить 
выработавшее свой ресурс или морально устаревшее оборудова
ние, перестроить или построить новые фабрики и заводы.

Но в то же время спрос на инвестиционные товары начина
ет увеличиваться. Это служит стимулом для расширения произ
водства в соответствующих отраслях (производящих инвестици
онные товары). Оживление начинается с них. Занятость увели
чивается, затем увеличиваются совокупные доходы. Рост дохо
дов ведет к росту спроса на потребительских рынках и к расши
рению производства в отраслях, производящих потребительские 
товары. Оживление охватывает всю экономику, начинается 
подъем.

Политические циклы деловой активности. Правительственные 
чиновники в демократических странах выбираются путем голосо
вания или назначаются победившими на выборах политиками. 
Большинство политиков, как считают многие обозреватели, пыта
ются повлиять не экономическую ситуацию ради получения поли
тических выгод. Монетарная теория естественного уровня пред
полагает, что в ситуации полной занятости всегда существуют 
определенные резервы (добровольная безработица, запасы и т.д.). 
Политики эксплуатируют этот ресурс ради краткосрочных целей, 
стимулируя различными способами экономическую активность. 
Краткосрочный экономический подъем оборачивается дополни
тельными голосами на выборах. Однако после выборов «все воз
вращается на круги своя».

Такого рода изменения на товарном рынке нередко происхо
дят не постепенно, а в виде шоков совокупного спроса и совокуп
ного предложения.

Шок — это неожиданно резкое изменение параметра. Различа
ют позитивные шоки (неожиданно резкое увеличение) и негатив
ные шоки (неожиданно резкое сокращение) совокупного спроса 
или совокупного предложения.

Шоки со стороны AD могут возникать в результате резкого из
менения предложения денег, скорости их обращения, неожидан
ных колебаний инвестиционного спроса, других составляющих
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совокупных расходов и т. д. Позитивные шоки сдвигают AD впра
во, негативные — влево.

Шоки со стороны AD могут быть связаны с резкими изменени
ями цен на ресурсы, с последствиями стихийных бедствий (поте
ря или порча ресурсов), техногенных катастроф, неожиданными 
изменениями в законодательстве (введение новых налогов) и дру
гих факторов совокупного предложения. Позитивные шоки вызы
вают сдвиг линии AD вниз (вправо), негативные — вверх (влево).

Выделяют три основные группы шоков, вызываюш,их измене
ния потоков реальных благ внутри страны: 1) демографические; 
2) природно-экологические; 3) технологические.

Значительные шоки могут вызвать изменения в потоках фи
нансового капитала, но к этому вопросу мы обратимся позже.

Динамическая модель A D —AS помогает оценить воздействие 
шоков на экономику и сделать прогноз возможных результатов 
стабилизационной политики государства и Центрального Банка, 
проводимой с целью восстановить объемы производства и заня
тости на приемлемом уровне макроэкономического равновесия. 
Различные меры денежно-кредитной и фискальной политики бу
дут обсуждены в соответствующих главах.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФЛЯЦИИ 
и БЕЗРАБОТИЦЫ

Рынок труда в России появился официально в апреле 1991 г. 
В соответствии с принятым «Законом о занятости» гражданам 
стало принадлежать исключительное право распоряжаться свои
ми способностями к производительному и творческому труду. За
кон формально закрепил за работником право собственности на 
собственное рабочее время, отразив изменения его социального 
статуса. Таким образом, в России появились основания для при
менения концепций и показателей для оценки трудовых ресурсов, 
принятых в международной практике (в том числе Международ
ной организацией труда).

В соответствии с данными концепциями все население страны 
делится на экономически активное (рабочая сила) и экономически 
неактивное (те, кто по каким-либо причинам не имеет физичес
кой возможности трудиться).

Экономически активное население состоит из занятых и безра
ботных. Его численность и значения соответствующих показателей

160



измеряется и рассчитывается на определенный период (обычно — 
по итогам календарного года, поквартально и помесячно).

Уровень безработицы — это удельный вес безработных в чис
ленности экономически активного населения.

Экономически неактивное население — население, которое не 
входит в состав рабочей силы, включая лиц младшего возраста, 
установленного для измерения экономически активного населе
ния. Величина экономически неактивного населения также изме
ряется по отношению к обследуемому периоду. Эту часть населе
ния составляют следующие категории:

■ учащиеся и студенты, слушатели и курсанты, посещаю
щие дневные учебные заведения (включая дневную ас
пиранту и докторантуру);

■ лица, получающие пенсии по старости и на льготных ус
ловиях, а также получающие пенсии по потере кормиль
ца при достижении ими пенсионного возраста;

■ лица, получающие пенсии по инвалидности (I, II, III груп
пы);

■ лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за 
детьми, больными родственниками и т. д.;

■ отчаявшиеся найти работу, т. е. лица, которые прекрати
ли поиск работы, исчерпав все возможности ее получе
ния, но которые могуг и готовы работать;

■ другие лица, которым нет необходимости работать, неза
висимо от источника их дохода.

Формулы для показателей безработицы и занятости.
Уровень безработицы:

u= U/ L ,

где и  — численность безработных; L — численность экономиче
ски активного населения (рабочая сила).

Уровень занятости:

o = 0 / L ,

где О — численность занятых в производстве.
Полная занятость не означает, что все люди трудоспособного 

возраста заняты в производстве тем или иным образом. Часть лю
дей может просто не желать работать при установившейся став
ке заработной платы (добровольная безработица). Кроме того, 
всегда есть определенное число людей, находящихся в стадии
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выбора наилучшего места работы и подготовки к поступлению на 
работу. Эти люди учитываются при определении естественной 
безработицы, которая является неизбежным атрибутом свободно
го рынка.

Термин «естественная норма безработицы» был введен 
М. Фридменом для характеристики уровня безработицы в услови
ях долгосрочного равновесия. Он отмечал, что естественная норма 
безработицы — это уровень (безработицы), не учитываемый 
вальрасовской системой уравнений общего равновесия; она отра
жает реальную структуру рынков товаров и труда, их несовер
шенство, стохастические колебания спроса и предложения, затрат 
на сбор информации о вакантных рабочих местах и их доступно
сти, по перемещению трудовых ресурсов и т.д. В целях более де
тального анализа в рамках понятия естественной безработицы 
рассматривают фрикционную и структурную (в некоторых случа
ях в этот список включают сезонную безработицу).

Фрикционная безработица — является результатом постоянно
го перемещения людей между рабочими местами, а также посто
янного их перетока между занятыми и незанятыми. Особеннос
ти данного типа безработицы — она охватывает сравнительно 
большие количества людей во всех демографических группах, от
раслях, регионах; состояние безработицы для отдельного челове
ка длится, как правило, недолго (1 — 3 мес); она неизбежна при 
любых экономических условиях. В составе фрикционной выделя
ют также сезонную безработицу.

Структурная безработица — тип безработицы, возникающий в 
результате несоответствия между видами работ и видами незаня
той рабочей силы. Такая безработица затрагивает определенные 
группы рабочих вследствие упадка значимых отраслей экономи
ки (данного региона), технологических изменений в экономике.

Для каждого этапа социально-экономического развития суще
ствует определенное значение естественной безработицы. К чис
лу факторов, ее определяющих, относятся уровень социально-эко
номической защищенности граждан страны (минимальная ставка 
заработной платы, величина пособий по безработице и по бедно
сти и т.д.), авторитет профсоюзов, склонность людей к трудовой 
деятельности и др. Поскольку эти факторы изменчивы, то и вели
чина естественной нормы безработицы со временем меняется. 
Нормальным значением естественной безработицы для развитых 
стран считается величина 5— 7%.

Фактический (наблюдаемый) уровень безработицы обычно не 
соответствует ее естественному уровню. В периоды экономичес
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кого подъема спрос на рабочую силу повышается. Число людей, 
оставляющих производство, сокращается по сравнению с обыч
ной нормой. Число безработных, устраивающихся на работу, пре
вышает среднее значение, и в результате безработица оказывает
ся ниже естественного уровня. В таких случаях говорят, что эко
номика «перегревается». В периоды экономического спада наблю
даются обратные процессы, и фактическая безработица превыша
ет естественный уровень.

Разность между фактическим (и) и естественным (и*) уровнем 
безработицы называется циклической безработицей (ud и опреде
ляется формулой

и̂  = и -  и*.

В этой связи различают пять возможных состояний рынка тру
да: два — при полной занятости и три — при наличии цикличе
ской (конъюнктурной) безработицы.

За последние 30 лет во многих странах с рыночной экономи
кой обнаружилась тенденция к росту естественной безработицы, 
что объясняется разной рыночной властью занятых и безработ
ных, а также эффектом «ржавления» рабочей силы (потерей ква
лификации, отставания уровня профессиональной подготовки от 
растущих требований производства и т.п.).

Возникновение циклической безработицы связано с отклоне
нием фактического объема производства от его потенциального 
уровня (величины ВВП при полной занятости). Как правило, уве
личение циклической безработицы на 1 % вызывает сокращение 
национального дохода больше чем на 1 % (закон OjnceHa). Это 
объясняется тем, что в периоды кризиса и депрессии снижается 
средняя производительность труда занятых и образуется скрытая 
безработица.

Таким образом, экономическая теория утверждает, что безра
ботица является одним из классических случаев «провалов рын
ка». Следовательно, заботу о преодолении неблагоприятных по
следствий для общества этого явления обязано взять на себя го
сударство. И это должно стать частью государственной социаль
но-экономической политики.

Явление, называемое инфляцией, затрагивает не только сферу 
денежного обращения, но также и другие: хозяйственную, соци
альную, политическую и т.д. Устойчивый рост общего уровня цен 
служит лишь формальным признаком инфляции.

Инфляция (от лат. inflatio — вздутие) — наблюдаемое в течение 
длительного периода заметное и устойчивое увеличение индекса
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цен по отношению к предыдуш;им периодам. Дефляция — про
цесс, обратный инфляции.

Инфляцию оценивают с помощью показателя роста инфляции 
(темпа инфляции). Темп инфляции (i) равен отношению разницы 
уровня цен текущего и предыдущего года к уровню цен предыду
щего года, выраженному в процентах:

(7.16)

Увеличение общего уровня цен не означает, что вместе с ним 
растут все цены, какие-то могут и снижаться.

Значительное непредвиденное повышение цен нарушает ста
бильность рыночных взаимоотношений. Реальные доходы населе
ния резко падают. Снижаются и налоговые поступления, что не 
может не беспокоить правителей. В древности казалось, что дан
ную проблему можно решить с помощью государственного кон
троля и насилия. До сих пор государство жестоко карает фальши
вомонетчиков, в первую очередь не за то, что те незаконно обо
гащаются, а за то, что их деятельность подрывает экономическую 
безопасность государства.

Но не все проблемы, связанные с ростом цен, можно решить 
с помощью указов и репрессий.

■---------------------------------------------------
В законах царя Хамурапи (Древний Египет) встречается указа

ние на то, что торговцев, несправедливо завышающих цены, сле
дует предавать смерти. Последствия одной из подобных мер, за
фиксированные в исторических хрониках, известны в истории 
Древнего Рима. В период с 301 по 305 гг. в Италии действовал так 
называемый эдикт Диоклетиана, согласно которому были приведе
ны в исполнение многочисленные смертные приговоры за превы
шение установленного минимума цен. Однако на рыночную ситуа
цию это не оказало заметного влияния: цены продолжали расти. 

_______________________________________________________________ ■
Одной из главных причин инфляции является увеличение де

нежной массы, не сопровождающееся соответствующим ростом 
производства товаров. Это достаточно просто объясняется с по
мощью уравнения денежного обмена и модели И. Фишера (см. 
рис. 7.5).

Действительно, если величина М  увеличится, то для скорейше
го установления баланса необходимо будет увеличить величину Р, 
так как выпуск (У) будет расти гораздо дольше, если вообще бу
дет.
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Как правило, при увеличении денежной массы в первую оче
редь растет потребление бенефициаров финансового изобилия — 
банкиров, государства и других эмитентов ценных бумаг, заемщи
ков. Другие участники рыночных взаимодействий — кредиторы, 
лица, получающие фиксированные доходы, живущие на государ
ственные пособия, и другие оказываются в проигрыше. Соответ
ственно по-разному меняется спрос на различных рынках, где эти 
экономические агенты являются покупателями, а значит, по-раз- 
ному изменятся цены, что, в свою очередь, повлечет за собой 
изменения в производственной структуре экономики. Данный 
эффект назван в честь английского экономиста, впервые исследо
вавшего его достаточно подробно, эффектом Кантильона.

Историки, описывающие экономические события, отмечают, 
что после периода дефляции продолжительностью примерно 35 
лет, новые инфляционные процессы в Европе возникли и ускори
лись с началом Первой мировой войны. Значение темпа инфля
ции в различных странах колебалось от минимального в США 
(4,2%) до максимального — в Германии (11 %).

В период между двумя мировыми войнами практически во 
всех странах с рыночной экономикой наблюдалась дефляция. В 
период с 1929 г. по сентябрь 1931 г. уровень цен в различных 
странах увеличился: в Японии — на 40,5 %; в Нидерландах — на 
38,1; в Бельгии — на 31,3; в Италии — на 31,0; в США — на 29,5; 
в Великобритании — на 29,2; в Канаде — на 28,9; во Франции — 
на 28,3; в Германии — на 22,0%.

Россия узнала, что такое рост цен в 1992 г. Нельзя сказать, 
чтобы это знакомство было приятным. Данные статистики свиде
тельствуют о снижении реального выпуска в стране, о снижении 
объема инвестиций, сопровождаемых «бешеным» ростом цен.

Выделение границ инфляции (умеренной, галопирующей и 
гиперинфляции) достаточно условно. В действительности можно 
говорить о гиперинфляции и при значении темпа роста 40 %, а 
можно считать инфляцию умеренной при 100%-м темпе роста 
(имея в виду, что существуют проблемы измерения данного пока
зателя).

Здесь важно определить, какие последствия вызывает инфля
ция в экономике. Решающим критерием оценки является способ
ность денег выполнять свои основные функции. Если деньги пе
рестают служить средством обращения, накопления, платежа и 
мерой стоимости, то следует говорить о гиперинфляции.

Поскольку потоки доходов и расходов в макроэкономической 
модели замкнуты, действует правило: «если кто-то теряет, значит
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кто-то находит». «Теряют» в результате инфляции, как мы выяс
нили, граждане с фиксированными доходами, а «находят» — бан
ки, которые назначают ставку процента по депозитам меньшую, 
чем индекс инфляции, и государство, которое печатает дополни
тельные деньги и получает сеньораж — доход от денежной эмис
сии (доход от эмиссии денег в странах с рыночной экономикой в 
обычных условиях составляет в среднем около 1 % ВНП, в пери
од инфляции он возрастает).

Потери реальных доходов населения в результате инфляции 
называют инфляционным налогом.

Инфляционный налог является, по сути, налогом на потребле
ние. Таким образом, растущая инфляция в период экономиче
ского подъема посредством данного налога снижает потребление 
и «спасает» экономику от перегрева.

Такие явления, как инфляция и безработица, отражают суще
ственные свойства экономики, а характеризующие их показате
ли — уровень безработицы, занятости и темпы инфляции — 
служат важными контрольными параметрами. Наряду с другими 
макроэкономическими показателями они являются объектами 
наблюдения для государственных статистических и планирую
щих органов, маркетинговых служб предприятий. Кроме того, 
каждое домохозяйство учитывает информацию об уровне цен и 
занятости, принимая текущие и стратегические экономические 
решения.

В модели кругооборота Ф.Кенэ «это происходит так же, как в 
человеческом организме сердце толкает кровь, и она распростра
няет по всем членам живительную энергию, а затем возвращает
ся снова к сердцу. Так же, как и кровь в человеке, богатство, яв
ляясь продуктом земли и человека, совершает полный оборот и 
возвращается к землевладельцу...». Схема настолько достоверна и 
наглядна, что сохранилась в несколько измененном виде и сегод
ня.

В учебниках она называется «схемой кругооборота ресурсов, 
денег, товаров и услуг». Действительно, потоки денег можно срав
нить с потоками крови, переносящей энергию в человеческом 
организме. В некоторых современных теориях утверждается, что 
деньги несут информацию о количестве и качестве произведен
ных товаров. Именно поэтому дополнительный выпуск денег 
(эмиссия), не сопровождаемый увеличением производства това
ров, снижает энерго-информационную емкость денежной едини
цы (таким образом можно охарактеризовать последствия инфля
ции).
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КОНТРОЛЬНЫ Е ВОПРОСЫ

1. Какие изменения в обществе обусловили проявление систем
ных свойств экономики в прошлом веке?

2. Почему микроэкономика не могла предложить объяснений при
чин мирового экономического кризиса 1 9 2 9 — 1936 гг.?

3. Почему в макроэкономической модели выделены четыре аг
регированных рынка?

4. Как определяется выручка от продаж конечных товаров и ус
луг, произведенных в стране в течение года?

5. Какие меры использовали правительства СШ А и Германии в 
борьбе с последствиями Великой депрессии? Можно ли похо
жие меры применять сегодня в России?

