
ф  /7-04
С.С. НОСОВА, В.И. НОВИЧКОВА

и
>а.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ТЕОРИЯ
ДЛЯ БАКАЛАВРОВ

V I



С.С. Носова, В.И. Новичкова

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ
ДЛЯ БАКАЛАВРОВ

Рекомендовано УМО по образованию 
в области экономики и экономической теории 
в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению «Экономика» 
и экономическим специальностям

КНОРУС

МОСКВА
2009



УДК 330(075.8) 
ББК 65.01я73

Н84

Рецензент

А.К. Сапор, заведую щ ий каф едрой экономической теории И нститута 
м енедж м ента, экономики и финансов МАИ (Государственный техни
ческий университет), проф. РЭА им. Г.В. П леханова, канд. экон. наук, 
доц.

Носова С.С.
Н84 Э коном ическая тео р и я  д л я  б ак ал ав р о в  : учебное пособие /

С.С. Н осова, В.И . Н о в и ч к о в а . —  М. : К Н О РУ С , 2009. —  368 с. 

ISBN 978-5-85971-955-6
Содержатся все основные темы курса, определенные в Государствен

ном образовательном стандарте высшего профессионального образования 
по подготовке бакалавра и специалиста по экономике. В доступной форме 
излагаются сложнейшие экономические теоретические проблемы по прин
ципу: «максимум знаний — минимум времени». Раскрывается механизм 
действия экономических законов в условиях смешанной рыночной эконо
мики с учетом российских реалий.

Для студентов, аспирантов и :преподавателей вузов, учащихся ли
цеев, колледжей, слушателей курсов повышения и переподготовки кадров.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№  77.99.60.953.Д.000035.01.08 от 09.01.2008 г.

Изд. №  805. Подписано в печать 02.12.2008. Формат 60 х 90/16. 
Бумага газетная. Гарнитура «Journal». Печать офсетная. Уел. печ. л. 23.0.

ЗАО «КноРус»
129110, Москва, ул. Большая Переяславская, 46.

Тел.: (495) 680-7254, 680-0671, 680-1278. 
E-mail: office@knorus.ru http://w w w.knorus.ru

Отпечатано в ОАО «Московская типография №  2». 
129085, Москва, пр. Мира, 105.

v eaae.sj. УДК 330(075.8) 
ББК 65.01я73

Носова Светлана Сергеевна
kiitubxonast Н овичкова В алентина И вановна

Тираж 3000 экз. Заказ №  4006

ISBN 978-5-85971-955-6

© Н осова С.С., Н овичкова В.И., 2009 
© З А О  «М Ц Ф Э Р», 2009 
© З А О  «К ноРус», 2009

mailto:office@knorus.ru
http://www.knorus.ru


Содержание

П р е д и с л о в и е ..............................................................................................  15

Часть 1. В веден и е в эконом ическую  тео р и ю  .....................16

1. П редм ет и м етод эконом ической тео р и и ................................16
Предмет экономической теории. Базис и надстройка..................16
Экономическая теория — общественная наука............................. 19
Методы, используемые
при изучении экономической теории......................................   19
Функции экономической теории....................     21
Экономические категории и законы  ............................................. 23
Родоначальники экономической теории
и их последователи   ......................... :.................................. 24

2. С обственность.
Э коном ические системы . Э коном ическая п оли ти к а ...........30

Собственность и ее основные формы................   30
Экономические системы: общая характеристика......................... 33
Экономическая политика и экономические цели......................... 35
Российская экономическая политика
в начале третьего тысячелетия.......................    37

3. Ресурсы  и потребности как основа лю бой эконом ики 41
Ресурсы и их редкость  ..............       41
Потребности. Товар и услуга. Экономические блага ................. 42
Классификация потребностей..............................................................45
Экономический выбор.
Проблема выбора оптимального решения................................   46
Таблица и кривая производственных возможностей.................. 47
Закон возрастающих вмененных (альтернативных) 
издержек.........................           48

3



Реш ение проблемы распределения ресурсов 
и эффективности в российской экономике.......................................50

4. Д ен ьги  в  р ы н о ч н о й  э к о н о м и к е .....................................................53
Определение ден ег................................................................................... 53
Функции д ен ег ............................................................................................54
Типы денег:
товарные, металлические, бумажные, банковские.....................56
Реальная стоимость, или покупательная способность денег .... 57
Денежные агрегаты. Кредитные карточки ......................................59
Денежная система......................................................................................61
Количество бумажных денег, необходимое в обращ ении 61

5. З а к о н  сп роса  и  п р е д л о ж е н и я ........................................................ 64
Закон спроса............................................................   64
Цена и неценовые факторы,
влияющие на изменение величины спроса.................................... 65
Эластичность сп роса................................................................................ 67
Закон предлож ения...................................................................................69
Цена и неценовые факторы, влияющие на величину
предложения, или детерминанты предлож ени я.......................... 70
Эластичность предлож ения................................................................... 72
Закон спроса и предложения.
Механизм формирования рыночного равновесия......................... 73

6. С в о б о д н ая  (к л а с с и ч е с к а я )  р ы н о ч н а я  эк о н о м и к а : 
х а р а к т е р н ы е  п р и з н а к и ............................................................................77

Господство частной собственности..................................................... 77
Свобода предпринимательства и свобода вы бора........................77
Приоритет личного интереса при принятии реш ений...............78
Свободная конкуренция, система рынков и ц е н ........................... 78
Невмешательство государства
в функционирование частного сек то р а ............................................80

7. С м е ш а н н а я  р ы н о ч н а я  эк о н о м и к а  —  эк о н о м и к а  
р а з в и т ы х  с т р а н ............................................................................................ 82

Общая характери сти ка........................................................................... 82
Частный сектор и его экономические агенты ...............................82

4



Экономический кругооборот в частном секто р е............................84
Государственный сектор (правительственные закупки
и трансфертные платежи) как нерыночный а ге н т ...................... 86
Модель кругооборота с участием государства...............................90
Интересы экономических агентов смешанной экономики,
цели и средства их достиж ения...........................................................91
Какие ж е задачи реш ает государство
в смешанной экономике?........................................................................92

8. Ф у н д а м е н т а л ь н ы е  в о п р о сы  э к о н о м и к и ...................................93
Введение в проблему...............................................................................93
Что производить?.....................................................................................93
Как производить?.....................................................................................94
Для кого производить?............................................................................95
Риски в рыночной экономике................................................................96
Как решаю тся фундаментальные вопросы
в разных экономиках? ........................................................................... 98

Ч а с т ь  2. М и к р о эк о н о м и к а  (эк о н о м и к а  ф и р м ) ......................... 101

9. В в ед ен и е  в м и к р о э к о н о м и к у .........................................................101
Понятие микроэкономики.................................................................... 101
Рынок и его генезис................................................................................101
Классификация ры нков.........................................................................102
Нерыночный сектор
в рыночной экономике........................................................................... 104
И нф раструктура рынка и ее в и д ы ..................................................105

10. Т е о р и я  п о т р е б и те л ь с к о го  п о в е д е н и я ................................... 108
Общая характери сти ка......................................................................... 108
Объяснение закона спроса при помощи закона убывающей
предельной полезности .........................................................................109
Бю джетные линии и карта кривых безразли чи я .......................109
Экономическая ценность времени..................................................... 111

11. П р е д п р и н и м а т е л ь с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  (би зн ес)
и  ф и р м а  в р ы н о ч н о й  э к о н о м и к е .....................................................112

5



Понятие предпринимательской деятельности............................112
Фирма: определение, внутренняя и внешняя ср еда .................113
Организационно-правовые формы бизнеса..................................115
Акционерное общество (АО). Акции и облигации..................... 118

12. Ф и р м ы  крупного и  м алого  б и зн е с а ...................................... 121
Причины расширения ф и р м ..............................................................121
Крупные фирмы и их виды ...............................................  122
Малый бизнес: общая характеристика.......................................... 125
Плюсы и минусы малого бизнеса....................................................126

13. Ф и р м а  и и зд е р ж к и  п р о и зв о д ств а .......................................... 128
И здержки производства, авансированный капитал:
определения........................................................................................... 128
Закон убывающей отдачи...........................................................   134
Издержки производства в долговременном периоде................135

14. Ф и р м а  в у сл о ви ях  чи стой  к о н к у р е н ц и и ........................... 138
Постановка вопроса: рыночные модели........................................138
Чистая конкуренция: характерные черты ................................... 139
Как фирме определить объем производства
в краткосрочном периоде: два подхода......................................... 139
Как фирме определить объем производства
в долговременном периоде................................................................ 142
Эффективность в условиях чистой конкуренции.......................143

15. Ф и р м а  в у сл о ви ях  м он оп оли сти ческой  
(н есоверш ен н ой ) к о н к у р е н ц и и ...................................................... 144

Монополистическая (несовершенная) конкуренция:
характерные ч ер ты ............................................................................. 144
Монополия как форма монополистической конкуренции 145
Определение цены и объема производства................................ 145
Неценовая конкуренция......................................................................146

16. Ф и р м а  в усл о ви ях  о л и го п о л и и ............................................... 148
Олигополия: сущность и характерные черты .............................148
Определение цены и объема производства................................ 151
Эффективность олигополии.............................................................. 154

6



17. Ф и р м а  в у сл о ви ях  чи стой  м о н о п о л и и ................................155
Естественная (чистая) монополия:
характерные ч ер ты ......................................  155
Определение объема производства, цены
и максимизация прибы ли.................................................................. 156
Ценность естественной монополии
с точки зрения общества.......................... >................. ..................... 158

Ч асть  3. М акроэкон ом и ка  (экон ом и ка в ц е л о м )............... ...159

18. В веден и е  в м а к р о э к о н о м и к у .................................................... 159
Определение макроэкономики...................................  159
Резиденты и нерезиденты.................................................................. 160
Виды макроэкономического анализа.
Агрегирование........................................................................................161
Индекс потребительских цен ............................................................ 162
Общественное воспроизводство:
определение и его виды .................................................................... 163
Схемы воспроизводства К. М аркса..................................................164
Структура национальной экономики..............................................165
Система национальных счетов.......................................................... 167

19. В аловой  вн утрен н и й  п род укт (ВВП )
и други е м акро эко н о м и чески е  п о к а з а т е л и .............................168

Определение валового внутреннего продукта (ВВП).............. 168
Расчет ВВП по выпуску, доходам и расходам........................... 169
Макроэкономические показатели, производные от В В П  171
Номинальный и реальный ВНП.
Национальное богатство и его отличие от ВНП.......................174

20. С овокуп н ы й  спрос и совокуп ное п р е д л о ж е н и е  175
Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса.........................175
Неценовые факторы совокупного спроса.....................................176
Совокупное предложение.
Кривая совокупного предлож ения..................................................177
Неценовые факторы совокупного предлож ения....................... 179

7



Равновесие совокупного спроса
и совокупного предложения (модель А Б  — А Б )........................ 180
А нализ частичного и общего равновесия...................................... 182

21. Р ы н о к  тр у да . З а р а б о т н а я  п л а та .
Ч е л о в е ч е с к и й  к а п и т а л .......................................................................... 183

Понятие труда и рабочей силы.
Особенности рабочей силы как товара ....................... ;................... 183
Закон спроса и предложения
и механизм его действия на рынке тр у д а .....................................183
Заработная плата и ее ви д ы ..............................................................185
Ставка заработной платы и ее диф ф еренц иация......................186
Экономический эф ф ект минимума
заработной платы и профсою зы........................................................187
Инвестиции в человеческий к ап и тал ..............................................189

22. Р ы н о к  р еал ьн о го  к а п и т а л а . П р и б ы л ь  ..................... 191
Определение реального кап и тала ................................................... 191
Определение капитала К. М арксом .................................................191
Движение реального капитала: три его стад и и ........................ 192
Прибыль: сущность и ее в и д ы .................................:.........................194
Функции и источники прибы ли.........................................................195
Норма прибыли........................................................................................ 196
Закон тенденции нормы прибыли к понижению.........................197
Основные способы оздоровления
реального капитала в Р оссии ............................................................ 198

23. Р ы н о к  д ен еж н о го  к а п и т а л а .
П р о ц е н т н а я  с т а в к а ..................................................................................200

Природа денежного (ссудного) кап и тала ........................................200
Денежный рынок. Процентная ставка и ее в и д ы ....................... 201
Факторы, влияющие на изменение процентной став к и  203
Предпринимательский доход и процент........................................ 204
Функции процентной ставки
и ее роль в экономическом р азв и ти и .............................................205
Основные способы денежного оздоровления
экономики России.................................................................................... 205

8



24. Р ы н о к  зем л и . З е м е л ь н а я  р е н т а ...............................................208
Рынок зем ли ......................................................................:....................... 208
Понятие земельной ренты.
Арендная п л ата ........................................................................................ 209
Диф ференциальная земельная р ен та .............................................. 210
Абсолютная земельная р е н т а ............................................................. 211
Цена зем л и ...................................................................................-............212
А льтернативные варианты использования зем л и .....................213

25. Ц и к л и ч н о с т ь  в  р ы н о ч н о й  э к о н о м и к е ................................. 214
Понятие экономического ц и к л а .........................................................214
Ф азы  экономического ц и кла ............................................................... 215
Причины экономических циклов........................................................217
П родолжительность экономических ци клов................................. 218
Виды экономических циклов............................................................... 219

26. К е й н с и а н с к а я  т е о р и я  в ы х о д а
и з  эк о н о м и ч еск о го  к р и з и с а ................................................................ 221

Потребление, сбережения, инвестиции:
общая характеристика...........................................................................221
М ультипликатор К ей н са.....................................................................222
Принцип акселерац и и ..............................  225

2 7. И н ф л я ц и я ..........................................   227
Определение и н ф л яц и и ....................................................................... 227
Виды инфляция: откры тая и подавленная.................................... 227
Виды открытой и н ф ляци и................................................................... 228
И змерение и н ф ляц и и ............................................................................229
Номинальный и реальный доход.......................................................230
Социально-экономические последствия и н ф ляц и и ................... 231
Антиинфляционная политика............................................................. 233

28. Б е з р а б о т и ц а ........................................................................................ 235
Понятие безработицы ............................................................................235
Почему для рыночной экономики типична безработица? 235
Закон народонаселения......................................................................... 236
Основные формы безработицы.......................................................... 236
Расчет уровня безработицы ................................................................ 239

9



Полная занятость.
Естественный уровень безработицы.............................................. 240
Закон О укена..........................................................................................241
Социально-экономические последствия безработицы............. 242
Основные направления
по борьбе с безработицей в России ...................................243

29. Г осударственн ы е ф и н а н с ы ....................................................... 245
Понятие государственных финансов.............................................. 245
Государственные расходы и их структура..................................246
Доходы государства..............................................................................248
Налоги и их структура: прямые и косвенные налоги.............248
Классификация налогов в зависимости 
от доли отчисления личного дохода
в пользу государства...........................................................................250
Г осударственные займ ы .....................................................................251

30. Г осударственн ы й бю дж ет.
Г осударственн ы й д о л г .........................................................................253

Государственный бюджет: профицит и деф ицит...................... 253
Государственный долг: определение и проблемы,
связанные с н и м ....................................................................................254
Бюджетная политика России............................................................255
Государственный финансовый контроль.......................................256

31. Ф и с к а л ь н а я  п о л и т и к а ................................................................ 258
Фискальная политика: определение и ее виды ........................258
Неоклассический синтез как основа
экономической политики государства........................................... 259
Кейнсианцы и монетаристы:
их влияние на экономическую политику..................................... 261

32. Э кон ом и чески й  р о с т .....................................................................265
Понятие экономического роста.
Его виды, измерение, значение......................................................265
Факторы экономического роста .......................................................267
Факторы, сдерживающие экономический рост......................... 269
Сторонники и критики теории экономического роста .............270

10



Модели экономического роста..........................................................271
Инновационность и конкурентоспособность
как факторы современного экономического роста.................... 274
Государство и экономический рост в России............................. 277

33. И н ф р а с тр у к т у р а ..............................................................................279
Инфраструктура: определение и ее виды ..................................279
Специфические признаки инфраструктуры............................... 280
Воздействие инфраструктуры
на экономический рост ........................................................................281
Государственный контроль
над развитием инфраструктуры ..................................................... 282
Приоритетные направления
в развитии инфраструктуры России .............................................284

Ч асть  4. М еж д ун арод н ая  то р го вл я
и м еж д ун арод н ы е ф и н а н с ы .............................................................285

34. М еж д ун арод н ая  т о р г о в л я ..........................................................285
Общая характеристика....................................................................... 285
Почему страны торгуют?................................................................... 286
Как спрос и предложение провоцируют рост
международной торговли?............................................................... .287
Влияние международной торговли на экономику.....................288
Международная торговля и Р оссия ................................................289

35. Т еори и  м еж дун ародн ой  торговли .
Т еори я  гл о б а л и за ц и и ...........................................................................291

Классические теории.......................................................................... 291
Теория Хекшера—О лина...................................................................293
Парадокс Леонтьева............................................................................. 293
Альтернативные теории.................................................................... 294
Теория глобализации..........................................................................296
Плюсы и минусы глобализации.......................................................298
Место России в мировой экономике
в условиях глобализации................................................................... 300

  11



36. С во б о д н ая  то р го в л я  и  п р о т е к ц и о н и з м ................................ 301
Природа свободной торговли ..............................................................301
Аргументы в пользу свободной торговли......................................302
Протекционистская торговля: доводы «за» и «против» 303
Таможенная деятельность в экономике России.......................... 304

37. В а л ю т н ы е  о т н о ш е н и я ................................................................... 306
Определение валю ты ...........................................   306
Конвертируемая (обратимая) валю та............................................. 306
Девальвация и ревальвация валю ты .............................................. 307
Валютный курс: определение и его виды .................................... 308
М ировая практика регулирования валютного к у р с а ............... 308
Мировые денежные системы............................................................. 310
П аритет покупательной способности.............................................. 311
Валюта Российской Ф едерац и и ........................................................ 313
Валютная политика Российского государства............................. 313

Ч а с т ь  5. С о ц и а л ь н о -эк о н о м и ч ес к о е  р а з в и т и е
Р о с с и и .............................................................................................................. 316

38. К о н ц е п ц и я  п е р е х о д а  Р о сси и
к  р ы н о ч н о й  э к о н о м и к е .........................................................................316

Общая характери сти ка......................................................................... 316
Программа экономических реформ (1991— 1997 гг.)................... 317
Принципы экономического сотрудничества с Западом  318
Основные источники
экономического содействия реф орм ам ........................................... 320
Пять основных направлений
экономической поддержки р еф о р м .................................................. 321

39. П е р е х о д н а я  э к о н о м и к а  в  Р о с с и и ............................................ 323
Общая характери сти ка ......................................................................... 323
Специфика переходной экономики в России................................324
П риватизация и ее п у ти ..................................................................... 324
Основные модели приватизации.......................................................326
Особенность приватизации в России: два эт а п а .........................327

12



Х арактерные черты российской экономики, 
вызванные проведением в жизнь курса
рыночных реф орм ................................................................................... 328
Основные направления по выходу
из социально-экономического к р и зи са _____________________ 329

40. В н е ш н е э к о н о м и ч е с к а я  п о л и т и к а  Р о сси и
в п ер ех о д н о й  э к о н о м и к е ......................................................................332

Формирование открытой экономики в России............................332
Л иберализация внешней торговли.........................................   333
Новая роль государства во внешней торговле............................335
Стратегия развития внешнеторговой политики......................... 337
Внешнеэкономическая политика России
в начале третьего ты сячелети я ..................................   339

41. М о д е р н и за ц и я  э к о н о м и к и  Р Ф :
ее  о р и е н т и р ы  в  н а ч а л е  X X I в . ......................................................... 340

Состояние социально-экономического положения России
на рубеж е третьего ты сячелети я....................................................340
Стратегия развития Российской Федерации:
общая характеристика................................   341
Сценарий модернизации социально-экономического
развития России .......................................................................................343
Итоги модернизации российской экономики
(2000—2005 гг.)...................................................................................   347
Сценарии развития российской экономики
на перспективу.........................................................................................348
М еханизмы проведения структурной политики 
в современной России............................................................................349

42. С о ц и а л ь н а я  п о л и т и к а  Р о сси и  н а ч а л а  X X I в.
и  ее  д о л го ср о ч н ая  п е р с п е к т и в а .......................................................351

Понятие социальной политики..........................................................351
Социальная ситуация
в Российской Ф едерации на рубеж е XXI в ................................. 352
Цели социальной политики на перспективу................................353

13



43. Государственное регулирование
рыночной экономики в условиях глобализации..................356

Специфика государственного регулирования 
в условиях проведения курса
рыночных реф орм.................................................................................356
Социально-экономические функции
«эффективного государства»..............................................................358
Стратегия участия государства
в современном экономическом развитии России........................359
Модернизация государства как фактор экономического
развития на перспективу...................................................................360
Государственный контроль
над экономической деятельностью..................................................362
Институциональные преобразования
в структуре Российского государства...........................................364
Государство в условиях глобализации......................................... 365

14



Предисловие

П редлагаемое учебное пособие по структуре и содерж а
нию отвечает Государственному стан дарту , установленному 
М инистерством образования и науки Российской Ф едерации. 
В пособии представлены  следую щие пять частей:

1) введение в экономическую  теорию , или ее язы к (базо
вые понятия), а такж е ф ундам ентальны е вопросы свободной 
рыночной экономики и механизм ф ункционирования современ
ной (смешанной) экономики;

2) микроэкономика (экономика фирм): закон спроса и пред
лож ения и мехайизм его действия на рынке отдельных това
ров, предпринимательство и его организационно-правовые ф ор
мы, теория потребительского поведения, издерж ки производ
ства, поведение ф ирм  в различны х рыночных ситуациях;

3) м акроэкон ом и ка (экономика в целом): производство 
и распределение валового внутреннего продукта, совокупный 
спрос и совокупное предлож ение, кризисы  и экономический 
рост, безработица и инф ляция, социальная политика государ
ства;

4) мировая экономика (внеш няя торговля и м еж дународ
ные финансы);

5) социально-эконом ические проблемы современной Р ос
сии.

Н астоящ ее учебное пособие отличается от ранее издан
ных тем, что в доступной форме излагаю тся сложнейш ие тео
ретические проблемы рыночной экономики с учетом реалий рос
сийской действительности. Оно мож ет быть использовано для 
всех видов обучения: дневного, вечернего и заочного.
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Часть 1
Введение
в экономическую теорию

1. Предмет и метод
экономической теории

Предмет экономической теории. 
Базис и надстройка

Предмет экономической теории — совокупность производ
ственных отношений между людьми, возникающих по поводу 
производства, распределения, обмена и потребления матери
альных благ и услуг на основе достигнутого уровня развития 
производительных сил.

Люди не могут производить жизненные блага в одиночку, 
изолированно друг от друга, не соединяясь для совместной де
ятельности и для взаимного обмена результатами своей дея
тельности.

П роизводство — процесс создания м атериальны х благ 
и услуг, необходимых для существования и развития челове
ческого общества. Чтобы ж ить, люди долж ны иметь пищу, 
одежду, обувь, жилищ е и другие материальные блага и услу
ги1. А чтобы иметь их, люди должны трудиться, производить, 
приумножать блага, накапливать общественное богатство. Лю
бое общество погибло бы, если бы оно перестало производить

1 Услуги — это целесообразная деятельность человека, результат кото
рой имеет полезный эффект, удовлетворяющий какую-либо потребность 
человека. Различают материальные и нематериальные услуги. К первым 
можно отнести транспортные, складские, коммунальные, почтовые и 
другие услуги, ко вторым — услуги врачей, преподавателей, артистов, 
адвокатов и т.д.
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материальные блага и оказывать услуги. Но процесс производст
ва — это не самоцель, это средство удовлетворения челове
ческих потребностей. И здесь важно подчеркнуть, что необхо
димо производить такой общественный продукт, который обла
дает социальной значимостью. Мы ввели в наше знание новую 
категорию — социальная значимость общественного продукта. 
Это сделано с одной лишь целью: необходимо понять, что каж 
дое индивидуальное производство (добыча нефти или газа, 
производство стали или строительство дорог и т. д.) должно 
работать не на отдельного человека, а на все общество. Если 
обществу не нужны компьютеры и автомобили, то и незачем 
их производить.

Производство — это одновременный акт создания обще
ственного продукта. Если ж е производство постоянно и непре
рывно возобновляется, то это есть не что иное, как воспроиз
водство общественного продукта.

Распределение является оборотной стороной производства. 
Произведенный общественный продукт надо распределить между 
членами общества. В условиях господства частной  собственно
сти общественный продукт распределяется по капит алу и т р у 
ду. Больш ая часть общественного продукта попадает в руки 
собственников капитала, так как она идет на накопление капи
тала и личное потребление, а меньшая — наемным работникам. 
При господстве государственной собственности созданный про
дукт централизованно распределяется по т руду.

Обмен — процесс купли-продаж и товаров и услуг на экви
валентной (равной) основе. Производителям обязательно нуж 
но продать то, что они произвели. В современной экономиче
ской теории их называют продавцами. Реализация товара осу
щ ествляется на принципах маркетинга через торговую сеть — 
оптовую или розничную. Оптовые торговцы  продают товар боль
шими партиями. Розничные торговцы  продают товар малень
кими партиями. В настоящее время все большее место занима
ет элект ронная  торговля.

Потребление — конечное присвоение общественного про
дукт а для удовлетворения как производственного, т ак и л и ч 
ного потребления. Л .



Производственное потребление способствует воспроизвод
ству общественного продукта в целом, т.е. вновь создаются стан
ки, машины, оборудование, дороги и т.д.

Личное потребление способствует удовлетворению индиви
дуальных потребностей каждого человека и всего населения 
страны в целом. Это означает воспроизводство рабочей силы, 
необходимой для возобновления воспроизводства общественно
го продукта.

В рыночной экономике приорит ет  отдается пот ребле
нию. В современной экономической теории все население — 
пот ребит ели. Хорош товар или плох, но его надо продать. 
Это стержень рыночной экономики.

Чтобы произвести общественный продукт, необходимы ре
сурсы: людские, природные и капитал (см. подробно в третьей 
главе книги). В марксистской экономической теории их называ
ют производительными силами. Степень (уровень) развития про
изводительных сил является важнейшим показателем обществен
ного прогресса. Чем более развиты  производительные силы, 
тем богаче общество, тем больше возможностей для экономи
ческого роста и повышения качества жизни населения.

Производительные силы общества реализую т себя в систе
ме производственных отношений. Совокупность производствен
ных отношений образует экономический базис общества. Сово
купность ж е политических, правовых, идеологических, нацио
нальных, религиозных и других общественных отношений об
разует надстройку общества. Надстройка непосредственно вли
яет на базис, или экономическое развитие общества, на пове
дение людей — участников экономических отношений. Эконо
мическая т еория изучает  базис общества во взаимодействии 
с производительными силами. Они находятся в постоянном вза
имодействии. Производственные отношения не могут осуществ
ляться и развиваться вне производительных сил общества, 
а производительные силы всегда функционируют в рамках оп
ределенных производственных отношений. Важнейшие особен
ности и направления этого взаимодействия отражаются в зако
не соответствия характера производственных отношений уров
ню развития производительных сил.
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Экономическая теория — 
общественная наука

Экономическая теория относится к числу общественных 
наук. Она: а) дает ценные знания о социальной среде и поведе
нии людей в этой среде; б) способствует разумному принятию 
фундаментальных решений; в) особенно ценна для обоснования 
будущих тенденций в экономическом развитии. Являясь пре
имущ ественно общ ественной дисциплиной, экономическая 
теория обеспечивает фундаментальными знаниями все профес
сиональные экономические дисциплины: менеджмент, марке
тинг, банковское дело, бухгалтерский учет, аудит и т.д. Она 
служит основой для выработки экономической политики, цель 
которой преодолевать трудности и контролировать неж елатель
ные процессы.