6. Для каких целей разработана система национальных счетов? 
Кто ее использует?

7. С какой целью ведется постоянный мониторинг индекса потре
бительских цен? Какие еще индексы используются для учета 
изменения цен?

8. Каким образом произведенные в экономике товары и услуги 
связаны с реальными денежными запасами?

9. В чем состоят отличия понятия «уровень цен» от понятия «ры
ночная цена»?

10. Каким образом функция денег как средства обращения ис
пользуется для объяснения отрицательного наклона линии со
вокупного спроса?

11. Каким образом уравнение совокупного спроса выводится из 
уравнения спроса на деньги М. Фридмана?

12. Что означает «инфляционная психология»?
13. Объясните смысл положения: «деньги не могут являться това

ром».
14. Каковы параметры макроэкономического равновесия?
15. Что происходит с показателями реального ВВП в условиях эко

номического роста?
16. В чем состоят особенности «строительных циклов» и «циклов 

Кондратьева»?
17. Является ли безработица агрегированной величиной?
18. Что означает полная занятость?
19. Почему карательные меры государства оказываются неэф

фективными в борьбе с инфляцией?
20. Каковы социальные последствия инфляции?
21. Кто «теряет», а кто «находит» в результате инфляции?
22. Почему дополнительный выпуск денег может вызвать инфля

цию?



Г л а в а  8

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Тому, кто захотел бы давать советы относительно 
финансов, следует знать все статьи государственных 
доходов.

Аристотель

МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА

Из материалов предыдущих глав можно сделать вывод о том, 
что такое опасное явление, как инфляция, чаще всего является 
следствием избыточного предложения денег. Поэтому предложе
ние денег находится под контролем государства и Центрально
го Банка, эти органы стремятся вести свою политику так, чтобы 
денег было не слишком много, и инфляция была невысокой.

Регулярное увеличение денежного предложения необходимо, 
если экономика в текущем периоде планирует произвести боль
ше товаров, чем в предыдущем. Сторонники монетарной теории 
считают, что денежная масса должна увеличиваться на 5 — 8 % 
ежегодно, равномерно в течении всего периода.

В некоторых случаях может оказаться полезным и большее 
увеличение предложения денег, однако такое воздействие долж
но быть тщательно рассчитано и пода,ержано другими мерами 
экономической политики.

Таким образом, предложение денег, хотя и является понятием 
рыночной экономики, остается объектом государственного регу
лирования, т.е. величина денежного предложения на каждый 
финансовый год задается нормативно, специальным постановле
нием правительства.
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Для определения величины денежного предложения использу
ется показатель денежной базы.

■------------------------------------------------------
Денежная база — показатель денежной массы, находящейся в 

обращении; исчисляется как сумма наличных денег в обращении и 
банковских резервов. Это базовое количество денег, являющееся 
основой национальной денежной системы. ^

Равномерное увеличение денежной массы — не единственный 
вопрос, который должен решаться центром, координирующим 
действия субъектов в экономических системах. Весь комплекс 
вопросов, связанных с денежным обращением в стране, относит
ся к так называемой монетарной политике. Эти вопросы решают
ся соответствующими подразделениями денежно-кредитной сис
темы (ДКС), созданной обществом специально для этой цели.

Составляющие ДКС: финансовые инструменты, государствен
ные и финансовые учреждения, финансовые рьиши.

В рамках ДКС особо выделяют банковскую, или платежную, 
систему, которая состоит из системы учреждений, набора инстру
ментов и процедур, используемых для передачи денежных 
средств между физическими и юридическими лицами с целью 
выполнения возникающих у них ежедневно платежных обяза
тельств. Задача создания и поддержание устойчивости банковс
кой системы, проведение денежно-кредитной политики возлагает
ся на правительство и Центральный Банк.

Обратившись к примеру, рассмотренному в гл. 2 (подразд. 2.4 
и 2.5: взаимоотношения островитян — Понедельника, Пятницы и 
Среды), и продолжая аналогию, определим ДКС как посредника, 
чьей задачей является облегчение организации и ведения всех 
видов экономической деятельности.

С появлением денег и организации ДКС сбережения принима
ют форму денег — обобщенной покупательной способности. Те
перь уже нет необходимости накапливать товары. Инвесторы те
перь не должны лично заниматься сбережениями. Они могут по
заимствовать обобщенную покупательную способность у сберега
телей. А сберегатели в свою очередь получают не только удобный 
способ сохранения стоимости, но и дополнительный доход в виде 
процентов по кредиту.

Бюджетные ограничения производителей и потребителей ста
новятся мягкими (нежесткими). Потребитель может выбирать: 
будет ли он потреблять больше в будущем или в данный момент. 
Правда, в последнем случае он должен засвидетельствовать, что
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является владельцем хотя бы одного фактора производства (чаще 
всего это — собственный человеческий капитал), и убедить в этом 
организацию, предоставляющую ему потребительский кредит. 
Производитель получает возможность капитализировать свои 
предпринимательские способности и технологические возможно
сти путем составления бизнес-проекта и привлечения инвесторов.

Таким образом, предпринимательские способности, технологи
ческие возможности, информация становятся товарами и могуг 
быть обменены на обобщенную покупательную способность при 
посредничестве ДКС.

Роль посредников выполняют банки и другие кредитно-финан
совые учреждения: страховые компании, пенсионные фонды, ссу
до-сберегательные ассоциации и другие специализированные орга
низации как в частном порядке, так и при участии государства.

Формы финансового посредничества весьма разнообразны, и в 
последнее время они появляются в больших количествах. С разви
тием новых форм появляется большое разнообразие видов финан
совых активов, которые называют финансовыми инструментами. 
Это не только валюта разных стран, но и акции, облигации, заклад
ные, соглашения REPO ,̂ депозитарные расписки и многое другое.

Посредниками, в большей своей массе, являются депозитные 
учреждения. В этом случае клиенты таких учреждений размеща
ют свои денежные средства на депозитных счетах, а названные 
учреждения по своему усмотрению передают эти активы другим 
заемщикам. Если учреждение само эмитирует ценные бумаги (со
здает финансовые инструменты) и продает их напрямую, оно 
является недепозитным учреждением.

Депозит —  денежные средства или ценные бумаги, помещае
мые для хранения в кредитные учреждения и подлежащие возвра- 

^^^^^увнесшему^и)01ицу^н^^заране^

Очевидно, что может наблюдаться процесс, обратный финан
совому посредничеству, — отказ от финансового посредниче
ства. В том случае, когда процент по депозитам оказывается 
сравнительно небольшим, сберегатели снимают свои средства с 
депозитных счетов и делают прямые инвестиции, например, пу-

' Repurchase agreement at а commeicial bank соглашение о покупке и продаже в 
коммерческом банке. Позволяет банку продавать своим клиентам ценные бумаги 
Казначейства или федерального агентства, а потом выкупать по более высокой цене, 
включая накопленный процент.
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тем приобретения государственных казначейских обязательств 
или облигаций.

Почему же во многих случаях фирмы и домохозяйства прибе
гают к услугам финансовых посредников? Дело в том, что, явля
ясь профессиональными участниками финансовых рынков, по
средники могут предложить сберегателям диверсифицированные 
портфели активов, помогая им, таким образом, не «складывать 
все яйца в одну корзину».

Денежный рынок и рынок кредитов являются обособленными 
макроэкономическими агрегатами наряду с рынками благ и тру
да. Рынок кредитов называют также рынком капитала (финансо
вого). Его специфика и отличие от денежного рынка заключает
ся в том, что на этом рынке осуществляется движение долгосроч
ных накоплений (со сроком более одного года), тогда как на де
нежном рынке обращаются инструменты, которые обслуживают 
краткосрочные кредитные соглашения (сроком до одного года). 
Рынок ценных бумаг, или фондовый рынок (что означает то же 
самое), является частью финансового рынка и обслуживает как 
денежный рынок, так и рынок капиталов.

В рамках краткого курса основ экономической теории важно 
выяснить, каким образом формируется предложение денег, како
ва структура банковской системы, каким образом эта система 
может увеличить или уменьшить предложение денег в случае 
необходимости.

Центральный Банк, коммерческие банки и небанковский сек
тор (дрзггие экономические агенты) определяют предложение де
нег. Здесь действует мультипликативный эффект (рис. 8.1): обра
зуется цепочка депозитов и кредитов. Каждый банк обязан сохра
нить определенную часть денег, полученных в качестве депози
тов.

Схема, изображенная на рис. 8.1, достаточно условна. Она под
разумевает, что банк 1, получив первоначальную сумму в виде де
позита, оставляет в качестве обязательных резервов сумму, опре
деляемую в соответствии с нормативными инструкциями Цент
рального Банка (в нашем примере это 20 % от депонированной 
суммы). Оставшиеся деньги (80%) он имеет право расходовать по 
своему усмотрению и он их передает в виде кредита другому бан
ку (банку 2), тот, в свою очередь, поступает аналогичным образом 
и передает 80 % доставшейся ему суммы банку 3. Так продолжает
ся до бесконечности (в математическом смысле). Учитывая, что

N
значение предела выражения '^ D /(l-r„ )  при N  -̂ <>° равноD / г„,

1=1
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Рис. 8 .1 . Действие банковского мультипликатора (норма 
резервирования = 20% )

то суммарная величина банковского предлож ения денег будет 
равна:

M b = D / r , (8.1)

где D — начальная сумма депозитов; — норма банковского ре
зервирования.

Таким образом, значение банковского мультипликатора опре
деляется выражением:

Цб= 1 /Г н. (8.2)

В связи с тем, что в рассматриваемом процессе задействована 
только схема депонирования и межбанковского кредитования, 
величину Ц-Б называют также депозитным мультипликатором.

Очевидно, что более полное выражение для предложения де
нег должно учитывать также доверие населения к банковской си
стеме. С целью учета данного параметра в модель мультипликато
ра вводится коэффициент депонирования.

■---------------------------------------------------
Коэффициент депонирования денег (с) —  величина, равная от

ношению суммы наличных денег к величине банковских депозитов; 
характеризует предпочтения населения в распределении денеж 
ных средств между данными способами хранения денег:

с  = C/D,  (8.3)

где С  —  наличные; D — депозиты населения.
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Общий спрос на деньги {Н^) в результате будет равен:

H^^^cD + r^D. (8.4)

Далее будем основываться на предположении, что спрос на 
деньги со стороны коммерческих банков и населения удовлетво
рен  Ц ентральным Банком, и величина спроса равна величине 
денежного предложения:

= (8.5)

Тогда общая сумма депозитов, хранящ ихся на счетах коммер
ческих банков, будет равна:

D = H / { c  + rJ,  (8 .6)

где Я  — денеж ная база;

H = C  + R, (8.7)

где R — резервы  коммерческих банков.
Теперь можно п о л у ч тъ  выражение для расчета общей денеж 

ной массы:

M  = D + C  = H { l + c ) / ( c  + r )̂,

М = [Я ( 1  + с) ] / (с  + Гн). (8.8)

Выражение (1 -I- с) /  (с -и г )̂ является денежным мультипликато
ром,

■---------------------------------------------------
Денежный мультипликатор (Цд) —  величина, равная приращ е

нию денежного предложения, получаемого в результате увеличе
ния денежной базы на единицу:

Ид=(1 +с) / ( с  + 0 .  (8.9) 
_______________________________________________________________■

Заметим, что предлож ение денег уменьш ится на величину, 
рассчитываемую с помощью |1 д, если денежная база сократится.
д -----------------------------------------------------------------------------------------------

Экономисты  иногда называют сум м у (С  + R) деньгами повы
шенной мощности, так как один рубль может представлять собой 
несколько рублей на счетах в банковской системе. Чем выше тре
буемая норма резервирования, тем меньше «мощность» каждого 
рубля денежной базы, и наоборот.
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с  помощью формулы (8,9) можно выделить параметры, влия
ющие на величину денежного предложения. Это, очевидно, коэф
фициент депонирования денег (с). Но данный показатель полно
стью определяется предпочтениями населения и его нельзя изме
нить решением Центрального Банка или даже правительства.

А вот норма резервирования определяется в нормативных до
кументах Центрального Банка, с ее помощью он в состоянии вли
ять на денежное предложение в стране. Правда, делать это нуж
но очень аккуратно, так как денная норма является ключевым 
показателем, который принимают во внимание коммерческие 
банки, рассчитывая свою политику на много лет вперед. И, если 
норма резервирования изменится хотя бы незначительно, это 
может нарушить все расчеты и долгосрочные прогнозы. Поэтому, 
к изменению нормы резервирования Центральный Банк прибега
ет очень редко.

Самым «безопасным» способом воздействия на денежное 
предложение со стороны Центрального Банка являются покупки и 
продажи им государственных облигаций. Во многих учебных по
собиях указывается, что эти операции осуществляются им на от
крытом рынке, но мы теперь можем уточнить, что это — рынок 
ценных бумаг, к которому имеют доступ и фирмы и физические 
лица.

Ценой облигации считается процент, выплачиваемый ее вла
дельцу по истечении определенного срока. Чем больше цена об
лигации, тем привлекательнее она для потенциального покупате
ля. Причем, если государственная облигация и облигация корпо
рации имеют одинаковую цену, покупатель непременно выберет 
государственную, потому что она наименее рискованная из всех 
ценных бумаг.

Центральный Банк имеет право менять цену государственных 
облигаций. Если данная цена будет увеличена, государственных 
облигаций будут покупать больше. Для этого потребуется больше 
денег. Они будут уходить с денежного рынка, денежная масса 
уменьшится. В результате увеличится ставка процента, и предпри
ятия будут меньше инвестировать. Такая политика может прово
дится Центральным Банком в том случае, если экономика будет 
«перегрета».

Если экономика испытывает недостаток денежных средств, 
Центральный Банк, уменьшив цену государственных облигаций, 
снижает стимулы экономических агентов держать их на руках. 
Люди продают облигации, чтобы вложить деньги в более доход
ные активы, денег в экономике становится больше, ставка про
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цента увеличивается. У предприятий появляется возможность 
получать более дешевые кредиты для развития производства.

Когда Центральный банк продает или покупает бумаги на от
крытом рынке, это оказывает на экономику тройной эффект:

■ изменяется структура резервов депозитных учреждений;
■ меняется цена (и, следовательно) доходность ценных бу

маг;
■ меняются ожидания экономических агентов.

Другим инструментом управления денежным предложением со 
стороны Центрального Банка является учетная ставка процента.

Учетная ставка процента — ставка процента по кредитам 
Центрального Банка, выдаваемым коммерческим банкам; коммер
ческие банки затем кредитуют своих клиентов, прибавляя к учет
ной ставке дополнительный процент — банковскую маржу.

Низкая учетная ставка служит приглашением коммерческим 
банкам увеличивать заимствования у Центрального Банка и затем 
по меньшей, чем ранее, ставке предлагать кредиты своим клиен
там. В результате растет денежная база и предложение денег.

Назвав операции с ценными бумагами на открытом рынке, а 
также изменение учетной ставки или резервных требований в 
качестве основных инструментов денежно-кредитной политики, 
следует заметить, что Центральный Банк прибегает к ним не так 
часто, как можно было бы ожидать. Одна из причин такого поло
жения дел заключается в том, что часто бывает невозможно по
нять все взаимозависимости экономических параметров настоль
ко, чтобы направить действие денежно-кредитной политики не
посредственно на достижение определенных экономических це
лей. Вместо этого определяются и используются в качестве кри
териев промежуточные цели денежно-кредитной политики. Про
межуточная цель — это экономическая переменная, которую 
Центральный Банк стремится контролировать.

Одной из возможных промежуточных целей может стать но
минальная процентная ставка. Другой вариант промежуточной 
цели — денежная масса. Как показывает практика, выбор инстру
ментов монетарной (денежно-кредитной) политики непрост и 
часто затрудняется еще и тем, что он оказывается предметом 
политического спора. Основные расхождения во взглядах эконо
мистов на способы оценки эффективности монетарной политики 
заключаются в определении параметров уравнения денежного 
обмена: денежной массы и скорости обращения денег. По отно
шению к мерам денежно-кредитной политики экономисты делят
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ся на сторонников определенных правил и на сторонников диск
реционных мер.

Основное правило: меры монетарной политики стабилизиру
ют экономику, только если они носят антициклический характер.

Препятствием осуществлять эффективную антициклическую 
монетарную политику служит наличие временных лагов. Они 
включают в себя задержку распознавания (между возникновени
ем потребности в осуществлении политики и распознаванием 
этой потребности), задержку осуществления (между распознава
нием потребности и осуществлением политики) и задержку пере
дачи (между мерой политики и ее воздействием на экономику).

Сторонники дискреционной монетарной политики признают 
проблему временных лагов, но считают, что она может быть час
тично снята путем нахождения способов снижения длительности 
лагов. Приверженцы правил монетарной политики считают, что 
эта проблема в настоящее время непреодолима, и поэтому диск
реционная политика больше дестабилизирует, а не стабилизиру
ет экономику.

Правоту тех или других групп экономистов можно оценить 
лишь принимая во внимание конкретные социально-экономичес
кие и исторические условия, в которых будет реализовываться 
монетарная политика. Однако очевидно следующее: реализация 
данной политики, какими бы способами она ни проводилась, дол
жна осуществляться в тесной связи с бюджетно-налоговой (фис
кальной) и внешнеэкономической политикой государства.

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Основной задачей государственного сектора является форми
рование эффективного механизма экономической системы и уп
равление им. Для решения этой задачи общество делегирует го
сударству необходимые права и возлагает на него соответствую
щие обязанности. Государство, таким образом, становится обо
собленным экономическим агентом, который при определенных 
условиях (в сравнительно коротком периоде) действует самосто
ятельно и независимо. Это — своеобразный центр ответственно
сти, на который возложены функции обеспечения координации 
действий экономических агентов.

Государство получает средства на осуществление своей дея
тельности от сбора налогов, продажи услуг государственного ап
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парата' и берет взаймы у населения (путем продажи гособлига
ций). Можно указать также, что государство получает деньги за 
счет продажи государственной собственности (приватизации), 
сеньоража и других источников.

Налоги —  обязательные сборы, взимаемые государством с хо
зяйствующих субъектов и граждан по ставке, установленной в за
конном порядке. В современном обществе налоги являются ос
новным источников доходов государства. Кроме того, налоги вы
полняют стимулирующую функцию, привлекая производителей в 
наиболее полезные для общества сферы деятельности.

________________________________________________________ ■
Государство расходует средства на заказы и покупку обще

ственных благ, в том числе на производство услуг госаппарата, 
трансфертные выплаты и субсидии, погашение общественного 
долга. В общем виде баланс государственных доходов и расходов 
представлен в табл. 8.1.

Фискальная политика представляет собой комплекс мер, на
правленных на достижение определенных экономических целей. 
Эти меры включают изменения налоговой системы: ставок нало
гов, определения налогооблагаемой базы; государственных расхо
дов; их объема и структуры.

В упрощенном виде описание типов фискальной политики 
можно представить следующим образом.

Таблица 8.1. Баланс государственных доходов и расходов

Расходы Доходы

Закупки общественных благ, в том 
числе услуг по координации 
рыночных взаимодействий 
Чистые трансфертные выплаты 
и субсидии
Погашение общественного долга 

Дефицит государственного бюджета

Сбор налогов

Продажа услуг 
государственного аппарата 
Создание общественного 
долга
Другие источники

Баланс Баланс

' в экономике, где есть государственные предприятия, в доходы государства 
включается и реализация их продукции.
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Активная (стимулирзтощая) фискальная политика заключается 
в увеличении государственных расходов, снижении налогов или 
представляет собой комбинацию этих мер. Как правило, такая по
литика осуществляется в период экономического спада и в крат
косрочном периоде имеет целью стимулировать совокупный спрос.

В долгосрочном периоде она может привести к росту предло
жения факторов производства и экономического потенциала 
страны.

Однако существует опасность, что в результате снижения на
логов снизятся доходы государственного бюджета и вырастет его 
дефицит. Государство будет вынуждено увеличить объем займов 
(путем продажи ценных бумаг населению или за счет внешних 
источников). Для повышения привлекательности государственных 
ценных бумаг нужно будет поднять их цену — увеличить размер 
процентных выплат, что вызовет повышение банковской ставки 
процента. Более высокая ставка процента привлечет финансовые 
ресурсы населения и фирм в банки и понизит стимулы для про
изводственных инвестиций. Такой комплекс процессов получил в 
экономической теории название «эффекта вытеснения».

Сдерживающая фискальная политика предполагает сокраще
ние государственных расходов, увеличение налогов или одновре
менное применение этих мер.

Проведение активной или сдерживающей фискальной полити
ки осуществляется с помощью конкретных мер, предпринимае
мых правительством. Такие решения называются дискреционны
ми и так же называется соответствующая фискальная политика.

Дискреционная фискальная политика — целенаправленное из
менение государственных расходов и налогов специальными ре
шениями правительства.

Альтернативой дискреционной фискальной политике служит 
политика недискреционная, суть которой заключается в создании 
комплекса норм и правил, по которым должна функционировать 
налоговая система.

В данный комплекс включаются основополагающие докумен
ты: налоговый кодекс, закон о предприятиях и предприниматель
ской деятельности, закон о валютном регулировании и валютном 
контроле и другие, а также положения и инструкции, разъясня
ющие нормы основных документов. Данные нормы и правила 
определяют поведение экономических агентов и обеспечивают 
работоспособность экономической системы.

Разработчики комплекса налоговых норм и правил учитывают, 
что в экономике существует система факторов, оказывающих
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влияние на макроэкономические показатели и автоматически ме
няющихся под воздействием изменений экономической конъюн
ктуры. Это так называемая система встроенных стабилизаторов, 
к числу которых относятся:

■ прогрессивное налогообложение; при увеличении до
ходов в результате применения более высоких нало
говых ставок налоговые отчисления растут, а распо
лагаемый доход потребителей увеличивается в мень
шей пропорции, чем заработки; это сдерживает рост 
совокупного спроса на подъеме экономической актив
ности. Обратная картина наблюдается во время эко
номического спада;

■ система социальных пособий и пособий по безработице. 
В результате экономического спада растет безработица 
и увеличивается число бедных; правительственные орга
ны увеличивают расходы на выплаты пособий и транс
фертов, что оказывает положительное воздействие на со
вокупный спрос. Обратный процесс наблюдается в слу
чае роста экономической активности. Система соци
альных пособий помогает также более равномерно рас
пределять доходы, снижая тем самым социальную напря
женность в обществе;

■ инфляционный налог, действие которого проявляется в пе
риод экономического роста;

■ особенности потребления, отраженные в кейнсианской 
функции потребления, также играют роль встроенных 
стабилизаторов: при росте располагаемого дохода, по
требление домохозяйств растет меньшими темпами и 
снижается также с меньшей скоростью в случае умень
шения доходов.

Влияние первых двух стабилизаторов высоко оценивается сто
ронниками кейнсианского учения, которые отстаивают идею ак
тивной роли совокупного спроса.

В то же время сторонники теории предложения считают, что 
роль этих стабилизаторов сильно преувеличивается, и предлагают 
решать проблемы устранения инфляционных и дефляционных 
разрывов преимущественно с помощью дискреционных мер фис
кальной политики.

В любом случае важно, чтобы данные меры проводились в 
жизнь согласованно с мерами денежно-кредитной политики.
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Иначе это может привести к весьма неприятным последст
виям.

В условиях научно-технического подъема, все более частого 
проявления кризисных явлений, кейнсианская теория «эффектив
ного спроса», основанная на идее активной роли государства, 
перестала отвечать требованиям экономического развития. Преж
де всего по следующим причинам. В условиях, когда инфляция 
стала приобретать хронический характер, необходимым оказыва
ется такое вмешательство, которое улучшило бы предложение 
ресурсов, а не спрос на них. Здесь следует вспомнить эффект 
Кантильона — изменение структуры цен может сделать невыгод
ным производство необходимых обществу товаров и стимулиро
вать производство других.

Кроме того, с развитием международной торговли и экономичес
кой интеграции, выросла зависимость каждой страны от внешних 
рынков. Увеличение спроса в этом случае часто оказывает положи
тельное воздействие на рост импорта и иностранных инвестиций, 
оставляя в невыгодном положении местных производителей.

Поэтому потребовалась новая концепция, которая возникла в 
форме неоклассической теории «эффективного предложения».

Главный постулат теории экономики предложения заключается 
в том, что лучший регулятор рынка — сам рынок, а государствен
ное регулирование и высокие налоги лишь мешают его нормаль
ному функционированию.

Еще А. Смит указал на то, что от снижения налогового бреме
ни государство выиграет больше, нежели от наложения непосиль
ных податей: на освобожденные средства может быть получен 
дополнительный доход, с которого в казну поступит налог. Отно
сительная доля платежей в сумме доходов уменьшится, но абсо
лютная сумма налогов возрастет. При этом плательщики с боль
шей легкостью сделают эти платежи, что освободит государство 
от дополнительных расходов на сбор налогов, связанных с приме
нением силы. Теоретические высказывания А. Смита стали акси
омой и для современных ученых-экономистов.

Так, анализ связи между экономическим ростом и налогами по 
двадцати странам в период 70-х гг. свидетельствует о том, что в 
государствах с высокими налогами инвестиции снизились по 
сравнению с тем же показателем в странах с низким уровнем на
логообложения почти в десять раз. Действрггельно, объективно су
ществует оптимальная доля изъятия прибыли в бюджет. Их уро
вень, однако, не должен быть минимален, иначе не будут соблю
дены требования бюджета и будет поставлено под угрозу нор
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мальное функционирование общественного хозяйства, а сами 
налоги перестанут выполнять функции экономического регулято
ра.

В России большая полемика по вопросам теории налогов ве
лась до революции и в основном затрагивала проблему сущности 
налогов, их форм, видов, выполняемых ими функций. Таких уче- 
ных-экономистов, как А.Тривус, Н. Тургенев, И. Озеров, А. Исаев, 
А. Соколов, В.Твердохлебов, труды которых являются неоцени
мым вкладом в теорию налогов, по праву можно отнести к клас
сикам отечественной экономической науки. Особого упоминания 
требует проблема «налогового переложения», которая изучалась 
в монографии А. Исаева «Процесс сложения и переложения нало
гов», работах А.Соколова, Б.Дитмана (1920 — 30-е гг. XX в.). Се
годня эта проблема принимает вид задачи о более равномерном 
(более справедливом) распределении доходов среди населения с 
целью устранения социальной напряженности в обществе.

Однако после революции общепризнанная теория налогов вви
ду политических причин была подвергнута такому искажению, 
что впоследствии отбросило развитие науки в этом направлении 
на много лет назад. И только недавно стали возрождаться дискус
сии о построении налоговой системы. Они идут по разным на
правлениям: изучение экономического наследия о налогах, места 
и роли налогов в государственном регулировании экономики, вза
имодействия налогов с другими финансовыми рычагами, эконо- 
мико-математическое моделирование налоговых систем.

В сегодняшней российской экономике наблюдается парадокс: 
государство поддерживает производства, находящиеся на грани 
банкротства, чтобы не произошло экономического и социального 
краха, кредитами, различного рода льготами, списанием долгов, 
нарушая хозяйственные связи, создавая систему банковского 
контроля за платежами, а вместе с ними — базу для инфляции, 
монополизма. Однако очевидно также, что бросить такие пред
приятия на произвол рыночной стихии нельзя, так как с ними 
связаны судьбы многих людей. Здесь нужна особая теория.

Как можно заключить из анализа проектов преобразования 
российской системы налогообложения, большинство из них (по 
крайней мере те, которые привлекают к себе наибольшее внима
ние) имеют много общего с неоконсервативной теорией предло
жения. Это заставляет еще раз обратиться к рассмотрению ее 
принципов.

Неоконсервативный проект реформы государственного регу
лирования экономики, предусматривает действия государства,
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направленные на мобилизацию рыночного потенциала экономи
ки, поддержания системы свободного предпринимательства. Од
нако создатели теории предложения отвергают свойственную 
монетаристам абсолютизацию долгосрочного денежного регули
рования. Сама по себе денежная политика, даже если она строит
ся в полном соответствии с регламентом М. Фридмена, отнюдь не 
гарантирует свободного действия рыночного механизма, которое 
нарушается несовершенной налоговой системой. Такое регулиро
вание, конечно, необходимо, но оно принесет желаемые резуль
таты только в соединении с новой налоговой политикой.

Основным направлением радикальной реформы системы нало
гообложения считается значительное уменьшение предельных на
логовых ставок, что, по замыслу экономистов-консерваторов, дол
жно более полно раскрыть возможности рыночной системы. Такая 
точка зрения полностью расходится с кейнсианской «точной на
стройкой», одной из форм которой является управление совокуп
ным спросом с помощью манипулирования налоговыми ставками.

Предполагается, что снижение налоговых ставок должно 
быть дифференцированным, пропорциональным его предель
ной эффективности. Например, в большей степени надо произ
вести сокращения таких налогов, которые дадут максимальную 
предельную отдачу с точки зрения роста накопления капитала 
и занятости. В первую очередь это относится к налогам на до
ходы от капиталовложений. Тогда появляется возможность пе
реместить в производственную сферу те денежные ресурсы, 
которые ранее вкладывались в недвижимость, расходовались на 
иные, не связанные с производством цели. Существенная роль 
отводится также реформе налогообложения лиц с высокими 
доходами. Основной аргзгмент — это даст сильный эффект, по
тому что богатых отличает большая склонность к сбережениям 
по сравнению с бедными.

В снижении налоговых ставок неоконсерваторы видят магист
ральный путь к решению многих проблем современной экономики.

С налоговыми стимулами связывается повышение прибыльно
сти капиталовложений, приближение ее к уровню, свойственно
му свободному рынку, результатом чего станет увеличение нормы 
и массы накопления. Это поможет образованию новых рабочих 
мест, причем, что особенно важно, увеличение занятости будет 
происходить неинфляционным путем. Снижению безработицы 
должно способствовать изменение предпочтений рабочих в 
пользу занятости (ведь реальные доходы после уплаты налогов 
возрастут) и, соответственно, увеличение предложений труда.
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Налоговая реформа принесет увеличение частных сбережений 
и кредитных ресурсов, расширяя финансовую основу экономи
ческого роста, устранит вредный для экономики перекос доходов 
в сторону текущего потребления. Этот эффект, правда, считает
ся возможным лишь при условии, что изменения в налоговой 
структуре будут сопровождаться ограничительной денежной по
литикой, отвечающей рекомендациям теоретиков монетаризма. 
Только тогда можно рассчитывать на ослабление инфляционных 
ожиданий, а в перспективе — на появление дефляционных моти
вов в психологии потребителей, побуждающих в большей степе
ни к сбережению возникающего прироста доходов, чем к его 
потреблению.

Объем личных сбережений увеличится настолько, надеются 
проектировщики, что его хватит как для частных инвестиций, так 
и для финансирования временного бюджетного дефицита, кото
рый не исключен во время перехода на консервативную экономи
ческую политику. Личные сбережения рассматриваются, как ви
дим, в качестве своеобразного запасного резервуара денежных 
средств, позволяющего размещать дополнительные долговые обя
зательства государства, не прибегая к эмиссии.

Долгосрочным последствием снижения налоговых ставок будет 
не рост бюджетного дефицита, а, наоборот, его сокращение, что 
поможет стабилизации инфляционного процесса. Это заключение 
известно в мировой экономической науке как эффект Лэффера.

"  Эффект Лэффера —  снижение активности экономической дея- 
тельности при достижении определенного уровня налогообложе
ния и дальнейшем росте налоговых ставок; данный эффект усили- 
вается в результате возрастающего уклонения от налогов. ^

Сторонники неоконсервативного течения (к которому относят
ся и монетаристы) сходятся в том, что государственное регулиро
вание экономики должно иметь долгосрочный характер и ориен
тироваться не на антициклическое управление совокупным спро
сом, а на стимулирование предложения товаров, капиталов и 
факторов производства.

Так, для обеспечения устойчивого экономического роста реко
мендуется регулирование предложения сбережений и кредитных 
ресурсов посредством налоговой реформы. Важнейшим методом 
сдерживания инфляции считается монетарная политика, нацелен
ная на стабилизацию темпа роста предложения денег. Решение 
проблемы безработицы связывается с различными мерами государ
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ства по восстановлению экономической свободы, которые должны 
оказать положительное воздействие на предложение труда.

Нашла фактическое подтверждение практическая значимость 
некоторых рекомендаций неоконсерваторов. Так, в годы «рейга
номики» консервативная налоговая политика администрации 
(максимальная ставка налога на прибыль была снижена с 46 до 
34%) оказала сильное стимулирующее воздействие на структур
ную перестройку и темпы роста американской экономики, а мо
нетаристский эксперимент, осуществленный Федеральной резер
вной системой, бесспорно повлиял на инфляционные ожидания и 
движение цен.

Такую же политику проводила администрация М.Тетчер в 
Англии (снижение максимальной ставки налога на прибыль с 52 
до 50% (1983), до 45% (1984), до 35% (1985), до 33% (1991)). Во 
Франции ставка налога на прибыль, равная в 1986 г. 50 %, к 1994 г. 
была снижена до 34 %, но затем несколько повышена до 37 %. 
Снижение налогов в этих и ряде других стран стало одним из 
важнейших факторов их экономического подъема и преодоления 
галопирующей инфляции.

ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ ДЛЯ РОССИИ

В предыдущих главах было выявлено, что люди, группы людей 
и организации стремятся к различным целям. Рассматривая эконо
мическую систему как один из видов организации, мы выяснили, 
что эти цели во многом противоречат друг другу. Особенно остры
ми эти противоречия становятся в переходный период, когда одна 
экономическая система рушится, а на ее месте возникает новая.

Для российского общества и для российских экономистов, в 
частности, общие для всех бывших социалистических стран про
блемы переходного периода осложнились еще и тем, что оказа
лось не совсем понятным, какую систему представляла из себя 
российская экономика и что является целью преобразований, 
начавшихся в начале 1990-х гг.