Экономическая теория должна показать, в каком направ
лении следует совершенствовать производственные отношения, 
чтобы возросла эффективность общественного производства. При 
определении путей совершенствования производственных отно
шений экономическая теория призвана отталкиваться от мате
риальных основ экономической жизни. Экономическая теория 
не должна заниматься конструированием умозрительных моде
лей идеального общества, придумывать прожекты прекрасного 
будущего. Она призвана изучать реальные взаимоотношения 
людей во всей их сложности и противоречивости, находить ро
стки обновления жизни общества, всемерно поддерживать их, 
но не п о л и ти зи р о вать  эконом ические отнош ения лю дей, 
не призывать граждан к очередной революции и тем самым вы
полнять разруш ительную, а не созидательную роль. Крушить 
и разруш ать проще, чем созидать и добиваться при этом ощу
тимых результатов.

Методы, используемые 
при изучении экономической теории

М етоды экономической теории — совокупность способов 
познания сущности экономических (производственных) отноше
ний. К ним относятся: методы научной абстракции, дедукции 
и индукции, анализа и синтеза, единства логического и исто
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рического, метод допущ ения, или «при прочих равны х услови
ях» критический метод, статистический анализ, эконом ико-м а
тем атическое моделирование, экономический эксперим ент, гра
ф ическое изображ ение и др. Рассм отрим  некоторы е из них.

Метод научной абстракции  предполагает сознательное 
отвлечение от несущ ественны х сторон того или иного явления 
ради  определения его сути. Н аучны е а б ст р а к ц и и  —  это теоре
тические понятия, отвлеченны е от реальности. Они не о тр аж а
ют всех красок конкретной действительности. М аркс писал, что 
при ан али зе  экономических отнош ений н ел ьзя  пользоваться  ни 
микроскопом, ни химическими реактивам и, как  это им еет мес
то в технических науках. И х долж на зам енить сила абстракции. 
П оэтому эконом ическая теория неизбеж но стан овятся  абстрак
тной наукой.

Метод индукции и дедукции. И н д у к ц и я  —  движ ени е 
в экономическом ан али зе  от частного к общ ему или от ф актов 
к теории. Это озн ачает, что н акап л и ваю тся  ф ак ты  с целью  
вы ведения и з них теории или принципов. Д ед ук ц и я  —  д ви ж е
ние от общего к частному, от теории к ф актам . М етод дедукции 
и индукции не противостоят, а взаимодополняю т друг друга.

Метод анализа и синтеза. А н а ли з  предполагает расщ еп 
ление экономических явлений на просты е процессы  и отдель
ные явления. Методом анализа устанавливаю тся причины и след
ствия этих  явлений. Затем  подвергнуты е ан ал и зу  единичные 
процессы  и явлен и я  объединяю тся, или как  бы синтезирую тся 
в целое. С интез —  объединение исследованны х отдельны х час
тей  того или иного явлен и я  в единое целое.

Метод единства исторического и логического основан 
на том, что первон ачально  нуж но п роследи ть  ж и зн ь  общ е
ственны х явлений по этапам  их разви ти я. А лиш ь затем  постро
ить логически обоснованную цепь взаим освязанн ы х явлений, 
отраж аю щ ую  суть данного явления. И спользование этих спосо
бов познания н ел ьзя  противопоставлять друг другу. И х следует 
использовать в единстве. Ведь сами экономические отнош ения 
ф ункционирую т и развиваю тся в кон кретно-исторических ус
ловиях, а их отраж ение в экономической теории, как  и в любой 
науке, призвано вестись в строгом соответствии с законам и ло
гики, соблю дение которы х служ и т  необходимым условием  ис
тинности вы сказанны х полож ений и выводов. С облазнительная
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погоня за  логически стройной теорией, игнорирую щ ей кон крет
но-исторический подход, неизбеж но приводит к отры ву эконо
мической теории от ж изни.

Метод допущения, или «при прочих равных услови
ях», допускает, что все другие перем енны е, за  исклю чением 
тех, которы е в данны й момент рассм атриваю т, остаю тся н еи з
менными. Т акой метод упрощ ает процесс ан ал и за  исследуемой 
связи. Он уточн яет и дополняет метод абстракции, что позво
л я ет  прийти к теоретическим  обобщ ениям или экономическим 
принципам, которы е затем  могут быть использованы  д ля  вы р а
ботки экономической политики —  совокупности мер или р еш е
ний, обеспечиваю щ их реализаци ю  рассм атриваем ой проблемы. 
Этот по-следний процесс иногда назы ваю т прикладной эконо
мической наукой, или экономической политикой.

Статистический анализ предполагает описание эконо
мики на основе количественны х показателей . Он обеспечивает 
ф ундам ент д ля  построения реальны х экономических прогнозов.

Метод экономико-математического моделирования  
предполагает ф орм ализованное описание экономических я в л е 
ний на основе м атем атического ин струм ентария. Этот метод 
предполагает целенаправленн ое воспроизведение (имитацию ) 
экономического явлен и я  или процесса с целью  ан али за  гипо
тез, сф орм улированны х ранее.

Графический метод предполагает отраж ение экономиче
ских связей , процессов и явл ен и й  на основе исп ользован ия 
рисунков (схем, таблиц, диаграм м  и т.д.), что обеспечивает ком
пактность и наглядность в и злож ении  теоретического м атер и а
ла. П ри этом незави си м ая перем енн ая (аргумент) обычно о ткла
д ы вается  на оси ординат, а зави си м ая  (ф ункц ия) -— на оси аб
сцисс, что связано со слож ивш им ися традиц иям и  в экономи
ческой науке.

О бщ ая направленность и роль экономической теории про
являю тся  в ее ф ункциях.

Ф ункции экономической теории

П о зн авател ьн ая  (теорети ческая) ф у н к ц и я  экономической 
теории состоит в описании, обобщении и объяснении экономи
ческих процессов в обществе. Эта ф ун кц и я  р еал и зу ется  посред
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ством  п р и р ащ ен и я  нового зн ан и я  и ее  роль  в о зр а с т ае т  по м ере 
р а зв и т и я  эконом ической  теории.

Методологическая функция эконом ической  тео р и и  с в я з а 
на с тем , что она вы сту п ает  о б щ етеорети ческой  основой, н ау ч 
ны м ф ун дам ен том  целого ком п лекса  наук , в о о р у ж а я  научны м  
ин струм ентом  о тр асл евы е  н ау к и  (эконом ика пром ы ш лен ности , 
сельского  х о зя й с тв а , тр ан сп о р та , торговли , с в я зи , зд р а в о о х 
ран ен и я , образован и я  и др.), ф у н кц и о н ал ьн ы е н ау к и  (эконом и
ка тр у д а , ф и н ан сы  и  креди т, экон ом и ческая  стати сти к а  и др.), 
м еж о тр асл ев ы е  и д р у ги е  экон ом и чески е  н ау к и  (д ем ограф и я , 
экон ом и ческая  гео гр аф и я , и стори я  народного х о зяй ств а  и др.).

Она д ае т  теорети ческую  основу д л я  и сследован и я  в п р и 
кл ад н ы х  эконом ических н ау к ах  и тем  сам ы м  о к азы в ает  неп о
средствен н ое  в о зд ей стви е  на и х  р азв и ти е . Ее тео р ети ч еск и е  
р азр або тки  сл у ж а т  научной основой д л я  хозяйственной  д ея т е л ь 
ности частн ы х  ф и р м  и эконом ической  п оли ти ки  государства.

Мировоззренческая (идеологическая) функция эконом и
ческой  теори и  св я зан а  с тем , что она о к а зы в а е т  воздей стви е 
на ф орм и рован и е  общ ественного сознан ия, на в ы р або тку  соци
альн ы х , м и р овоззрен чески х  устан овок в общ ественной ж и зн и , 
р еал и зац и ю  социальной м отивации трудовы х  отнош ений и отно
ш ен ий  собственности, р а зв и ти е  ч ел о век а  к ак  сам оцели  соци
ально  ориентированного п рои зводства. К р и тер и й  прогрессивно
сти  эволю ции эконом ики пом огает лю дям  р еал и зо в ать  свои п р а 
ва и возм ож н ости  п ри  вы борах  и голосовании за  ту  или  иную  
концепцию  уп равлен и я.

Критическая (аналитическая) функция эконом ической  т е 
ории п о зв о л яет  к р и ти ч еск и  оцен ить р а зл и ч н ы е  н ап р ав л ен и я  
в эконом ической  теории , пон ять основы  тео р ети ч ески х  з а б л у ж 
дений, если  они им ею т место; вы яв и ть  свойственную  тем  или  
ины м тео р и ям  односторонность п р и  подходе к  реш ен ию  р а з л и ч 
ны х проблем , о тм ети ть  п ол о ж и тел ьн ы е м ом енты , которы е при  
этом  им ею т м есто, с тем  чтобы , с и н т е зи р у я  их, обесп ечи ть  
д ал ьн ей ш и й  прогресс в р азв и ти и  эконом ической  науки.

Прогностическая функция эконом ической  теори и  за к л ю 
ч ается  в вы работке н аучн ы х прогнозов в области  краткосрочн о
го и долговрем енного эконом ического р а зв и т и я , п р ео б р азо в а
н и я эконом ических отнош ений, о п р ед ел ен и я  п ерсп екти в  общ е
ственного р а зв и т и я  к ак  в общ ественной систем е в целом , т ак

22



и в ее  о тд ел ьн ы х  сф ер ах . Э та ф у н к ц и я  п р и о б р етает  важ н о е  
п р ак ти ческо е  зн ач ен и е  в св я зи  с необходим остью  составлен и я  
прогнозов р а зв и ти я  национальной экономики, что позволяет  п р и 
н и м ать  р ац и о н ал ьн ы е так ти ч еск и е  и стр атеги ч еск и е  реш ен ия.

П р а к т и ч е с к а я  (п р агм ати ч еск ая ) ф у н к ц и я  связан а  с вы хо
дом эконом ической  теори и  на п р акти ку . К ак  известно, тео р и я  
без п р ак ти к и  м ертва . И м енно п р а к ти к а  п р е в р а щ а ет  эконом и
ческую  теорию  к ак  н а у к у  в неп осредствен н ую  п р о и зво д и тел ь 
ную  си л у  общ ества.

Э кон ом и ческая  тео р и я  о п ер и р у ет  м ногочисленны м и пон я
ти ям и , или  эконом ическим и катего р и ям  и  закон ам и.

Э коном ические категории и законы

Э ко н о м и ч еск и е  к а тего р и и  —  см ы словы е п о н яти я  эконо
м ической теории, которы е о тр аж аю т со держ ан и е п рои зводствен
ны х (эконом ических) отнош ений. Н ап ри м ер , деньги, цена, п р и 
бы ль, рен та , валовой  вн утрен н и й  п р о д у кт  —  это и есть эконо
м и ч еск и е  катего р и и . О п е р и р у я  им и, экон ом и сты  о ткр ы в аю т  
и и зу ч аю т  м ех ан и зм  д ей стви я  эконом ических  законов.

Э ко н о м и ч еск и й  за к о н  в ы р а ж а е т  собой сущ ествен н ы е, по
стоянно п овторяю щ и еся , у стой чи вы е с в я зи  в процессе п р о и з
водства, р асп р ед ел ен и я , обмена и п о тр ебл ен и я  м атер и ал ьн ы х  
благ и услуг. О т к р ы т и е  эк о н о м и ч ес к и х  законов  — эт о п р е р о 
гат ива  эк о н о м и ческ о й  т ео р и и . О на п р и зв ан а  и зу ч а т ь  эконом и
чески е  закон ы , с тем  чтобы  общ ество оп и ралось  на них в своей 
х о зяй ствен н о й  п р ак ти к е  с целью  обесп ечен и я  роста н ац и он аль
ного богатства и п овы ш ен и я  к ач еств а  ж и зн и  н аселен и я

В ры ночной эконом ике д ей ству ю т одни и те  ж е  эконом и
чески е  закон ы . Они носят о б ъ ек т и вн ы й  х а р а к т е р .  Это о зн а ч а 
ет, что их д ей стви е  прои сходит н езави си м о  от воли  и созн ан и я  
человека.

Э ко н о м и чески е  за ко н ы  о т л и ч а ю т с я  о т  законов п р и р о д ы  
тем , что естествен н ы е зако н ы  —  вечн ы е, а эконом ические но
сят  общ ественны й и ли  соц и альн ы й  х ар актер .

Э ко н о м и чески е  за ко н ы  о т л и ч а ю т с я  о т  ю р и д и ч е с к и х . И х 
р азл и ч и е  состоит в «поле д еятельн ости » : эконом ические за к о 
ны о б ъ екти вн ы  а ю ри ди чески е —  субъ екти вн ы . О ни р е а л и з у 
ю тся ч ер ез  п р и н яти е  н орм ати вн ы х  актов  вы сш и м  органом  госу
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дарственной власти (в настоящ ее время Государственной Думой 
РФ) с целью реализаци и  теории  на практике. Например, чтобы 
перейти от командной экономики к рыночной, нуж но соответ
ствую щ ее правовое  обеспечение: законы , указы , директивы  
и т.д. Если нет государственного закона о статусе частного 
п редп ри яти я  и защ и те  п р ав  частного собственника, то нет 
и частной собственности. Экономические законы — это пита
тельная среда для  ю ридической практики на разны х уровнях. 
Вот здесь нам и нуж ны  грамотны е экономисты и юристы. С этой 
целью нужно изучать труды  не только современных ученых - 
экономистов, но и п рародителей  экономической теории.

Родоначальники экономической теории  
и их последователи

Родоначальниками экономической теории считаю тся анг
лийские экономисты классической ш колы (Адам Смит, Давид 
Рикардо, Джон С тю арт М илль —  X VIII в.), социалисты -утопи
сты: англичанин Роберт Оуэн, ф ранцузы  Ш арль Ф урье, Симон 
де Сисмонди (XIX в.), а т а к ж е  нем ецкие экономисты  К арл  
М аркс и Ф р и д р и х  Э нгельс (X IX  в.). Т ворческое  н аследи е 
К. М аркса имеет много общего с достиж ениями предш ествен
ников по классической ш коле экономической мысли, особенно 
А. Смита и Д. Рикардо. По признанию  М аркса, его учение ба
зировалось на трех источниках: 1) английская политическая эко
номия Смита— Рикардо (трудовая  теория стоимости); 2) немец
кая  классическая ф илософ и я Г егеля—Ф ейербаха (идеи диалек
тики и м атериализма) и 3) ф ранцузский  утопический социализм.

О днако цен тральное м есто в методологии исследования 
К. М аркса заним ает его концепция базиса и надстройки, о ко
торой он заяви л  ещ е в 1859 г. в работе «К критике политичес
кой экономии». Все это  в м е с те  в зя т о е  п озволи ло  М арксу  
и Э нгельсу и п оследователям  (В.И. Ленину, В.Г. П леханову 
и др.) дать глубокий ан али з капиталистической экономики, рас
кры ть механизм  действия объективны х экономических законов 
и доказать неизбеж ност ь  гибели капитализм а, отмирания част
ной собственности и построения бесклассового общества — ком
мунизма. Однако теория р азв и ти я  бесклассового общества, как 
п оказала реальн ая  ж и зн ь  в С оветском Союзе, оказалась не
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жизнеспособной. На сегодняшний день во всем мире торж е
ствует классовое общество, господство частной собственности 
и рыночных отношений. Поэтому немарксисты (а их большин
ство) разрабаты ваю т теории, обеспечивающие их совершенство. 
Остановимся подробнее на некоторых теориях.

М арж инализм  (m arginal (фр.) — близкий к пределу, по
чти убыточный) как неоклассическое направление возник в пос
ледней трети X IX в., хотя старт ему был дан несколько рань
ше. Для м арж инализм а характерно: 1) использование предель
ных величин в экономическом анализе (предельная полезность, 
предельные издерж ки, предельный продукт, предельный до
ход, предельная производительность); 2) абсолю тизация теории 
потребительского поведения и рационального распределения ог
раниченных ресурсов.

Возникновение марж инализма связано с работами матема- 
тиков-экономистов. К ним относятся: А. Курно (1801— 1877) — 
французский математик, философ и экономист, Г. Гессен (1810— 
1858) — немецкий экономист, У. Джевонс (1835— 1882) —  анг
лийский профессор политической экономии, основоположник 
теории предельной полезности, К. М енгер (1840— 1921) — авст
рийский экономист, Л еон В альрас (1834— 1910) — французский 
экономист, Дж. Б. К ларк (1847— 1938) — американский эконо
мист, профессор Колумбийского университета, лидер ам ери
канской ш колы марж инализм а.

И х теории и законы  сегодня ш ироко использую тся в эконо
мической науке и п ракти ке , особенно при объяснении спроса, 
предлож ения и ценообразования. Теоретики м арж инализм а от
ходят от терминологии классической политической экономии. 
М арксовы категории «стоимость» и «товар» они заменили поня
тиями «ценность» и «экономическое благо». Если м арксистская 
теория трудовой стоим ости  сосредоточивает свое внимание 
на стоимости, то м арж и н али стская  теория — на потребительной 
стоимости, полезности. Д алее , если у классической экономи
ческой ш колы источником стоимости явл яется  труд, то у  м ар- 
ж и налистов три  р а в н о п р ав н ы х  ф ак то р а  — труд , кап и тал  
и земля.

Центральным пунктом  м арж инализм а является теория пре
дельной полезности. В основе этой теории леж ит полезность
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того или иного блага. Согласно данной теории, полезность н а
ходится в ф ункциональной зависимости от количества (запаса) 
благ. С рост ом  запаса благ полезност ь и х  падает . Б лага  обла
даю т ценностью лиш ь тогда, когда количество их меньш е, чем 
потребность индивида. Такое благо м арж и н али сты  н азвали  эко
номическим. Ц енност ь вещ и определяет ся  величиной  полезнос
т и  последую щ ей единицы  из запаса. П оследую щ ая (добавочная) 
полезност ь  была назван а представи телем  австрийской ш колы  
Ф. В изером  предельной полезност ью . Ф . В изер  соединяет тео
рию предельной полезности с теорией  тр ех  ф акторов производ
ства. В р езу л ьтате  он вы двигает и обосновывает «теорию  вм е
нения». Согласно эт ой т еории , определенная част ь ценно ст и  
предм ет ов по т р еблени я  долж на бы т ь вменена (от несена) на  
счет  т ого и ли  иного производит ельного  блага (т руда , к а п и т а 
ла , зем ли), кот оры е уч а ст вую т  в процессе производст ва.

Л. В альрас создал модель, известную  под назван ием  «сис
тема общего экономического равновесия». В этой модели:

1) раскры т м еханизм  дей стви я закона спроса и п редлож е
ния при наличии м нож ества рынков;

2) количественно описана взаим освязь  м еж ду  основными 
экономическими показателям и  производства и обмена;

3) цена рассм атривается  как  важ нейш ий элем ент в системе 
общего экономического равновесия (оптимума).

З ад ач а  его модели — вы вести общие законы  дей стви я сис
темы  цен. Но модель В альраса исходит и з  условий соверш енной 
конкуренции. П оэтому она не им еет практического прим ене
ния, но явилась мощным толчком  для  исследования проблем 
общего равновесия в условиях несоверш енной конкуренции.

И деи В альраса разви л  В. П арето, проф ессор политической 
экономии Лозаннского университета. Он сделал  откры тие, ко
торое вош ло в экономическую  н ауку  под названием  «оптимум 
Парето». С уть его состоит в следую щ ем: эконом ическая эф ф ек
т и вн о ст ь  хо зяй ст вен н о й  сист ем ы  — эт о сост ояние, п р и  ко 
т ором  невозможно увеличит ь ст епень удовлет ворения пот реб
ност ей  х о т я  бы одного че.аовека, не у х у д ш а я  п р и  эт ом поло 
ж ение другого. П арето сф орм улировал  ординалистски й  подход 
к изм ерению  полезны х эф ф ектов. Это позволило ему ввест и  
кривы е безразличия . Они ш ироко использую тся неоклассичес
кой ш колой при исследовании процессов, связанны х с пробле
мой выбора.
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В н ачале X X  в. учены е-эконом исты  СШ А, активизировав 
ан али з усиливш ихся монополистических тенденций в экономи
ке и содействуя «антитрестовской» политике собственной стр а
ны, обрели статус лидеров концепции социального кон троля 
над экономикой, осущ ествляем ого разнообразны м и методами. 
И х теории полож или начало новому направлению  экономиче
ской мысли, которое ныне принято н азы вать  со ц и а льн о -и н ст и 
т уц и о н а ль н ы м  или просто институционализмом. Основопо
лож н ик этого н ап равлен и я  — крупны й ам ериканский эконо
мист, социолог, антрополог Т. В еблен  (1857— 1929). Основные 
исследования Веблена связаны  с теорией общ ественной эволю 
ции. С оциально-правовое нап равлени е раннего институциона
лизм а представлено в работах известного американского эко
номиста Д ж . К ом м онса (1862— 1945). Л идером  эмпирического 
нап равлен и я  раннего институционализм а стал  такж е  и звест
ный ам ериканский экономист У. М и тчелл  (1874— 1948). И нсти
туционалисты  полагаю т, что дви ж ущ ей  силой общественного 
р азв и ти я  являю тся  институты . Согласно определению  Т. В ебле
на, социально-эконом ические и н сти туты  —  это «привы чны е 
способы осущ ествления процесса общ ественной ж и зн и  в ее свя 
зи  с м атери альн ы м  окруж ением , в котором ж и вет  общество» 
(«Теория праздного класса»). К ним относятся н аряду  с конк
ретны м и ф орм ам и организации производства, обмена, расп ре
делен ия и потребления ю ридические нормы, обычаи, х ар актер  
м ы ш ления, мотивы, стимулы , прави ла поведения экономиче
ских субъектов. И нституционалисты  — сторонники «коллектив
ных социальны х действий»

И нституционалисты  одними и з п ервы х вы ступили с идеей 
государственного контроля над экономикой и в теоретическом  
плане подготовили определенную  платф орм у  для  последую щ е
го распространения кейнсианства. Ранние институционалисты  
предлож или  разли чн ы е способы «социального контроля». Так, 
Т. Веблен вы ступил с программой п ередачи  власти  инж енерно- 
технической интеллигенции с последую щ им контролем над про
изводством. П овы ш ение роли государства и его вм еш ательства 
в экономику п редлагал  Дж. Коммонс, которы й считал, что п р а
вительство смож ет обеспечить баланс интересов различны х слоев 
общества. У. М итчелл отстаивал  возм ож ность устран ения кр и 
зисов за  счет использования государственны х расходов, вы сту
пил за  организацию  национального планирования.
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В XX в. английский экономист Дж. М. Кейнс после опуб
ликования своей знаменитой книги «Общая теория занятости, 
процента и денег» (1936) считается основоположником современ
ной макроэкономики. С этим именем мы ещ е не раз  будем встре
чаться. Сейчас лиш ь отметим, что Кейнс дал глубокий анализ 
взаимодействия рынка и государства в капиталистической эко
номике, показал  роль потребления, сбереж ений, инвестиций 
в экономическом развитии, раскры л влияние изменения сово
купного спроса на рост национального дохода (модель м ульти
пликатора).

Вновь институционализм возродился в послевоенный пери
од. Основной подъем  его приходится на 50— 60-е гг. XX в. 
В этот период институционализм представляю т такие извест
ные экономисты, как Г. Минз, А. Берли, Дж.М. К ларк (теории 
трансформации капитализма); Дж.К. Гэлбрейт, Р. Хейлбронер 
(теории технократического детерминизма); Ф. Перру, Ж . Ф у- 
растье (концепции социологического направления); Г. Мюрдаль, 
У .А  Лью ис (исследования проблем третьего мира).

Больш ое место в экономической теории в конце X X  в. за 
нимает монетаризм. Его идеолог американский экономист М ил
тон Ф ридман сделал акцент на роль денег в экономическом р а з
витии и ограничение вмеш ательства государства в рыночную 
экономику. П оследователям и Ф ридм ана в России являю тся 
Е. Гайдар, Гр. Явлинский и др.

Российская экономическая мысль мож ет быть представле
на плеядой  таких учены х, как  Г.В. П леханов  (1856— 1918), 
М.И. Т уган-Барановский (1865— 1919), В.И. Ленин (1870— 1924),
Н.Д. К о н д р атьев  (1892— 1938), Н.И. Б у х ар и н  (1888— 1938), 
А.В. Ч аянов (1888— 1937) и др. Идеи, излож енны е в их работах, 
актуальны  и по сей день. Они являю тся предметом исследова
ния многих современных ученых — как зарубеж ны х, так и оте
чественных.

В настоящ ее время теории рыночной экономики занимаю т 
доминирую щ ее положение в экономической науке. Экономиче
ская теория, согласно мнению нобелевского лауреата  по эко
номике Р. Коуза, рассм атривается как «наука, которая изучает 
поведение человека с точки зрения отношений м еж ду его ц еля
ми и ограниченными ресурсами, допускающими альтернатив
ное их использование» Это определение свидетельствует о пре
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вращ ении экономической теории в прикладную  науку, способ
ствующую обогащению класса собственников — собственников 
капитала. Если м арксистская теория подрывала эту систему — 
систему обогащения капиталистов и обнищания наемных работ
ников, то теории рыночной экономики —  прям ая ее противопо
ложность.

Ныне теории рыночной экономики положены в основу го
сударственного стандартного учебного курса по экономиче
ской теории для российской системы высшего и среднего спе
циального образования.
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2. Собственность.
Экономические системы. 
Экономическая политика

Собственность 
и ее  основные формы

Собственность — отношения между людьми по поводу при
своения, владения, распоряжения и пользования материальны
ми благами. Она выступает в разных формах. Рассмотрим ее 
основные формы.

Частная собственность (private property) — собственность 
отдельных граждан или юридических лиц (фирм), означающая 
их исключительное право присваивать, владеть, распоряж ать
ся и пользоваться имуществом; ситуация, когда всей полнотой 
власти в отношении какого-либо объекта обладает отдельный 
человек или группа лиц. Институт частной собственности явля
ется основой рыночной экономики. Он поддерживается правом 
завещания, т.е. правом владельца собственности назначать пре
емника после смерти. Частная собственность может выступать 
в разных формах: как индивид уальная , принадлеж ащ ая от
дельному лицу; к о л ле к т и в н а я ,  принадлеж ащ ая небольшой 
группе физических лиц, объединенных в товарищество; а к ц и 
о н ер н а я  собственность — тоже коллективная собственность, 
но объединяющая подавляющее число отдельных (физичес
ких) лиц, и как ко р п о р а т и вн а я  собственность, объединяю
щ ая только юридические лица (фирмы). Основная черта капи
тализма — господство частной собственности.

Государственная собственность (state property) в рыночной  
экономике — форма собственности, при которой в качестве соб
ственника выступает государство с целью обеспечения эф ф ек
тивного функционирования частного сектора и удовлетворения 
общественных интересов. Традиционно она господствует в инф
раструктуре: почта, железнодорожный транспорт, предприя
тия коммунального обслуживания. Управление подобными объек
тами осущ ествляется через органы государственной власти. 
Государственная собственность господствовала в бывшем Совет
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ском Союзе, а также в некот оры х ст ранах Восточной Евро
пы  (Польша, Чехословакия, Германия и др.) и Восточной А зии  
(Кит ай, Северная Корея, Вьетнам и др.)

В начале 90-х гг. XX столетия социалистическая система 
рухнула. А вместе с ней исчезло безраздельное господство го
сударственной собственности. Соответственно, исчезло такое 
понятие, как социализм, в классическом его понимании. Зато 
ярко обозначился капитализм. И с начала XXI в. он становится 
господствующей идеологической системой на всей планете. Это 
уж е глобальный капитализм. Его апологеты в лице США и дру
гих западноевропейских стран претендует на всемирное господ
ство. В России в настоящее время государственная собствен
ность — это взаимодействие трех ее форм: федеральной, рес
публиканской и муниципальной (местных органов власти). П ри
мерно такая ж е структура госсобственности в США: ф едераль
ная, собственность штатов и местных органов власти. Нередко 
государственную собственность называют общественной. Это 
неверно, потому что государственная собственность — это фор
ма общественной собственности. В рыночной экономике госу
дарственная собственность представляет собой исключение. Для 
нее характерно господство смешанной собственности.

Смешанная собственность — взаимодействие форм част
ной и государственной собственности. В настоящее время она 
признается господствующей в экономике развитых и некоторых 
развивающихся стран.

Вся экономическая жизнь происходит в «оболочке» отно
шений собственности. Самый главный вопрос в экономике — 
кому принадлеж ит собственность на ресурсы или  средства 
производства. Именно здесь корень всех экономических и по
литических проблем.

Основными законами, охраняющими право собственности 
в России, являю тся законы, принятые в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации. В этой связи следует разли
чать экономическую и правовую (юридическую) трактовку соб
ственности. Как юридическая категория собственность есть 
субъективное толкование объективно слож ившихся от нош е
ний присвоения (отчуждения), владения, распоряжения и пользо
вания м ат ериальны ми благами. Законодательно закрепляется 
то, что сложилось на практике, в действительной жизни. Без 
юридических законов, регулирующих отношения собственнос
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ти, экономика не сможет нормально развиваться. Экономичес
кие законы реализую тся в действиях экономических агентов.

Уровни экономического анализа: макро-, мезо- и м икро
анализ. Сущ ествует три совершенно разны х уровня анализа, 
на основе которых экономист может выводить законы, касаю 
щ иеся экономического поведения. Наглядно уровни экономики 
представлены на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Уровни экономики

М ировая, или глобальная, экономика —  экономика всех 
стран, вместе взятых. Она исследует экономические проблемы 
во всемирном хозяйстве в целом. Это и есть глобальная эконо
мика.

М акроэкономика — это экономика вообще. Образно гово
ря, экономика с птичьего полета. Экономику каж дой отдельной 
страны (России, СШ А, Китая, Великобритании, Ф ранции, Гер
мании, И талии, Японии и т.д.) можно назвать национальной  
экономикой. Н ациональная экономика каж дой страны отраж ает 
ее специфику, а макроэкономика как наука раскры вает общие 
закономерности и тенденции, присущие всем национальным эко
номикам. Следовательно, национальная экономика и  м акроэко
ном ика  — это разные понят ия. М акроэкономика — это теоре
тическая основа национальной экономики.

Чтобы дать характеристику макроэкономики, нужно знать 
такие совокупные категории, или агрегаты, как валовой нацио
нальный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП), 
национальный доход, совокупный спрос и совокупное предло
ж ение, уровень цен, потребление, сбереж ения, инвестиции, 
государственный бюджет, безработица, инф ляция и т.д. Целью

32



макроэкономики является  разработка правительственной эконо
мической политики, направленной на реш ение общих социаль
но-экономических проблем.

М едиум - (м езо-) эконом ика, и ли  реги он альн ая, — это 
экономика определенного пространства или территории. Здесь 
будем оперировать такими понятиями, как регион, область, го
род, округ, район и т.д. И наче говоря, переходим в область 
территориального экономического анализа. Например, эконо
мика Сибирского региона, С аратовской области, г. М осквы, 
Ю жного округа г. Москвы и т.д.

М икроэконом ика — это экономика фирм, домохозяйств 
или отдельного человека. Она изучает деятельность конкретной 
фирмы: каков объем производства, какова цена продукта, чис
ленность рабочих, доходы и расходы и т.д. М икроэкономика дает 
анализ не заоблачной, а заземленной экономики, т.е. каждого 
экономического субъекта. Поэтому к микроэкономике относит
ся хозяйственная деятельность как ф изических (семьи или от
дельного человека), так  и ю ридических лиц (фирм).

Сущ ественный вклад в исследование микроэкономики вне
сли английский экономист А льф ред М аршалл, излож ивш ий свои 
взгляды  в учебнике «Принципы политической экономии» (1890), 
и его последователи: в Ш веции — К. Виксель, во Ф ранции — 
Л. Вальрас, в И талии -— В. Парето, в СШ А — Дж. Б. Кларк, 
в А встрии — К. М енгер и Э. Б ем -Б аверк и др.

В действительности м еж ду макро-, медиум- и микроэконо
микой нет непроходимой стены или абсолютной обособленности. 
Трудно сказать, какой уровень анализа более важный. И это 
все потому, что экономические проблемы разного уровня м еж 
ду собой тесно связаны. Например, безработица не может быть 
без конкретных людей и конкретного пространства. П равитель
ственная программа борьбы с безработицей (макроуровень) ре
ш ает проблемы конкретных отраслей, ф ирм или домохозяйств 
(микроуровень) и соответственно тех территорий, где они рас
положены (медиум-уровень).

Экономические системы: 
общ ая характеристика

Соединение ресурсов, осущ ествляемое в рамках опреде
ленны х производственны х отнош ений, назы вается  способом
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производства, или  экономической системой. Экономические си
стемы различаю тся м еж ду собой всего лиш ь по двум п р и з
накам:

1) по господствующей форме собственности;
2) по способу управления экономикой.
Исходя из этих двух признаков различаю т следующие виды 

экономических систем: свободную рыночную, командную, сме
шанную, переходную и традиционную. Сначала рассмотрим крат
ко, а затем дадим более полную характеристику таким экономи
ческим системам, как свободная, смешанная и переходная эко
номики.

Свободная ры ночная экономика —  экономика, которая ба
зируется на господстве частной собственности и индивидуаль
ном принятии реш ений посредством системы конкуренции, ры н
ков и цен. Об этом см. подробнее в главе 6 данной книги.

Командная экономика —  экономика, которая базируется 
на господстве государственной собственности и централизован
ной системе управления, т.е. управляется  из центра как «еди
ная фабрика». Она полная противоположность свободной рыноч
ной экономике. Командная экономика имела место в бывшем 
Советском Союзе (1917— 1991 гг.) и других социалистических 
странах. Благодаря командной экономике Советский Союз в Ве
ликой О течественной войне победил ф аш истскую  Германию 
(1941— 1945 гг.), собственными силами восстановил разруш ен 
ное войной народное хозяйство, освоил космос и занял  место 
сверхдерж авы  в мировой системе. Но в результате начатой в 
апреле 1985 г. перестройки, затем  организованного распада Со
ветского Союза (декабрь 1991 г.), а с 1992 г. проведения курса 
рыночных реформ командная экономика перестала функциони
ровать как система. Вместо Советского Союза образовалась Рос
сийская Ф едерация. В настоящ ее время в России и других быв
ш их социалистических странах правительство строит рыноч
ную экономику, которую называю т переходной, что означает 
переход от государственной формы собственности к частной, от 
централизованных методов управления к децентрализованным 
или рыночным.

Смеш анная экономика — это система взаимодействия ча
стного сектора (рынка) и государства с целью эффективного 
реш ения ф ундаментальны х проблем рыночной экономики. Все
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современные реально функционирую щ ие экономические сис
темы (США, страны Западной Европы и Япония) — это сме
шанные экономические системы.

П ереходная эконом ика — это промежуточное состояние 
экономики в результате социально-экономических преобразова
ний. В России в результате  проведения курса рыночных р е
форм в период 1991— 2000 гг. имела место переходная экономика.

О пределяю щую  роль в этих преобразованиях играет изм е
нение отношений собственности. Россия в XX столетии дваж ды  
оказалась в состоянии переходной экономики, т.е. смены одной  
формы собст венност и на другую . В о-первы х, в результате  
победы Октябрьской революции (1917 г.) в России произошло 
уничтожение частной собственности. На смену приш ла государ
ственная собственность. Сформировался ф ундамент для победы 
социализм а в России. В о-вт оры х, в резу л ьтате  проведения 
курса рыночных реф орм начался обратный процесс — дви ж е
ние от государственной собственности к частной, от «социализ
ма к капитализму». Это движение не знает  м ировы х аналогов. 
В силу специфики переходной экономики перестаю т действо
вать механизмы централизованного управления и формируется 
новый тип управления — рыночный, применяемый в промыш 
ленно развиты х странах. В этой связи в главе б более подробно 
рассмотрим основные черты  свободной, или классической, ры 
ночной экономики.

Традиционная экономика — экономика, основанная на обы
чаях или традициях, присущ их тому или иному обществу. Она 
типична для экономически слаборазвитых стран, например стран 
Африки.

Экономическая политика 
и экономические цели

Экономическая теория реализуется  через экономическую 
стратегию и экономическую политику. Экономическая страте
гия — это ф илософ ия хозяйствования (хозяйства). Ф илософия  
хозяйст ва  вводит в обиход понятия экономической цивилиза
ции и экономических перемен. П равительство, основываясь 
на достиж ениях экономической теории, разрабаты вает эконо-
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миче-скую  политику. Э кономическая политика — система мер 
или реш ений государства в области производства, распределе
ния, обмена и потребления м атериальны х благ, обеспечиваю
щ их эф ф ективное решение социально-экономических проблем. 
Экономическая теория особенно ценна для выработки правиль
ной экономической политики.

В этом аспекте экономическую теорию можно рассм атри
вать с двух позиций — как позитивную и как нормативную. 
П озит ивная, и ли  объект ивная, экономическая т еория  свободна 
от субъективных оценочных суждений. Она ф орм улирует науч
ные представления об экономическом поведении людей незави
симо от воли и сознания человека. В противоположность этому 
существует нормативная, или  субъективная, экономическая тео
р и я  — это экономическая полит ика. Она реализуется  в дости
ж ении системы экономических целей. С ущ ествует целая цепоч
ка экономических целей:

1. ЭКОНОМ ИЧЕСКИЙ РОСТ или более высокий уровень 
жизни.

2. ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. Подходящую работу необходи
мо обеспечить всем, кто ж елает  и способен трудиться.

3. ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ Э Ф Ф ЕКТИ ВН О СТЬ. Это не что 
иное, как максимальная отдача при минимуме издерж ек.

4. СТА БИ ЛЬН Ы Й  УРОВЕНЬ ЦЕН. Необходимо избегать 
значительного повыш ения или сниж ения общего уровня цен, 
т.е. инфляции и дефляции.

5. ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ СВОБОДА. Предприниматели, р а 
бочие и потребители должны обладать высокой степенью свобо
ды в своей экономической деятельности.

6. СПРАВЕДЛИВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ. Ч ело
век долж ен ж ить по-человечески, т.е. ни одна группа граж дан 
не долж на пребывать в крайней нищете, если другие купаю тся 
в роскоши.

7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ. 
Государство должно обеспечить существование хронически боль
ных, нетрудоспособных, недееспособных, престарелы х или д р у 
гих иждивенцев.

8. РА Ц И О Н А ЛЬН Ы Й  П Л А ТЕЖ Н Ы Й  БАЛАНС, достига
емый на основе взаимовыгодного экономического сотрудниче
ства с другими странами.
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Таким образом, экономическая теория и экономическая по
литика — понятия разного уровня: экономическая теория пер
вична, а экономическая политика вторична. Политика долж на 
исходить от уровня развития самой экономики, а не наоборот. 
Н апример, нельзя  говорить, что завтра все будут ж ить, как 
арабские шейхи.

Ядро экономической политики — это обеспечение роста 
благосостояния людей. Выработка конкретных программ дости
ж ения крупных экономических целей представляется далеко не 
простым делом. Но экономика не долж на бы ть концентриро
ванным вы раж ением  политики. Ее развитие объективно обус
ловлено сложивш имися материальными условиями. Экономика 
не может развиват ься по указке того или  иного полит ика или  
группы  полит иков, т.е. правит ельст ва в целом. Она «скована» 
действием объективных законов, не зависящ их от воли и созна
ния людей. Поэтому политики могут, познав экономические за 
коны, лишь выработать осознанные пути наиболее эфф ективно
го механизма их реализации на том или ином этапе развития 
экономики.

Российская экономическая политика 
в начале третьего тысячелетия

В начале X XI в. российская экономическая политика будет 
направлена на достиж ение устойчивых темпов экономического 
роста, повышение конкурентоспособности отечественного про
изводства, обеспечение прогрессивных сдвигов в структуре эко
номики, соответствующ их мировым тенденциям. Это означает 
создание в стране благоприятного и н в ест и ц и о н н о го  климата. 
У силия П равительства РФ  долж ны  быть сконцентрированы 
на обеспечении равны х условий конкуренции, защ ите прав соб
ственности, снятии избыточных административных барьеров для 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, повыш е
нии финансовой прозрачности предприятий и организаций.

С т р у к т у р н а я  п о л и т и к а  государства  будет направлена 
на перестройку и развитие отраслей оборонно-промышленного, 
топливно-энергетического и агропромышленного комйлексов, 
реформирование естественных монополий.

С целью обеспечения финансовой стабильности П равитель
ство РФ  должно осущ ествлять последовательную ф инансовую
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п о л и т и к у , основанную на приведении обязательств государства 
в соответствие с его ресурсами, повышении эффективности ф ун
кционирования бюджетной системы, четком разграничении бюд
ж етны х полномочий и ответственности различных уровней влас
ти. При этом совместно с Центральным банком РФ  должны быть 
приняты меры, направленные на обеспечение стабильности на
циональной валюты. Свидетельством тому является объявление 
российского рубля с 1 июля 2006 г. конвертируемой валютой.

Главными целями вн еш н еэ к о н о м и ч еск о й  п о л и т и к и  ста
нут дальнейш ая эф ф ективная интеграция России в м еж дуна
родную систему разделения труда и содействие структурной 
перестройке экономики. Важ нейш ей задачей  станет приведе
ние национального законодательства в соответствие с требова
ниями Всемирной торговой организации (ВТО) и заверш ение 
переговоров о вступлении в нее России.

Главными целями со ц и а льн о й  п о л и т и к и  П равительства 
РФ  на долгосрочную перспективу являю тся: последовательное 
повыш ение уровня ж изни населения, сниж ение социального 
неравенства, сохранение и приумножение культурны х ценно
стей России, восстановление экономической и политической роли 
страны в мировом сообществе.

В этой связи безусловным приоритетом в области социаль
ной политики являю тся инвестиции в человека. Именно поэтому 
будет предусматриваться опереж аю щ ий рост ассигнований на 
эти цели из бюджетов всех уровней по сравнению с большин
ством других направлений государственных расходов.

В социальной политике необходимо заверш и ть переход 
от патерналистской к субсидиарной модели государства. Это оз
начает доступность и бесплатность для  всех граждан базовых 
социальных услуг, преж де всего образования и здравоохране
ния; перераспределение социальных расходов государства в пользу 
самых уязвимых групп населения при одновременном сокращ е
нии помощи обеспеченным семьям; сокращение социального не
равенства; предоставление гражданам возможностей более вы
сокого уровня социального потребления за счет собственных до
ходов.

Опыт развития европейской цивилизации, к которой при
надлеж ит Россия, убедительно показал, что преобладание рас
пределительны х функций государства и пренебреж ение личной
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инициативой ведут к экономическому застою, политической апа
тии и граж данскому безразличию .

Принципиально важ ными направлениями социальной по
литики в условиях модернизации экономики становятся, во-пер
вых, поддерж ка социально уязвим ы х групп населения, во-вто
рых, инвестиции в развитие человека, преж де всего в образо
вание, которое является  непременным условием конкурентос
пособности наш ей страны в глобальной, информационной, ди
намично развиваю щ ейся мировой экономике.

Сложность проблем и глубина необходимых преобразова
ний требую т комплексного подхода к проведению реф ормы  го
сударственной власти, модернизации экономики и социальных 
преобразований. Для достиж ения цели Стратегии социально-эко
номического развития России до 2010— 2015 годов необходимо 
равномерное продвиж ение по этим направлениям , без этого 
будет невозможно создать реальную  основу и механизм посту
пательного развития экономики и общества в целом.

Б ез реформирования систем государственного управления, 
судебной защ иты  и правоохранительной деятельности, а такж е 
ф едеративны х отношений нельзя реализовать большую часть 
программы модернизации экономики — создание благоприятно
го инвестиционного климата, ответственную бюджетную поли
тику и структурны е реформы. В то ж е врем я только в услови
ях нового социального контракта, основанного на выполнении 
взаимных обязательств государства и общества, власть станет 
по-настоящ ему эффективной. Экономические реформы, струк
турная перестройка экономики невозможны без создания эф 
фективной системы социальной защ иты , а экономический рост 
останется иллю зорным без инвестиций в человеческий капи
тал — образование и здоровье граж дан, науку и культуру.

Достижение этих целей позволит закрепить позитивные тен
денции, сформировавшиеся в последнее время в экономике стра
ны, и выйти на траекторию  устойчивого экономического роста.

Хотя приняты й курс проведения рыночных реформ пред
полагает перестроить Россию на западны й манер, тем не менее 
не следует идти путем слепого копирования даж е самых луч 
ших иностранных образцов. Россия пойдет по своему пути. Вы
держ ит Россия этот путь или нет —  покаж ет время. А мерикан
ский образ ж изни нельзя залож ить в российскую программу 
экономического развития. Нужно усвоить два известных м арк
систских постулата:
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1. Каждая промы ш ленно развит ая ст рана показывает  
лиш ь карт ину развит ия менее развит ой стране. В настоящее 
время США показывают путь развития всем странам, в том числе 
и России, к большому сожалению, конечно.

2. Только материальные условия определяют пут ь эконо
мического развит ия т ой или  иной страны. Вопрос: «В настоя
щее время у России достаточно ли материальных условий, чтобы 
ж ить по-американски?» Нет, однозначно нет. И не следует рос
сийскому правительству обещать россиянам то, чего нет и быть 
не может даж е на ближайшую перспективу. Нужно знать свою 
экономическую базу данных. И, разрабаты вая очередную про
грамму, правительство должно исходить из ее материальной 
обеспеченности. В ином случае это будет не программа, а со
трясение воздуха.

Вот почему выработка конкретных программ достижения 
крупных экономических целей представляется далеко не про
стым делом. Но чтобы понять, как это делается, необходимо 
изучить азбуку экономической деятельности: основы любой эко
номики, основы рыночной экономики и ее коренные вопросы, 
рыночный механизм и его элементы: закон спроса и предложе
ния, ценообразование, а такж е механизм функционирования 
частного и государственного секторов, или смешанного пред
принимательства, и т.д.

Сейчас мы подошли к порогу, за которым при определенных 
организационных условиях и финансовых ресурсах могут открыть
ся горизонты экономического роста. Причинами этого являются 
и углубление процессов многоукладности экономики, и финансо
вая стабилизация, и укрепление национальной валюты, и рост 
внутренних накоплений населения, и благоприятная реструкту
ризация нашего внешнего долга, и устойчивое положительное 
сальдо внешней торговли и т.д. Закрепление этих тенденций позво
лит «вытащить» реальную экономику России из развивающейся 
в развитую. Нужно приостановить деградацию отечественного 
промышленного производства. России нужны долгосрочные ин
вестиции в основной капитал для создания новых производств и 
более полного использования трудового потенциала.

Эффективное и ответственное государство, заинтересован
ный и дисциплинированный труж еник, труд, соединенный 
с законом и гарантированными гражданскими правами, должны 
стать движущими силами нового этапа экономической полити
ки в России.
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3. Ресурсы и потребности
как основа любой экономики

Ресурсы и их редкость

Ресурсы — все то, что используется для производства 
благ с целью удовлетворения потребностей. .

На уровне макроэкономики ресурсы можно представить как 
два подвида: 1) людские ресурсы  — труд и предпринимательс
кая способность и 2) мат ериальные  — земля (природные блага) 
и капитал. Рассмотрим их более подробно.

Труд  — целесообразная, осознанная деятельность людей, 
применяемая в производстве и реализации товаров и услуг. Эко
номически труд реализуется в рабочей силе — способности че
ловека (физической и умственной) к труду. В рыночной эконо
мике необходима деятельность людей, направленная на эф ф ек
тивное управление фирмой — это предпринимат ельская спо
собность.

Зем ля  — это все естественные ресурсы, или «даровые» 
блага, которые приемлемы в воспроизводственном процессе. Это 
пахотные земли, леса, месторождения минералов и нефти, вод
ные ресурсы и т.д.

К апит ал  — факторы производства, создаваемые трудом 
(компьютеры, машины, здания, транспортные средства, непод
вижные сооружения, например, дороги, и т.д.). Это так назы
ваемый реальный капитал.

Все экономические ресурсы ограниченны. Поэтому эконо
мическая теория дает обоснование экономическому решению 
проблемы эффективного применения редких ресурсов с целью 
максимального удовлетворения безграничных потребностей об
щества. В этой связи ресурсы надо распределять эффективно. 
Эффективность — это максимум результата при минимуме 
затрат.
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Потребности. Товар н услуга. 
Экономические блага

Потребности — ж елания людей приобрести по определен
ной цене в определенное время года товары  и услуги, которые 
доставляю т им полезность. Это здания, станки, машины, обо
рудование, продукты  питания, одеж да, мебель, разного рода 
услуги (ремонт автомобиля, прием врача, консультация юриста 
и т.д.).

Товар, по М арксу (м атериальное воспроизводимое б ла
го), — вещь, произведенная для  обмена (продажи). С ледова
тельно, все, что делается  для  своей семьи, — это не товар. 
Это продукт труда для личного потребления. В «Экономиксе» 
марксистское понятие «товары» заменили на понятие «блага».

Экономические блага — любой объект потребления, при
носящ ий определенное удовлетворение потребителю. Они обес
печиваю т рост уровня благосостояния потребителя. И сходя 
из этого под набором благ понимается совокупность данного 
количества различны х видов благ. При реш ении каж дой д ан 
ной проблемы потребления больш ее количество любого вида 
благ всегда будет предпочтительнее, чем меньш ее количество 
того ж е вида благ.

Р азл и ч аю т две крупны е группы  благ: а) п отреби тель
ские —  это те блага, которые удовлетворяю т потребности лю 
дей непосредственно, и б) блага производственного характера, 
удовлетворяю щ ие потребности лю дей опосредствованно, т.е. че
рез создание других благ.

Благом  называю т все то, что люди хотели бы присвоить, 
что представляет для них полезность — реальную  или мни
мую.

А нт иблагом  назы ваю т все то, чего люди не хотели бы 
присваивать, что они считаю т вредным. Пример: наркотики, 
алкоголь, сигареты.

Б лага могут быть: 1) даровые — то, что дано природой 
(земля, леса, природные ресурсы , воздух, вода в реках, мо
р я х  и т.д.); 2) экономические  — то, что добыто или создано 
трудом человека (обработанная земля, посаженный лес, добы
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тая нефть, машины, станки, оборудование, услуги и т.д.). Лю
дям часто приходится идти на компромисс — отказы ваться 
от одних благ ради получения других. Блага назы ваю т ся эк о 
н о м и ч еск и м и  потому, что обладание одним из них представ
ляет собой результат отказа от обладания другим благом.

Среди благ вы деляю т взаимозаменяемые, или субституты, 
и взаимодополняю щ ие, или комплементарные блага. Взаимоза
меняемые блага (substitu te goods) — блага, которые можно з а 
м енить другими без ущ ерба для  потребителя. П ример: чай 
и кофе; автомобиль и самолет. Для этих благ сущ ествует п р я 
мое соотношение м еж ду ценой на одно из них и спросом на 
другое, т.е. снижение (повышение) цены одного блага вы зы вает 
уменьш ение (увеличение) спроса на другое благо.

Взаимодополняю щ ие блага (com plem entary goods) — такие 
блага, которые в процессе потребления дополняют друг друга. 
Пример: автомобиль и бензин. Д ля этих благ сущ ествует обрат
ное соотнош ение м еж д у  ценой на одно из них и спросом 
на другое, т.е. снижение (повышение) цены одного блага вы зы 
вает повышение (сокращение) спроса на другое дополняющее 
благо.

Блага можно классиф ицировать по объектам:
1) блага кратковременного пользования (продукты пита

ния) и долговременного пользования: автомобиль или неподвиж
ные сооружения (недвиж имость): дороги, мосты, здания и т. п.;

2) прямые (потребительские) и косвенные (производствен
ные ресурсы, или ф акторы  производства), которые, в свою оче
редь делятся на реальны е и финансовые;

3) реально сущ ествую щ ие в настоящ ем  и те, которыми 
можно будет пользоваться в будущ ем; смысл хозяйствования 
часто  зак л ю ч ается  в том, чтобы  р есу р сы , сущ ествую щ и е 
в настоящем, применить для создания благ в будущем;

4) абсолютно хранимы е (деньги, ценные бумаги), храни
мые (большинство реальных, ф изических благ: станки, маш и
ны, оборудование), малохранимые (некоторые продукты пита
ния: рыба, молоко, мясо) и нехранимые блага (услуги).

Блага нередко потребляю тся не по отдельности, а в тех 
или иных наборах. В зависимости от собственности блага под
разделяю тся на два типа: частные и общественные. 
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Частное благо — благо, доступное одному субъекту, ис
пользование которого исключает возможность потребления его 
другими субъектами. Пример: любая вещь, принадлежащ ая кон
кретному лицу или фирме. Получение доступа к частному благу 
требует от субъекта определенных издерж ек в пользу того, кто 
имеет доступ к этому благу и готов поделиться правом доступа 
за взаимно приемлемую плату. Именно частные блага являю т
ся основным объектом изучения микроэкономики.

Общественное благо — благо, которое потребляется кол
лективно всеми субъектами независимо от того, платят они 
за него или нет. Благо называется общественным, если доступ  
к  нему не может быть ограничен, а его потребление возможно 
одновременно многими субъектами.

Получение доступа к общественному благу, если оно уже 
существует, не требует от субъектов дополнительных издер
жек.

Чисто общественное благо характеризуется двумя свой
ствами: оно нужно всем и всегда. Такими свойствами обладают 
знания, национальная безопасность, а такж е инфраструктура: 
информатика, электроэнергетика, транспорт, связь, коммуналь
ное обслуживание, а такж е образование, здравоохранение, со
циальное обеспечение и т.д. Более подробно см. главу 33.

С позиции производства экономические блага можно раз
делить на конечные и промежуточные. Конечные блага — эко
номические блага, приобретаемые для окончательного потреб
ления. Промежуточные блага (intermediate goods) — блага, ко
торые используются в производстве, например, сталь как про
межуточный продукт для машиностроения.

Промежуточные блага при расчете валового внутреннего 
продукта (ВВП) не учитываются.

Услуга наравне с товарами (материальными благами) так 
ж е удовлетворяет наш и потребности. Ремонт автомобиля, уда
ление аппендикса, стрижка волос и консультация юриста на
равне с товарами удовлетворяют человеческие потребности. 
В современной экономике трудно определить, что важнее — 
товар или услуга. Зачастую они так связаны, что одно не мо
ж ет существовать без другого. Например, автомобиль без авто
заправочных станций. Разница между товарами и услугами за- 
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частую оказывается гораздо меньшей, чем это представляется 
на первый взгляд. Разница между товарами и услугами только в 
одном: товар сначала производится, а затем потребляется, а 
услуга производится и потребляется одновременно, т.е. непос
редственно в момент ее производства.

Классификация потребностей
Потребности подразделяю тся на следующие виды:
1) производст венны е пот ребност и, удовлетворяю щ ие 

ж елания производителей (частных предприятий, домохозяйств 
или государства) в ресурсах: рабочие здания и сооружения, 
станки, оборудование и т.д. с целью постоянного возобновления 
производства;

2) личны е, или  индивидуальные, потребности, удовлетво
ряющие потребности человека в предмет ах потребления.

Перечень предметов потребления неимоверно обширный: 
жилые дома, автомобили, зубная паста, лекарства, компакт- 
диски, пицца, свитеры и т.п.

Однако это бесчисленное множество товаров подразделя
ют:

1) на предметы первой необходимости, или  предметы по
т ребления  (пища, жилье, одежда);

2) предметы роскоши (духи, яхты, норковые шубы).
В свою очередь предметы пот ребления  делятся на пред

меты:
1) кратковременного пользования (продукты питания, одеж

да, предметы домашнего обихода и т.д.);
2) длительного пользования (жилые дома, мебель, музы

кальные центры, автомобили и т.д.).
Заметим, что такое деление товаров связано с цикличес

ким характером рыночной экономики: производство товаров пер
вой группы не подвергается колебаниям, а производство това
ров второй группы, предметов потребления длительного пользо
вания, подобно производству товаров производственного назна
чения и подвержено циклическим колебаниям.

Производственные потребности включают в себя потреб
ности част ны х предприят ий и правит ельст венных ведомств.
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Частные предприятия хотят иметь в своем распоряж ении ф аб
ричные здания, машины, грузовые автомобили, склады, ком
муникационные системы и все прочее, что позволяет им реа
лизовывать производственные цели. Правительство, отраж ая кол
лективные потребности граждан страны или преследуя свои соб
ственные цели, стремится строить автострады, школы, боль
ницы, накапливать военную технику и оружие.