Среди особенностей устройства российского хозяйства следу
ет выделить то, что в нем веками существует принцип норматив
но-кастовых распоряжений, служебная организация труда. Лишь 
в сравнительно короткие периоды в российской истории суще
ствовала возможность владеть хотя бы некоторыми правами соб
ственности. Российская экономика почти всегда была одним боль
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шим коммунальным предприятием-хозяйством с соответствую
щим отношением к общедоступным ресурсам и оппортунистичес
ким отношением работника к хозяину. В 1912 г. В. Розанов писал, 
что в России вся собственность выросла из «выпросил», или «по
дарили», или «кого-нибудь обобрал»: «.Труда собственности мало. 
И от этого она не крепка и не уважается». Можно добавить, что 
после того, как российские социал-демократы познакомились с 
учением К. Маркса, они еще больше уверились в том, что честно 
нажитых капиталов не существует в природе.

Вплоть до середины 80-х гг. XX в. в России трудно было най
ти экономиста, который всерьез рассматривал бы возможность 
установления частной собственности на землю и развития на 
этой основе капиталистических отношений.

Довольно длительное время после того как в стране уже более 
десяти лет продолжались рыночные преобразования, понятие 
«рыночный капитализм» как цель реформ оставалось фигурой 
умолчания. И до сих пор отношение к данной форме хозяйствен
ных отношений в российском обществе, в том числе и среди эко
номистов, неоднозначное.

Развитие социально-экономической ситуации в России вызы
вает удивление у многих авторов реформ, участников процесса 
преобразований и сторонних наблюдателей. Действительно, если 
большинство стран Восточной и Центральной Европы пережили 
«шоковую терапию» либерализации экономики и в соответствии 
с прогнозами на конец 1990-х гг. вступили в фазу подъема, то в 
России и спад экономики оказался чересчур крушительным, и пе
риод спада несколько затянулся. Особенно это контрастирует с 
впечатляющими достижениями группы развивающихся стран, ко
торые раньше было принято относить к странам третьего мира.

Одно из объяснений несовпадения прогнозов и реального раз
вития событий заключается в том, что наиболее распространен
ное представление об экономической системе советской России, 
как о командной социалистической экономике, было не совсем 
верным. Как выясняется, это был особый тип командной эконо
мики, очень напоминающий экономику «азиатского типа».

Долгое время феномен азиатского деспотизма оставался за 
рамками исследований советских экономистов, так как не вписы
вался в марксистскую концепцию экономических формаций. На 
Западе эта тема также не была актуальной до тех пор, пока про
граммы социально-экономического развития стран Азии, осуще
ствляемые при финансовой поддержке Мирового Банка, не стали 
давать сбои.
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в 1968 г. в США была опубликована монография Г.Мюрдаля 
«Азиатская драма. Исследования бедности народов». В названии 
работы можно заметить скрытую полемику с А. Смитом — его 
книга называлась: «Исследование о природе и причинах богатства 
народов» (1776). Автор указывает на различия в предметах иссле
дования ученых, занимаюпдихся проблемами «третьего мира», и 
классиков буржуазной политэкономии, изучавших экономику 
стран, первыми вставших на путь капиталистического развития. 
В качестве непосредственного объекта анализа выбраны эконо
мические системы стран Южной и Юго-Восточной Азии (Индия, 
Пакистан, Шри-Ланка, Бирма, Таиланд, Малайзия, Филиппины, 
Индонезия).

Несостоятельность классического подхода к анализу ситуации 
в России стала очевидной. К сожалению, так же как в свое вре
мя Г. Мюрдаль, мы наблюдаем, что на практике это выливается в 
создание анклавной экономики — узкого сектора европеизиро
ванной промышленности, больше связанной с внешним, чем с 
внутренним рынком. Так же как и в странах «третьего мира» — 
«усиление технологической зависимости, дезинтеграция экономи
ки, рост коррупции и государственного бюрократизма».

В начале 1990-х гг. в обновленной России данные исследова
ний, накапливавшиеся много лет, получили должное внимание. 
Выяснилось, что феномен азиатского деспотизма, на протяжении 
веков выстзгаавший альтернативой демократическому типу орга
низации общества и государства, помимо прочих отличий, харак
теризуется удивительной устойчивостью.

Н. А. Иванов и Л. С. Васильев отмечали, что на этом сочетании 
корпоративной автономности низовых коллективов и цементиру
ющей их государственности зиждилась достаточно цельная и ста
бильная система восточно-деспотической власти. В социально
психологическом плане она была вполне приемлема для большин
ства населения. Она представляла для него привычный и доста
точно комфортный стиль жизни. Как это ни парадоксально, под
данные восточных правителей не мыслили себя вне этого извеч
ного и, как им представлялось, вполне справедливого порядка 
вещей. Они отнюдь не стремились к «свободе» и «самостоятель
ности индивида», во всяком случае в том смысле, какой вклады
вался в эти понятия на Западе.

Принятие допущения о том, что в России до 1991 г. существо
вала экономика, основанная на системе «власть— собственность» 
(в некоторых исследованиях она именуется «раздаточной эконо
микой»), позволяет объяснить многие явления, вызвавшие столь
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драматическии и продолжительным спад производства в россий
ской экономике.

Р.Нуреев отмечал, что институт «власть— собственность» счита
ется основной характеристикой «восточного деспотизма». Речь 
идет о нерасчлененном единстве властных и собственнических 
функций: политическое лидерство дает неотъемлемое право распо
ряжаться собственностью, а собственность органически подразу
мевает наличие политического авторитета. Этот институт возника
ет в условиях, когда происходит монополизация должностных фун
кций в общественном разделении труда, когда власть и господство 
основываются не на частной собственности как таковой, а на вы
соком положении в традиционной иерархии и престиже.

В соответствии с прогнозами, сделанными с учетом положений 
классической теории, спад производства неизбежен при перехо
де от экономической системы командного типа к рыночной. В 
этом случае старая производственная структура (экономические 
приоритеты, схемы снабжения ресурсами и распределения эконо
мических благ) должна быть разрушена и заменена новой — 
рыночной, более эффективной по определению. В период, когда 
происходит разрушение старой системы, а новая еще не достиг
ла требуемого уровня развития, наблюдается экономический 
спад. При этом подразумевается, что логика экономического раз
вития заставит людей принимать правильные решения. Так, пра
вильным решением с точки зрения продавца рабочей силы на 
рынке труда является увольнение с того места работы, где зара
ботная плата маленькая, или ее вообще не платят, а только обе
щают, и поиск более подходящей работы. С точки зрения госу
дарства правильной должна быть организация процедуры банк
ротств убыточных предприятий и обеспечение условий конкурен
ции для предприятий эффективных.

Однако в России (почему-то) многие экономические агенты 
принимают «неправильные» решения. Например, шахтеры Куз
басса не хотели уезжать в другие регионы, хотя их шахты зак
рывались, и предлагались деньги на переезд. Так же вели себя 
многие рабочие убыточных предприятий. Некоторые такие 
предприятия продолжали существовать за счет государственных 
дотаций.

Объяснения наблюдаемым явлениям и парадоксам можно 
отыскать с помощью инструментов институционального анализа. 
Концепция соглашений (миров, сфер деятельности) подсказыва
ет, что создание рыночной экономической системы требует в ка
честве своей основы формирования и соответствующей норма

187



тивной структуры — рыночного соглашения. Реформы должны 
разрушить не только снабженческие и производственные струк
туры экономики азиатского типа, но и присущие ей нормы и 
правила раздаточной экономики (напоминающие правила фео- 
да7и>ного «домостроя»). Это на проверку оказалось весьма непро
стой задачей.

В институциональной теории соглашения означают общепри
нятый в определенной ситуации вариант поведения. Наличие со
глашения позволяет индивидам вести себя так, как этого ожида
ют окружающие, или наоборот. Культурным обычно называют 
человека, который не нарушает существующих в группе соглаше
ний. Классификация соглашений приведена в табл. 8.2.

Используются следующие определения:

■ доверие  — предпосылка предсказуемости поведения 
контрагента. Один агент доверяет дрз^ому, если уверен в 
его информированности об условиях совершаемой сдел
ки и его намерениях в связи с этим. (В соответствии с дан
ным определением можно сказать, что два мошенника 
также доверяют друг другу, если оба уверены в том, что 
контрагент обязательно обманет. Однако предпосылка о 
совершенной и симметричной информации сводит на нет 
выгодность обмана);

■ интерпретативная рациональность — способность ин
дивида формировать собственные ожидания относитель
но действий контрагента и в то же время умение ясно 
представить свои собственные намерения так, чтобы они 
были поняты контрагентом. Предпосылкой интерпрета
тивной рациональности является существование фокаль
ных точек. Спонтанный выбор одних и тех же вариантов 
из определенного набора альтернатив возможен лишь в 
рамках социально однородных групп или в рамках одной 
и той же культуры. Действительно, фокальные точки свя
заны с наличием общих точек зрения на те или иные дей
ствия, образных и чувственных ассоциаций;

■ утилитаризм — подчинение действий человека задаче 
максимизации полезности; простой утилитаризм — зада
ча получения удовольствия от каждого конкретного дей
ствия; сложный утилитаризм — задача получения удо
вольствия от деятельности в целом (целостно-рациональ
ное поведение);
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■ целерациональность — ожидание определенного поведе
ния предметов внешнего мира и других людей и исполь
зование этого ожидания в качестве «условий» и «средств» 
для достижения своей рационально поставленной и про
думанной цели;

■ эмпатия — умение поставить себя на место другого уча
стника сделки и взглянуть на происходящий обмен с его 
точки зрения. Эмпатия беспристрастна и нейтральна в 
отличие от симпатии.

Взаимодействия людей в успешном (и другом) обществе опре
деляются нормами различных типов соглашений. Каждое согла
шение содержит определенную совокупность объектов, в ней 
определены процедуры координации экономической деятельнос
ти субъектов на основе указанных норм.

Из данных социально-экономических исследований видно, что, 
например в рыночной сфере деятельности важнее всех оказыва
ется утилитаризм, на втором месте — доверие, на третьем — эм
патия, на четвертом — интерпретативная рациональность. Для ус
пешной экономики в целом важнее всего оказывается интерпре
тативная рациональность, а утилитаризм — на последнем месте.

Российская ситуация осложнена тем, что мир рыночного со
глашения сегодня почти не заметен. Едва появившись, обозна
ченные в «Писаном праве» объекты рыночного мира стали до
бычей других миров (в теории существует понятие поглощения 
одного соглашения другим). Фактически в российской экономи
ке сегодня доминирует анклавный мир — коммунотарные согла
шения.

В этом мире отношения персонифицированы, поэтому, в част
ности, до сих пор столь велико в России недоверие государствен
ным институтам и распространены взятки.

Действительно, многие объекты рыночной экономики преобра
жаются, попав в сферы гражданского и анклавного соглашений. 
Так, товар теряет свойства продукта, за качество которого произ
водитель и продавец несут ответственность, а становится благом, 
получаемым по милости распределяющей организации. Рубль 
остается лишь счетной единицей, инструментом плановых расче
тов, с помощью которого удобно пересчитывать разнородные ма
териалы и продукты.

Кредит в раздаточной экономике — лишь способ раздачи, но 
никак не форма взаимодействия, когда владелец финансовых ре
сурсов и предприниматель разделяют между собой ответствен
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ность и возможную прибыль от хозяйственной деятельности. 
Цена, может быть, отчасти выполняет функции распределения, 
стимула, но никак не источника информации: известно, что, при 
централизации собственности и контроля над средствами произ
водства механизм цен и затрат не реагирует на индивидуальные 
предпочтения.

Стоит отметить, что создание объектов рыночного соглашения 
имеет альтернативную стоимость. Например, ту же самую инфор
мационную функцию (обратной связи) в раздаточной экономике 
вместо цены выполняла жалоба. В России средних веков холоп не 
имел права уйти от хозяина, подчиняясь служебной организации 
труда. Но, согласно уставному уложению, имел право подать че
лобитную своему князю. Эта система традиций сохранялась в 
царской России до ее падения. В продолжение традиции в 1919 г. 
в Наркоме государственного контроля создается Центральное 
бюро Жалоб с отделениями на местах. В специальных инструкци
ях указаны: порядок подачи жалобы, сроки ее рассмотрения, 
форма написания, основания и т.п. Причем почти не существует 
ограничений прав граждан на содержание общих жалоб. Система 
жалоб продолжает оставаться главной легальной сигнальной систе
мой вплоть до полного развала командной экономики. Количество 
жалоб служило главным индикатором сбалансированности систе
мы в целом и каждой ее сферы в отдельности, и оно же было кри
терием эффективности деятельности управляющих, их целевой фун
кцией, которую нужно было минимизировать любой ценой. Эта си
стема оказалась разрушенной в ходе рыночных реформ. Взамен 
гражданам предлагают институт уполномоченных по правам челове
ка, но он еще не развит. О судебной системе, как о действенном за
щитнике интересов граждан, всерьез говорить также еще рано.

По мнению многих россиян, по состоянию на 2006— 2009 годы 
обман покупателей и продавцов является правилом, а честный 
бизнес исключением. Такое представление отнюдь не лишено ос
нований. Дело в том, что снятие административных ограничений 
сделало явным то теневое предпринимательство, которое суще
ствовало в советской России. Между тем оно отнюдь не равно
значно классическому рыночному хозяйству. Теневая экономика, 
существовавшая в СССР, несла на себе черты «делания денег» су
ществовавшие в порах восточного деспотизма.

Плоха или хороша была прежняя экономическая система, но 
она позволяла обществу получать определенный набор экономи
ческих благ. Вновь созданная система пока что помогает созда
вать и получать эти блага лишь определенной группе лиц и орга
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низаций. Получается, что вместе с неэффективными схемами ал
локации ресурсов, производства благ и их распределения в Рос
сии была разрушена и прежняя система социальных гарантий и 
справедливого (по меркам советского общества) распределения 
доходов. Только вдоволь побарахтавш ись на дне впадины 
экономического цикла, россияне принялись выяснять, какую же 
экономическую систему они желают получить взамен разрушен
ной.

При всех разногласиях сторонники различных экономических 
школ сходятся в одном — экономика новой России должна быть 
социально ориентированной.

Процедура демократического выбора требует з^астия каждого 
гражданина в принятии основного решения; вернется ли Россия 
к принципам командной экономики, станет ли бороться за воз
рождение общинных принципов мироустройства на новом уров
не, предпочтет свободный рынок с минимальным вмешательством 
государства или выберет что-то другое.

Анализ социально-экономической ситуации в России с целью 
выбора основных направлений и целей государственной полити
ки должен помимо множества факторов учитывать также то, что 
за последние полтора десятилетия изменились не только внутрен
ние условия, но и положение страны на политической и экономи
ческой карте мира. Если СССР мог на равных конкурировать с 
самыми крупными и успешными экономиками мира по многим 
макроэкономическим показателям, то сегодняшняя российская 
экономика пока занимает место в «третьем эшелоне» развития 
мирового капитализма.

В 1985 г. показатель ВВП на душу населения в СССР составлял 
примерно 3,5 тыс. долл. США (в ценах 1992 г.); в 2000 г, на каж
дого россиянина приходилось менее 2 тыс. долл. США. Во всем 
объеме мировой торговли доля России составляет сегодня поряд
ка 1 %.

Малый среднедушевой доход — не единственная беда россий
ской экономики, которая таит в себе опасности сползания в тря
сину проблем, характерных для беднейших стран. Решить эти 
проблемы способами, разработанными ранее в классической эко
номической теории, оказывается почти невозможно. Как выясни
ли исследователи, страна, находящаяся на недостаточно высоком 
уровне развития, в этом случае попадает в так называемый «по
рочный круг бедности». Причем в современных теориях называ
ются несколько вариантов таких порочных кругов — ловушек 
развития.
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Известны следующие типы порочных кругов развития:
■ порочный круг нехватки капитала (нехватка капитала —> 

низкая производительность труда ^  низкий уровень до
ходов ̂  слабая покупательная способность низкий уро
вень сбережений и инвестиций нехватка капитала);

■ круг отсталости (отсталость экономики нехватка бюд
жетных средств отсталость системы общего и профес
сионального образования -> нехватка специалистов, ква
лифицированных рабочих низкая производительность 
труда —> отсталость экономики);

■ порочный круг нищеты и др.

Причем эти ловушки при попытках выбраться из них захваты
вают попавшуюся им жертву все сильнее, как хитроумный охот
ничий капкан.

Каждый элемент ловушки развития является следствием и 
предпосылкой не одного, а целого ряда других ограничений. Все 
они, взятые вместе, не только тормозят внутренне социально-эко
номическое развитие, но и препятствуют вхождению страны в со
временное мировое сообщество в качестве равноправного парт
нера. Более того для многих развивающихся стран они являются 
причиной международной изоляции.

Примерно с середины XX в. (после того, как многие бывшие 
колонии освободились от политической зависимости от метропо
лий) стала более явно ощущаться потребность в новых теориях 
для решения задач, стоящих перед странами, попавшими в ловуш
ки развития.