Потребности изменяю тся в результате появления новых 
товаров и услуг.

Экономический вы бор. 
Проблема вы бора оптимального реш ения

Экономический выбор (economic choice) — выбор наилуч
шего варианта среди альтернативны х вариантов, при котором 
достигается максимальное удовлетворение потребностей при дан
ных затратах  или м аксимизация полезности в результате ис
пользования ограниченных ресурсов. Проблема выбора опти
м ального реш ения — эф ф ективное использование ресурсов. 
В обыденной ж изни постоянно реш ается проблема выбора: как 
лучш е (эффективнее) использовать (потратить) те деньги, ко
торыми располагает экономический субъект? Точно так ж е эко
номика в целом реш ает вопрос: что производить и сколько про
изводить? Если разделим  все товары на две группы: средства 
производства (роботы) и предметы потребления (хлеб), то об
щество должно решить: сколько производить роботов и сколь
ко хлеба. Иначе говоря, вы, как индивидуум, ф ирма и обще
ство в целом реш аю т одну и ту  ж е проблему — проблему вы
бора и эффективности. Зададимся вопросом: зачем и почему нуж 
но реш ать эту проблему? Ответ: и з-за  редкости ресурсов. П ри
чем проблему не просто выбора, но и более эффективного ис
пользования ресурсов. Таким образом, суть проблемы выбора 
заклю чается в эффективном использовании ресурсов. Проиллю
стрируем  ее таблицей и кривой производственных возможнос
тей (см. табл. 3.1 и рис. 3.2).
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Таблица 3.1

Возможности производства пиццы и промышленных роботов 
при полной занятости ресурсов (гипотетические данные)

Вид продукта Производственные альтернативы
А В С D Е

Пицца (тыс.) 0 1 2 3 4
Промышленные 
роботы (тыс.)

10 9 7 4 0

■ Кривая
производственных
возможностей

Пицца (тыс.)
Рис. 3.2. Кривая производственных возможностей

Таблица и кривая 
производственны х возмож ностей

П роизводственны е возм ож ности (production  capacity) — 
возможности общества по производству экономических благ при 
полном и эф ф ективном использовании всех имею щ ихся ресур
сов на данном уровне развития технологии. Доказано, что вся
кое увеличение производства одного продукта потребует пере
клю чения части ресурсов с другого производства. Общество не 
мож ет преследовать две взаимоисключающ ие цели. В этом суть 
проблемы экономии. Чтобы наилучш им образом проиллюстриро
вать данную проблему, принимаем следую щие допущения:
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1) экономика функционирует в условиях полной занятости 
и достигает полного объема производства;

2) имеющиеся факторы производства постоянны как по ко
личеству, так и по качеству;

3) технология производства принимается постоянной, т.е. 
в ходе нашего анализа она не изменяется;

4) экономика производит не бесчисленное множество това
ров и услуг, как это имеет место в действительности, а лишь 
два продукта — промышленные роботы и пиццу.

Пицца символизирует потребительские товары, т.е. те то
вары, которые непосредственно удовлетворяют наши потреб
ности. Роботы символизируют средства производства, товары 
производственного назначения, т.е. те товары, которые удов
летворяю т наши потребности косвенно, обеспечивая более эф 
фективное производство потребительских товаров.

Главная идея здесь сводится к следующему: в любой мо
м ент  времени экономика полной занят ост и и  полного объема 
производства должна жертвовать частью продукт а X, чт о
бы получит ь больше продукт а  У. Тот решающий факт, что 
экономические ресурсы редки, не позволяет такой экономике 
увеличивать одновременно и X, и У.

Из рис. 3.2 видно, что каж дая точка на кривой производ
ственных возможностей представляет какой-то максимальный 
объем производства двух продуктов. Точки, находящиеся вне 
кривой производственных возможностей, как, например, точка 
\У, показывают, что такое производство недопустимо, так как 
нет ресурсов. Точка N показывает, что ресурсы есть, но они 
не используются. Какие ж е точки предпочтительнее на графи
ке производственных возможностей? О казывается, те, кото
рые расположены на кривой производственных возможностей.

Закон возрастающих вмененных 
(альтернативных) издержек

Количество продуктов, от которого следует отказаться или 
которым нужно пожертвовать, чтобы получить какое-то коли
чество любого другого продукта, называется вмененными  (аль
тернативны м и) издерж ками  производства этого продукта.
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Вмененные (альтернативные) издерж ки — издержки, от кото
рых следует отказаться , чтобы  получить другой продукт.
В нашем случае количество У (роботов), от которого прихо
дится отказаться, чтобы получить дополнительную единицу X 
(пиццы), и есть вмененные издержки. Экономисты открыли за 
кон возрастающих вмененных издержек. Согласно закону воз
растаю щих вмененных издержек, производство дополнитель
ных единиц одного продукта влечет за собой ж ертвование воз
р аст аю щ им  количеством единиц другого продукта. В графи
ческом изображении эт от  закон находит  отражение в форме 
кривой производст венных возможностей (см. рис. 3.2). Здесь 
имеет смысл снова подчеркнуть, что кривая производственных 
возможностей служит иллюстрацией четырех основных идей. 
Во-первых, редкость ресурсов подразумевает, что все комби
нации выпуска продуктов, расположенные с внешней стороны 
кривой производственны х возмож ностей, не осуществимы. 
Во-вт орых, возможность выбора находит выражение в необхо
димости для общества проводить отбор из разных достижимых 
комбинаций продуктов, расположенных на (или внутри) этой 
кривой. В -т рет ъих, нисходящйй наклон кривой подразумевает 
понятие о вмененных издерж ках. В -чет верт ы х, вогнутость 
кривой показывает увеличение вмененных издержек.

Следует подчеркнуть главное: не существует однозначно
го или общепринятого реш ения проблемы экономии. Разны е 
общества, обладающие различным культурным и историческим 
прошлым, разными обычаями и традициями, противоположны
ми идеологическими устоями (не говоря уж е о ресурсах, р аз
личающихся между собой и количественно и качественно), ис
пользуют разные институты для решения реальной проблемы 
относительно редкости ресурсов. Например, такие страны, как 
Россия, Соединенные Ш таты, Англия, пытаются добиться эф 
фективности использования своих ресурсов каж дая по-своему, 
в рамках признанных там целей, идеологий, уровней техноло
гии, обеспеченности ресурсами и культурных ценностей. Л уч
ший способ решения дилеммы «неограниченные потребности — 
редкие ресурсы» в одной экономической системе может ока
заться непригодным в другой системе.
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Так, для современной России на фоне политической ста
бильности, относительно благоприятной конъюнктуры внешних 
рынков, готовности людей воспринимать перемены приоритет
ными направлениями решение проблемы «безграничные потреб
ности — редкие ресурсы» может быть достигнуто в результате 
эффективного использования всех ресурсов, особенно интел
лектуальных ресурсов, предпринимательской инициативы и ра
зумного государственного регулирования экономики с целью 
повышения ее эффективности.

Все это вместе взятое даст возможность реализовать сло
жившийся потенциал развития российской экономики и обеспе
чить рост благосостояния наших граждан на ближайшую и дол
госрочную перспективу.

Решение проблемы распределения ресурсов 
и эффективности в российской экономике

Существует мнение, что в мире нет страны, наделенной 
так щедро природными ресурсами, как Россия. Но мировая 
практ ика свидетельствует, что высокого экономического ро
ста достигают не те страны, которые богаты природными  
ресурсами, а те, которые идут  в ногу с техническим про
грессом по и х  добыче, переработке и транспортировке. На
пример, можно добывать тонны угля, а при его транспортиров
ке нести потери более чем 20%. Или добывать много нефти 
и экспортировать ее в сыром виде. А нужно нефть перерабаты
вать и лишь тогда экспортировать.

На сегодняшний день отчетливо проявляется тенденция 
к превращению России в топливно-сырьевую периферию разви
тых стран. И это не случайно. Это на генетическом уровне: 
сегодняшняя ситуация унаследована от бывшего СССР. Так было 
в эпоху господства государственной собственности. В 80-е гг. 
XX в. советский экспорт на 80—90% состоял из сырья и топ
ливно-энергетических ресурсов. Естественно, такое положение 
сохранилось и в наши дни. Понятно, что за 10 лет (1991—2000 гг.) 
нельзя из добывающей страны превратиться в индустриально 
развитую страну. Для этого нужны крупные инвестиции, а их 
как раз и нет. Это торговую палатку можно быстро и почти без 
денег соорудить, а нефтеперерабатывающий завод, отвечаю
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щий международным стандартам, совсем не легко построить: 
Сейчас Россия вы возит 40% добытой неф ти, 32% газа, 80% 
никеля, столько ж е алю миния, 50% каучука, 40% аммиака, 
80% минеральных удобрений, значительную  часть древесины 
и лесоматериалов. По оценке Госкомстата РФ , на топливо, сы
рье и продукты их переработки приходится более 80% экспор
та. Сохранение такой тенденции объективно способствует мощ
ному выкачиванию природных ресурсов из национального дос
тояния, усилению чрезмерной зависимости России от конъюнк
туры  мирового рынка, превращ ению  России в сырьевой прида
ток мировой экономики.

Ключевым условием развития экономики на ближайш ую 
перспективу является улучш ение инвестиционного и предпри
нимательского климата, создание равных условий конкурен
ции для всех хозяйствующих субъектов на всей территории стра
ны. Большинство прямы х и косвенных субсидий неэф ф ектив
ным предприятиям, дискриминационное использование государ
ственной помощи необходимо отменить. Государство должно 
постепенно отойти от практики избыточного вм еш ательства 
в дела бизнеса, что позволит четко очертить сф еру государ
ственного регулирования и повысить его эффективность.

Д ля реш ения этих задач в предстоящ ий период необходи
мо организовать работу по проведению максимальной детали
зации в законах, правовых актах П резидента Р Ф  и П равитель
ства РФ  действий органов государственной власти по регулиро
ванию предпринимательской деятельности.

П равительство Р Ф  намерено радикально изменить проце
дуру регистрации ю ридических лиц, перейдя к уведомительно
му порядку с одновременным установлением правил надзора 
и введением ответственности учредителей за соответствие за 
явленных сведений их ф актическом у состоянию. Будут упро
щены механизмы согласования и получения разреш ительной до
кументации на реализацию  инвестиционных проектов, введена 
практика осущ ествления государственны ми предприятиям и 
и организациями с государственным участием крупных закупок 
на конкурсной основе, обеспечены конституционные гарантии 
беспрепятственного движ ения товаров, капитала, рабочей силы.

В целях создания реж има максимального благоприятство
вания для развития бизнеса предполагается ограничить полно
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мочия и функции контролирующ их органов (в первую  очередь, 
для  субъектов малого бизнеса), упорядочить и упростить поря
док лицензирования видов деятельности, установить единый 
предельный перечень видов деятельности, подлеж ащ их лицен
зированию. Разработка закона о реорганизации и ликвидации 
юридических лиц долж на обеспечить защ иту прав кредиторов 
и собственников таких организаций.

П розрачность деятельности предприятий и организаций 
будет обеспечиваться на основе введения меж дународных стан
дартов финансовой отчетности, неукоснительного исполнения 
законодательства об открытости информации о финансово-хо
зяйственной деятельности.

Особое внимание П равительство Р Ф  уделит ф ормирова
нию организованных рынков, в том числе разработке бирж е
вых механизмов, направленных на предотвращ ение монополиз
ма и искаж ения рыночных цен.
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4. Деньги в рыночной экономике

О пределение ден ег

Деньги — это все то, за  что мож но куп ить товары  и  ус
луги.

Больш инство людей так и думают: «Деньги — это то, что 
есть в кош ельке: монеты, бумаж ные деньги, чеки или кредит
ные карточки». Но это ответ обывателей. Каков ж е правильный 
ответ?

По М арксу, деньги — это особый товар, служ ащ ий всеоб
щ им  эквивалентом . Это означает, что в р езультате  истори
ческого процесса развития обмена «деньги» стихийно вы дели
лись из всей массы товаров. Деньги как всеобщий эквивалент 
изм еряю т стоимость всех товаров. Однако не деньги делаю т 
товары соизмеряемыми, а общественно необходимый труд, зат 
раченный на производство товаров. Все товары выступаю т про
дуктами общественно необходимого труда, поэтому деньги как 
товар могут стать мерой их стоимости. При этом измерение сто
имости товаров деньгами происходит идеально, т.е. не обяза
тельно долж ны быть наличные деньги.

Р азум еется, в какое-то врем я имел место нат уральны й  
обмен, или барт ер . Но экономика не мож ет долго развиваться 
в рамках натурального обмена. Н еизбежно на смену ему прихо
дит денежный обмен, или рыночная экономика.

Деньги составляю т основу рыночной экономики. П ричи
нами зарож дения рыночной экономики являю тся общественное 
разделение труда и появление частной собственности.

О бщ ест венное разделение т р уд а  — это специализация 
людей на выполнении тех или иных работ. Например, один т а 
чает сапоги, другой печет пироги. Это и есть специализация, 
хотя и в упрощенной форме. Общественное разделение т руда  
было бы немыслимо без «от кры т ия» и последующего прим ене
н и я  денег. Ч ерез деньги обнаруж ивается не только то, нуж ен 
ли вообще товар обществу или нет, но и то, в какой мере он 
нужен.
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Но так как с появлением частной собственности товар на
ходится в одних руках, а требуется он множеству людей, то 
необходима его реализация, или продажа. Во всех цивилизаци
ях товар продается за деньги, а затем  на вырученную  сумму 
покупается другой товар, который нуж ен для дальнейш его про
изводства или личного потребления.

Функции ден ег

Деньги выполняют различные функции. Насчитывается пять 
ф ункций денег, хотя чащ е всего исследую тся меньше. На наш 
взгляд, чтобы действительно понять сущность денег, целесо
образно рассмотреть их полностью.

Деньги как  мера стоимости. Стоимость всех товаров полу
чает вы раж ение в деньгах. Стоимость товара определяется об
щественно необходимыми затратам и труда на его производство 
и реализацию . Деньги служ ат всеобщим воплощ ением и  м ери
лом  т оварны х ст оимост ей. Но это не означает, что деньги 
делаю т товары соизмеримыми. Основой соизмеримости товаров 
является  заклю ченный в них труд, по М арксу, абстрактный 
труд. Данную функцию выполняю т идеальные деньги, т.е. м ы с
ленно предст авляемые, а не реальные, находящ иеся в р ука х  
товаровладельцев. Иначе говоря, стоимость продукта или услу
ги мож ет быть вы раж ена в деньгах при отсутствии реальных 
денег. Товары продаются не по стоимости, а по ценам. Ц ена — 
эт о денеж ное выраж ение ст оим ост и . В основе цен и их 
движ ения леж ит закон ст оимост и. Цена товара зависит от сто
имости товара и стоимости денег. Цена на товары прямо пропор
циональна стоимости этих товаров и обратно пропорциональна 
стоимости денег. В реальной ж изни цена товара неизбежно от
клоняется от его стоимости. По таким отклонениям цен (вверх 
и вниз) от стоимости определяю т, каких товаров произведено 
недостаточно, а каких — в избытке.

Чтобы сравнивать цены товаров, необходимо принять оп
ределенное количество денежного м еталла за единицу изм ере
ния или за масштаб цен. М асш т аб  ц ен  — это весовое количе
ство мет алла, принят ое в данной ст ране за денеж ную едини
ц у  и служ ащее для изм ерения цен всех товаров. Следовательно, 
цена зависит от 1) стоимости самих товаров и 2) стоимости
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денег. Чем меньше стоимость товара, тем меньше и цена товара. 
Чем меньше стоимость денег, тем выше цена товара.

Деньги как  средство обращ ения. Функцию денег как сред
ства обращ ения выполняю т не идеальные, а реальные деньги. 
Процесс товарного обращ ения, по К. М арксу, вы глядит так: 
Т— Д—Т, т.е. продаж а (Т—Д) ради купли (Д— Т). В этом про
цессе деньги  и гр а ю т  роль  п о ср ед н и ка  в обмене т оваров. 
При капитализм е деньги обслуж иваю т промышленный и то
варно-торговый капитал. Следовательно, формула товарного обра
щ ения п ревращ ается  в денеж ную  и приобретает такой вид: 
Д— Т—Д' , где Д' = Д +  ДД. В этом процессе товары играю т  
роль посредника в обороте денег. В ф ункции денег как средства 
обращ ения полноценные деньги могут быть заменены знакам и  
стоимости: это м еталлические, бумаж ные, банковские деньги 
и в какой-то степени кредитные карточки.

Деньги как  средство платеж а. Товары не всегда продаются 
за наличные деньги, они могут быть проданы в кредит или 
с отсрочкой платеж а. Когда товары продаю тся в кредит, сред
ством обращ ения служ ат не сами деньги, а вы раж енны е в них 
долговые обязательства, например векселя, по истечении сро
ка которых заем щ ик обязан уплатить кредитору указанную  
в обязательстве сумму денег. Однако деньги функционирую т 
как средство платеж а не только при оплате купленных това
ров в кредит, но и при погашении обязательств, например при 
возврате денеж ны х ссуд, внесении арендной платы , уплате на
логов и т.п. Я вляясь  средством погаш ения обязат ельст в, день
ги вы полняю т  ф ункцию  средства платеж а.

Деньги как  средство накопления. Деньги — всеобщее воп
лощение богатства. Это побуж дает людей накапливать деньги. 
В этом случае деньги извлекаю тся из обращ ения и превращ а
ю тся в сбережения. По мере развития товарного производства 
значение ф ункции как средства накопления и сбереж ения воз
растало. Б ез накопления и сбереж ений становилось невозмож 
ным осущ ествлять воспроизводство. В отличие от простого то
варного производства, когда деньги накапливались в виде «со
кровища», собственнику капитала невыгодно хранить деньги. 
Они долж ны «крутиться в бизнесе» и приносить прибыль.

Д ля  вы полнения ф ункции  накопления деньги должны быт ь  
одновременно полноценны м и и реальными.
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Деньги как мировые деньги. Мировые деньги обслужива
ют международную торговлю и финансовые сделки. Они выпол
няют все выше рассмотренные функции, но в международном 
аспекте: 1) как мера международной стоимости; 2) как меж ду
народное средство обращения; 3) как международное платеж 
ное средство и 4) как всеобщее воплощение богатства. Подроб
нее данный вопрос излагается в главе 38.

Типы денег: товарные, металлические, 
бумажные, банковские

Товарные деньги — это товары, которые в силу своей 
ценности (полезности) можно обменять на любой другой товар. 
В разных странах в роли т оварны х денег вы ст упали скот, 
табак, меха, ш куры , рабы, женщины, раковины и проч.

Прямой обмен одних товаров на другие, или бартер, — это 
самый трудоемкий, длительный и неудобный способ обмена. Для 
его совершения обе стороны должны одновременно подтвер
дить свою заинтересованность в товаре друг друга. Проще гово
ря, при бартерной системе обмена это означает следующее: 
чтобы приобрести то, что необходимо, вы должны не просто 
найти того, у кого есть нуж ная для вас вещь, но одновременно 
и такого покупателя, которому необхождимо то, что есть 
у вас, и, обменяв ненужную вам вещь, приобрести то, что 
нужно.

М еталлические деньги. С течением времени роль денег пе
реш ла к металлам (железо, медь, серебро, золото). Постепенно 
среди металлов золото и серебро стали более широко исполь
зоваться в качестве денег. Почему? Ответ весьма простой. Пе
речень свойств данных металлов помогает понять, почему: они 
обладают особой привлекательностью (особенно золото), одно
родностью, хорошей делимостью, портативностью, не меняют 
свойств в зависимости от размеров и способов хранения и т.д. 
Кроме того, предложение этих металлов на рынке относитель
но ограниченно. Все это делало их наиболее пригодными к 
выполнению функций денег. В дореволюционной России имели 
хождение такие монеты, как копейка, деньга (0,5 копейки), 
полушка (0,5 деньги), полуполушка, рубль, 2 рубля, 2,5 рубля, 
5, 10 (червонец), 20 (двойной червонец), 25 рублей и т.д.
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В настоящее время золотые и серебряные монеты как день
ги не имеют места в денежном обращении ни в одной стране. 
Роль металлических денег выполняют сплавы металлов. В то 
ж е время оба драгоценных металла высоко ценятся в ювелир
ной промышленности.

М еталлические деньги в рыночной экономике составляют 
малую часть денежного предлож ения, например, менее 8% 
всех наличных денег США. Это «удобные деньги» в том смыс
ле, что они позволяют совершать мелкие покупки. В современ
ной рыночной экономике наряду с металлическими деньгами 
(разменная монета) существуют два типа денег — бумажные 
деньги и банковские деньги, или чековые депозиты (вклады).

Бумаж ны е деньги — это знаки стоимости, заменяющие 
в обращении полноценные деньги; наделены принудительным 
курсом, обычно неразменные на металл и выпускаются госу
дарством с целью покрытия своих расходов. Они олицет воря
ю т  сущ ност ь денег, хотя внешне это просто кусок бумаги. 
В Европе они появились в середине XVIII в., в России с 1769 г. 
в виде казначейских банкнотов.

Природа бумажных денег как законченной формы стоимо
сти состоит в том, что они не имеют самостоятельной стоимос
ти. Они по своей природе неустойчивы. Во-первых, они не име
ют собственной стоимости. Во-вторых, эмиссия этих неполно
ценных денег связана не только с реальными потребностями 
оборота в деньгах, но и с растущими непроизводительными, 
преж де всего военными расходами государства. В-третьих, они 
не используются в качестве сокровища или средства накопле
ния богатства. Потому что они могут обесцениться, если госу
дарство «напечатает» денег больше, чем нужно для товарообо
рота. Таким образом, они неразрывно связаны с инфляцией.

В России бумажные деньги представляются в форме биле
тов (банкнотов) Банка России, в США — Федерального резерв
ного банка. Деньги обладают реальной стоимостью.

Реальная стоимость, 
или покупательная способность денег

Реальная стоимость, или покупательная способность де
нег, — это количество товаров и услуг, которые можно купить
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за одну денежную единицу (рубль, доллар, марку и т.д.). Коли
чество товаров и услуг, приобретаемых за одну денежную еди
ницу, изменяется обратно пропорционально уровню цен. Иначе 
говоря, существует обратно пропорциональная зависимость меж
ду общим уровнем цен и стоимостью одной денежной единицы, 
например, рубля. Когда индекс потребительских цен, или ин
декс «стоимости жизни», растет, покупательная способность 
рубля обязательно падает, т.е. чем выше цены, тем ниже его 
покупательная способность, поскольку теперь потребуется боль
ше денег для покупки данного количества товаров и услуг. 
И наоборот, снижение цен увеличивает покупательную способ
ность рубля, поскольку теперь потребуется меньше денег для 
приобретения данного количества товаров и услуг. Если уро
вень цен возрастет вдвое, то покупательная способность рубля 
уменьшится наполовину, или на 50%. Если уровень цен снизит
ся наполовину, или на 50%, то покупательная способность руб
ля вдвое увеличится

В современной экономике бумажные деньги не обменива
ются на золото и другие драгоценные металлы, их можно об
менять лишь на другие бумажные деньги. В количественном 
отношении, по сравнению с металлическими, бумажные день
ги составляют большую часть всех наличных денег. Так, в США 
они составляют около 25% денежного предложения (М1).

Итак, наличные деньги (вне банков) = металлические + 
бумажные деньги.

Кроме наличных денег, существуют банковские деньги.
Банковские деньги — это чековые вклады, или бессроч

ные депозиты во всех банках. Они представляют обязательства 
коммерческих банков и сберегательных учреждений. Почему 
чековые вклады рассматриваются как деньги? Ответ: с разви
тием кредитных отношений с помощью чеков идет оплата поку
пок товаров и услуг. Они подобны металлическим монетам 
и бумажным деньгам. Они одинаково выполняют функции де
нег, хотя чековы й вклад  — всего л и ш ь  запись  в б ух га лт е р с 
ко й  книге. Это хранение денег на т екущ и х счет ах  в банках. 
В настоящее время банковские деньги, как и бумажные, обме
ниваются не на золото, а только на бумажные деньги, за кото
рые государство не выплачивает ничего материального.
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Бумажные и банковские деньги (чековые вклады) не име
ют действительной стоимости.

Б анковские деньги создаю т ся т огда, когда банк дает  
деньги взайм ы , т.е. в кредит. Они специфичны: их нельзя по
трогать — у них нет такой физической формы, как у монет или 
бумажных денег. Эти деньги представляют собой простые запи
си на банковских счетах. Сегодня банковские деньги (депози
т ы) — это ст рока в компьютере. Это виртуальная реаль
ность.

В связи с этим разм ер денежного предлож ения денег 
во многом зависит от размеров банковских кредитов. Но банки 
не могут создавать депозиты на бесконечно большие суммы. 
Они всегда должны быть способны удовлетворить потребности 
клиентов в наличных деньгах — будь то банкноты или монеты. 
Это означает, что банки должны поддерживать надежное со
отношение между объемом наличных денег и общим размером 
своих депозитов. Однако размер банковских депозитов почти 
всегда превышает объем наличных денег.

В развитых странах чековые вклады получили наибольшее 
распространение, поскольку это удобно и безопасно. Безуслов
но, более удобно выписывать чек, чем транспортировать и под
считывать большие суммы наличных. В силу всех этих причин 
чековые деньги, или деньги безналичного расчета, стали ос
новной формой денег в развитой экономике. С помощью чеков 
осущ ест вляет ся самое большое количество торговых опера
ций. Например, в США 90% всех сделок (по стоимости) осуще
ствляются с помощью чеков. Таким образом, чековые вклады, 
несомненно, являю т ся самым важным компонентом денежной 
массы.

Денежны е агрегаты. 
Кредитные карточки

В рыночной экономике применяются различные группи
ровки денег. Они называются денежными агрегатами и служат 
альтернативными измерителями денежной массы в обращении.

В развитых странах для определения денежной массы ис
пользуется разное количество денежных агрегатов. Так, в Ан
глии и Франции — два, Японии и Германии — три, США — 
четыре.
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Для расчета совокупной денежной массы в России преду
смотрены следующие показатели, или денежные агрегаты (см. 
табл. 4.1):

МО — наличные деньги в обращении, банкноты и монеты; 
М1 = МО + средства на расчетны х и текущ их счетах 

в банках, дорожные чеки;
М2 = М1 + срочные вклады в банках;
М3 = М2 + ценные государственные бумаги.

Таблица 4.1

Структура денежной массы (предложение денег)

Наличные деньги — МО Безналичные деньги (М1 + М2 + М3)
Бумажные деньги (банк
ноты Центрального банка)

М1 — текущие 
банковские счета 
(вклады до вос
требования)

Превращаются в наличные 
деньги по первому требова
нию

Металлическая монета М2 —  срочные 
банковские вкла
ды

Могут быть превращены в 
наличные деньги по истече
нии установленного срока

М3 — депозитные 
сертификаты

Крупные срочные вклады 
предприятий. Могут прода
ваться

М3 — государст
венные ценные 
бумаги

Выкупаются государством. 
Могут быть проданы

Ускоренный рост денежной массы как в наличной, так и в 
безналичной форме оказывает понижающее воздействие на курс 
национальной валюты.

Можно спросить, почему при определении денег игнори
руются кредит ные карточки. Ответ: кр ед и т н ы е  к а р т о ч к и  
на  самом деле не деньги, а средство получения крат косроч
ной ссуды в коммерческом банке или  другом финансовом у ч 
реждении, выпуст ивш ем карт очку. Они предназначены для 
того, чтобы отсрочить или отложить оплату на короткое время. 
Они дают возможность иметь в распоряжении меньше налично
ст и и чековых вкладов для заключения сделки. Иначе говоря, 
кредитные карточки помогают синхронизировать расходы и до
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ходы, уменьшая тем самым необходимость в хранении налич
ных денег и чековых вкладов.

До начала Первой мировой войны банкноты развитых стран 
свободно обменивались (конвертировались) на золото. Наши се
годняшние деньги — банкноты и монеты — не что иное, как 
заменители или простые символы денег.

Денежная система
Д енежная система — это форма организации денежного 

обращения в стране, сложивш аяся исторически и закрепленная 
национальным законодательством. Денежные системы сложи
лись почти четыре века назад, хотя отдельные их элементы 
имели место и в более ранний период. Экономисты выделяют 
два типа денежных систем:

1) металлического обращения, при котором монеты непос
редственно обращ аются и выполняют все функции денег, а 
кредитные деньги разменны на металл;

2) обращения кредитных и бумажных денег, при которых 
золото вытеснено из обращения. Понятие современной денеж 
ной системы включает в себя следующие элементы: денежную 
единицу; масштаб цен; виды денег; эмиссионную систему; го
сударственный или кредитный аппарат.

Денежная единица — это установленный в законодатель
ном порядке денежный знак, который служит для соизмерения 
и выражения цен всех товаров. Эмиссионная система в развитых 
странах означает выпуск банковских билетов центральным бан
ком, а казначейских билетов и монет — казначейством в соответ
ствии с законодательно установленным эмиссионным правом.

Количество бумажных денег, 
необходимое в обращении

Устойчивость современных денег определяется сегодня не 
золотым запасом, а количеством бумажных денег, необходимых 
для обращения.

К оличество  денег, необходимое в обращ ении (теория 
К. Маркса). Согласно марксистской теории, количество денег, 
необходимых для обращения, определяется по формуле:
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о
где КД  — количество денег в обращении;

СцТ — сумма цен товаров, подлежащих реализации;
К  — сумма цен товаров, проданных в кредит;
Я — сумма платежей по кредитам, срок оплаты которых 

наступил;
В  — сумма взаимопогашающихся платежей;
О — скорость оборота одной денежной единицы, выражен

ная средним числом ее оборотов.
Количественная теория денег И. Фишера. Большинство 

экономистов Запада пользуется математической формулой, пред
ложенной американским экономистом И. Фишером (известной 
как уравнение обмена), показывающей зависимость уровня цен 
от денежной массы:

где М — денежная масса;
V — скорость обращения денег;
Р — уровень товарных цен;
!2 — количество обращающихся товаров.
В соответствии с данной формулой объем денежной массы 

можно определить по формуле:

Почему количество денег, необходимое в обращении, кон
т ролирует  государство?

Ответ: государство является гарантом относительной ста
бильности покупательной способности денег. Нельзя допус
кать расширения денежного предложения, что может суще
ственно снизить покупательную способность денег. Это отно
сится как к бумажной наличности, так и к банковым деньгам. 
Последние принимаются в качестве денег, поскольку банки и 
сберегательные учреждения способны выполнять обязательства. 
Однако децентрализованная система частных банков не гаран
тирована от выпуска слишком большого количества чековых

МУ = Р0, (2)

(3 )
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денег. Для этого и существует государст венны й конт роль, 
который предохраняет банковскую и финансовую системы 
от неосмотрительного открытия текущих счетов. Большинство 
инфляционных проблем, с которыми сталкивается общество, 
является следствием опрометчивого увеличения предложения 
денег. В этой связи необходимо проведение соответствующей 
фискальной политики и эффективный государственный конт
роль над денежным предложением.
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5. Закон спроса и предложения

Закон спроса
Спрос означает желание потребителей приобрести опреде

ленные товары и услуги за определенную цену. Потребители 
будут покупать товары и услуги за определенную цену только 
в том случае, если они в них нуждаются. Величина спроса — 
количество продукта, которое потребители готовы купить по 
определенной цене в течение определенного периода времени. 
Например, можно сказать, что спрос на товар X по цене У 
составляет 1000 единиц данного продукта в неделю. Закон спроса 
гласит: при прочих равных условиях величина спроса будет боль
ше при низких ценах и меньше при высоких. «При прочих рав
ных условиях» — это очень важ ная часть формулировки. Мы 
мож ем с некоторой уверенностью  у твер ж д ать , что спрос 
на товар будет больше, когда его цена упадет, если (и только 
если) мы допустим, что другие факторы не изменятся, если 
цена на товар падает, а доходы потребителей, их вкусы или 
цены на другие товары тоже изменяются, последствия сниже
ния цены становятся непредсказуемыми.

Между ценой и величиной спроса существует отрицатель
ная, или обратная, связь. Обратную связь между ценой продук
та и величиной спроса можно изобразить в виде графика, пока
зывающ его величину спроса на горизонтальной, а цену — 
на вертикальной оси (рис. 5.1). Нисходящее направление кривой 
спроса означает: люди покупают большее количество продукта 
при низкой цене, чем при высокой цене.

Кривая спроса Б  показывает, какое количество продукции 
потребители готовы приобретать по каждой цене. Кривая идет 
вниз, потому что потребитель обычно предпочитает приобре
тать больше, если цена ниже. Например, более низкая цена 
позволит покупателям, приобретающим товар, покупать еще 
большее количество и даст возможность потребителям, кото
рые ранее не могли позволить себе покупку, начать приобре
тать этот товар.
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Рис. 5.1. Кривая индивидуального спроса

Цена и неценовые факторы, 
влияющие на изменение величины спроса

Цена служит главным фактором изменения величины спро
са, т.е. количества любого покупаемого продукта. Изменение 
величины спроса под влиянием цены означает передвиже
ние на кривой спроса с одной точки на другую точку, т.е. 
переход от одной комбинации «цена — количество продукта» 
к другой их комбинации.

Кроме цены существуют и другие факторы, которые вли
яют на величину спроса. Их называют неценовые факторы и з
менения спроса, или детерминанты. К ним относятся: 1) потре
бительские вкусы; 2) число покупателей; 3) доходы потребите
лей; 4) цены на сопряженные товары и 5) ожидания потребите
лей относительно будущих цен и доходов.

Рассмотрим влияние на спрос каждой вышеназванной не
ценовой детерминанты.

1. П от ребит ельские вкусы. Появление нового продукта 
нередко приводит к изменению спроса на другие товары. На
пример, появление компакт-дисков привело к сокращению спро
са на пластинки.
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2. Число покупат елей. Увеличение на рынке числа покупа
телей  вы зы вает повышение спроса, а их уменьш ение — сокра
щение спроса.

3. Доходы пот ребит елей. П ри росте доходов потребители, 
как правило, покупают больше товаров (бифштексов, стерео
установок, виски). И  наоборот —  при снижении доходов спрос 
на такие товары падает. Товары, спрос на кот оры е изм еняет ся  
в прям ой  связи с изменением  денежного дохода, называю т ся  
норм альны м и товарами.

4. Сопряж енные товары.
Когда два продукта взаимозаменяемы, меж ду ценой на один 

из них и спросом на другой сущ ествует прям ая связь. Именно 
так обстоит дело с сахаром и его заменителем, чаем и кофе 
и т.д. Когда два товара являю тся взаим одополняю щ ими, м еж ду 
ценой на один из них и спросом на другой сущ ествует обратная 
связь. Н апример, спрос на бензин и моторное масло сопря
ж ен —  это дополняющие друг друга товары. То ж е относится 
к видеомагнитофонам и кассетам, фотоаппаратам  и фотопленке 
и т.д. Многие пары товаров вовсе не являю тся взаимосвязанны 
ми. Это независимые, сам ост оят ельны е  товары. Можно счи
тать, что для таких пар товаров, например бананов и наруч
ных часов, изменение цены очень мало повлияет или вовсе не 
повлияет на цену другого товара.

5. Ож идания пот ребит елей от носит ельно б уд ущ и х  цен  
и  доходов. Потребительские ож идания относительно таких ф ак 
торов, как будущ ие цены на товары, наличие товаров и буду
щий доход, способны изменить спрос. О ж идания потребителей 
относительно возможности повыш ения цен в будущ ем могут по
будить их покупать теперь ж е, чтобы «упредить» угр о ж а
ющее повыш ение цен; и наоборот — Ожидание падения цен 
и сниж ения доходов ведет к сокращ ению текущ его спроса на 
товары.

И зм ен ен и е  в е л и ч и н ы  сп р о са  под влиянием  неценовых 
ф акторов спроса означает, что кривая спроса изм еняет свое 
полож ение либо вправо (увеличение спроса), либо влево (со
кращ ение спроса) (см. рис. 5.2а).
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Рис. 5.2. Сдвиги: а) кривой спроса; б) кривой предложения

Эластичность спроса

Экономисты изм еряю т реакцию  (чуткость) потребителей 
на изменение цены продукта, используя концепцию ценовой 
эластичности спроса. Эластичность спроса (Ес1) — ответная р е 
акция величины спроса на изменение цены. Она изм еряется как 
отношение процентного изменения величины спроса к процент
ному изменению цены:

_ Процентное изменение величины спроса 
Процентное изменение цены
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Эластичный спрос —  это когда незначительное изменение 
цены  вы зы вает  рост спроса. Н априм ер, если сниж ение цены 
на 2% ведет к росту спроса на 4%, то спрос явл яется  эласти ч
ным. П ри эласт ичном  спросе коэф ф ициент  эласт ичност и  все
гда будет  больш е единицы . В данном случае он равен  2.

Спрос я в л яется  неэластичным, когда п р о ц ен т  и зм енени я  
его величины, м еньш е, чем п р о ц ен т  изм ен ен и я  цены. Если сни
ж ен и е цены на 3% дает  рост количества спраш иваем ой продук
ции всего на 1%, то спрос неэластичен. П ри неэласт ичном  спросе  
коэф ф ициент  эла ст и чн о ст и  всегда б удет  м еньш е единицы . 
В данном случае он составит 1/3. И так, если Ес1 >  1, то спрос 
эластичен. Если Е ё <  1, то спрос неэластичен.

Если спрос эласт ичен , то:
♦ повы ш ение цены приведет к  уменьш ению  общего дохода 

потребителей;
♦ сниж ение цены приведет к увеличению  общего дохода.
П ри эласт ичном  спросе д ля  п от ребит елей  выгодна вт о

р а я  с и т у а ц и я  — сниж ение цены .
Если спрос неэласт ичен, то:
♦ повы ш ение цены  приведет к увеличению  общего дохода;
♦ сниж ение цены приведет к уменьш ению  общего дохода.
П ри неэласт ичном  спросе д ля  п от ребит елей  выгодна п ер 

вая с и т у а ц и я  — повы ш ение цены.
Спрос на товары  или услуги будет эластичны м , если у них 

есть несколько близких зам енителей  в том ж е диапазоне цен.
Спрос на товары , которы е лю ди считаю т ж изненно необ

ходимыми, обычно неэластичен.
На эластичность спроса влияю т следую щ ие ф акторы :
1) наличие зам енителей: чем больш е товаров-зам ен ителей , 

тем  эластичнее спрос на данный товар;
2) удельн ы й вес товара в расходах  п отреби теля (обычно 

чем  вы ш е удельны й вес, тем  вы ш е ценовая эластичность спро
са);

3) р а зм ер  дохода;
4) степень необходимости товара: я в л яется  ли  данны й то

вар  предметом  роскош и (спрос на такие товары , как правило, 
эластичен) или предм етом  необходимости (спрос на больш ин
ство из них неэластичен);
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5) разм еры  запаса: чем  больш е запас, тем  более эластичен  
спрос.

Вывод: чем вы ш е цена и м еньш е величина спроса, тем  
вы ш е показатель  эластичности.

Закон предлож ения

П редлож ение означает ж елан и е производителей  прои зве
сти и продать определенны е товары  и услуги за  определенную  
цену. Ф ирмы  прои зводят только те товары  и услуги, которы е 
приносят прибыль. Н икто не будет производить товары  и у слу
ги только потому, что лю ди в них нуж даю тся. Собственников 
кап и тала это м ало волнует. Величина предлож ения — это ко
личество товара, которое п р ед ъ яв л яется  к продаж е по какой- 
либо определенной цене в течение определенного времени. Н а
прим ер, мы мож ем сказать , что величина предлож ени я товара 
X по цене У  составляет 1000 единиц данного товара (продукта) 
в неделю. Закон предложения гласит: м еж ду  ценой и величи
ной предлож ени я сущ ествует п рям ая  связь. Он показы вает, что 
производители хотят изготовить и п редлож ить к продаж е боль
ш ее коли чество  своего п р о д у кта  по вы сокой  цене, чем  они 
хотели бы это делать  по низкой цене. В экономической теории 
больш ое место зани м ает закон Сэя, предлож енны й известны м  
ф ранцузским  экономистом начала X IX  в. Ж аном -Б атистом  Сэем, 
которы й у тверж дал , что «предлож ение п орож дает адекватны й 
спрос», поскольку каж ды й  экономический агент одновременно 
я в л яе т с я  и продавцом , и п окуп ателем  и его расходы  всегда 
равны  доходам. И наче говоря, сумма, которую  получает рабо
чий в виде заработной платы , равна стоимости продукции, ко
торую  он произвел. П оэтому предлож ение и спрос всегда совпа
дают. Однако в действительной ж и зн и  этого нет и быть не 
может.

К ак и в отнош ении закон а спроса, представим  закон п ред 
лож ени я в граф ическом  изображ ени и (рис. 5.3). Т ехника пост
роения граф и ка т а к а я  ж е, как  и описанная вы ш е, но, р азу м е
ется, количественны е данны е и возникаю щ ие м еж ду  ними связи  
иные. Форма кривой предложения оп ределяется  стрем лением  
ф ирм  к м аксимальной прибыли. Это допущ ение помогает по
нять, почему кривая предложения направлена вверх слева на-
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право, т.е. почему фирмы готовы предложить больше продукта 
при более высоких ценах.

Исходя из анализа рис. 5.3 видим, что кривая предложе
ния 8  восходящая.

Коренное свойство закона предложения заклю чается  
в следующем: с повышением цен соответственно возрастает и 
величина предложения; и напротив — со снижением цен со
кращ ается предложение.

Цена и неценовые факторы, 
влияющие на величину предложения, 
или детерминанты предложения

Цена — основная детерминанта величины предложения 
любого продукта. Изменение величины предложения под вли
янием цены означает передвижение предложения с одной точ
ки на другую точку на постоянной кривой предложения.

Однако существуют другие (условно назовем их нецено
выми) дет ерминант ы, или  факторы, влияю щ ие на величину  
предложения. К ним относятся: 1) цены на ресурсы; 2) техноло
гия производства; 3) налоги и дотации; 4) цены на другие това
ры; 5) ожидания изменения цен; 6) число продавцов на рынке. 
Рассмотрим их подробнее.
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1. Цены на ресурсы. Величина предложения фирмы осно
вывается на издерж ках производства. Здесь действует следу
ющая закономерность: снижение цен на ресурсы снижает 
издержки производства и увеличивает предложение, т.е. 
сместит кривую предложения вправо. И наоборот, повышение 
цен на ресурсы увеличит издержки производства и сократит 
предложение, т.е. сместит кривую предложения влево.

2. Технология. Совершенствование технологии означает, что 
открытие новых знаний позволяет более эффективно произвес
ти единицу продукции, т.е. с меньшей затратой ресурсов.

3. Налоги и дотации. П редприятия рассматриваю т боль
шинство налогов как издерж ки производства. Поэтому повы
шение налогов, скажем, на продажи или на собственность уве
личивает издерж ки производства и сокращ ает предложение. 
Напротив, дотации считаю тся «налогом наоборот». Когда госу
дарство субсидирует производство какого-либо товара, то оно 
фактически снижает издерж ки и увеличивает его предлож е
ние.

4. Цены на другие товары. Изменения цен на другие това
ры такж е способны сместить кривую предложения продукта. 
Снижение цены на пшеницу может побудить ф ермера выращ и
вать и предлагать к продаж е больше кукурузы  по каждой 
из возможных цен. И напротив, повышение цены на пшеницу 
может заставить фермеров сократить производство и предло
жение кукурузы. Фирма, выпускаю щ ая спортивные товары, 
может сократить предложение баскетбольных мячей, когда по
выш ается цена на футбольные.

5. Ожидания. Ожидания изменений цены продукта в буду
щем такж е могут повлиять на желание производителя постав
лять продукт на рынок в настоящее время. Например, ожида
ние существенного повышения на продукцию автомобильной 
фирмы способно побудить фирмы увеличить производственные 
мощности и тем самым вызвать увеличение предложения.

6. Число продавцов. При данном объеме производства каж 
дой фирмы чем больше число поставщиков, тем больше ры 
ночное предложение. По мере вступления в отрасль большего 
количества фирм кривая предложения станет смещаться впра
во. Чем меньше в отрасли количество фирм, тем меньше ока



зы вается  рыночное предложение. Это означает, что по мере 
выхода ф ирм из отрасли кривая предлож ения будет смещ аться 
влево.

Различие меж ду изменением в предложении и изменением 
величины предлож ения такое ж е, как различие м еж ду измене
нием в спросе и изменением величины спроса.

Изменение в предлож ении под влиянием  неценовых ф акт о
ров выраж ается в смещ ении всей кривой предлож ения: увеличе
ние предлож ения смещ ает  кривую  вправо, ум еньш ение предло
ж ения смещ ает  ее влево (см. рис. 5.26).

Эластичность предложения

Концепция ценовой эластичности предлож ения означает 
ответную реакцию  предлож ения на изменение цены. Суть ее 
в следующем: если производители чувствительны к изменениям 
цен, то предлож ение будет эластично. И наоборот: если произ
водители не чувствительны к изменениям цен, то предлож е
ние будет неэластично.

Эластичность предложения мы будем рассматривать так же, 
как эластичность спроса, помня при этом, что в данном случае 
между предложением и ценой существует прямая зависимость. Для 
измерения эластичности предложения (Еэ) можно использовать 
такую ж е формулу, как и для определения эластичности спроса:

^  _ Процент изменения величины предложения 
Процент изменения цены

1. Предлож ение называет ся эласт ичны м , когда процент  
изм енения его величины  больше, чем процент  изм енения цены, 
т.е. если Еэ > 1, предлож ение эластично.

2. Предлож ение называет ся неэласт ичны м , когда процент  
изм енения его величины  меньш е, чем процент  изм енения цены, 
т.е. если  Еэ > 1, предлож ение неэластично.

П редлож ение эласт ично  в том случае, когда ф ирмы  могут 
легко и быстро изменить величину предлож ения товара в ответ 
на изменение его цены. Предлож ение неэласт ично, когда нельзя 
быстро и легко изменить объем предлагаемого товара в связи 
с изменением его цены.
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Что же влияет  на эласт ичност ь предлож ения?  Это вре
мя, которое необходимо производителям, чтобы отреагировать 
на изменение цены продукта. Величина времени зависит от сле
дую щ их факторов:

1) наличия резерва производственных мощностей;
2) уровня запасов;
3) от того, какие это товары: промышленные или сельско

хозяйственные.
Чем продолж ительнее время, которым располагает произ

водитель для того, чтобы приспособиться к данному изменению 
цены, тем больше изменится объем производства и тем больше 
соответственно эластичность предложения.

П редлож ение продукта эластично, когда их количество, 
предъявляем ое к продаж е, можно легко и быстро изменить. 
Это относится ко многим промышленным товарам (если отрасль 
не работает на полную мощность).

П редлож ение будет неэластичным, когда его количество 
нельзя легко и быстро изменить. Это относится к предлож е
нию таких профессий, которые требую т длительных сроков обу
чения. Это такж е относится к сельскохозяйственным продук
там, предлож ение которых нельзя увеличить по крайней мере 
в течение года, а иногда и нескольких лет.

П редлож ение промышленных товаров более эластично, чем 
сельскохозяйственных продуктов. В промышленности есть воз
можности справиться с падением спроса: уволить часть рабочих 
или перевести их на неполную рабочую неделю и отключить 
машины. При увеличении спроса можно вновь ввести в дей
ствие простаивающ ее оборудование, нанять больше рабочих или 
работать сверхурочно. Что касается сельскохозяйственных про
дуктов, то на эластичность предлож ения влияет продолж итель
ность сезона вы ращ ивания культуры.

Закон спроса и предложения. 
Механизм формирования рыночного 
равновесия

Если свести вместе кривые спроса и предлож ения на од
ной диаграмме, то увидим, что они пересекутся только в од
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ной точке — точке рыночного равновесия. Рыночное равнове
сие — это компромисс между продавцами и покупателями. Оно 
достигается через механизм образования цены равновесия (см. 
рис. 5.4).

Рис. 5.4. График спроса и предложения

График показывает, что цена  равновесия будет  в т очке  
пересечен ия  к р и в ы х  предложения и спроса. Цена равнове
сия — точка, в которой интересы покупателя и продавца совпа
дают. Все, кто согласен платить цену равновесия, могут полу
чить данный товар на рынке. Этот механизм формируют плате
жеспособный спрос и непосредственно доводит товар и услуги 
до потребителя.

В этой точке нет ни дефицита, ни избыточного предложе
ния, а значит, нет давления на изменение цены в дальнейшем. 
Но следует отметить, что предложение и спрос не всегда  урав
новеш ены на рынке. Так, при цене, равной Р , появляется и з 
л и ш е к  т овара. Чтобы распродать этот излишек или по мень
шей мере не допустить его роста, производителям следует сни
ж ать цену. Снижение цены будет происходить до тех пор, пока 
она не достигнет цены равновесия Ре.

Противоположная ситуация возникнет, если цена ниже Р , 
т.е. равна Р ;. В этом случае будет развиваться дефицит, потому
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что все хотят купить дешевый товар. Начинается ажиотажный 
спрос. Появляется товарный голод. А как отреагируют на повы
шение цен производители? Очень просто — расширением про
изводства. В конечном итоге цена достигнет уровня Р .

Приступая к анализу излишков потребителя и производи
теля, отметим следующие моменты. П отребительский и зли 
шек — чистая совокупная выгода, которую получают все по
требители от приобретения товара. И злиш ек производит еля  — 
чистая совокупная выгода (излишек), которую получают все 
производители от продажи этого товара. Для каждой единицы 
товара данный излиш ек представляет собой разницу между ры
ночной ценой, получаемой производителем, и предельными и з
держками при ее выпуске. Это прибыль на единицу продукции 
плюс рента на факторы производства, которую получают про
изводители с более низкими издержками от продажи продук
ции по рыночной цене. А так как излишек производителя изме
ряет чистую совокупную прибыль производителей, то можно 
определить дополнительную выгоду или убытки от государствен
ного вмешательства, измеряя итоговые изменения излишка про
изводителя.

Сумма излиш ка потребителя и излиш ка производителя 
называется общественным излишком, или излишком общества.

Экономисты нередко утверждаю т, что на рынке действу
ет «правило короткого плеча». Это значит, что если рыночная 
цена отличается от равновесной, то рыночная активность — 
общее количество реализованных благ — определяется под вли
янием двух величин — потенциально возможного спроса по 
этой цене и максимально возможного предложения.

Данная трактовка пересечения кривых предложения и спро
са, когда при равновесной цене будет произведено и реализо
вано равновесное количество продукции, имеет место в слу
чае господства рынка свободной конкуренции. Это обусловлено 
тем, что обе стороны данного рынка — продавцы и покупате
ли — мало влияю т  на изменение рыночной цены. Если же пред
ложение контролируется единственным производителем или 
группой производителей, то равновесного соответствия между 
ценой и количеством товара не будет.

Причина заключается в том, что при контролируемом рынке 
поведение производителя зависит не только от цены. Оно еще
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зависит от неценовых факторов. Поэтому когда мы анализируем  
кривы е спроса и предлож ения через понятия равновесной цены 
и равновесного предлож ения, то имеем дело с конкурентным 
рынком.

Кривые предлож ения и спроса могут смещ аться как влево, 
так  и вправо. Так, на рис. 5.5 сдвиги вправо кривых предлож е
ния и спроса приводят к чуть более высокой цене (от Р до Р 2) 
и значительно  больш ем у коли честву  товара  (от до С52). 
В целом оба показателя будут изм еняться как в зависимости от 
сдвигов кривых спроса и предлож ения, так и от их формы.

Рис. 5.5. График нового равновесия 
в связи с изменениями в предложении и спросе

76



6. Свободная (классическая) 
рыночная экономика: 
характерные признаки

Свободная (классическая) рыночная экономика —- это эко
номика эпохи совершенной (свободной) конкуренции, т.е. когда 
очень много производителей одной и той ж е продукции. Сво
бодная, или классическая, рыночная экономика имеет пять х а 
рактерны х признаков. Рассмотрим их.

Господство частной собственности

В условиях свободной рыночной экономики материальны е 
ресурсы составляю т собственность частных лиц и частных ин
ститутов, а не правительства. Ч астная собственность является 
господствующей. Ч астная собственность наряду со свободой зак 
лю чать обязываю щие партнеров ю ридические контракты  по
зволяет частным лицам или предприятиям  по своему усмотре
нию приобретать, контролировать, применять и реализовы вать 
материальны е ресурсы. И нститут частной собственности под
держ ивается на протяж ении веков правом завещ ания, т.е. пра
вом владельца собственности назначать преемника этой собствен
ности после своей смерти.

Тесную связь с частной собственностью имеет свобода пред
принимательства и выбора.

Свобода предпринимательства 
и свобода выбора

Свобода предприним ательства означает, что фирма впра
ве приобретать экономические ресурсы, производить и прода
вать товар или услугу по собственному усмотрению. Никакие 
искусственные препятствия или ограничения, устанавливаемы е 
правительством или другими производителями, не мешают пред
принимателям принимать реш ение вступить в какую -либо кон
кретную  отрасль или выйти из нее.
   77



-  г -  X) оладсэсцш Мс1 Атриальных рв~
сурсов и денежного капитала могут использовать или реализо- 
вать эти ресурсы по своему усмотрению; 2) работники вправе 
заняться любым видом труда, на который они способны; 3) по
требители свободны в пределах своих денежных доходов поку
пать товары и услуги в таком наборе, который они считают 
наиболее подходящим для удовлетворения своих потребностей. 
Свобода потребительского выбора оказывается самой широкой 
из этих свобод.

Приоритет личного интереса 
при принятии решений

Личный интерес заклю чается в следующем: экономиче
ские агенты стремятся делать то, что им выгодно.

1. Предприниматели ставят своей целью максимизацию при
былей своих фирм или, как вариант, минимизацию своих убыт
ков.

2. Владельцы материальных ресурсов пытаются получить 
возможно более высокие цены при продаже или сдаче в арен
ду этих ресурсов.

3. Наемные работники за данное количество и трудность 
затрачиваемого ими труда стремятся получить возможно боль
ший доход.

4. Потребители, покупая, стараю тся приобрести опреде
ленный продукт по самой низкой цене. Мотив личного интереса 
придает упорядоченность функционированию экономики, кото
рая без такого интереса оказалось бы чрезвычайно хаотичной. 
Мотив личного интереса реализуется через конкуренцию, сис
тему рынков и цен, а такж е с помощью так называемой невиди
мой руки А. Смита.

Свободная конкуренция, 
система рынков и цен

Конкуренция — экономическое соперничество м еж ду 
людьми с целью достижения поставленной цели. Конкуренция 
представляет собой основную регулирующую силу при капита
лизме. Если не будет конкуренции, то экономическая жизнь
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дрять в свою деятельность новые профессии, технику, техно
логию, системы управления и т.д. Экономисты различают два 
вида конкуренции: свободную (совершенную) и несовершенную 
(несвободную, или монополистическую).

Свободная (совершенная) конкуренция означает:
1) большое число участников ры ночны х сделок, т.е. нали

чие на рынке большого числа независимо действующих покупа
телей и продавцов любого конкретного продукта или ресурса;

2) свободное вхождение в отрасль. Это означает, что про
изводителю очень, просто вступить в какую-то конкретную от
расль или покинуть ее, т.е. не существует искусственных юри
дических или институциональных препятствий, не допуска
ющих расш ирения отдельных отраслей. Свобода вступления 
в отрасль необходима, чтобы экономика могла надлежащим об
разом адаптироваться к изменениям технологии или предлож е
ния ресурсов.

С появлением монополий, крупных объединений, диктую
щих цену, объем производства и распределение ресурсов и стре
мящихся к получению монопольной прибыли, господствующей 
становится несовершенная конкуренция.