Существовавшие на тот момент экономические теории не 
могли помочь прежде всего потому, что их модели были пост
роены для стран, начинавших свое развитие гораздо раньше и 
в других условиях. Кейнсианцы в решении проблемы экономи
ческого роста основное внимание акцентировали на вопросах 
эффективного использования ресурсов и технологии. Неоклас
сики, критикуя кейнсианцев, доказывали, что развитие дости
гается не только путем экономического роста. Одновременно 
должна происходить и смена элементов экономической систе
мы, качественные изменения: традиционных экономик в совре
менные. Для современной экономики важнейшим условием 
является конкурентная среда, стимулирующая развитие внут
ренних рынков.

Однако и неоклассики, так же как кейнсианцы, ошибались, 
когда пытались «без затей» применять исторический опыт эволю
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ции европейских стран для решения проблем «третьего мира». 
Ошибки такого рода были свойственны и советским марксистам.

Характерная иллюстрация: в начале 1980-х гг., пытаясь нала
дить цивилизованную жизнь в «дружественном» Афганистане, 
советские чиновники присылали в Кабул, помимо прочей гума
нитарной помош;и, инспекторов ГАИ, чтобы те организовали 
движение на дорогах южного соседа по соответствующим прави
лам — с разметками на дорогах, светофорами и прочими атри
бутами. Но, почему-то не учитывалось, что основным транспорт
ным средством в Афганистане до сих пор остается верблюд, уп
равляемый неграмотным, но воинственным погонщиком.

Обнадеживающие результаты были получены институционали
стами. На основе их выводов образовался целый спектр теорий 
развития. Институциональные исследования показали, что разви
тие включает не только экономическую подсистему, но и широ
кий спектр других переменных: культурные традиции, историчес
кий опыт и другие социальные и духовные ценности.

Проблема роста душевого дохода оказывается при таком рас
смотрении важной, но не решающей. Другие не менее важные 
задачи, которые должна решить растущая экономика, следующие: 
сокращение неравенства, увеличение занятости и рост качества 
трудовых ресурсов и человеческого капитала в целом.

Формирование конкурентных внутренних рынков (что требу
ется для применения классических моделей), стабильность макро
экономических рынков (условие кейнсианцев) в условиях разви
вающихся стран может быть обеспечено только при достаточном 
уровне развития человеческого и социального капитала. В разви
вающихся странах Азии, Африки, Латинской Америки поведение 
граждан не укладывается в рамки традиционной теории с ее 
принципами индивидуализма, рационализма, полной информиро
ванности и эффективности рынков.

В результате вновь сформированные научные категории, исполь
зуемые «экономикой развития», охватывают не только вопросы тра
диционной экономической науки, но и политологии, социологии, 
экономической психологии, истории, других отраслей знания.

Исследование таких понятий, как социальный капитал, дове
рие и гражданское общество, подразумевает анализ существу
ющих в обществе неформальных институтов. Под неформальны
ми институтами понимают неформальные правила, социальные 
нормы и соглашения, которые структурируют жизнь общества. 
Таким образом, для того чтобы понять появление и развитие со
циального капитала, доверия и коммунотарных отношений в об
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ществе, необходимо понять эволюцию этих неформальных пра
вил. В частности, необходимо понимание следующих двух важ
ных вопросов.

1. Каковы условия, при которых возможно с большой долей 
вероятности появление и укрепление неформального механизма 
координации экономического поведения субъектов?

2. Если такого механизма нет в обществе, можно ли обеспе
чить его появление и развитие с помощью легальных средств?

Существуют два первичных источника формирования ожида
ний и ценностей для каждого индивида: индивидуальный прош
лый опыт, культурные факторы (самые важные из которых — со
циальные нормы и соглашения, неформальные нормы, структури
рующие социальные отношения).

Разрешение противоречия между формальной этикой коорди
нации и нормативной этикой ценностей и предпочтений может 
быть преодолено с помощью разделения благ на уровни: блага 
различных уровней можно рассматривать как параметры поряд
ка при переходе от одного типа соглашения к другому.

Использования комплекса утверждений позволяет построить схе
му формирования норм и правил поведения экономических субъек
тов — институциональной структуры экономики (рис. 8.2). Получен
ная схема, в свою очередь, помогает оценить, насколько благопри
ятной является та или иная стратегия экономического развития.

На схеме, приведенной на рис. 8.2, объединены:

■ потребности человека и блага, потребление которых эти 
потребности удовлетворяет (группа элементов А); они 
разделены на уровни: О (сохранение собственной жизни), 
IIG  (блага низшего уровня), MLG (блага среднего уров
ня) , HLG (блага высшего уровня);

• типологические характеристики человека (группа элемен
тов В ): биоид — человек, который совершает поступки под 
влиянием инстинктов, эмоций и доминант низшего уровня, 
решения принимает практически не задумываясь (аффек
тивное поведение), исполнитель, делатель — человек, дея
тельность которого подчинена рутинам, привычкам, обус
ловлена экономически и технологически, социальный че
ловек — ему присущ целостно-рациональный тип поведе
ния, он стремится завоевать уважение и определенный со
циальный статус в обществе, человек интеллектуальный по 
своим характеристикам соответствует описанию модели 
экономического человека; в этой группе элементов распо-
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Рис. 8.2. Иллюстрация процесса формирования представлений, 
норм и правил поведения, институтов

ложены соответствующие представления (ценности), при
сущие каждой модели человека;
институты (группа элементов С) — формы общественной 
жизни, которые облегчают людям взаимодействия друг с 
другом, поиск и передачу информации и в то же время, 
это правила игры в обществе, которые ограничивают де
ятельность людей так, чтобы они не причиняли значитель
ного ущерба друг другу; при этом каждому уровню благ 
соответствуют определенные институты, т. е. деятель
ность людей, направленная на получение определенных
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видов благ (виды деятельности), регулируется соответ
ствующими институтами; институты называют сильны
ми, если они жестко ограничивают деятельность людей, 
и слабыми — в противном случае; как правило, сильный 
институт зафиксирован как в «Писаном Праве» (в зако
нах), так и неформально; институты не только создают 
ограничения в деятельности человека, но и стимулируют 
те или иные виды деятельности, создавая условия для про
изводства благ определенного уровня;

■ виды принуждения, которые также показаны на схеме, 
не являются отдельной группой элементов, а представ
ляют собой тот способ, с помощью которого институ
ты определяют виды деятельности граждан; также не 
относятся к отдельной группе элементов и типы моти
вации;

■ на схеме показаны: область индивидуального (в этой об
ласти происходит мыследеятельность отдельно взятого 
человека), и область социального (здесь расположены 
факторы, определяющие поведение человека в обще
стве); обозначена также область «мира идей» и область 
«мира вещей» — это миры в Платоновском толковании: 
идея и материя.

Отметим, что взаимосвязь между уровнями различных групп, 
изображенных на схеме, обнаруживается в каждом поступке чело
века или общественном действии. Так, общество (и закон) может 
оправдать применение права силы только в том случае, если чело
век использовал его в борьбе за свою жизнь (например, в случае 
необходимой самообороны). Но если человек применит силу для 
того, чтобы пробраться без очереди к прилавку магазина (чтобы 
удовлетворить потребность тоже физиологическую, но более вы
сокого зфовня), этот поступок будет осужден общественным мне
нием. Добиться уважения, признания в обществе, получить опре
деленный статус (особенно профессиональный) может только тот 
человек, который соблюдает как неформальные, так и формаль
ные социальные правила. А это уже уровень более высокого по
рядка в группе правил. И, конечно, достичь высших степеней са
моразвития и самореализации можно только подчинив всю свою 
жизнь задаче достижения поставленной цели (стратегическому 
плану).

Особого комментария заслуживает прорыв «мира идей» в по
граничную область «мира вещей» и «мира предметов». Это выг
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лядит нелогично, особенно если речь заходит о потреблении 
«высших духовных благ». Однако, обратившись к традиционным 
этическим учениям, например к религии, никакого противоречия 
мы здесь не увидим. Так, христианство высшей целью провозгла
шает создание «Царства Божьего на земле», преодолению физи
ческой природы человека ради приближения к высшему созна
нию учит хатха-йога, можно привести и другие примеры. Свет
ская мораль также высоко оценит духовные достижения челове
ка, только если они будут полезны всему обществу. И, напротив, 
если человек будет искать духовных наслаждений вне соци
альных норм и правил, вне морали, даже если он не будет при 
этом приносить вред другим людям, это нельзя назвать благом ни 
для общества, ни для человека.

Теперь покажем, как с помощью данной схемы и гипотез мож
но проиллюстрировать процесс формирования норм и правил по
ведения в обществе (см. выше вопросы (1) и (2)). Все предполага
емые действия субъекта разделены на три группы.

1. Принятие решений (этапы 1,2) .
2. Д ействия в материальной сф ере, с помощью которых 

субъект получает блага, — выполняет решения (если решение, по 
какой-либо причине, не выполняется, может быть получено анти
благо — наказание: этап 3).

3. Оценка полезности (получение вознаграждения за предпри
нятые действия или наказание; этапы 4, 5).

Этапы формирования правил поведения субъекта показаны на 
схеме цифрами (в кружках), на которые указывают стрелки:

1 — на первом этапе происходит актуализация потребности. 
Здесь нужно отметить, что индивидуальные нормы и правила 
определяют круг потребностей соответствующего уровня, кото
рые могут быть актуализированы;

2 — на втором этапе происходит формирование целевой фун
кции (субъект принимает решение о способе и характере удовле
творения потребности). Решение принимается как под воздей
ствием этического императива, так и материальной этики;

3 — на третьем этапе субъект производит действия с целью 
получения и потребления благ;

4 — на четвертом этапе субъект оценивает полезность потреб
ленных им благ;

5а — если эта полезность оказывается отрицательной, субъект 
не получил то, на что рассчитывал, или был наказан (наказание 
рассматривается как «антиблаго»), то представление (личная нор
ма), которое лежало в основе актуализации потребности и приня
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тия решения, ослабевает или даже дезактивируется и переходит 
на уровень подсознания (но никогда полностью не исчезает);

56 — если полезность оказывается положительной, то пред
ставление (личная норма) закрепляется в активной нормативной 
структуре субъекта. Представление (личная норма, правило) фик
сируется в активной нормативной структуре субъекта на длитель
ный срок, если им накапливается опыт получения благ как резуль
тат следования норме (правилу);

Как следствия гипотез получаются следующие свойства эле
ментов схемы:

■ движение от одной группы элементов к другой осуществ
ляется только по ходу часовой стрелки. Таким образом, 
например, представления (убеждения) индивида не мо
гут сформироваться под влиянием права силы, нефор
мальных или формальных социальных правил и даже ло
гики. Представления могут появиться только как резуль
тат опыта под воздействием стимулов в виде возможнос
ти получить соответствующие блага (или антиблага), а 
также могут быть унаследованы от родителей или обще
ства (как результат воспитания и(или) обучения). Следо
вательно, при формировании новых институтов (импор
те и (или) легализации) действует механизм координации 
ех post, так как соответствующие качества человеческого 
капитала еще не сформированы;

■ при переходе от одного этапа к другому в процессе фор
мирования ценностей и представлений могут последо
вательно взаимодействовать элементы только двух сосед
них групп. Так, например, наличие какого-либо из возмож
ных благ (наличие информации о возможности получения 
блага) не может само по себе вызвать появление действен
ных институтов без того, чтобы предварительно были 
сформированы соответствующие личные нормы и прави
ла у конкретных субъектов и, затем, у групп людей.

Следовательно, только в обществах с установившимися инсти
тутами может осуществляться координация действий субъектов 
на основе общих ожиданий и убеждений (механизм координации 
ех ante).

Данный вывод обосновывает единство принципов этики ценно
стей и формальной этики рационального выбора в решении вопро
са о благоприятных условиях экономического развития. В другой 
форзмулировке, близкой к понятиям неоклассической теории, он
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звучит следующим образом: нормы и правила рыночного меха
низма координации возникают в таком обществе, где доминиру
ют соответствующие убеждения и представления об индивидуаль
ных ценностях, где общество создает необходимые блага высше
го порядка в достаточном количестве (и качестве).

Общественные потребности в создании формальных институ
тов актуализируются лишь при наличии индивидуальных потреб
ностей, поддерживаемых этическими нормами социально-эконо
мических отношений.

Как показывают проводимые исследования, в российском об
ществе еще не актуализировались потребности в рыночных ин
ститутах.

В свое время молодое советское государство, натолкнувшись 
на инерционность убеждений основной части российского насе
ления (крестьянской массы), было вынуждено прибегнуть к поли
тическим репрессиям. Современное российское государство пе
ред лицом похожих проблем попыталось использовать репрессии 
экономические (иначе нельзя расценить принудительную прива
тизацию и выборочную нелицеприятную либерализацию). Одна
ко и в том, и в нынешнем случае проблема не исчезла, а стала 
еще более серьезной.

Единственный цивилизованный способ ее решения подсказы
вают названные выше принципы теории развития и открываемые 
сегодня закономерности формирования институгов. Первым ша
гом на пути выхода из порочных кругов нищеты и политической 
нестабильности, институциональных ловушек должны стать уси
лия по формированию человеческого капитала. Эти усилия долж
ны быть направлены на обеспечение базовых материальных и со
циальных потребностей, включая начальное образование и меди
цинское обеспечение, детское питание и планирование семьи.

Одновременно с этим создаются конкурентные внутренние 
рынки на основе стабильного общества и системы экономических 
и юридических правил (системы принуждения). Основными зада
чами этих правил являются обеспечение доверия между участни
ками экономических взаимодействий, создание условий конку
ренции и производство (других) основных общественных благ. 
Это, в свою очередь, формирует благоприятную макроэкономи
ческую среду для экономического роста, обеспечивает действен
ность ценового механизма как сигнального, распределительного, 
стимулирующего.

Затем наступает очередь грамотной фискальной и монетарной 
политики, которая способна во много раз повысить действенность
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усилий, предпринимаемых на микроуровнях за счет мультиплика
тивных эффектов.

Таким образом, теория развития «стоит на трех китах» — 
формирование человеческого капитала, создание условий кон
куренции на внутренних рынках, макроэкономическая стабили
зация (рис. 8.3), которые взаимовлияют и взаимно усиливают 
друг друга.

Развитие внешних контактов страны может во много раз уси
лить преимущества экономической свободы, достигнутой в эконо
мике за счет расширения международной торговли, специализа
ции и разделения труда. Однако есть ряд специати^ных вопросов 
в этой области, которые будут обсуждаться далее.

Какие же выводы можно сделать на основе изучения теории 
развития? Прежде всего необходимо понимание, какую систему 
экономических связей мы хотим получить в своей стране. Необ
ходимо также и общественное согласие относительно определе
ния основных экономических целей и их приоритетов. Затем сле
дует определить, какие инструменты проведения реформ можно 
использовать в конкретных условиях современной России.

Необходимо четко разграничить цели экономической полити
ки и методы, которые могуг быть применены для их достижения.

Рис. 8.3. «Три кита» теории развития 
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к  целям относятся достижение полной занятости, «справедливое» 
распределение доходов и еще ряд задач, известных как экономи
ческие цели. Методы включают перераспределение доходов (нало
ги и трансферты) и прямое вмешательство государства в рыноч
ные отношения посредством нормативного регулирования, доти
рования или производства в государственном секторе.

В странах, где базовые потребности населения удовлетворены, 
идеология должна играть роль лишь при выборе целей, в частно
сти, конкретных задач перераспределения доходов и поиска ба
ланса между социальной справедливостью и экономической эф
фективностью. После того как цели определены и согласованы, 
выбор методов следует рассматривать как вопрос практический, 
а не идеологический. Например, вопрос о том, где производить 
такое благо, как здравоохранение — в государственном или в ча
стном секторе — должен решаться в зависимости от того, какой 
метод наилучшим образом способствует достижению ранее согла
сованных целей. Обоснование выбора между различными метода
ми может быть дано в виде двух взаимосвязанных выводов, пер
вый из которых будет относиться к эффективности, а второй — 
к справедливости.

На том этапе развития, на котором в настоящее время нахо
дится Россия, приоритетной должна являться цель удовлетворе
ния базовых человеческих потребностей. К сожалению, следует 
признать, что главная причина слаборазвитости российской эко
номики, так же как и других стран «третьего мира», заключается 
не в недостатке иностранного капитала, а в неполном и неэффек
тивном использовании трудовых ресурсов.

Кроме того, вслед за Г.Мюрдалем, обнаружившем эти явле
ния в странах Азии, мы выясняем, что россияне, порой, работа
ют плохо и мало, встречается «имперское» презрительное отно
шение к простому физическому труду. Причину можно искать в 
корыстолюбии чиновников, в неграмотности управленцев, в от
сутствии правовых и социальных гарантий. Но можно указать и 
на живучесть системы традиционных «азиатских ценностей»: 
неумение и нежелание взять на себя ответственность за резуль
таты собственных решений, неприятие в качестве социальной 
ценности честного труда только ради личного благополучия, не
желание подчиняться строгим правилам производственных про
цессов и др. Нельзя забывать и о первых неудачах рыночных эк
спериментов, резко снизивших уровень доверия граждан к пред
принимателям и государству. В результате страна оказалась в 
ловушке нищеты.

203



Это неприятное открытие больно ранит национальное само
сознание. Легче было бы списать все неудачи на нехватку финан
сового капитала, износ основных фондов, происки конкурентов и 
еще что-либо подобное.