Несовершенная (монополистическая) конкуренция озна
чает:

1) малое число участ ников ры ночны х сделок;
2) производится как стандартизированная, так и диффе

ренцированная продукция — продукция, состоящая из многих  
деталей, частей, узлов: автомобили, жилые дома, компьютеры 
и т.д.;

3) каждая фирма обладает известным контролем над сво
ими ценами.

В реальной жизни господствует несовершенная конкурен
ция. Проблема современного капитализма состоит в том, чтобы 
сохранить конкурентную рыночную экономику, т.е. экономику, 
которая свободна в своих действиях. Большую роль в этом на
правлении играет государство, принимая антитрестовские, ан
тимонопольные законы.

К онкуренция играет роль повивальной бабки в рыночной  
экономике. Она обеспечивают удовлетворение общественных 
интересов посредством «невидимой руки рынка».
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Адам Смит в работе «Исследование о природе и причинах 
богатства народов» (1776) провозгласил принцип «невидимой руки 
рынка», или свободной конкуренции. Согласно этому принци
пу, каж ды й человек, преследуя свои личные, эгоистические 
цели, действует в интересах всего общества. С каж ем, произво
дя автомобили, предприниматель создает не просто продукт 
труда, а товар, необходимый обществу. П родавая его, он не 
только возместит свои издерж ки и получит прибыль, но и под
твердит общественную значимость этого товара. Как только об
наруж ится, что этот товар не нуж ен обществу, то и личный 
интерес угаснет к данному производству.

В конечном итоге суть концепции «невидимой руки рынка» 
заклю чается в следующем: ф ирмы  максимизирую т свою при
быль только в том случае, если их продукт отвечает интересам 
общества. Те, кт о следует  дикт ат у ры ночной сист емы, воз
награж даются, а те, кт о его игнорирует , наказываю т ся.

В рыночной экономике все имеет цену. Для потребителя 
чем ниж е цена, тем больше можно приобрести того или иного 
продукта. Для производителя чем выше цена, тем выгоднее боль
ш е производить продукта. Так постепенно устанавливается рав
новесие м еж ду спросом и предложением — возникает система  
равновесны х цен и равновесного предлож ения.

Невмешательство государства 
в функционирование частного сектора

Экономисты-классики утверж даю т, что свободная рыноч
ная экономика исклю чает активную экономическую роль госу
дарства. Считается, что нет объективной необходимости во вме
ш ательстве государства (правительства) в функционирование 
рыночной экономики, за исключением установления правовой 
базы  для осущ ествления предпринимательской деятельности. 
Считается, что конкурентная экономика способствует высокой 
степени эф ф ективности использования или распределения сво
их ресурсов. Она как бы вы ступает в качестве сам орегулирую 
щ ейся и сам окоррект ирую щ ейся сист емы. Роль правитель
ства поэтому ограничивается защ итой частной собственности 
и установлением надлеж ащ ей правовой структуры , облегчаю
щ ей функционирование свободных рынков. В такой системе по
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ведение каждого ее участника мотивируется его личными, эго
истическими интересами; каж дая  экономическая единица стре
мится максимизировать свой доход на основе индивидуального 
принятия решений. Однако ряд неж елательны х последствий, 
связанных с рыночной системой, в частности с экономическими 
кризисами, привели к тому, что правительство развиты х стран 
стало играть активную  роль в экономике, особенно во второй 
половине XX в., и на свет появилась смеш анная экономика.

И тем не менее многие экономисты утверж даю т, что час
тные предприятия по своей природе более эф фективны , чем 
государственные. Дело не в том, что в государственный сектор 
попадают ленивые и некомпетентные работники, тогда как це
леустремленны е и способные работники тяготеют к частному. 
Дело скорее в том, что рыночная экономика создает стимулы 
к повышению эффективности, чего нет в государственном сек
торе. Точнее говоря, у менеджеров частных предприятий есть 
сильный личный стимул, чтобы эф ф ективно работать, — у ве
личение дохода с прибыли. Независимо от того, работает ли 
частная ф ирма в условиях конкуренции или монополии, умень
шение издерж ек благодаря эф ф ективном у управлению  способ
ствует увеличению прибылей. Глава ж е государственного ве
домства, который добивается эф ф ективности в своей епархии, 
не получает ощутимой личной выгоды, т.е. части прибыли. Ко
роче говоря, в государственном секторе меньш е стимулов для 
того, чтобы заботиться о снижении издерж ек. В более широком 
смысле в рыночной системе залож ен четкий критерий эф ф ек 
тивности частной фирмы — прибыль и убытки. Э фф ективная 
фирма рентабельна, поэтому она преуспевает, вы ж ивает, про
цветает и развивается. Н еэф ф ективное предприятие нерента
бельно и не преуспевает, оно деградирует, через некоторое 
время терпит банкротство и перестает существовать. Но нет 
такого ж е точного теста, с помощью которого можно оценить 
эф ф ективность или неэф ф ективность государственного ведом
ства. Конечно, без государства не мож ет сущ ествовать ни одна 
современная экономика, но государственное регулирование эко
номики должно четко соотноситься с господствующими отно
шениями собственности.
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7. Смешанная
рыночная экономика —  
экономика развитых стран

Общая характеристика
Смешанная экономика — это система взаимодействия ча

стного сектора (рынка) и государства с целью эффективного 
решения фундаментальных проблем рыночной экономики.

Все современные реально функционирующие экономиче
ские системы (США, страны Западной Европы и Япония) — 
это смешанные системы. Среди экономистов есть мнение, что 
в реальной действительности экономические системы распола
гаются где-то между границами чистого капитализма и коман
дной экономики. Экономика капиталистических стран до Вели
кой депрессии (1929— 1933 гг.) была ближе к чистому капита
лизму, который породил крупные корпорации и сильные проф
союзы. Экономика ж е бывшего Советского Союза, где господ
ствовала государственная собственность и система централизо
ванного управления, — типичный пример командной экономи
ки. Современная экономика развитых стран представляет собой 
преимущественно смешанную (гибридную) систему, где част
ный и государственный секторы взаимодействуют.

Частный сектор 
и его экономические агенты

Частный сектор в смешанной экономике развитых стран 
господствует в прибы льны х  отраслях экономики.

Он производит основную массу продуктов и услуг индиви
дуального пользования (автомобили, компьютеры, производ
ственные и жилые дома, уголь, нефть и т.д.), т.е. создает мате
риальную базу для удовлетворения безграничных потребностей, 
в том числе и для осуществления государственной деятельно
сти. Частный сектор несет на себе основную экономическую 
нагрузку. Доля частного сектора в экономике развитых стран 
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колеблется в пределах 60— 80%. Частный сектор представляет 
собой взаимодействие трех экономических агентов: домохозяйств, 
деловых предприятий (фирм) и международного сектора.

Экономические агенты — субъекты экономических отно
шений, участвующие в производстве, распределении, обмене 
и потреблении экономических благ. Это «действующие лица» 
экономики: они принимают решения и совершают действия. 
В рыночной экономике они делятся на рыночные — это домо
хозяйства и фирмы и нерыночные агенты — государство и его 
подразделения, а такж е профсоюзы и объединения работодате
лей (предпринимателей).

А. Домашнее хозяйство — рыночный экономический агент, 
принимающий решения о производстве и потреблении благ для 
поддержания собственного существования. Это один человек 
или группа людей, чаще всего семья (адвокатов, врачей, ф ер 
меров, торговцев, владельцев мелких и иных некорпоративных 
предприятий), которые занимаются или готовы заняться эконо
мической деятельностью в течение длительного периода време
ни (не менее одного года). В развитых странах домохозяйства 
— один из ведущих секторов экономики наряду с другими — 
корпоративным, государственным и международным. Домохо
зяйства, с одной стороны, выступают как получатели дохода, 
поставляя экономические ресурсы предприятиям, а с другой — 
как основная расходующая группа.

Доходы домохозяйств выступают в виде заработной платы, 
прибыли, процента и ренты. Как ж е они расходуют свои дохо
ды? Ответ прост: 1) часть дохода выплачивается государству 
в форме индивидуальных налогов; 2) остаток распадается на 
личное потребление и личные сбережения. Личное потребле
ние — следующие расходы на: 1) товары длительного пользо
вания (автомобили, мебель, бытовое оборудование и пр.);
2) товары кратковременного пользования (продукты питания, 
одежда, обувь, бензин и смазочные материалы, топливо, уголь 
и пр.); 3) услуги (жилье, содержание жилья, медицинское об
служивание, индивидуальные услуги, отдых и т.п.).

Б. Ф ирма -— рыночный экономический агент, юридически 
самостоятельная организация, осуществляющая предпринима
тельскую деятельность: одну или несколько специфических 
функций по производству и продаже товаров и услуг; экономи
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ческий субъект, обладающий хозяйственной самостоятельнос
тью и выполняющий три функции: покупает ресурсы  (факторы 
производства), использует их для производства продукта и про
д ает  продукт; под фирмой понимается коалиция владельцев 
факторов производства, связанны х м еж ду собой сетью контрак
тов, в результате чего достигается минимизация трансакцион
ных издерж ек. И з этого определения видно, что фирма как 
институт гораздо моложе домохозяйства. Ф ирма может вклю 
чать одно или несколько предприятий. К ним относятся про
мышленные, строительные, сельскохозяйственные, торговые и 
другие фирмы.

Совокупность крупных ф ирм представляет собой корпора
т ивны й  сектор.

В. М еждународный сектор — совокупность национальных 
фирм, работаю щих на экспорт. Цель лю бой эконом ики — инт ег
рация и проникновение на м ировой ры нок. Мировой рынок ока
зы вает многократное воздействие на современную экономику 
всех стран в форме: а) наиболее эффективного использования 
мировых ресурсов и б) усиления конкуренции. Потенциальным 
недостатком является  то, что международные экономические 
связи порождаю т новые источники нестабильности на макро
экономическом уровне.

Экономический кругооборот 
в частном секторе

Экономический кругооборот (circular flow )  — круговое дви
ж ение доходов, ресурсов, товаров и услуг.

В частном секторе закры той (без международного секто
ра) экономики взаимодействую т два агента: домохозяйства и 
фирмы (см. рис. 7.1).

На рис. 7.1 показаны взаимоотнош ения агентов. Ф актически 
здесь отраж ены  два циркулирую щ их потока: один из них «фи
зический» — внешний, другой «денежный» — внутренний. Об
ративш ись к циркуляции денег, отметим, что направление де
неж ного потока противополож но направлению  ф изического 
потока. Поскольку домашние хозяйства владею т факторами про
изводства и «предоставляют» их фирмам, они получают взамен 
доходы (в форме заработной платы  или дивидендов). Эти дохо-

84



Рис. 7.1. Простейшая модель экономического кругооборота

ды позволяют домашним хозяйствам удовлетворить свои потреб
ности в товарах  и услугах, производим ы х ф ирм ам и. П лата 
за товары и услуги — это затраты  для  домаш них хозяйств и 
доходы для  фирм.

М одель описывает полностью изолированную  систему: все 
в ней уравновешено; на любом участке контура поток в одну 
сторону точно уравновеш ен встречным потоком. О такой систе
ме можно сказать, что она находится в равновесии.

Д ля того чтобы ещ е более приблизить модель кругооборо
та в частном секторе к реальности, необходимо учесть связи 
национальной экономики с мировой экономикой, т.е. интегриро
вать меж дународный (интернациональный) сектор в наш у мо
дель. И наче говоря, перейти к анализу  откры той экономики.

О ткры тая экономика — экономика, которая осущ ествляет 
экспорт и импорт товаров и услуг. Экспорт (X) — продаж а про
изведенных в стране товаров и услуг иностранным лицам, ф и р 
мам и правительству. К экспорту товаров приравниваю тся от
дельные коммерческие операции без вывоза товаров с тамож ен
ной территории за границу, в частности, при закупке иност
ранным лицом товара у  российского лица и передаче его друго
му российскому лицу для  переработки и последующего вывоза 
переработанного товара за границу. И мпорт (Н) — покупка про
изведенных за границей товаров и услуг отдельными лицами, 
фирмами, правительством данной страны. Ф акт экспорта и им
порта ф иксируется в момент пересечения товаром таможенной 
границы. Разност ь  (X -  Н) называет ся чист ы м  экспорт ом.
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Она м ож ет быть как  полож ительной, так и отрицательной. 
И соответственно, непосредственно влияет на экономический 
кругооборот. Надо признать, что международный сектор игра
ет колоссальную роль в современном экономическом развитии 
каж дой страны. И этот момент не следует упрощать.

Государственный сектор (правительственные 
закупки и трансфертные платежи) 
как нерыночный агент

С пецифика смешанной экономики заклю чается в том, что 
частный сектор работает вкупе с государством, т.е. подвергает
ся государственному регулированию . С ледовательно, наряду 
с домохозяйствами, фирмами, международным сектором в сме
шанной экономике в качестве нерыночного агента можно рас
сматривать государственный сектор.

Г осударст во  (п р а ви т ель ст во )  — нерыночный экономи
ческий агент, принимаю щий реш ения, способствующие при
быльному функционированию частного сектора, производству 
общественных благ и перераспределению  частных благ среди 
членов общества. К лассики экономической теории (А. Смит, 
Д. Рикардо) считали, что рыночная экономика долж на р азви 
ваться на основе саморегулирования, т.е. без участия каких- 
либо внеш них сил, в том числе и государства. Однако р азр а 
зивш ийся в 1929— 1933 гг. глубочайший кризис капиталистиче
ской экономики ознаменовал конец эры саморегулирования, или 
свободного предпринимательства, и показал неспособность ры 
ночной системы развиваться без государства как экономическо
го агента. Вмешательство государства в экономику объективно 
вызвано стремлением правительства смягчить неэффективность 
рыночной экономики и «несправедливость» в распределении на
ционального богатства. Необходимость государственного вмеш а
тельства, т.е. регулирования рыночной экономики, теоретичес
ки обосновал английский экономист Дж. М. Кейнс в книге «Об
щ ая  теория занятости, процента и денег». Эта теория получила 
в той или иной степени практическое применение в экономике 
всех развиты х капиталистических стран. В 70— 80-х гг. XX сто
лети я стал наблю даться как бы обратный процесс: усилился 
интерес к рыночному механизму. Причиной явилось снижение
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эф ф ективности государственного сектора. Однако это не озна
чает, что происходит полное свертывание государственного вме
ш ательства в рыночную экономику развиты х стран.

Э коном ическая сила государства определяется долей на
ционального дохода, сосредоточенной в государственном бюд
ж ете, т.е. «в его руках», что приводит к формированию госу
дарственного сектора.

Каким ж е образом государство сосредотачивает в своих 
руках  часть национального дохода? Ответ чрезвычайно прост: 
в основном через систему налогов. Б ез налогов государство не 
сможет существовать. Поэтому идет постоянная борьба меж ду 
государством и частным сектором за разм ер налоговой ставки: 
государство стрем и тся  ее увеличить, а частны й сектор — 
уменьшить.

Налоги являю тся ресурсами, доходами государства. Эти 
доходы использую тся как в экономических, так и социальных 
целях. Ч асть собранных налогов, передаваем ая для использова
ния частным лицам, — т рансф ерт ы  — представляет собой соб
ственно перераспределительны е потоки, так как они связаны  
с затратам и или «инвестициями в человека», а такж е на под
держ ание ж изнедеятельности временно неработаю щих или не
трудоспособных членов общества. К ним относятся, например, 
пособия по вынужденной безработице, пособия беженцам, ин
валидам и т.д. Т рансф ерты  не всегда выдаю тся в обычной де
нежной форме. Иногда они имеют вид целевы х средств платеж а 
или просто выдаю тся в натуральной форме (например, детское 
питание).

Государственное вмеш ательство вы ступает в двух видах: 
косвенное и прямое.

Косвенное, или административное, регулирование — р е
гулирование без инвестиций, без государственных расходов. Это 
законы, указы , постановления, распоряж ения и т.д. Косвенное 
регулирование осущ ествляется через механизм законодатель
ной и исполнительной власти с целью создания благоприятных 
условий для частного предпринимательства в стране. В арсенал 
косвенного регулирования можно отнести такие виды госу
дарственной деятельности, как налоговая, бю джетная, ден еж 
но-кредитная, валю тная политика.
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П рям ое  государственное регулирование — непосредствен
ное участие государства в экономической деятельности и соци
альной сфере. Оно осущ ествляется в результате государствен
ных расходов с целью уменьш ения неравенства в распределе
нии доходов и создания государственного сектора в экономике, 
так  назы ваем ы х общ ественны х благ (и н ф раструктуры ) как 
в экономической сфере, так и социальной.

Теперь более подробно рассмотрим косвенное и прям ое  го
сударственное регулирование в смешанной экономике.

Косвенное регулирование.
1. П равительство использует механизм  законодательной 

и исполнительной власти для обеспечения эффективной част 
ной деят ельност и. Оно определяет права частной собственно
сти и предоставляет законный статус частным предприятиям; 
гарантирует соблюдение контрактов; устанавливает законные 
«правила поведения (игры)» м еж ду фирмами, производителями 
и потребителями, рабочими и менеджерами. Однако некоторые 
экономисты считают, что правительство чрезмерно регулиру
ет взаимоотнош ения предприятий, потребителей и рабочих, по
давляя  экономические стимулы и подрывая эффективность про
изводства.

2. П равительство проводит ряд антимонополистических, 
антитрестовских законов с целью защ ит ы  и усиления  к о н к у 
ренции  в качестве эффективного регулят ора поведения бизне
са. Это та сила, которая подчиняет производителей и постав
щиков ресурсов диктату потребителя. Появление монополий р ез
ко изм еняет эту ситуацию. Монополия как бы зам еняет собой 
конкуренцию: продавцы (производители) манипулируют на рынке 
ценами к собственной выгоде и в ущ ерб общ еству в целом. 
В этой связи  монополия порож дает нерациональное распреде
ление экономических ресурсов, и государство поддерж ивает 
высокую степень развития конкуренции. Государство всегда б у
дет  им ет ь свою долю национсигъного дохода в современной р ы 
ночной экономике.

П рямое регулирование.
1. Государство берет на себя задачу ум еньш ить неравен

ство доходов в обществе.



Рыночная система влечет за собой значительное неравен
ство в распределении национального дохода меж ду людьми. Н е
смотря на некоторый прогресс, бедность среди общего изоби
лия продолж ает оставаться острой экономической и политичес
кой проблемой. Эта задача находит реш ение через трансф ерт
ные платеж и. Трансф ерт ны е платеж и  — это выплаты  госу
дарства, которые просто перераспределяю т налоговые поступ
ления, полученные от всех налогоплательщ иков, определен
ным слоям населения в форме пособий по безработице, вы плат 
по социальному страхованию  и обеспечению, пособий ветера
нам (войны) и т. д. За  последние два десятилетия в индустри
ально развиты х странах трансф ертны е платеж и заметно вы 
росли. Общее представление о масш табах и возрастании п ря
мого вм еш ательства государства в экономику дает изучение 
правительственных закупок товаров и услуг и государственных 
трансфертны х платежей.

2. Правительство берет на себя создание общественных
благ.

Общественные блага (инфраструктура) удовлетворяют кол
лективные потребности. К ним относятся: национальная оборо
на, космос, информация, электроэнергия, общественный транс
порт, здравоохранение, образование, охрана окруж аю щ ей сре
ды и т.д.

По своему потребительскому назначению  они противопо
ложны товарам индивидуального потребления.

Во-первых, общественные блага неделимы, их нельзя про
дать поштучно, как, скаж ем , автомобиль. Н апример, дорогой 
пользуется любой человек: имеет он автомобиль или нет.

В о-вторы х, каж ды й  человек пользуется  этими благами 
и не сущ ествует эф ф ективны х способов отстранения его от 
пользования ими, как только эти блага возникают. Классичес
ким примером общественного блага служ ит маяк, предостере
гающий корабли от коварного морского побереж ья или гавани. 
П рактически нет способа исклю чить для некоторых кораблей 
возможность пользоваться выгодами от маяка.

Традиционно в развит ы х и особенно развиваю щ ихся ст ра
нах производст во общ ест венны х благ, или  инф раст рукт уры , 
являет ся сферой деят ельност и государственного сектора. Это
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достигается путем налогообложения частного сектора и населе
ния. Налоги высвобождают ресурсы  из частной сферы. П рави
тельство через закупки товаров и услуг направляет эти ресур
сы (налоги) в производство общественных благ и услуг. Более 
широко, правительственные закупки — это расходы правитель
ства на закупку оруж ия, строительство автомагистралей, ин
формационных центров, оплата услуг врачей, судей, пож ар
ных, учителей и т.д. П равительство сознат ельно  перераспреде
ляет  ресурсы  с целью осущ ествить значительны е изменения в 
структуре национального продукта страны. Оно мож ет пустить 
ресурсы  как на производство управляем ы х ракет, военных са
молетов, так и на строительство новых школ и автомагистра
лей, т.е. объектов инф раструктуры . Подробнее об ин ф раструк
туре см. гл. 33.

Модель кругооборота 
с участием государства

Теперь мы можем сделать модель еще более реалистич
ной, включив в нее государственный сектор. Для этого предпо
ложим, что государство вы ступает как экономический агент, 
получающ ий доход в виде налогов и расходую щий его на за 
купки товаров и услуг у фирм. Обобщенная таким образом диаг
рамма кругооборота представлена на рис. 7.2.

Рис. 7.2. Модель кругооборота с учетом роли государства 
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Домашние хозяйства и фирмы платят в пользу государства 
налоги, получая от него в свою очередь субсидии и трансф ерт
ные платеж и. В конечном итоге государство как бы интегриру
ется в кругооборот и становится органической частью экономи
ческой деятельности.

Интересы экономических агентов смешанной 
экономики, цели и средства их достижения

Экономические агенты преследует свои собственные эко
номические интересы. И нт ересы  домашнего хозяйст ва  заклю 
чаю тся в том, чтобы получить в свое пользование множество 
благ или наборов благ. И нт ересы ф ирмы  л еж ат в области хо
зяйствования: производства продукта, его реализации и полу
чения прибыли. И нт ересы  государст ва (правит ельст ва) — 
в сф ере перераспределения денеж ны х благ. Оно стремится со
гласовать интересы  разны х слоев населения, т. е. перераспре
делять часть дохода от обеспеченных людей к менее обеспечен
ным людям. Т акая безвозмездная передача ресурсов (средств) 
назы вается трансферт. Как правило, в развитой рыночной эко
номике получателями трансфертов от правительства являю тся 
домохозяйства. О бъясняется это тем, что домохозяйства с точ
ки зрения общ ества не только и не столько экономические, 
сколько основные дем ограф ические агенты . «П роизводство 
людей» — процесс длительный и не всегда выгодный с точки 
зрения текущ ей хозяйственной конъюнктуры. Это означает, что 
государство претворяет в ж изнь идею справедливого распреде
ления дохода. Именно так это понимает основная масса населе
ния. С фера любого интереса находится м еж ду целями и сред
ствами их достижения.

Экономические цели агентов — цели, которые преследу
ют в своей деятельности экономические агенты: домохозяйства, 
фирмы, правительство. К аж ды й экономический агент стремит
ся достичь своей цели с помощью определенных средств.

Целью дом охозяйст ва  является  продолж ение своего су
ществования, т.е. выживание, максимальное удовлетворение сво
их потребностей. Средством  достиж ения этой цели служ ит до
ход в виде заработной платы, дивидендов, ренты  и процентов.
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Целью ф ирмы  является максимизация результатов при дан
ных затратах  или минимизация затрат  при данном результате, 
т.е. получение максимума прибыли. Средства достижения этой 
цели леж ат в области эффективного менеджмента и маркетинга.

Целью государства  является  рост общественного благосо
стояния. Средством  достиж ения этой цели является  набор эф 
ф ективны х инструментов экономической стратегии и экономи
ческой политики — политики прави тельствен н ы х расходов 
и налогообложения.

Какие ж е задачи решает государство 
в смешанной экономике?

Государство в смешанной экономике реш ает три задачи:
1) способствует повышению эф ф ективности экономики;
2) обеспечивает справедливость в распределении доходов;
3) п о д д е р ж и в а е т  м акроэкон ом и ческую  стаб и л ьн о сть :

а) полную занятость и б) стабильный уровень цен.
К ак мож ет правительство это осуществить? Ответ один — 

только через правительственные расходы и налогообложение, 
т.е. механизм фискальной политики.

Можно долго спорить, что важ нее — частный или госу
дарственный сектор. Это бесполезно: современная экономика уж е 
не мож ет быть или только частной, как это было в капиталис
тических странах до Великой депрессии (1929—-1933 гг.), или 
только государственной, как это было в социалистических стра
нах, в частности, в СССР. Она мож ет быть только смешанной.

М еж ду тем стремительное увеличение государственного 
сектора и государственного регулирования в условиях рыноч
ной экономики не мож ет быть беспредельным. Ры ночная эконо
мика наклады вает на функции государства определенные огра
ничения.

Государственное регулирование должно не зам енять силы 
рынка, а скорее усиливать их действие. Р азрастание бю рокра
тического аппарата услож няет процесс принятия государствен
ных решений. Поэтому «провалы» рынка могут быть усилены 
«провалами» государственной политики.
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8. Фундаментальные вопросы 
экономики

Введение в проблему

К онкурентная рыночная система представляет собой м еха
низм взаимодействия потребителей, производителей и постав
щиков ресурсов с целью реш ения трех основных проблем ры 
ночной экономики: ЧТО производить? КАК производить ? ДЛЯ 
КОГО производить?

Что производить?

Ответ: производить нужно лиш ь те товары, которые мо
гут принести прибыль и пользую тся спросом, а те товары, про
изводство которых влечет за собой убытки и которые не пользу
ются спросом, производиться не должны. Что ж е определяет 
получение прибыли или ее отсутствие на основании двух пока
зателей:

1) общий доход;
2) общие издерж ки производства.
Общий доход — это доход, кот оры й ф ирма получает  

от продажи произведенного продукт а или  услуги. Он исчисля
ется умножением цены продукта на количество проданного про
дукта.

Общие издержки — это расходы (зат рат ы ) фирмы, свя
занные с приобрет ением  ресурсов для создания продукт а или  
услуги. Они исчисляю тся умножением цены каждого ресурса 
на количество ресурса, использованного в производстве, а з а 
тем суммированием затрат  на каж ды й ресурс.

Сумма превы ш ения общего дохода над общими издерж ка
ми назы вается чистой, или экономической, прибылью. Эконо
мическая прибыль служ ит свидетельством того, что отрасль 
процветает. Отсюда возникает тенденция к превращ ению  в рас
ш иряю щ ую ся  отрасль. И наоборот — убытки ведут к появле
нию сокращ аю щ ейся  отрасли.
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В решении проблемы «что производить» важную роль игра
ет потребительский спрос. Увеличение спроса, т.е. увеличение 
числа «потребительских голосов», поданных за продукт, обес
печивает прибыль для отрасли, производящей этот продукт. Го
лоса потребителей играют ключевую роль в решении вопроса 
о том, какие продукты необходимо производить, а какие — 
не следует.

Как производить?
В рыночной экономике производить — значит применять 

новую технику и технологию производства. Применение новой 
технологии обеспечивает рост экономической эффективности 
в результ ат е снижения издержек производства. Экономичес
кая эффективность зависит не только от техники и техноло
гии, но такж е от рыночных цен на ресурсы. Скажем, техноло
гия, требующая лишь применения нескольких физических ре
сурсов для производства данного объема продукции, может ока
заться экономически неэффективной, если на нужные ресурсы 
существуют слишком высокие рыночные цены. Отсюда новое 
определение эффективности: экономическая эффективность 
означает максимум продукции при минимуме затрат.