Однако поиск помощи извне, даже в виде внешней причины 
нынешнего бедственного положения, — занятие малополезное. 
Гораздо более эффективным может оказаться обращение к внут
ренним ресурсам.

В этом отношении обращение к истокам национального само
сознания, историческому опыту и вдохновляющим примерам из 
отечественной истории, подкрепленное современными знаниями, 
которыми все-таки обладает большая часть лояльно относящихся 
к государству и обществу граждан, действительно будет иметь ре
шающее значение.

Теория капитала дает этому выводу реальное обоснование. Не 
случайно теперь даже в активе бухгалтерского баланса российс
ких предприятий появилась строка «Деловая репутация организа
ции». Если каждый экономический агент действительно станет 
дорожить своей деловой репутацией, то порочный круг нехватки 
капитала и прочие ловушки будут разорваны: по запасам физи
ческих и природных ресурсов Россия более чем в 20 раз богаче 
Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, известно, что бюджетные и ресурсные ограничения 
в современной экономике являются гибкими. Для покупки средств 
труда, материалов и технологий можно взять кредит в банке. Прак
тически любые ресурсы можно найти на рынке (если нет на внут
реннем — есть внешний рынок). А нехватка денежных знаков — 
это лишь формальное свидетельство недостатка доверия.

Однако нужно понимать, что рыночная модернизация россий
ской экономики — это длительный процесс, так как он связан с 
изменением психологических установок большинства населения. 
Это необходимый фактор формирования человеческого и соци
ального капитала.

КОНТРОЛЬНЫ Е ВОПРОСЫ

1. Назовите основные инструменты монетарной политики.
2. Почему физические лица должны платить налог со всех источ

ников дохода?
3. В каких условиях применяется активная фискальная полити

ка? В каких — сдерживающая?
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4. Как работает система встроенных стабилизаторов?
5. Почему собственность в России «не уважается»?
6. В чем заключается объяснение несовпадения прогнозов и ре

ального развития событий по результатам рыночных реформ 
в России 1990-х гг.?

7. Почему «азиатский деспотизм» оказывается устойчивым в не
которых странах?

8. Какие условия необходимы для создания рыночной экономи
ки в соответствии с концепцией институциональных соглаше
ний?

9. Какая норма важна для успешного развития экономики?
10. Почему нормы коммунотарного соглашения не способствуют 

развитию рыночных отношений?
11. Каким образом соотносятся принципы справедливости и эко

номической эффективности в современной России?
12. Каким образом обнаруживается взаимосвязь между уровня

ми потребностей, институционального развития, видами при
нуждения в конкретных поступках человека?

13. Каким образом происходит формирование правил поведения 
человека?

14. Почему идея экономической свободы оказалась невостребо
ванной в России конца 1990-х— начала 2000-х гг.?

15. Какие меры должны быть предприняты с целью выхода из «по
рочных кругов» и развития российской экономической систе
мы?



ITT
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Глава 10. Глобальные проблемы



Глава 9

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТОРГОВЫЕ 
БАРЬЕРЫ

Пока в государстве обрабатывается столько това
ров, сколько надобно для собственного потребления, до 
тех пор бывает оно подобно маленькому Имперскому 
городку, где один гражданин работает для другого, один 
от другого получает хлеб, но оба всегда остаются бедны
ми и не могут споспешествовать обогащению города.

Петр I

И И  ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА И МЕЖДУНАРОДНОГО 
РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА

Первые основополагающие концепции, относящиеся к между
народной торговле, встречаются в работах А. Смита и Д. Рикардо. 
А. Смит сформулировал понятие абсолютного преимущества, ко
торое объясняло выгодность внешней торговли для страны им 
обладающей, независимо от того, является ли она импортером 
или экспортером. Д. Рикардо показал, что принцип абсолютного 
преимущества оказывается частным случаем более общего прави
ла сравнительного преимущества в производстве того или иного 
вида товара, которым обладает или которое может приобрести 
каждая страна.

Абсолютное преимущество в производстве товара — возмож
ность страны производить данный товар с меньшими удельными 
затратами ресурсов, по сравнению с другими странами.

Естественное преимущество (в производстве товара) предпо
лагает обладание абсолютным преимуществом благодаря климати
ческим условиям страны или распоряжению уникальными при
родными ресурсами.

Под приобретенным преимуществом понимается способность 
страны производить определенный товар с меньшими удельными 
затратами, за счет развития более эффективной технологии и
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профессиональной квалификации работников, под сравнитель
ным преимуществом — производить определенный товар с мень
шими удельными экономическими (альтернативными) затратами 
по сравнению с другими странами.

Д. Рикардо считал, что в специализации стран важную роль 
играют затраты труда, необходимого для производства товара. 
Если в какой-либо стране в силу природно-климатических усло
вий на производство определенного товара необходимы меньшие 
затраты труда, чем на производство другого (так, Англия имеет 
преимущества в производстве зерна, Португатшя — в производ
стве вина, Чили — в производстве меди и т.п.), то следуя принци
пу сравнительного преимущества, страны получат выгоду, разви
вая экспортные производства данных товаров, даже если произ
водительность труда в этих отраслях будет ниже, чем у торгово
го партнера.

Страна может не обладать абсолютным или сравнительным 
преимуществом изначально, но она тем не менее может стать ак
тивным участником международных экономических отношений, 
если сумеет приобрести такое преимущество за счет развития 
предпринимательских способностей своего народа в результате 
рациональной политики правительства, направленной на стиму
лирование и поддержку предприятий, использующих новейшие 
технологии. Весьма показательными примерами стран, завоевав
ших такое приобретенное преимущество, являются: Япония, 
буквально совершившая скачок в экономическом развитии в 
первые два десятилетия после окончания Второй мировой вой
ны и обладающая к настоящему времени одной из успешных 
рыночных экономик; «Азиатские тигры» — Гонконг, Малайзия, 
Сингапур, удивившие весь мир своими экономическими достиже
ниями в середине 1990-х гг.

На протяжении всего послевоенного периода среднегодовые 
темпы роста международной торговли примерно в три раза превы
шали темпы роста мирового объема производства. Общий объем 
мировой торговли с 1950 г. по настоящее время вырос более чем в 
16 раз. Многие страны, осознав преимущества открытой экономи
ки, стали специализироваться на выпуске определенных товаров 
(конечных или промежуточных продуктов в единой технологичес
кой цепочке). Теория сравнительных преимуществ подсказывает, 
что с помощью международной торговли страны, развивая специ
ализацию, могут повысить производительность своих ресурсов, 
увеличить выпуск товаров и повысить уровень экономического 
благосостояния. Однако взамен эти страны должны пожертвовать
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своей экономической независимостью, сделать открытыми не толь
ко свои экономические, но и политические системы.

Государственная политика, воплощающая в жизнь принципы 
свободной торговли, называется фритредерством  (от англ. free 
trade — свободная торговля), политика противоположной направ
ленности называется протекционизмом (от англ. to protect — за
щищать). Очевидно, что защищать такая политика должна в пер
вую очередь национальных производителей и потребителей. Но у 
этой теории есть и оппоненты.

Одним из первых аргументов против политики фритредерства 
высказал еще в XIX в. немецкий ученый Ф.Лист. Он считал, что 
вновь появившиеся в стране отрасли правительство должно защи
щать от конкуренции со стороны более зрелых и опытных ино
странных соперников с помощью торговых пошлин, импортных 
тарифов, квот и других инструментов торговой политики.

К инструментам торговой политики относятся:

■ таможенная пошлина — государственный денежный 
сбор (налог), взимаемый таможенными органами с това
ров и других ценностей, провозимых через границу стра
ны;

■ таможенный тариф — перечень товаров, облагаемых та
моженными пошлинами при прохождении через грани
цу (импорт, экспорт или транзит);

■ квота — количественное ограничение (в натуральном или 
денежном выражении) объема продукции, разрешенно
го к ввозу в страну (импортная квота) или вывозу из стра
ны (экспортная квота); квота назначается на определен
ный период;

■ лицензирование — регулирование внешней торговли с по
мощью системы разрешений на экспорт или импорт то
варов в установленных количествах и на определенный 
промежуток времени;

■ технические барьеры — скрытые методы торговой поли
тики, ограничивающие импорт, осуществляемые с ис
пользованием особенностей национальных технических, 
административных, санитарных и других норм и правил;

■ эмбарго — запрещение ввоза или вывоза ценностей из 
какой-либо страны;

■ экспортная субсидия — финансовая помощь, оказывае
мая государством экспортеру;
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■ компенсационная пошлина — пошлина на ввоз товаров из 
страны, правительство которой предоставляет своим эк
спортерам субсидии и льготы; данная пошлина должна 
уравнять в условиях внутренних и зарубежных произво
дителей.

Другой аргумент в пользу политики протекционизма заключа
ется в том, что введение таможенной пошлины вынуждает импор
теров, желающих сохранить свои позиции на рынке данной стра
ны, снижать цену. В результате страна и товар получает и соби
рает определенную сумму денег с иностранных производителей, 
которую затем можно использовать на благие цели.

С точки зрения отдельной страны протекционизм оказывает
ся полезным. Но он не приносит пользы мировой экономике, так 
как ресурсы в итоге распределяются неэффективно. К тому же 
страна, проводящая протекционистскую политику, недолго смо
жет получать выгоду, потому что фирмы, обладающие гибкой 
структурой производства, товары которых облагаются слишком 
высокой пошлиной, могут не снижать цены, а перевести свой 
капитал в другие отрасли.

Во второй половине XX в. появились и другие теории между
народной торговли. Среди них следует отметить теорию жизнен
ного цикла продукта, согласно которой некоторые виды продук
ции проходят цикл, состоящий из четырех этапов: 1 — проекти
рование и запуск в производство; 2 — рост выпуска; 3 — зре
лость; 4 — упадок. Производство такой продукции перемещается 
из одной страны в другую в зависимости от этапов цикла.

Довольно широко распространенная теория — теория эффек
та масштаба — утверждает, что страны, специализирующиеся в 
производстве определенного товара, удовлетворив спрос внутрен
него рынка, расширяют производство за счет экспансии на внеш
ние рынки. При этом удельные затраты на производство продук
ции снижаются в результате действия положительного эффекта 
масштаба.

Американский экономист М. Портер обратил внимание, что в 
международной торговле участвуют не столько страны, сколько 
вполне конкретные фирмы. Для успеха на мировом рынке фирма 
должна уметь соединить преимущества своей конкурентной стра
тегии с конкурентными преимуществами страны. В теории 
М. Портера выделены четыре детерминанты такого конкурентно
го преимущества: обеспеченность производственными ресурсами 
(в современных условиях это в первую очередь — научно-техни- 
ческие знания, квалифицированная рабочая сила, инфраструкту-
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pa и другие специализированные факторы); параметры внутрен
него спроса, позволяющие использовать положительный эффект 
масштаба; наличие в стране конкурентоспособных поставщиков, 
способных обеспечить фирме быстрый доступ к необходимым 
ресурсам, и фирм, производящих продукты-комплементы (что 
обеспечивает предложение не единственного продукта, а гамму 
продуктов и сервисную пода,ержку); ориентация национальной 
экономики на развитие экономической свободы и других инсти
тутов, необходимых для эффективного функционирования меха
низма рыночной координации.

Названные детерминанты формируют так называемый нацио
нальный ромб конкурентных преимуществ, в котором они взаим
но усиливаются (рис. 9.1).

В тех отраслях, где такой ромб выглядит наиболее «симметрич
но» и «объемно», фирмы имеют наибольшие шансы достичь ус
пеха на международном рынке.

Важную роль в создании системы конкурентных преимуществ 
играет государство. Определяя способы поиска ответов на основ
ные вопросы экономики, реализуя стратегию выбора и построе
ния эффективной экономической системы, государство не только 
решает внутренние проблемы, но и дает возможность нацио

Обеспеченность
производственными

ресурсами

Параметры
внутреннего
спроса

Наличие конкурентоспособных 
поставщ иков и производителей 

товаров-комплементов

О риентация национальной 
экономики на развитие 
институтов

Рис. 9,1. Национальный ромб конкурентных преимуществ 
М. Портера
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нальным производителям эффективно конкурировать с участни
ками международных рынков.

Вопросы, связанные с функционированием мировой хозяй
ственной системы, не ограничиваются только проблемами между
народной торговли. Мировое хозяйство — это совокупность наци
ональных хозяйств, связанных между собой системой междуна
родных экономических отношений на основе международного 
разделения труда. Развитие мирового хозяйства предполагает из
менения не только в экономических, но и в политических, соци
альных и других сферах хозяйств, принимающих активное учас
тие в международных отношениях. Эти изменения затрагивают 
также и те страны, которые не являются такими активными.

Международные экономические отношения характеризуют 
способ и характер взаимодействия экономических субъектов в 
сфере межстранового хозяйственного общения. Взаимоотноше
ния субъектов международной экономики в какой-то части могуг 
быть описаны с помощью методов микроэкономики или макро
экономики, но так как развитие мирохозяйственных связей ха
рактеризуется целым рядом особенностей, мировая хозяйствен
ная система представляет собой особый предмет исследования.

Эти особенности состоят в том, что в международных отноше
ниях заметную роль играет политика. Отношения складываются 
между суверенными странами, а в каждой из них могут действо
вать свои собственные экономические системы. Кроме того, в рам
ках мирового хозяйства отсутствует единая денежная единица и 
денежная система, они в каждой стране могуг быть различными.

На мировых рынках иначе, чем в микроэкономике, действуют 
механизмы взаимодействия и конкуренции между его субъекта
ми. Это обусловлено прежде всего тем, что степень мобильности 
ресурсов на этих рынках заметно ниже, чем в национальных эко
номиках.

Мировая торговля и развитие мирохозяйственных связей созда
ют условия для конкуренции не только между производрггелями 
продуктов, но и между правительствами — «производителями» 
норм и правил, регулирующих торговые и хозяйственные отноше
ния национальных производителей и торговцев с зарубежными.

Выделяют следующие основные типы рынков в рамках миро
вого хозяйства: товарные, рынки услуг, факторов производства, 
финансовые рынки. Все они являются частью мирового рынка. 
Как структурные элементы в рамках международных экономичес
ких отношений рассматривают международное разделение труда 
и международную кооперацию.

212



Страны, принимающие участие в международной кооперации 
и разделении труда, сталкиваются с рядом связанных с этими 
отношениями противоречий. Наиболее часто возникают противо
речия между наднациональными и национальными формами ре
гулирования экономической деятельности. Выше уже говорилось 
о противоречии между стремлением страны к экономическому 
суверенитету (экономической безопасности) и зависимостью от 
партнеров по международной кооперации и разделению труда.

Экономическое развитие в рамках мирового хозяйства харак
теризуется неравномерностью. В мировой экономике сформиро
вались к настоящему моменту центры развития и «периферия». 
Обозреватели говорят о так называемом «золотом миллиарде», 
подразумевая под этим жителей стран с наиболее успешной эко
номикой. Во всех этих странах преобладает рыночная система хо
зяйствования.

В то же время до сих пор население некоторых стран находит
ся на грани выживания. Попытки развитых стран подтянуть отста
ющих до более или менее приемлемого уровня развития не всегда 
оказываются успешными. Усилия в этом направлении объединили 
такие международные организации, как Организация Объединен
ных Наций (ООН), Всемирная Торговая Организация (ВТО), Миро
вой Банк (МБ), Международный Банк Реконструкции и Развития 
(МБРР), Международный Валютный Фонд (МВФ) и др.

Цикличность экономического развития присуща и мировой 
экономике. Здесь также можно выделить средне- и долгосрочные 
циклы, «длинные волны».

Важной особенностью современного этапа развития мировой 
хозяйственной системы является тенденция к глобализации миро
вой экономики, интернационализация производства и капитала.

В связи с изменением политической карты мира вследствие 
развала социалистической системы мировое хозяйство получило 
мощнейший импульс для своего развития. Более тридцати стран, 
национальные хозяйства которых были закрыты от остального 
мира, стали открытыми для международной торговли и коопера
ции за последние 20 лет. Увеличилось количество стран, вновь от
крывших границы для движения капиталов.

Все большую роль в мировом хозяйстве стали играть страны, 
относящиеся к категории развивающихся. С 1980 г. по настоящее 
время их доля в мировом экспорте увеличилась с 10 до 20 %. Бо
лее трети прямых зарз^ежных инвестиций вкладывается сегодня 
в экономику развивающихся стран, в то время как в 1980 г. эта 
доля составляла лишь 14 % всех мировых прямых зарубежных ин
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вестиций. По прогнозам Мирового банка к 2020 г. доля развива
ющихся стран в мировой торговле должна превысить 50 %, а доля 
в мировом выпуске — 30 %.

Под прямыми зарубежными инвестициями понимается долго
срочное вложение капитала в акции предприятий или проекты, 
осуществляемые предприятиями (с участием предприятий) зару
бежных стран. Такие инвестиции должны обеспечивать контроль 
инвестора над объектом размещения капитала.

Портфельные инвестиции — покзшка ценных бумаг иностран
ных компаний, которая не дает инвестору полного контроля над 
объектом инвестирования.

Международное разделение труда также преобразилось за по
следние 30—40 лет. Если раньше страны делились на две основ
ные группы — индустриальные и аграрно-сырьевые, то в совре
менной мировой экономике возникла трехступенчатая система. 
На первой ступени оказались страны — монополисты в области 
новейших и прогрессивных технологий. Вторую ступень заняли 
страны — поставщики минерального и сельскохозяйственного 
сырья. На третьей расположились производители материало- и 
трудоемкой продукции. Причем чаще всего это производство осу
ществляется по технологиям зарубежного заказчика или ограни
чивается сборкой конечных изделий из готовых комплектующих.

Современное разделение труда основано не на обмене готовы
ми изделиями, а на разделении технологического процесса по 
этапам. Страна — з^частник такого разделения труда включается 
в кооперацию на определенном этапе, поставляя нужную деталь 
или выполняя ту или иную технологическзщ) операцию. Подобное 
разделение труда сформировалось в начале с 1980-х гг. и получи
ло название «мировой конвейер». В рамках такого разделения 
труда и кооперации выделяют следующие элементы: специализа
ция по отраслям и сферам экономики, специализация в производ
стве отдельных видов готовой продукции и услуг, специализация 
на производстве отдельных узловых элементов конструкции, на 
выполнении определенных этапов технологического процесса.

Основные причины, обусловившие формирование подобной 
структуры мирового хозяйства, состоят в том, что во второй по
ловине XX в. развитые страны оказались зависимы от поставщи
ков сырья, которыми в большинстве своем были развивающиеся 
страны. Эта зависимость усилилась после нефтяного кризиса 
1974— 1975 гг. Несмотря на то что развитые страны начали вне
дрять энергосберегающие технологии, снизить зависимость от 
поставщиков сырья не удается.
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Другой причиной вывода многих технологических процессов за 
пределы развитых стран стали возросшие экологические требова
ния. Особенно это актуально для обрабатьшаюп],ей промышленно
сти на первичных этапах обработки сырья, для промышленных 
технологий переработки и хранения токсичных и ядерных отходов.

В новом мировом хозяйстве у развивающихся стран появилась 
возможность изменить отношения зависимости и подчинения по
литике диктата развитых стран на отношения симметричной за
висимости, равенства и партнерства.

Наиболее распространенной формой международных эконо
мических отношений является торговля товарами между различ
ными странами. В этой области выделяют специфические виды 
торговли: торговля сырьевыми ресурсами, машинами и оборудо
ванием, потребительскими товарами.

Международная торговля услугами сегодня развивается быст
рее, чем какая-либо другая форма. Здесь отдельно рассматрива
ются услуги транспорта, предоставление образовательных услуг, 
торговля лицензиями, туризм, посреднические, финансовые, стра
ховые, информационные, рекламные и другие виды услуг.

Отдельного рассмотрения требуют процессы движения финан
сового капитала через национальные границы. Капитал этот явля
ется частным, государственным или принадлежит международ
ным организациям. Решающая роль в этих процессах принадле
жит транснациональным и полинациональным корпорациям и 
банкам. С развитием международных отношений, получивших за
метный стимул в результате включения в мировую систему хозяй
ствования стран бывшего социалистического лагеря, усилилась 
миграция рабочей силы — перемещение, переселение трудоспо
собного населения в другие страны по причинам экономическо
го характера.

Основные миграционные потоки составляют малоквалифици
рованная рабочая сила из развивающихся стран и высококвали
фицированные специалисты из тех же стран и стран с переход
ной экономикой, устраивающиеся на работу в развитых странах 
и регионах, поскольку у себя на родине они не могут найти 
платежеспособного покупателя на трудовой ресурс высокого ка
чества.

Наиболее интенсивно процессы развития мировой экономики 
протекают в центрах экономической интеграции, которые форми
руются там, где для этого складываются подходящие историчес
кие, политические и экономические условия. В 1960 — 1980-е гг. 
XX в. центрами «экономического притяжения», центрами силы,
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являлись США, Япония и Европейское Экономическое Сообще
ство (ЕЭС).

В настоящее время вокруг этих центров сформировались реги
ональные интегрированные объединения: Североамериканская 
зона свободной торговли (NAFTA), куда вошли США, Канада и 
Мексика; Организация тихоокеанского экономического сотрудни
чества (АТЕС), куда вошли 18 стран, включая Японию, Китай, 
США и Канаду, и Европейский Союз (ЕС).

Крупнейшей современной международной организацией эконо
мического сотрудничества является Всемирная Торговая Организа
ция (ВТО). В настоящий момент она объединяет более 130 стран — 
членов ВТО и еще почти 30 стран желают вступить в эту органи
зацию, но для этого им необходимо выполнить определенные ус
ловия. После того как в члены ВТО был принят Китай, общая чис
ленность населения в странах-участниках превысила 85 % общей 
численности всего населения мира, при этом почти 95 % торговых 
операций осуществляется по правилам этой организации. ВТО 
оказывает значительное влияние на развитие мировой торговой 
среды.

По оценкам экспертов, дальнейшее снижение торговых барь
еров должно привести к увеличению мирового выпуска более, 
чем на 5 трлн долл. США.

ОБМЕННЫЕ КУРСЫ И ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС

Мировое хозяйство и международные экономические отноше
ния не могут существовать без валютного рынка. Импортеры дол
жны иметь национальную валюту той страны, товары или услуги 
которой они хотят купить. Экспортеры, получив экспортную вы
ручку в иностранной валюте, должны обменять ее на валюту сво
ей страны, чтобы рассчитаться с кредиторами, поставщиками, 
работниками и другими партнерами. Инвесторам для вложения 
своего капитала также необходима валюта той страны, где нахо
дится предприятие, осуществляющее проект.

Валюта является товаром, пусть и обладающим особыми 
свойствами. Поэтому валютный рынок подчиняется законам 
конкуренции так же, как и рынок любого другого товара. Ры
ночная цена — номинальный валютный курс — устанавливает
ся на этом рынке в результате взаимодействия спроса и пред
ложения. Хотя параметры названных функций будут иными.
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отличными от параметров спроса и предложения на товарных 
рынках.

Номинальный валютный (обменный) курс характеризует отно
сительную цену валюты одной страны, выраженную в денежных 
единицах другой страны.

Обычно, когда используется термин «валютный курс», имеет
ся в виду именно номинальный курс. Курс национальной денеж
ной единицы может определяться в виде прямой или обратной 
котировки.

Прямая котировка национальной валюты предполагает опреде
ление валютного курса национальной валюты в денежных едини
цах другой страны.

Обратная котировка иностранной валюты — это определение 
валютного курса иностранной валюты в денежных единицах стра
ны; позволяет сравнивать курс национальной валюты с ино
странными валютами на валютных рынках других стран.

Лишь на незначительной части валютного рынка производит
ся обмен наличных денег. Основные котировки валютных курсов 
осуществляются на межбанковском валютном рынке. В ходе ва
лютных торгов участники предают друг другу права распоряже
ния валютными депозитами, хранящимися в различных банках. 
Мировой валютный рынок функционирует круглосуточно с поне
дельника до пятницы, а связь с валютными рынками различных 
стран осуществляется через компьютерные сети.

Участниками валютного рынка являются центральные банки, 
коммерческие банки, валютные биржи, предприятия и брокер
ские конторы. Коммерческие банки — самые многочисленные и 
крупные участники валютных торгов. Они не только выполняют 
заказы своих клиентов, но и, кроме того, диверсифицируют свои 
портфели за счет активов в иностранной валюте. Как правило, 
основной объем сделок, оказывающий решающее влияние на ко
тировки валют, составляют экспортные и импортные сделки с 
участием национальных предприятий и резидентов.

Если котировки иностранной валюты растут, национальная 
валюта обесценивается — становится дешевле. И, наоборот, ког
да курс национальной валюты повышается, это означает рост ее 
котировок и соответственно цены, выраженной в единицах ино
странной валюты.

Основные функции валютного рынка заключаются в обеспече
нии валютно-кредитного и расчетного обслуживания экспортно
импортных и валютных операций. Кроме того, валютный рынок 
предоставляет возможность страхования валютных рисков. Это

217



особенно важно при заключении долгосрочных контрактов, когда 
в случае неожиданного изменения котировок участник сделки 
или инвестор может понести убытки. В этом случае валютный ры
нок предлагает сделки хеджирования. Содержание такой сделки 
заключается в том, что в момент зачисления, получения выручки 
на расчетный счет клиента банк по его поручению немедленно 
переводит полученные средства в валюту другой страны, колеба
ния курса которой более предсказуемы. Кроме того, агент банка 
или дилинговый центр, проследив тенденции изменений валют
ных курсов за прошедший период и сделав аналитический про
гноз дальнейших изменений, может провести одну или несколь
ко валютных спекуляций с целью выиграть на разницах курсов 
различных валют.

Валютная спекуляция — игра, ставкой в которой служит буду
щая цена валюты; цель игры — получение максимального выиг
рыша от валютной сделки.

С целью удовлетворения различных потребностей участников 
валютных сделок существуют различные типы рынков. Рынок не
медленной поставки валюты (в течение двух рабочих дней) — са
мый большой. Если участнику валютного рынка требуется купить 
иностранную валюту через определенный период времени по за
ранее оговоренной цене, он может заключить срочный контракт 
на покупку валюты на срочном (форвардном) рынке.

Контроль за состоянием дел на валютном рынке осуществляет 
центральный банк. При этом, проводя политику регулирования 
валютного курса, он может выбрать либо систему гибкого валют
ного курса, либо фиксированного (жесткого).

При системе фиксированного валютного курса Банк России 
принимает на себя обязательство поддерживать его уровень на 
определенном значении. С этой целью в случае отклонения ва
лютного курса от заданного значения Банк России либо скупает 
иностранную валюту, либо продает ее.

Каждая страна стремится обеспечить стабильное денежное об
ращение внутри своих границ. Но так как в условиях открытой 
экономики равновесие на денежном рынке может быть наруше
но вследствие внешних валютных интервенций или ошибочной 
денежной политики других стран, центральный банк каждой 
страны внимательно следит за ситуацией на валютных рынках 
(своих и за рубежом) и проводит собственную политику валютно
го курса. Основная задача рыночного обменного курса — защи
тить денежное обращение страны от последствий ошибок в де
нежной политике других стран.
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Таким образом, вместе с таможенными ограничениями, поли
тикой формирования приобретенных преимуществ политика ва
лютного курса создает своеобразный «защитный пояс» нацио
нальной экономики (рис. 9.2).

Сделать точный прогноз колебаний валютного курса практи
чески невозможно (да и не всегда это необходимо), поэтому цент
ральный банк объявляет политику валютного коридора тогда, ког
да есть необходимость поддерживать более или менее жесткий, 
т. е. предсказуемый, валютный курс.

Валютный коридор представляет собой вариант системы фик
сированного валютного курса, при котором изменение курса на
циональной валюты происходит в пределах заранее объявленных 
границ (хотя сами изменения непредсказуемы).

Если валютный коридор построен так, что цена национальной 
валюты постепенно понижается, говорят, что происходит ее д е
вальвация. Если цена повышается, происходргг ревальвация наци
ональной валюты.

Для проведения политики валютного коридора центральному 
банку необходим достаточный резерв собственной и (или) ино
странной валюты. Если спекулянтам станет известно о недостат
ке валютных резервов центрального банка, может быт предпри
нята спекулятивная атака на национальную валюту. В случае на
рушения равновесия на валютном рынке, например в сторону по
вышения курса рубля, спекулянты могут начать скупать рубли, 
еще более подогревая ажиотаж на рынке, а затем, когда ситуация 
начнет восстанавливаться, запас рублей будет продан, но уже по 
нормальным равновесным ценам.

Рис. 9.2. «Защитный пояс» национальной экономики
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Если запасы центрального банка какой-либо страны невели
ки, то для сохранения стабильности на денежном и валютном 
рынках может быть установлена «привязка» курса национальной 
валюты к курсу валюты страны с достаточно мощной экономи
кой. Привязка к сильной валюте, кроме того, обеспечивает до
ступ национальным производителям и потребителям к информа
ции о мировых ценах, снижает возможность для спекулятивных 
атак. Это также подталкивает внутренние цены (и заработную 
плату в том числе) к сближению с мировыми. Такой подход по
зволяет в некоторых случаях достичь стабильности быстрее, чем 
при проведении политики плавающих (гибких) курсов. Переход 
к единой евровалюте стран Европейского сообщества обуслов
лен именно такими расчетами и соображениями.

Однако нельзя забывать, что неверный выбор обменного кур
са по отношению к валюте-якорю может сказаться на темпах 
эмиссии. В стране с высокой инфляцией это может привести к 
сокращению производства и росту безработицы. Масштаб эконо
мики также имеет значение.

Удачные опыты привязки национальной валюты к доллару де
монстрируют малые страны, экономика которых зависит от конъ
юнктуры международной торговли (Гонконг, Сингапур). Но, напри
мер, для России внешняя торговля не имеет критического значе
ния. А привязка курса рубля к доллару или евро может привести 
к валютному контролю со стороны соответствующих стран и тор
говым интервенциям, которых желательно было бы избежать.

Национальный доход, уровень инфляции, занятость и другие 
макроэкономические показатели отдельной страны в результате 
международной взаимозависимости находятся под влиянием из
менений на мировых продуктовых и финансовых рынках. Осно
вой для экономического анализа открытой экономики, зависящей 
от внешнего мира, является платежный баланс.

Платежный баланс — это систематизированная запись итогов 
всех экономических сделок между резидентами данной страны и 
внешним миром в течение года.

Платежный баланс построен по принципу двойной записи. 
Следовательно, каждая экономическая сделка должна быть отра
жена в нем дважды — по дебету и кредиту счета баланса. Счета 
платежного баланса изменяются в результате движения потоков 
материальных ценностей и финансовых потоков от резидентов к 
внешнему миру и в обратную сторону. По кредиту счетов отража
ется отток ценностей и приток валюты, по дебету — расход валю
ты и приобретение ценностей.
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Согласно стандартной классификации Международного Ва
лютного Фонда платежный баланс страны включает два основ
ных счета: счет текущих операций и счет операций с капиталом 
и финансовыми инструментами. Структура счетов представлена 
в табл. 9.1.

Торговый баланс образуется как разница между товарным эк
спортом и импортом. Товарный экспорт учитывается в кредите 
счета текущих операций, так как он создает запасы иностранной 
валюты в коммерческих банках страны. Товарный импорт сокра
щает запасы валюты в стране и поэтому учитывается в графе 
дебет.

Дефицит торгового баланса означает превышение импорта над 
экспортом. Отсутствие дефицита или положительное сальдо торго
вого баланса обычно считается хорошим показателем. Но есть здесь 
и исключения. Так, у стран, экспортирующих сырьевые ресурсы, 
баланс чаще всего оказывается положительным, но это не является

Т а б л и ц а  9 .1 . С тр у к ту р а  с ч е то в  п л а те ж н о го  б а л а н с а

Кредит Дебет

Счет текущих операций

Экспорт товаров Импорт товаров

Сальдо баланса внешней торговли

Экспорт услуг
Чистые доходы от инвестиций 
Чистые текущие трансферты

Импорт услуг

Сальдо баланса по текущим операциям

Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами

Чистые капитальные трансферты Предоставленные долгосрочные
Полученные долгосрочные и 
краткосрочные кредиты 
Чистые пропуски и ошибки

и краткосрочные кредиты

Сальдо баланса официальных расчетов

--- Чистое увеличение 
официальных валютных 
резервов

221



свидетельством экономических успехов, скорее, наоборот — слу
жит подтверждением одностороннего развития экономики. Стра
на становится сырьевым придатком успешных экономик.

Дефицит торгового баланса может возникнуть в результате до
полнительных закупок нового импортного оборудования, необхо
димого для выпуска товаров с целью удовлетворения возросшего 
инвестиционного и потребительского спроса, что свидетельству
ет о благоприятном развитии экономики.

Дефицит баланса текущих операций означает увеличение 
внешней задолженности страны. Накопление задолженности 
неблагоприятно сказывается на внутренней экономической ситу
ации.

Это снижает международный рейтинг страны, требует отвле
чения большей доли бюджетных средств на уплату процентов и 
возврат внешнего долга.

Источниками погашения дефицита баланса текущих опера
ций служат: продажи части национальных активов иностран
ным государствам, компаниям и частным лицам в форме при
влечения прямых или портфельных инвестиций; займы у ино
странных банков, правительств и международных организаций; 
сокращения официальных валютных резервов центрального 
банка и др.

Счета операций с капиталом и финансовыми инструментами, 
а также чистые капитальные трансферты дополняют баланс теку
щих операций и позволяют получить баланс официальных расче
тов.

В данный баланс включается также статья «Чистые пропуски 
и ошибки», которая необходима для учета погрешностей офици
альной статистики.

На практике различные сделки учитываются различными 
службами и ведомствами, информация от них поступает в цент
ральный информационно-вычислительный центр в разные момен
ты времени. И эта информация может не совпадать не только по 
времени, но и по величине некоторых показателей. Кроме того, 
часть потоков может вообще не учитываться (если это нелегаль
ные сделки) или учитываться только в одной части счета — по 
дебету или по кредиту.