Анализ показывает, что рыночная система способна при
спосабливаться к изменениям в технологии и структуре пред
ложения ресурсов. Но одно дело приспосабливаться к уже про
исходящим изменениям, и совсем другое дело — иницииро
вать изменения, которые ведут к повышению производитель
ности и более высокому уровню материального благосостояния 
общества. Вопрос: способна ли рыночная система обеспечить эко
номику новыми средствами производства, на которых основыва
ется технический прогресс? Ответ: конкурент ная рыночная  
система содержит ст им улы  для технического прогресса. Кон
куренты должны следовать примеру самой прогрессивной ф ир
мы, в противном случае их сразу ж е постигнет «кара» в виде 
убытков, а в перспективе и в виде банкротства. В этой связи 
происходит постоянное перераспределение ресурсов из отрас
лей, где техника и технология производства менее эф ф ектив
ны, в более эффективные отрасли.
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Вопрос: может ли предприниматель, выступающий новато
ром, получить через посредство рыночной системы в свое рас
поряжение ресурсы, необходимые для производства машин 
и оборудования, от которых зависит технический прогресс? От
вет: да, предпринимат ель может и х  получит ь. Прежде всего, 
тот предприниматель, который склонен выделить часть прибы
ли на накопление с целью расширения производства в будущем. 
Поступая так, он может в будущем обеспечить себе еще боль
ший доход в виде прибыли, если инновации окажутся удачными.

Для кого производить?
Произведенный продукт распределяется между членами 

общества для личного потребления и производственного накоп
ления.

Личное потребление (С) зависит от двух факторов:
1) величины денежного дохода;
2) цен, по которым продаются продукты.
Производственное накопление (I) зависит:
1) от величины прибыли, используемой на накопление;
2) цен на ресурсы;
3) нормы (ставки) ссудного процента.
Цены на продукт ы  играю т  клю чевую  роль в формирова

нии ст р укт ур ы  личного пот ребления, а цены на ресурсы  — 
в формировании производственного накопления.

Способность рыночной системы сигнализировать об изме
нениях в потребительских ценах и вызывать надлежащую реак
цию со стороны предприятий и поставщиков ресурсов называ
ется направляющей, или ориент ирую щ ей, ф ункцией цен.

Изменения в потребительских ценах диктуют расширение 
одних отраслей и сокращение других. Эти корректировки реа
лизуются через ресурсный рынок, поскольку расширяющиеся 
отрасли предъявляю т больший спрос на ресурсы, а сокращ а
ющиеся отрасли снижают на них спрос. Иначе говоря, измене
ния потребительских цен переориентируют ресурсы из сокра
щающихся в расширяющиеся отрасли.

При отсутствии рыночной системы, вероятно, правитель
ственному плановому органу пришлось бы взять на себя задачу 
Распределения ресурсов в конкретные виды производств.
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Необходимо подчеркнуть, что рыночной системе к ак  м е
хани зм у распределен ия общественного продукта не свойствен
ны какие-либо эт ические  принципы. Т е домохозяйства, кото
рым у дается  накопить больш ое количество м атери альн ы х р е 
сурсов в р езу л ьтате  высокооплачиваемого труда и береж ливос
ти, или использования особой деловой см екалки , или по н а
следству, или посредством обмана, получаю т круп ны е доходы 
и таким  образом расп оряж аю тся  больш ими долям и общ ествен
ного продукта. Д ругие, лиш енны е какой-либо  собственности 
и не имею щ ие достаточного образования, получаю т н есущ е
ственны е ден еж ны е доходы и соответственно м аленькие доли 
национального продукта.

Риски в рыночной экономике
Лю бая эконом ическая деятельность сама по себе явл яется  

источником возникновения рисков, которы е могут им еть как  
благоприятны е, так  и неблагоприятны е последствия.

Р и ск  (risk) —  опасность возникновения потерь как  ф и н ан 
совых, так  и м атериальны х, в связи  с непредвиденны м и и зм е
нениями условий социально-экономической деятельности , по
явлением  неблагоприятны х обстоятельств. Так, риск, св я зан 
ный с инвестициям и в данной стране и одинаковый для  всех 
компаний, назы вается  ин вест и ц и о н н ы м  риском.

Риск, связан н ы й  с резки м и  колебаниям и курсов валю т, 
назы вается  валю тным риском, а с возможным обесценением цен
ных бумаг — фондовым. Ф ондовый риск п ред ставляет  собой 
общий риск на все влож ени я в ценны е бумаги, риск того, что 
инвестор не см ож ет их в целом высвободить, вернуть, не поне
ся потерь. А н али з фондового риска сводится к оценке того, 
стоит ли вообще иметь дело с п ортф елем  ценны х бумаг, не 
лучш е ли влож и ть средства в иные ф орм ы  активов (прямы е 
ден еж ны е инвестиции, недвиж им ость, валю ту). Риск, св я зан 
ный с неверной оценкой инвестиционны х качеств ценны х бумаг, 
н азы вается  селект ивны м . Д ля самой общ ей оценки селективно
го риска реком ендуется использовать ш калу  изм ен ен ия рисков 
в зависимости от вида ценны х бумаг.

Но самы й опасный риск д ля  экономики — это полити
ческий риск. Его последствия могут бы ть самыми н еп ред сказу 
емыми.
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Э кономическая эф ф екти вн ость и сам а возмож ность ф у н к
ционирования экономики в значительной м ере зависи т от р еш е
ния проблем уп равлен и я  ком м ерческим и рисками. В стран ах  
с развитой  рыночной экономикой у д ел яется  много вним ания ис
следованиям  проблем управлени я риском коммерческой органи
зации.

Д ля деятельности  коммерческой организации недостаточ
но просто осознать неизбеж ность риска. Необходимо н аучи ть
ся уп равлять  им. В современной терминологии процесс у п р авл е
ния риском назы ваю т риск-м енедж м ент. В его основе л еж и т  
распознание, оценка и организац ия работы  по сниж ению  степ е
ни риска с целью  увеличен ия доходов в неопределенной х о зяй 
ственной ситуации.

П ри способе, когда риск вероятного ущ ерба дели тся  м еж 
ду  его участникам и, когда как  бы происходит распределение 
риска, возм ож н ы е потери  каж дого  у частн и ка риска относи
тельно невелики . И менно благодаря  исп ользован ию  данного 
метода ф инансово-пром ы ш ленны е группы  не боятся идти  на 
риск ф инансирования крупны х проектов или новых н ап равле
ний НИОКР.

Н екоторы е риски могут принести как  прибыль, так  и ущерб. 
О днако м нож ество рисков м ож ет при вести  лиш ь к убыткам. 
Это так назы ваем ы е чист ы е  риски. Достаточно в этой связи  
вспомнить о риске ущ ерба собственности в р езу л ьтате  пож ара, 
наводнения, зем летрясен и я, а так ж е  у тр аты  дохода или состо
ян и я  и з-за  п редъявлен н ы х  исков или смерти. Ж и зн ед еятел ь 
ность лю дей не м ож ет быть нормально осущ ествлена, если  нет 
достаточного покры тия риска. Это объясн яется  тем, что чис
ты е риски связан ы  с пот ребност ью  каждого человека в без
о п а сн о ст и . По тео р и и , п р е д л о ж е н н о й  и зв е с т н ы м  у ч ен ы м  
А. М аслоу, потребность в безопасности я в л яется  одной и з наи
более важ н ы х потребностей человека.

Ч ем вы ш е уровень р азв и ти я  общ ества, тем  разнообразнее 
риски, с которы ми это общ ество сталкивается . В историчес
ком, а так ж е  в географ ическом  аспекте можно установить р а з 
личны е стадии р азви ти я  риска. Л учш е всего это можно про
следить на прим ере р азви ти я  концепции риска в разви ты х стра
нах Запада. Н есколько веков назад  в центре проблем, связан 
ных с управлени ем  рисками, были только природны е риски.
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В современном общ естве акц ен т все больш е и больш е 
смещ ается на социальные риски, такие как риски ответствен
ности (ответственность за производимый продукт, ответствен
ность работодателя по отношению к его служ ащ им, ответствен
ность за нанесение ущ ерба окруж аю щ ей среде и т.д.). Эти и з
менения в характере рисков привели к важ ны м изменениям 
в видах страхования, на которые сущ ествует спрос, например, 
страхование ж изни и здоровья. Хотя риски являю тся универ
сальным явлением и сущ ествую т столь ж е долго, сколько су
щ ествует само человечество, но только в последние годы стра
хование получило развитие как инструмент, позволяю щий про
тивостоять риску. До этого времени развивались различные виды 
индивидуальной защ иты  и взаимной помощи, для того чтобы 
справляться с опасностями жизни.

Как решаются фундаментальные вопросы  
в разных экономиках?

В свободной ры ночной эконом ике вопросы ЧТО, КАК 
и ДЛЯ КОГО производить реш аю тся только частным капита
лом. Если мы говорим «свободная рыночная экономика», то это 
чистая экономика, т.е. без вм еш ательства государства, или эко
номика «laissez faire». Противоположностью рыночной экономи
ки является  командная экономика.

В командной экономике вопросы ЧТО, КАК и ДЛЯ КОГО 
производить реш аю тся государством. Нередко такую  экономи
ку называют административно-бюрократической. Достаточно дли
тельны й период она господствовала в России (1917— 1991 гг.) и 
других западноевропейских странах.

В настоящее время нет ни одной страны, где бы в чистом 
виде имела место свободная рыночная иЛи командная экономика.

Современная экономика развиты х стран — смеш анная эко
номика.

В смеш анной экономике, которая находится как бы посе
редине меж ду рыночной и командной экономикой, вопросы ЧТО, 
КАК и ДЛЯ КОГО производить реш аю тся во взаимодействии 
частного капитала и государства.

Самым дискуссионным вопросом в исследовании смеш ан
ной экономики является  вопрос о роли и месте государственно
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го сектора. Сторонники р азви ти я  государственного сектора 
в смешанной экономике отстаиваю т его приоритетную  роль, 
а противники, наоборот, отводят ему роль «ночного сторожа». 
В конечном итоге и та, и другая сторона приш ли к консенсусу 
и установили исходную позицию: 1) государственный сектор 
обслуж ивает частный сектор и целью его функционирования 
не является  получение прибыли; 2) государство призвано уча
ствовать в реш ении тех задач, которые не удается реш ить част
ному сектору, т.е. участвовать в устранении «провалов» рынка. 
Поэтому в процессе деятельности государственным сектором 
реш аю тся крупные макроэкономические проблемы: занятости 
и безработицы; структурной перестройки экономики; кредитно- 
денежной политики, налогов, социальной политики, инф раструк
туры, национальной и экономической безопасности, м еж дуна
родных экономических отношений.

Но самое главный акцент в экономической деятельности 
государства — это достиж ение социального эф ф екта.

На современном этапе экономического развития роль госу
дарственного сектора экономики услож няется и усиливается 
в связи с переходом развиты х стран от индустриального обще
ства к постиндустриальному. Это проявляется в повышении роли 
новой экономики — экономики, основанной на знаниях. Знания 
становятся важ нейш им и основным ресурсом общества. Но про
изводство знаний требует больших рисковых (венчурных) инве
стиций. Неопределенность и длительный срок их окупаемости 
сдерж ивает проникновение частного сектора в эту  сферу. Госу
дарство ж е, имея надеж ную  финансовую  базу, мож ет взять 
на себя и оправдать такие инвестиции. Таким образом, государ
ственный сектор становится решаю щим фактором развития об
щества в направлении к постиндустриальному обществу.

Кроме выш еназванных трех видов экономики, в реальной 
ж изни имеет место переходная экономика. В частности, рос
сийская экономика последнего десятилетия XX в. относится 
к переходной экономике. Она развивается по сценарию смеш ан
ной экономики.

В п ереход н ой  эк о н о м и к е  Р осси и  вопросы  Ч ТО , КАК 
и ДЛЯ КОГО производить реш аю тся такж е во взаимодействии 
частного капитала и государства. Значительное влияние на ста
новление переходной экономики оказала «молниеносная» прива
тизация. В процессе ее проведения была ликвидирована боль
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ш ая часть государственного сектора, сложивш егося в Советс
ком Союзе. И появилась квазичастная собственность. Почему 
квази  (лат. quasi — как  будто, будто бы)? Да потому, что 
частная собственность не рож дается по воле одного или груп
пы людей, как это произошло в России. Ее появление обуслов
лено объективными потребностями экономического развития об
щества. В России не было таких потребностей. Поэтому сло
ж ивш аяся частная собственность в наш ей стране носит субъек
тивный характер. И на сегодняш ний день она криминальна, 
а значит, безжизненна. И потребуется ещ е долгое время, что
бы частная собственность вкупе с новой государственной соб
ственностью в России стала фундаментальной основой социаль
но-экономического развития.

Поэтому неслучайно, что сегодня частный сектор отдает 
приоритет операциям, которые приносят сверхдоходы за ко
роткий промежуток времени. Соответственно, игнорируются дол
госрочные стратегические цели развития, реализуем ы е путем 
накопления и инвестирования прибыли. В итоге сохранение про
изводственного потенциала страны от полного развала явилось 
одним из первостепенных назначений государственного сектора 
экономики. Сохранение значительного государственного секто
ра дает возможность государству использовать его для струк
турной перестройки и инновационного развития. Таким обра
зом, условия функционирования российского государственного 
сектора являю тся достаточно противоречивыми. С одной сторо
ны, необходимость разгосударствления, обусловленная и зн а
чальной монополией государственной собственности, с д р у 
гой — необходимость усиления роли государственного сектора 
в экономике России, вызванная сложившимися обстоятельствами. 
Поэтому дать однозначное мнение об эф ф ективности взаимо
действия частного и государственного секторов российской эко
номики достаточно сложно.

Исходя из современной ситуации в российской экономике 
и учиты вая специфику развития российского общества, роль 
государственного сектора будет укрепляться, особенно в на
правлении обеспечения высоких темпов экономического роста и 
решения социальных национальных проектов: образования, здра
воохранения, ипотечного жилищного строительства и развития 
сельского хозяйства.
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Часть 2 
Микроэкономика 
(экономика фирм)

9. Введение в микроэкономику

Понятие микроэкономики

Микроэкономика — экономика обособленных экономиче
ских агентов: ф ирм и домохозяйств. Она базируется на исследо
вании двух проблем — как принимаю тся реш ения домохозяй
ствами и ф ирм ам и, как они взаим одействую т на ры нке — 
и отвечает на вопросы о том, каков объем производства, какова 
цена продукта, численность рабочих, доходы и расходы и т.д. 
М икроэкономика дает анализ каждого экономического субъек
та. Отношения м еж ду субъектами микроэкономики склады ва
ются на рынке.

Рынок и его генезис

Рынок (m arket) — механизм отношений меж ду покупате
лями (предъявителями спроса) и продавцами (поставщиками) 
по поводу купли-продаж и товаров и услуг. Это форма общ ения  
равноправны х ли ц , ф изических и ю ридических: производит е
лей  (собственников) и  пот ребит елей (пользователей) эконом и
ческих благ, вклю чая ресурсы , а такж е посредников между 
ними. Результатом  такого общения являю тся договора (добро
вольны е сделки) взаим ной п еред ачи  им ущ ественн ы х прав 
на частные блага на приемлемы х для всех сторон условиях 
по цене, качеству, количеству и другим параметрам. При этом 
происходит добровольное отчуж дение — полное или частич
ное — своей собственности и присвоение чужой. С ледователь
но, рынок означает добровольную взаим ную  передачу прав соб
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ственности субъектами, которые могут выбирать  партнеров 
по сделке и ее условия.

Сделки могут быть двусторонними или многосторонними. 
В случае многосторонних сделок часто возникает проблема от
ветственности за принятые решения. Поэтому наиболее массо
выми являю тся двусторонние сделки.

В ходе заключения сделок происходят своеобразный учет 
и общественная оценка благ, поступающих в оборот. Обществен
ные потребности выявляются с помощью системы цен. Цены  
благ, точнее, и х  соотношения по разным благам передают и н 
формацию, кот орая служ ит ст им улом  к применению  наибо
лее экономных методов производства, эффективному исполь
зованию ограниченных ресурсов, и х  наилучш ем у размещению  
среди пользователей. Тем самым рынок способствует перерас
пределению доходов в пользу лучше хозяйствующих субъек
тов, использующих передовую технологию. В развитом индуст
риальном обществе рынок представляет собой не площадь, где 
случайно встречаю тся отдельные покупатели и продавцы, 
а социальный механизм, осуществляющий постоянную связь 
между производителями и потребителями экономических благ.

Классификация рынков
Существуют различные признаки классификации рынков.
По собственности: 1) частный; 2) государственный; 3) сме

шанного капитала, или секторов.
По сферам деятельности:
1) рынок ресурсов: а) земли и природных богатств, б) капи

тала (оборудования, сырья и материалов, информации, энер
гии, транспорта, науки, патентов и лицензий, рекламы); в) тру
да; г) финансовый рынок, рынок ценных бумаг, кредитный ры
нок, валютный рынок;

2) рынок потребительских товаров и услуг: а) товаров крат
ковременного пользования (хлеб, молоко, сигареты  и т.д.); 
б) товаров долговременного пользования (автомобили, мебель, 
ж илы е дома и т.д.); в) предметов роскош и (яхты , алм азы  
и т.д.); г) социальной инфраструктуры (образование, здравоох
ранение, бытовые услуги и т.д.).
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По т еррит ориальному признаку:
1) национальный рынок — рынок одной страны (россий

ский, китайский и т.д.);
2) региональный — рынок стран, объединенных террито

риально (европейский, азиатский и т.д.);
3) международный рынок — это рынок всех стран, вместе 

взятых.
По организационно-правовому  признаку в рыночной эконо

мике выделяют: аукционы, биржи, долгосрочные контракты, 
телеф онно-телексны й рынок, тендеры  (торги). П окупатели 
и продавцы необязательно должны встречаться лично. Теле
фонная связь обеспечивает эффективные контакты между ними. 
Колонка «объявлений» в местной газете такж е является эф ф ек
тивным средством связи между покупателями и продавцами. 
На валютной бирже дилеры покупают и продают иностранную 
валюту. Они не встречаются друг с другом. Во многих случаях 
их разделяю т тысячи миль. Современные средства связи дают 
им возможность точно знать, что происходит с ценами на ино
странную валюту в различных частях земного шара. Лондонс
кие дилеры могут столь ж е эф ф ективно соверш ать сделки 
со своими коллегами в Нью-Йорке, как если бы они находились 
в одной комнате.

Известны и другие критерии деления рынков. Так, рынок 
некоторого товара может определяться субститутами этого то
вара, т.е. размер рынка определяется набором товаров, кото
рые могут рассматриваться как заменители данного товара. 
В соответствии с другим подходом рынок товаров определяется 
границами, в которых для производителей товара представляет 
интерес реакция других производителей на любые изменения 
цен, объемов производства и качества их продуктов. Тип рынка 
можно такж е определять по тому, насколько свободно новые 
производители могут внедриться на данный рынок. Это может 
бкть разумным тогда, когда входные барьеры создаются на ос
нове дифференциации продукции, ее различий у существую
щих и новых фирм, однако такой подход менее обоснован, если 
барьеры создаются на основе преднамеренной политики сущ е
ствующих фирм, например, путем установления цен ниже сред
них издерж ек производства новой фирмы, юридических манев
ров и т.д.
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Нерыночный сектор 
в рыночной экономике

Нерыночный сектор — та часть экономики, которая нахо
дится вне конкуренции, системы рынков и цен. Это сектор 
регулируемых цен. К нему относятся:

1) отрасли и объекты, финансируемые из бюджетов;
2) неэффективные предприятия в промышленности, сель

ском хозяйстве и других отраслях, производящих реально от
рицательную добавленную стоимость.

Это электроэнергия и тепловодоснабжение, газ, реализуе
мый на внутреннем  ры нке, ж елезнодорож н ы е перевозки , 
трубопроводный транспорт, жилищ но-коммунальные услуги, 
включая оплату жилья. Это сектор подавляющего преоблада
ния естественных монополий, так как в отсутствие конкурен
ции приходится регулировать цены. Низкие денежные доходы 
вынуждают государство поддерживать заниженные цены, суб
си дируем ы е из бю дж ета (напри м ер , сельское хозяй ство  
и ЖКХ), или за счет производственных потребителей (перекре
стное субсидирование в электроэнергетике и на железнодорож
ном транспорте), или за счет природной ренты (газ, электро
энергия).

Он имеет место в экономике, поскольку существует опасе
ние, что повышение цен до экономически обоснованного уров
ня (хотя бы до покрытия издержек, включая минимум необхо
димых капитальных затрат) может вызвать социальное напря
жение. Сейчас мы наблюдаем такое напряж ение в ходе ж и
лищно-коммунальной реформы при повышении квартирной пла
ты до 100% затрат, при увеличении тарифов на энергию и теп
лоснабжение.

Вопрос о занижении цен в этом секторе является предме
том дискуссий. Противники этого тезиса не соглашаются с меж 
дународными сопоставлениями, показывающими, что в России 
цены на газ и энергию для населения ниже, чем в других 
странах, при пересчете по рыночному курсу как минимум 
в 3—5 раз. Обосновывается такой подход тем, что если к нефти 
и алюминию применяются мировые цены, то и в других секто
рах такж е должен применяться их реальный эквивалент. Иначе 
монополии типа РАО «ЕЭС России» или МПС России реализуют 
свое монопольное положение на рынке.

104



Сторонники такого подхода ссылаются на исследования 
Мирового банка, в которых для международных сопоставлений 
конструировались «справедливые» курсы различны х валют 
(Е. ИигИсЬ, 1997). Однако вывод, сделанный на основе сконс
труированных курсов, о том, что цена на газ на уровне 40 
долл. за 1000 куб. м справедлива, тогда как реально за него 
платят 80— 100 долл., наводит на мысль, что эта конструкция 
выстроена в чьих-то личных интересах, а не в интересах объек
тивной справедливости.

Таким образом, нерыночный сектор сущ ествует за счет 
крупных бюджетных ассигнований, включая дотации на содер
жание Ж КХ, а кроме того, за счет заниженных цен на газ, 
электроэнергию и теплоснабжение. Механизм здесь таков: рос
сийский газ, один из самых дешевых в мире, позволяет извле
кать высокую природную ренту, часть которой реализуется че
рез заниженные внутренние цены. Газ служит основным топли
вом электростанций (до 62%, это почти все тепловые станции 
в европейской части страны). Дешевое топливо позволяет поддер
ж ивать низкие тариф ы  на энергию для производственных 
и бытовых нужд. Благодаря этому снижаются расходы бюджета 
на содержание бюджетной сферы и удеш евляются другие ком
мунальные услуги (водоснабжение, канализация и т.п.). Это 
позволяет такж е платить заниженную зарплату бюджетникам 
и низкие пенсии.

Инфраструктура рынка и ее виды
В развитии рынка большое значение имеет инфраструктура 

рынка — совокупность учреждений и организаций, которые обес
печивают успешное функционирование всех видов рынка. Инфра
структуру рынка можно разделить следующим образом:

1) по предмету обеспечения деятельности: инфраструктура 
рынка труда; товарная; финансовая; фондовая; валютная и'др.;

2) по методам организации ее деятельности: аукционные; 
электронные; телепродажи;

3) по масштабу действия: международные; государствен
ные; региональные; краевые; областные; городские.

Рассмотрим инфраструктуру рынка по предметному при
знаку.
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Инфраструктура рынка труда осуществляет посред
ничество между работниками и предпринимателями при совер
шении купли-продажи рабочей силы. Она не ликвидирует без
работицу, но способствует упорядочению процессов устройства 
людей на работу, предпринимателям ж е помогают организовать 
наем работников. Она выполняет следующие основные функ
ции: оказание услуг при трудоустройстве безработных; оказа
ние содействия в перемене работы; изучение спроса и предло
ж ен и я  рабочей силы; сбор и предоставление информации 
об уровне занятости по профессиям, специальностям, квали
фикации, районам страны; профессиональная ориентация мо
лодежи; организация переобучения и трудоустройства инвали
дов; выплата пособий безработным (в ряде стран).

Товарная инфраструктура — это совокупность учреж 
дений, способствующих осуществлению операций по купле-про
даж е товаров. Она обеспечивает регулярность торгов с тем, чтобы 
постоянно действовало много контрагентов продавцов и поку
пателей и определялись базисные рыночные цены. Главная ее 
задача — создание наиболее благоприятных предпосылок для 
обеспечения конкуренции на рынке и недопущение манипули
рования ценами. В ее функции входят: а) выявление реального 
спроса и предложения, а такж е сложивш ихся соотношений об
мена на продукцию, продаваемую или обмениваемую на бирже; 
б) создание условий для стабилизации цен и соотношений обме
на; в) организация торговой деятельности на основе торга това
рами на основе взаимовыгодности с учетом реального спроса 
и предложения; г) предоставление участникам торгов и другим 
заинтересованным субъектам коммерческой и другой информа
ции о продукции, реализуемой в стране и за рубежом.

Финансовая инфраструктура — совокупность учреж 
дений, способствующих эффективному проведению финансо
вых операций по образованию, распределению и перераспреде
лению совокупного общественного продукта, а такж е осуще
ствления контроля рублем за хозяйственно-финансовой деятель
ностью предприятий. Это банки, различные инвестиционные 
и пенсионные фонды, страховые и финансовые компании, ин
ституциональные инвесторы и др. Финансовая инфраструктура 
России количественно и качественно отличается от инфраструк
туры стран с развитой рыночной экономикой. Так, на один мил
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лион ж ителей в России приходится 75,2 отделения банков, 
в США — 272,9, Германии — 640,5, Японии — 304,3. Доля ком
мерческих банков в рыночной капитализации России составляет 
2,95%, США — 8%, Англии — 16%. Для того чтобы ускорить 
рыночные преобразования в российской экономике, необходи
мо наращивать масштабы и качественно совершенствовать рос
сийскую финансовую инфраструктуру.

Ф ондовая и н ф р а с т р у к т у р а  — это совокупность учреж 
дений, способствующих осуществлению на регулярной основе 
свободной купли-продажи ценных бумаг по рыночным ценам. 
Она представляет собой существенный элемент рыночных отно
шений и рынка капиталов, создающий предпосылки для моби
лизации финансовых ресурсов с целью использования их в дол
госрочных инвестициях. Однако удельный вес населения, кото
рое участвует в проведении операций на рынке ценных бумаг, 
в России менее 0,1%, в СШ А — 48,2%, Японии — 26,6%. 
В России необходимо наращ ивать темпы развития фондовой ин
фраструктуры, так как она выполняет следующие важные ф ун
кции: а) установление рыночной стоимости ценных бумаг;
б) организация вторичного рынка ценных бумаг; в) обеспечение 
перелива капитала между компаниями, отраслями, сферами эко
номики и районами страны; г) мобилизация временно свобод
ных денежных средств через продажу ценных бумаг для вло
жений в различные отрасли экономики.

Особо выделяется и н ф р а с т р у к т у р а  внеш н ей  т оргов
ли , к которой относятся торговые коммерческие центры, тор
гово-промышленные палаты, торговые дома и др. Особое мес
то принадлежит валютной бирже, которая способствует прове
дению операций по обмену иностранной валюты. На валютной 
бирже осуществляется официальная регистрация валютных кур
сов, которые затем публикуются в биржевых бюллетенях. Эти 
данные являются справочными при заключении контрактов. Наи
большая доля сделок приходится на доллары США. Она произ
водит два вида операций: а) спот — немедленная поставка ва
люты; б) форвард — валюта поставляется на срок через огово
ренное время (месяц и более) по согласованному на момент сдел
ки курсу.

Создание развитой рыночной инфраструктуры в нашей стра
не потребует крупных инвестиций и времени.
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10. Теория
потребительского поведения

Общая характеристика
Поведение потребителя в рыночной экономике представ

ляет существенный интерес в теории экономического развития.
Чтобы его понять, прежде всего необходимо проанализи

ровать факторы, влияющие на поведение потребителя.
Факторы, влияющие на поведение потребителя:
1. Разумное поведение. Типичный потребитель стремится 

получить за свои деньги все, что можно, или, используя спе
циальную терминологию, максимизировать совокупную полез
ность. Иначе говоря, он хочет приобрести максимум товаров 
и услуг при м иним ум е расходов. Такой шаг потребителя рас
сматривается как разумное поведение.

2. Предпочтения. Средний потребитель имеет достаточно 
отчетливую систему предпочтений в отношении товаров и ус
луг, предлагаемых на рынке. Покупатели прекрасно представ
ляют себе, какую предельную полезность они извлекут из каж 
дой последующей единицы различных продуктов, которые они 
могут надумать купить.