Статья «Чистые пропуски и ошибки» помогает скорректиро
вать общую величину платежного баланса в нужном направле
нии.

Платежный баланс по правилам двойной записи должен рав
няться нулю. Поэтому дефицит по счету текущих операций

222



(если такой будет получен) должен равняться положительному 
сальдо по счету операций с капиталом и финансовыми инстру
ментами.

Если резиденты получают от продажи своих товаров (активов 
и услуг) в общей сумме меньше, чем тратят на покупку товаров 
(активов и услуг) за рубежом, то центральный банк должен пога
сить возникшую задолженность за счет сокращения резервов 
иностранной валюты.

КОНТРОЛЬНЫ Е ВОПРОСЫ

1. Каким образом используется сравнительное преимущество 
страны в мировой торговле? Какими могут быть сравнитель
ные преимущества?

2. Насколько необходим протекционизм в современных между
народных торговых отношениях?

3. Каковы основные составляющие комплекса конкурентных пре
имуществ отдельной страны на мировом рынке?

4. Назовите основные противоречия, с которыми сталкиваются 
страны, участвующие в международном разделении труда.

5. Почему прямые инвестиции оказываются полезнее для стра
ны, чем портфельные?

6. Назовите основнью мировые центры экономической интегра
ции.

7. Почему свободная конвертируемость валюты ограничивает 
возможности правительства «обдирать своих граждан»?

8. Какова основная задача рыночного обменного курса?
9. Из чего состоит «защитный пояс» национальной экономики?

10. В чем состоит назначение платежного и торгового балансов?



Гл а в а  1 0

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Это вопрос дисциплины, — сказал мне позже ма
ленький принц, — утром привел в порядок себя, приве
ди затем в порядок свою планету.

А. де Сент-Экзюпери

10 . 1 . ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Основной проблемой, которую приходится решать каждому 
государству, является проблема ограниченности экономических 
ресурсов. Но это — общая формулировка. На самом деле, нахо
дясь на разных этапах развития, страны сталкиваются с различ
ными аспектами проблемы ограниченности. В то время как раз
витые страны пытаются лучше обустроить жизнь перенаселен
ных городов, построить столь необходимые для современной эко
номики сети коммуникаций, найти рецепты для лечения болезней 
некоторые развивающиеся страны борются с проблемами, кото
рые были актуальны для их успешных собратьев в средние века 
и даже ранее.

В ряду таких проблем: нищета, болезни, недоедание, неграмот
ность. В некоторых странах Африки, Азии и других местах до сих 
пор периодически возникают зоны массового голода. Даже в тех 
случаях, когда люди обеспечены продовольствием, рационы пита
ния не соответствуют медицинским нормам (часто не хватает 
белков), что приводит к неправильному развитию детей, а также 
болезням.

В прежние времена (100— 200 лет назад) каждая страна пыта
лась справиться с такими проблемами самостоятельно. Развитие
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цивилизации, экономических взаимоотношений между различны
ми странами и экономической теории привело к тому, что миро
вое сообщество осознало необходимость решать некоторые про
блемы беднейших государств совместными усилиями. Это преж
де всего продовольственные проблемы.

Но оказалось, что простых решений здесь нет. Поставки про
довольствия из развитых стран в обмен на природные ресурсы 
увеличивают зависимость бедных стран — владельцев этих ресур
сов, снижают их продовольственную безопасность. В странах 
начинает развиваться ресурсодобывающая промышленность, а 
пищевая и легкая остаются в прежнем состоянии или даже раз
рушаются.

Вместе с тем «распространение по планете» индустриального 
товарного производства, рыночных методов решения основных 
проблем экономики влечет за собой появление отрицательных 
внешних эффектов.

Самыми опасными из них на данный момент являются: за
грязнение внешней среды токсичными и нетоксичными отхода
ми человеческой жизнедеятельности, радиоактивное загрязне
ние, истощение почв. Не вполне доказаны научно, но часто об
суждаются в мировой печати такие примеры отрицательного 
воздействия мировой экономики на окружающую среду, как 
парниковый эффект и разрушение озонового слоя земной ат
мосферы.

Кроме экологических, проявляют себя и другие проблемы; 
«демографический взрыв» в развивающихся странах, приводя
щий к перенаселению в некоторых регионах, и в то же время — 
сокращ ение численности населения, увеличение доли ста
реющих пенсионеров (в общей численности населения) в раз
витых странах, нелегальная миграция из бедных стран и т.д. 
Численность населения мира з^еличивается в геометрической 
прогрессии: в 1820 г. она составляла около 1 млрд чел., в 1930 г. —
2 млрд чел., в 1960 г. — 3 млрд чел., в 1974 г. — 4 млрд чел., в 
1988 г. — 6 млрд чел., в 2000 г. — 6 млрд чел.

Особенно остро в новом тысячелетии стали ощущаться про
блемы сохранения мира. Прежняя модель международной без
опасности оказалась не в силах противостоять угрозам со сторо
ны международного терроризма. Действия террористов оказыва
ются возможны (и они не были сами по себе неожиданными, но 
такой формы этих действий никто не ждал) потому, что глобаль
ные проблемы человечества действительно требуют своего разре
шения.
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10 .2 . ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

с  развитием и усложнением международных экономических 
отношений не только суш,ествовавшие ранее проблемы стали се
рьезнее, появились и новые. Это связано с тем, что мировая си
стема хозяйствования является системой другого более высокого 
уровня по сравнению с национальными системами.

Если в рамках национального хозяйства люди более или менее 
приемлемо для большинства граждан научились решать систем
ные проблемы, то подход к решению подобных проблем на миро
вом уровне только намечается. Основная сложность заключается 
в том, что задача регулирования материальных и финансовых по
токов в отдельно взятой стране поручается государству как коор- 
динируюш,ему центру.

Другого способа координации действий субъектов, преследую
щих различные интересы в рамках сложной системы, люди пока 
не знают. Центра же, который смог бы координировать поведе
ние стран, корпораций и отдельных экономических субъектов так 
же эффективно, как это делают правительства в развитых стра
нах, пока еще нет.

Современная мировая экономика приобретает качественно 
новые черты.

Это — невиданная до сих пор либерализация международных 
экономических отношений, появление глобальных коммуникаци
онных и информационных сетей, переход транснациональных 
финансово-промышленных групп к стратегиям захвата мировых 
рынков и другие факторы глобализации.

Примером того, насколько эффективно можно использовать 
преимущества глобализации, служит деятельность японских кор
пораций. Во многом благодаря их усилиям доля японского произ
водства в мировом продукте достигла в 2000 г. 7 %. Для сравнения: 
доля США составила 23 %, доля всех экономик Европейского Со
юза — 20, Китая — 10% (вторая по размерам ВНП мировая эко
номика). Объем мирового продукта — примерно 45 трлн долл. 
США (по паритету покупательной способности).

Строгое разделение на национальные и внешнеэкономические 
факторы развития в мировом хозяйстве начинает исчезать. Одна
ко в его составе до сих пор нет такого координирующего центра, 
которому подчинялись бы все без исключения экономические 
агенты. В деятельности различных международных организаций 
постоянно возникают конфликты, вызванные противоречиями
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между национальными и наднациональными уровнями регулиро
вания экономических взаимодействий.

Национальные экономики продолжают оставаться уникальны
ми и специфичными, однако отношения между ними подчиняют
ся принятым в мировом сообществе правилам, приобретают все 
более унифицированный характер.

Международное производство, организованное по принципу 
«единого конвейера», производит товары, характеристики которых 
приобретают все более интернациональные свойства. Они должны 
быть приемлемы для представителей различньпс культур, рас, рели
гий. Но, вместе с тем, продукция не должна быть стандартной.

Транснациональные финансово-промышленные группы поми
мо традиционного использования положительных эффектов мас
штаба переключаются на использование преимуществ глобализа
ции, прежде всего в финансовой сфере. Но все сильнее становит
ся и их политическая активность, чаще всего проявляющая себя 
в лоббировании своих частных интересов на уровне нацио
нальных правительств и международных организаций. Глобаль
ные стратегии транснациональных банковских и промышленных 
групп порой не только не согласуются, но даже противоречат 
целям и стратегиям развития отдельных стран.

Лоббирование — действия, предпринимаемые с целью влияния на 
представителей власти, вынуждения их (создать стимул) принять 
выгодное для определенной группы лиц политическое решение.

Любое человеческое изобретение может быть применено как 
с пользой для человека, так и во вред ему. Это справедливо и для 
таких изобретений, как электронные системы валютных и товар
ных торгов, Всемирная Торговая Организация и подобные им. 
Появление электронных расчетов и котировок валют обеспечива
ет невиданную до недавнего времени мобильность финансовых, 
материальных и иных ресурсов. Однако одновременно с этим 
возникла возможность для бесконтрольных спекуляций на валют
ных и фондовых рынках.

Вслед за А .П енти (1917), Р .Ароном и Д.Беллом (1960 — 
1970-е гг.) многие исследователи стали называть современное 
общество постиндустриальным. Различные экономические школы 
по-разному описывают детальные характеристики этого обще
ства, однако большинство соглашается с общим представлением 
о современном хозяйственном укладе.

Сравним модель идеального постиндустриального общества с 
реальной ситуацией в мировом хозяйстве. С этой целью в соста
ве характеристик хозяйственных укладов (табл. 10.1), представ-
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Таблица 10.1. Сравнительные характеристики хозяйственных укладов

Характеристика
Хозяйственный уклад

Натуральное хозяйство Индустриальное общество Постиндустриальное общество

Приоритетные качества 
труда

Физические Коммуникативность, 
умение управлять и 
подчиняться

Общая культура, 
предпринимательство

Основные орудия труда Ручные Машины и механизмы Устройства для обработки 
информации

Естественные источники

Предмет присвоения Поверхность Земли Недра Земли Вся планета

Источники энергии Биологические Химические Химические, ядерные и др.

Тип воспроизводства 
источников

Возобновление Расходование без 
возобновления

Контролируемый 
энергетический обмен с 
природой

Лимитирующий фактор 
производства

Природные ресурсы Рабочее время Энергоинформация

Преобладающий тип 
экономики

Традиционная Рыночная Координируемая
смешанная

Степень обособления 
производственных связей

Высокая Частичное обособление Преодоление обособления 
(сотворчество)

Особенности хозяйственных решений

Пространственные рамки Анклав Нет Нет

Временной горизонт 
планирования

Год Десятилетие Предполагаемый срок 
жизни человечества

Тип согласования исходных 
данных и результатов

Материальные балансы Дисконтирование Энергоинформационные
балансы

Оценка результатов Ех post (после события) Смешанная Ех ante (до события)

Затраты принятия решений

Индивидуальные Образование излишков 
и дефицитов

Смешанные Временные затраты

Общественные Несогласованность 
решений хозяйств

Частичная
несогласованность

Обратная связь

Основная цель 
производства

Устойчивость, гарантии 
безопасности

Производительность Целесообразность

Базовая потребность Выживание Максимизация полезности Развитие

Темп актуализации 
потребностей

Практически ноль Положительный Ускоренный1\Э
г о
со
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ленных в динамике — от натурального хозяйства к современно
му постиндустриальному обществу, выделим те, которые действи
тельно соответствуют реальному положению вещей, и те, по ко
торым наблюдаются расхождения,

В первой группе характеристики приоритетных качеств труда, 
основных орудий труда, естественных источников предметов при
своения, энергии являются объективными. Вряд ли нужно специ
ально доказывать, что от ручных орудий труда, механизмов и 
машин человечество перешло к преимущественному использова
нию компьютеров практически во всех отраслях своей деятельно
сти. С помощью компьютеров разгружают пароходы, выплавляют 
металл и даже сочиняют музыку.

И вполне естественно, что в эпоху «третьей волны» в постин
дустриальном обществе (которое получает также характеристику 
информационного общества) лимитирующим фактором производ
ства становится энергоинформация.

В данном случае имеется в виду не просто информация о том, 
что покупатели именно сейчас желают приобрести определенный 
товар и ресурсы, но и где можно найти необходимые для его про
изводства товары по минимальной цене. В оценке величины это
го показателя должны учитываться также и желание индивидов 
организовать то или иное производство, их предпринимательские 
способности. Для характеристики фактора, лимитирующего раз
витие всего общества, наряду с информацией (точнее — уровнем 
образования) можно также использовать понятие пассионарнос- 
ти, введенное в научный оборот Л. Н. Гумилевым. В трактовке 
данного понятия содержится указание на особый вид энергии, 
поддерживающей деятельность общества по производству и по
треблению благ высших порядков.

Исследователь советского общества И. Р. Шафаревич писал, 
«...Что давало силы и даже бешеную энергию активистам «пере
лома»? Как мне кажется, это было чувство соучастия в реализа
ции некоей грандиозной технической утопии, неслыханной дото
ле попытке превратить природу и общество в единую космиче
скую машину, управляемую из одного центра. Создание такой ма
шины, управление ею представлялось делом избранной элиты, 
«новых людей», покорителей вселенной — такими ощущали себя 
эти активисты».

Достаточно очевидно также, что в качестве естественного ис
точника предметов присвоения сегодняшний человек использу
ет уже всю планету в целом: ее земную поверхность, атмосфе
ру, водные ресурсы и недра. Прогрессивная научная обществен
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ность предупреждает нас о кризисе в отношениях «планета-че
ловек».

Впервые термин «глобальные проблемы» прозвучал в одном из 
докладов Римскому клубу — общественной организации, создан
ной в 1968 г. по инициативе итальянского промышленника и эко
номиста А. Печчеи. Группа ученых, руководимая Д. Медоузом, на 
основе модели «системной динамики» построила экономико-мате
матическую модель, в которой нашли отражение пять основных 
тенденций мирового развития: ускоряющаяся индустриализация, 
быстрый рост населения, широко распространяющаяся нехватка 
продуктов питания, истощение невозобновимых ресурсов и за
грязнение окружающей среды.

Исследователи пришли к выводу, что откладывание введения 
мировой стабилизационной стратегии снижает вероятность до
стижения равновесного состояния до наступления краха системы.

Равновесие потребует отказа от некоторых свобод личности, 
таких как свобода иметь неограниченное число детей или свобо
да потреблять неконтролируемые объемы ресурсов. Однако вза
мен будут приобретены другие: свобода от необходимости жить 
в загрязненной окружающей среде, всеобщее неограниченное об
разование, свободное время для творчества и созидания, свобода 
от голода и нищеты и др.

К подобным выводам пришел и российский экономист Л.Греб- 
нев, составивший «таблицу развития» хозяйственных укладов 
(табл. 10.1 является ее переработанным вариантом). Он считает, 
что будущее общество возможно лишь в форме «координируемой 
экономики». Однако управлять в ней нужно будет не материаль
ными или финансовыми потоками в прямом смысле, а потоками 
энергоинформации, перетекающей от одного субъекта мировой 
экономики к другому.

Таким образом, управление должно осуществляться не в фор
ме директив (прямого вмешательства в хозяйственные процессы), 
а по принципу неклассической машины (примером такой маши
ны является атомный реактор). Координирующий центр в этом 
случае создает так называемые центры притяжения (фокальные 
точки), которые в свою очередь направляют движение экономи
ческих трансакций.

Роль центров притяжения выполняют правила и нормативы, 
ограничивающие чрезмерное использование редких ресурсов, 
препятствующие появлению отрицательных внешних эффектов, и 
в то же время стимулирующие усилия, направленные на создание 
человеческого и социального капитала.
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Экономическая система основана на творческой конкурен
ции, когда субъект конкурирует со своими собственными преды
дущими достиж ениям и  (они уникальны ), а не с другими 
субъектами (у других субъектов другие потребности, поэтому 
конкурировать с ними нет смысла). Но при этом, он же, являясь 
субъектом присваивающим, несет ответственность по своим 
обязательствам не только перед своими современниками, но и 
перед поколениями людей, живших до него, и теми, которые 
будут жить в будущем.

Единственным почти неограниченным объектом присвоения 
для данного субъекта является энергоинформация, которую он 
потребляет в формах культуры, технического и научного знания, 
радости человеческого общения.

Создание такой экономической системы в большинстве стран 
позволит решить если не все, то многие из существующих сегод
ня глобальных проблем человечества и мировой экономики. Од
нако следует иметь в виду, что привести в порядок планету — не
простая задача, но начать ее выполнение можно и н}жно уже сей
час — с наведения порядка там, где вы в данный момент живете, 
учитесь и работаете.

КОНТРОЛЬНЫ Е ВОПРОСЫ

1. Почему поставки продовольствия из развитых стран не могут 
решить проблему голода в бедных странах?

2. Каковы отрицательные внешние эффекты распространения 
индустриального товарного производства в мировом масшта
бе?

3. В чем состоит основная сложность решения системных про
блем на мировом уровне?

4. Что использует современное человечество в качестве источ
ника предметов присвоения? К каким проблемам это приво
дит?

5. Каким образом должно осуществляться управление современ
ной мировой экономической системой с целью предотвраще
ния кризисов и обеспечения выживания человечества? Что 
зависит от вас?
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