3. Доход потребителя. Иначе этот шаг рассматривается 
как бюджетное сдерживание. Денежный доход имеет ограни
ченную величину, поэтому можно купить ограниченное коли
чество товаров. За несколькими исключениями (Рокфеллер, ко
роль Саудовской Аравии) все потребители испытывают на себе 
сдерживающее влияние бюджета.

4. Цены. Поскольку величина дохода ограниченна, а товары 
имеют заданные цены, потребитель не может купить все те про
дукты, которые ему бы хотелось. Итак, потребителю приходится 
подбирать такую комбинацию товаров и услуг, которая максими
зировала бы удовлетворение его потребностей. В этой связи воз
никает вопрос: как потребителю удается, не выходя за пределы 
своего бюджета, приобрести именно те товары и услуги, при 
помощи которых можно максимизировать удовлетворение потреб
ностей? Ответ на этот вопрос леж ит в правиле максимизации 
полезности. Для того чтобы лучше понять теорию потребительс
кого поведения, по-новому рассмотрим закон спроса.
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Объяснение закона спроса 
при помощи закона убывающей 
предельной полезности

Закон спроса такж е можно объяснить при помощи закона 
убывающей предельной полезности. Чтобы понять его точный 
смысл, необходимо рассмотреть составные части этого закона.

Каждый продукт должен обладать полезностью, или, по 
Марксу, потребительной стоимостью. Полезность — способность 
товара или услуги удовлетворять те или иные потребности. Н а
пример, хлеб удовлетворяет физическую потребность челове
ка, а книги — духовную. Но в экономическом анализе важное 
значение приобретает не просто полезность, а предельная по
лезность продукта. Предельная полезность -— это добавочная 
полезность, извлекаемая потребителем из каждой дополнитель
ной единицы продукта. Например, купил пирожок. Съел. Захо
телось еще — уж  очень вкусные пирожки! Купил второй. Съел. 
Если есть деньги в кош ельке, то можно купить и третий, 
и четвертый и т.д. Однако здесь большое «но»! Практика пока
зывает, что полезность каждой последующей единицы продук
та (в нашем случае пирожка) будет падать. И такая связь 
носит постоянный и устойчивый характер. Отсюда экономисты- 
маржиналисты вывели закон убывающей предельной полезнос
т и. Он гласит: начиная с определенного момента дополнитель
ные единицы каждого продукта будут приносить потребителю 
постоянно уменьшающееся добавочное удовлетворение. Согласно 
данному закону, производители должны понижать цену, для 
того чтобы побуждать потребителей к увеличению покупок та
кого продукта. Таким образом, предельная полезность вы раж а
ет степень удовлетворенности от потребления дополнительной 
единицы продукта. В этой связи более глубокое объяснение 
поведения потребителя можно дать при помощи бюджетных (до
ходных) линий и кривых безразличия. Кратко рассмотрим их.

Бюджетные линии 
и карта кривых безразличия

Бю дж етная линия показывает различные комбинации благ, 
которые потребитель способен приобрести при данном доходе 
и данных ценах. Располож ение бюджетной линии зависит
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от величины денежного дохода и цен. Конкретизируем: 1) уве
личение дохода приводит к смещению бюджетной линии впра
во, а уменьш ение — влево; 2) снижение цен обоих продуктов 
(подобно увеличению дохода) перем ещ ает график вправо, а по
выш ение — влево. К ривая безразличия может смещ аться вле
во, если потребитель предпочитает меньше купить товаров А 
и Б. Если ж е потребитель предпочитает больше купить товаров 
А и Б, то кривая смещ ается вправо. В этом случае появляется 
график, называемый картой безразли чи я (см. рис. 10.1).

Видеокассеты 
(продукт А по 15 
цене 1,5 долл.)

10

(продукт Б по цене 
1 долл.)

Рис. 10.1. Карта кривых безразличия

Рисунок строится на предположении, что потребители мо
гут предпочесть (ранж ировать) разны е комбинации товаров А 
и Б. И з рисунка видно, то потребитель предпочитает тот выбор 
товаров, который удовлетворяет его потребность. Но потреби
тель безразличен к любой другой комбинации товаров. Именно 
поэтому кривая носит название кривой безразличия. Однако 
нельзя не учесть, что величина дохода, которым располагает 
потребитель в определенный период времени, влияет на величи
ну набора товаров. Это называется бю джетным сдерживанием.

П р ед п о л о ж и м , что п о к у п а т е л ь  р а с п о л а га е т  доходом  
в 12 долл. и покупателю нужно всего два продукта: видеокассе
ты  (продукт А по цене 1,5 долл.) и сладкие булочки (продукт Б 
по цене 1 долл.). Что в этом случае мож ет приобрести потреби
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тель?  Он м ож ет п ри обрести  или  восем ь ви деокассет, или 
12 булочек, или ш есть видеокассет и три булочки. И так далее 
в зависимости от своих потребностей. Но потребитель ограничен 
своим доходом. Иными словами, он может купить любой набор 
товаров, но только на тот доход, которым он располагает. От
сюда наклон кривой спроса всегда нисходящ ий: сверху вниз.

Экономическая ценность времени

Теория потребительского поведения долж на учитывать эко
номическую ценность времени. И потребление, и производство 
имеют одну общую черту — они требую т времени. Следователь
но, вр ем я  п р е д с т а в ля е т  собой ц е н н ы й  эк о н о м и ч еск и й  р е 
сурс. Поэтому логично утверж дать, что цены потребительских 
товаров долж ны на самом деле вклю чать в себя не только ры 
ночные цены, но и ценность времени, необходимого для по
требления данного товара. Следовательно, знаменатели в пра
виле максимизации полезности долж ны  отраж ать полную це
ну, т.е. рыночная цена +  ценность времени, необходимого для 
потребления товара. П рактика показы вает, что экономическое 
развитие не способно одновременно обеспечивать изобилие то
варов и изобилие времени. О казы вается, экономика передовых 
государств богата товарами, но бедна временем. Они ж и вут 
по принципу «Время —  деньги!» И наоборот — слаборазвитые 
страны богаты временем, но бедны товарами. И принципы у  них 
другие. Сформулируйте их сами.
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11. Предпринимательская 
деятельность (бизнес) 
и фирма в рыночной экономике

Понятие предпринимательской деятельности

Предпринимательская деятельность (предпринимательство)
представляет собой инициативную самостоятельную деятельность 
граждан и их объединений, направленную на получение при
были. Так указано в Законе РФ  «О предприятиях и предприни
мательской деятельности» от 25 декабря 1990 г. На наш взгляд, 
предпринимательская деятельность и бизнес — это синонимы. 
В узком смысле слова: бизнес — это дело, которое приносит 
прибыль. В широком смысле слова бизнес — это: а) экономи
ческая, предпринимательская деятельность, приносящая доход, 
выгоду; б) производственное, торговое, коммерческое предпри
ятие; в) коммерческая практика одного предпринимателя или 
фирмы; г) удачная сделка, покупка; д) «деловой мир», среда 
коммерсантов. Субъект, осуществляющий активную экономи
ческую, предпринимательскую, коммерческую деятельность, 
называется бизнесменом. Он может быть владельцем какого-либо 
дела или не иметь его, а быть наемным работником в сфере 
менеджмента, маркетинга, финансов и т.п. Бизнесмен должен 
обладать необходимыми личными качествами: стремлением де
лать карьеру, волей к самореализации и самоутверждению, 
жаж дой к высокому качеству собственной жизни и т.п.

Бизнес осуществляется на свой страх и риск предпринима
теля или под имущественную ответственность.

Бизнес может быть в любых сферах экономики: промыш
ленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте 
и связи, в торговом и банковском деле, в сфере услуг и внеш
неэкономической деятельности. Общество от бизнеса ждет толь
ко одного: чтобы производство было не просто прибыльным, 
а социально значимым, т.е. удовлетворяло социально-экономи
ческие потребности людей.
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Основой прибыльной деятельности бизнесмена является 
бизнес-план. Он необходим предпринимателю, его потенциаль
ным инвесторам и сотрудникам. Предприниматель должен опре
делить реальность своих идей, инвесторы должны знать реаль
ность осуществления идеи, сотрудники должны знать перспек
тивы и задачи создаваемого предприятия. Поэтому бизнес-план 
представляет собой программу совершения сделки и извлече
ния прибыли. С другой стороны, он есть система планомерно 
организованных мероприятий, нацеленных на реализацию идеи. 
Эти планы-программы предпринимательской деятельности по
лучили название бизнес-план.

Спекуляция и мафиозная деятельность ничего общего не 
имеют с правовым бизнесом. Где осуществляется бизнес? На 
фирме. Что же такое фирма и что такое правовой бизнес?

Фирма: 
определение, внутренняя и внешняя среда

В рыночной экономике необходимо различать два понятия:
1) предприятие — это непосредственное производство или 

производственно-технологическая характеристика организации: 
какой продукт выпускается, какая применяется технология, ка
ков объем выпуска, применяемое сырье, количество и струк
тура занятых работников и т.д.;

2) фирма — процесс управления хозяйственной деятельно
стью: от выпуска продукции до ее реализации. Она может со
стоять из одного предприятия, из двух-трех и более фирм.

Главная цель фирмы -— максимизация прибыли; подчинен
ные цели — увеличение доли ры нка и лидерство в НТП. 
В деятельности фирмы выделяют условия внутренней и внеш 
ней среды. К последней относят и международное окружение 
(см. рис. 11.1).

В нут ренняя  среда включает продукт, структуру управле
ния фирмой, технологии, персонал, финансы, планирование, 
маркетинговые решения, анализ хозяйственной деятельности 
и контроль. Эту внутреннюю среду фирма формирует и разви
вает сама, руководствуясь только целями. К целям фирмы, как 
правило, относятся: эффективное производство, возвращение 
инвестиций, достойная оплата труда персонала («чтобы рабочий
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Рис. 11.1. Фирма: соотношение внутренней, внешней среды 
и международного окружения

мог ж и ть  достойно» —  Ф. Тэйлор), вы полнение социальны х обя
занностей  перед персоналом и т.п. К целям  м аркетинга относят: 
удовлетворение потребностей и запросов клиентов ф ирм ы , обес
печение высокого объема продаж , роста темпов п родаж  и кон
курентоспособности, завоевание определенны х долей и сегмен
тов ры нка, рост нормы прибы ли и всех  ее производны х (состав
ляю щ их), завоевание хорош его им и дж а (образа) ф ирм ы , пози
ционирование торговых марок и многие другие.

Но есть и вн еш н яя  среда  — это макроэкономические ус
лови я  (система конкуренции, ры нков и цен, уровни инф ляции, 
налоги и т.д.), правовы е, политические, м еж дународны е и со
циальны е условия, т.е. те  условия, которы е ф ирм а сама у ста 
н авли вать  и контролировать не мож ет. Ч ер ез  систем у м а р к е 
т и н га  ф ирм а как  бы входит на внеш ню ю среду  и ж и вет  по ее 
законам . Если ф ирм а не учиты вает внеш ние условия, то и р е 
зу л ь таты  ее деятельности  могут бы ть не те, на которы е она 
рассчи ты вала. Т акая  неопределенность результата называется  
риском.

В оздействовать на внутренню ю  среду  ф ирм ы , у чи ты вая  
внеш ние процессы, находить способы достиж ения поставлен
ны х целей  —  это зад ач а  предприн им ателя (управляю щ его) — 
м енедж ера. Р еш ать  эту  зад ач у  ем у помогает система у п р авл е
ния, или менедж мент.
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Организационно-правовые формы  бизнеса

Р азли чаю т три  основные организационно-правовы е ф орм ы  
ф ирм: 1) единоличное владение; 2) товарищ ество (партнерство);
3) корпорация. Все эти ф орм ы  имею т как  свои полож ительны е, 
так и отрицательны е стороны (табл. 11.1).

Таблица 11.1

Формы предпринимательской деятельности, 
их преимущества и недостатки

Тип фирмы Плюсы Минусы
Единоличное 
владение -  
самостоятельное 
ведение дел в 
личных интере
сах

- юридически легко учре
дить,
- нет расходов на юридиче
ские услуги,
- относительно низкий 
первоначальный капитал,
- собственник и менеджер в 
одном лице:
1) лично контролирует 
деятельность предприятия,
2) стремится вести дело 
эффективно

- капитал ограничен,
- трудность в получении 
кредитов,
- выгоды от специализации 
в управлении недоступны,
- в одном лице выполняют
ся все функции по управ
лению,
- рискует личными акти
вами

Партнерство -  
совместное 
владение и 
управление на 
основе объеди
нения капиталов

- юридически легко учре
дить,
- капитал достаточный,
- банки охотно предостав
ляют кредиты,
- имеется специализация в 
управлении

- интересы партнеров не 
совпадают,
- нет гарантий непрерывно
сти дела,
- неограниченная ответст
венность

Корпорация -  
правовая форма 
бизнеса, отде
ленная от кон
кретных лиц; 
акционерное об
щество

- широкая база привлече
ния капитала и легкий дос
туп к кредиту, при бан
кротстве личные активы 
сохраняются,
- глубокая специализация 
управленческих функций 
возможность стратегиче
ского планирования и роста

- бюрократические сложно
сти при регистрации,
- возможность злоупотреб
лений,
- проблемы двойного нало
гообложения,
разделение функций собст
венности и производства,
- конфликты между менед
жерами и владельцами ак
ций
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Единоличное владение — ведение дел в ли ч н ы х  и нт ере
сах, т .е. владелец им еет  м ат ериальны е ресурсы  и лично  кон
т ро ли р ует  деят ельност ь п р едприят ия. К таким предприяти
ям относятся палатки, каф етерии, рестораны, питейные заве
дения, заправочны е станции, аптеки, парикм ахерские и т.д. 
Они как  бы стро п оявляю тся , так  ж е  бы стро и исчезаю т. 
Но общая численность их растет.

Т оварищ ество (партнерство) — форма организации бизне
са, п р и  кот орой два или  более от дельны х лица  договариваются 
о владении предприят ием  и его управлении. Оно является  есте
ственным развитием  единоличного владения. Само название 
объясняет суть этой формы. Сельское хозяйство, розничная тор
говля, сф ера услуг ■— это те секторы экономики, где более 
половины  п р едп ри н и м ательской  д еятел ьн о сти  п ри ходи тся  
на единоличное владение и товарищ ества. Обычно они объеди
няют свои финансовые ресурсы и умение вести дела. Подобным 
образом они распределяю т риски, а такж е прибыли или убы т
ки, которые могут выпасть на их долю. По степени участия 
в деятельности предприятия партнеры бывают разные. В неко
торых случаях все партнеры играют активную роль в функцио
нировании предприятия, в других случаях — один или несколько 
участников могут быть «молчаливыми», т.е. играть пассивную 
роль. Это означает, что они вкладываю т свои финансовые сред
ства в фирму, но не принимают активного участия в ее управ
лении.

К орпорация — современная правовая форма бизнеса, о т 
деленная от  конкрет ны х лиц . Она может приобретать ресур
сы, производить и продавать продукцию, брать в долг, предос
тавлять кредиты, предъявлять иск и выступать в суде ответчи
ком, а такж е выполнять все те функции, которые выполняют 
предприятия любого другого типа. К орпорация  — наиболее эф
ф ект ивная форма организации бизнеса в вопросах привлечения  
денежного капит ала. Ей присущ  уникальный способ финанси
рования -— через продаж у облигаций и акций, что позволяет 
объединять в общий фонд финансовые ресурсы  огромного чис
ла отдельных лиц.

В современной экономической науке можно выделить не
сколько подходов к обоснованию необходимости распростране
ния корпораций в рыночной экономике:
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♦ неоклассический подход связы вает их распространение, 
с одной стороны, с повышением эф ф ективности рыночной эко
номики, а с другой — с возможностями извлечения монополис
тических выгод хозяйствую щ ими субъектами от максимизации 
прибыли и масштаба производства;

♦ трансакционный подход рассм атривает интеграционное 
объединение (корпорации) в контексте сокращ ения издерж ек 
в связи  с трансакцией , т.е. перем ещ ением  товаров и услуг 
в технологически делимом пространстве, передачей прав соб
ственности при заклю чении контрактов по производству и р еа 
лизации товаров, организацией работы самой фирмы, таким об
разом воздействуя на выбор типа трансакции с учетом влияния 
на издерж ки;

♦ институциональный подход анализирует корпорации с по
зиции правовых норм (правовой инфраструктуры ), правил пове
дения бизнеса, эволюции различны х экономических учреж де
ний (институтов), рассматриваю щ их крупные корпорации как 
организации, которые не ставят своей целью получение макси
мальной прибыли, а выполняют миссию носителей рациональ
ности и движ ущ ей силы экономического прогресса в целом мире.

В основе ф орм ирования корпораций л еж и т  тенденция 
к концентрации и централизации капитала, предъявляю щ ая свои 
требования к изменению внутренней структуры  управления тем 
или иным объединением. Если первоначально концентрация к а 
питала наш ла отраж ение в укрупнении хозяйствую щ их единиц 
за счет привлечения нового капитала, то затем  укрупнению 
капитала способствовало слияние простых структур, превра
щение их в более сложные на основе горизонтальной, верти
кальной и диверсифицированной интеграции.

Все корпорации по управленческому признаку можно р а з
делить на три основные группы:

1) корпорации независимых предприятий, когда участники 
полностью сохраняю т свои права в хозяйственной и управлен
ческой деятельности. К таким объединениям относятся картель, 
консорциум, сетевые организации, а такж е ассоциации в таких 
формах, как союз, лига, гильдия, общество, палата, коллегия;

2) корпорации частично зависимы х предприятий, когда 
участники частично взаимодействую т друг с другом по непол
ному объему своей деятельности и сохраняю т автономию в сф е
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ре управления. Эти объединения, охватываю щ ие промыш лен
ные предприятия, банки, страховы е компании, пенсионный 
и инвестиционные фонды, представляю т собой своеобразный 
каркас экономики ведущ их индустриальных стран мирового хо
зяйства в целом. К ним относятся синдикаты, различного рода 
промыш ленные группы, сетевые организации, а такж е ф инан
сово-промыш ленные группы (ФПГ);

3) корпорации полностью зависимых друг от друга участни
ков с передачей функций управления холдинг-компаниям. В их 
числе так называемые вертикально интегрированные структу
ры  (ВИС), экономической основой которых является  вертикаль
ная и диверсифицированная (конгломератная) интеграция, позво
ляю щ ая объединять под эгидой одной компании значительное 
число фирм разнообразных отраслей. Это трест, концерн и дру
гие объединения.

Все корпорации — акционерные общества.

Акционерное общество (АО). 
Акции и облигации

Акционерное общ ество — общество, основанное на кол
лективном капитале в виде выпуска и последующ ей продаж и 
ценных бумаг: акций и облигаций.

А кция — эмиссионная ценная бумага, даю щ ая право ее 
владельцу на получение части прибыли АО в виде дивидендов, 
на участие в управлении АО и на часть имущ ества, остающего
ся после его ликвидации.

Ф ундамент альны е свойства акций: акция — это титул соб
ственности на имущ ество АО; акция — негасимая ценная бума
га, у них нет конечного срока погашения; ограниченность от
ветственности, т.е. акционер не может потерять больше, чем 
влож ил в акцию. Чтобы быть хозяином АО, необходимо дер
ж ать конт рольны й пакет , т.е. сосредоточение в руках одного 
д ерж ателя  такого количества акций, которое позволяет клю
чевым образом влиять на реш ение главных вопросов АО. Т еоре
тически конт рольны й пакет  должен содержать более 50% а к
ций , а ф акт ически он может им ет ь 20%.

У чредителями АО могут быть юридические и ф изические 
лица.
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Высший орган управления делами АО — собрание акцио
неров.

К аж ды й акционер имеет право на получение дивиденда.
Дивиденд — часть прибыли АО, которая вы плачивается 

акционерам ежегодно в соответствии с имеющимися у них ак 
циями.

Он вы плачивается деньгами или имуществом, если это ого
ворено в уставе. Разм ер  дивидендов устанавливается Советом 
директоров. П ромежуточный дивиденд выплачивается еж еквар
тально или один раз в полгода. Годовой дивиденд устанавлива
ется общим собранием по рекомендации Совета директоров. Н уж 
но знать номинальную стоимость акции и ее рыночную цену, 
или курс акции.

Н о м и н а льн а я  стоимость акции — это первичная стоимость 
при ее выпуске.

К ур со ва я  цена (курс акции) — это цена, по которой р е 
ально покупается и продается акция на рынке. Курс акции на
ходится в прямой зависимости от величины дивиденда и обрат
ной от ставки банковского процента, вы раж енны й в %.

Курс акции = Дивиденд /  Ставка банковского процента • 100%.

Н апример, дивиденд равен 10 долл., ставка банковского 
процента — 5%, следовательно, курс акции равен 200 долл. Толь
ко так определяется рыночная цена акции.

К урс акций  такж е зависит  от  т а к и х  факторов, как:
1) категория и тип акции — обыкновенная (простая) или 

привилегированная;
2) инфляция;
3) политическое состояние стран ы , военны е д ей стви я  

и т.д.
О быкновенная а кц и я  дает ее владельцу право голоса на 

собрании акционеров; делает его владельцем  части собствен
ности данного АО; дает ему право получить часть прибыли, 
именуемую дивидендами. Виды простых акций по реж иму голо
сов: неголосующие, подчиненны е, многоголосные.

П ривилегированная  акция — это ценная бумага, позволя
ющая получить установленный дивиденд, допустим, 5% от но
минальной стоимости акции, независимо от размеров получа
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емой прибыли АО. Она занимает промежуточное положение м еж 
ду обыкновенными акциями и облигациями: сначала доход вып
лачи вается держ ателю  облигации, затем  по привилегирован
ным акциям  и в конечном итоге по обыкновенным. Самое глав
ное, по последним ничего не вы плачивается, пока владельцам  
привилегированных акций полностью не выплачена сумма ди
видендов.

Облигация — это ценная бумага, по которой вы плачива
ю тся фиксированные доходы.

Доход по облигации называют  процент ом , и ли  купоном , 
сам у облигацию им еную т  купонной, или  т вердо процент ной  
бумагой. Доход с облигации вы плачивается держ ателю  облига
ции своевременно, независимо от того, получает ли компания 
прибыль или не получает. Если компания не вы полняет своих 
обязательств, ее можно привлечь к суду, как и любого долж 
ника. Д ерж атели облигаций не имеют права контролировать р е
ш ения корпорации.

120



12. Фирмы крупного 
и малого бизнеса

Причины расширения фирм

К ак расш иряю тся ф ирм ы ? С ущ ествует два пути.
П ервый п ут ь  — предполагает увеличение «поля деятель

ности», или доли рынка, за счет объединения двух-трех и бо
лее ф ирм под одной крышей. Есть несколько способов такого 
объединения: горизонтальное, вертикальное и диверсиф икаци- 
онное (конгломераты).

Вт орой п ут ь  — это производство новых товаров на осно
ве своей специализации или расш ирения ассортимента товаров. 
Н апример, ф ирм а, вы пускаю щ ая м аленькие электромоторы, 
используя свою специализацию , выходит на рынки таких това
ров, как электрополотеры, суш илки и стиральны е машины. Или 
фирма использовала свой опыт в технологии производства р ези 
новых изделий и вошла в рынки спортивных товаров, обуви.

Почему ф ирм ы  расш иряю тся:
1) чтобы сократить средние издерж ки и увеличить при

быль.
Рост масштабов производства дает возможность фирме вы 

пускать больше продукции, что позволяет сократить средние 
издерж ки, или добиться экономии, и соответственно повысить 
прибыльность своего бизнеса;

2) чтобы обеспечить стабильность хозяйственной деятель
ности.

Крупные фирмы, имеющие больше ресурсов, легче справ
ляю тся с колебаниями спроса на производимую продукцию. Бо
лее того, это важ ны й стимул для расш ирения фирм, произво
дящ их несколько различны х товаров, т.е. для  многопрофиль
ных фирм. Совокупный спрос на разнообразные товары всегда 
стабильнее, чем спрос на какой-нибудь один из них;

3) чтобы укрепиться на рынке.
Ч ем  кр у п н ее  ф и р м а , тем  больш е ее д о ля  (контроль) 

на рынке. Установить свой контроль над всем рынком является
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важным стимулом для расширения фирмы. Фирма, контролиру
ющая, скажем, 60—80% всего рынка, имеет гораздо больше вла
сти, чем фирма, которой принадлежит только 10% рынка.

Как определить размер фирмы? Нет ни одного удовлетво
рительного способа определения размеров фирмы. Чащ е всего 
для этого используется количество занятых в ней рабочих. Од
нако такая оценка может ввести в заблуждение, потому что 
в ней не учитывается следующие обстоятельства. Очень круп
ные предприятия, такие как нефтеочистительные и химичес
кие заводы, используют огромные объемы дорогого капиталь
ного оборудования при сравнительно небольшом количестве ра
бочих. По этой причине статистические данные о разм ерах 
фирм еще включают стоимость используемого ими капитала и 
выпуск продукции в денежном выражении.

Крупные фирмы и их виды

Фирмы могут быть объединениями разного типа: горизон
тального, вертикального и конгломеративного.

1. Горизонтальное объединение.
Первоначально появились фирмы горизонтального типа — 

объединение предприятий, которые производят или реализую т 
одинаковую  продукцию (см. схему 12.1). Например, обувная, ста
лелитейная, нефтяная, электрическая фирма и т.д. Уже само 
название фирмы говорит о ее специализации на выпуске одно
го продукта или услуги.

Есть несколько причин для такого объединения:
1) уменьшение средних издержек;
2) увеличение контроля над рынком, безусловно, умень

ш ает количество конкурентов;
3) закрытие нерентабельных заводов или фабрик и концен

трация производства на более эффективных предприятиях.

Схема 12.1
Горизонтальное объединение

Обувная корпорация

фирма А + фирма Б + фирма В + фирма Г + фирма Д + фирма Е
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2. Вертикальное объединение или вертикальная интегра
ция.

Под вертикальной интеграцией подразумевается объедине
ние на различных этапах производственного процесса. Она мо
ж ет происходить в направлении первичных или конечных эта
пов производства. На сегодняшний же день все без исключения 
крупные фирмы в развитых странах представляют собой вер
т икальное  объединение предприятий, специализирую щихся 
на различных, но взаимосвязанных операциях единого произ
водственного процесса (см. схему 12.2).

Схема 12.2
Вертикальное объединение

Нефтяная корпорация

3. Конгломераты.
Иногда фирмы объединяются и охватывают предприятия 

различных, но не взаимосвязанных отраслей, т.е. они не произ
водят одинаковую продукцию и не участвуют в общем произ
водственном процессе. Такой тип интеграции называется к о н г
лом ер а т а м и  (см. схему 12.3). Например, фирма объединяет 
предприятия, производящ ие моторы на все случаи ж изни, 
и производство пищевых продуктов. Почему это происходит? 
Ответ: перенакопление капитала в производстве моторов требу
ет поиска его приложения в другие отрасли, менее прибыль
ные на данный момент, но обладающие перспективным буду
щим. Вот и объединяются невзаимосвязанные отрасли.

Основным стимулом для такой интеграции является, по- 
видимому, стремление к большей безопасности. В конгломерат 
входят компании, производящ ие абсолютно разны е товары,
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и можно надеяться, что успех одной будет компенсировать воз
можный провал другой.

Схема 12.3
Конгломерат

Добыча + Машиностроение + Текстильная + Производство вин, 
промышленность спирта и пива

или

Сбыт + Туризм + Сельское + Обувная 
двигателей хозяйствопромышленносты

К аж дая из этих ф ирм работает не на полную мощность, 
а следовательно, имеет сравнительно высокие средние и здер
жки. Объединение ж е этих фирм позволяет как бы вдохнуть 
ж изнь в хирею щ ие предприятия и заставить их работать на 
полную мощность.

Мы рассмотрели объединение ф ирм на уровне националь
ной экономики. Кроме национальных фирм возникаю т трансна
циональные корпорации.

Транснациональная корпорация (ТНК) владеет и осущ е
ствляет контроль над предприятиям и в нескольких странах. 
Многие крупные компании мира являю тся многонациональны
ми, например «Форд», «Гувер», «Кодак», «Дж енерал моторе» 
и др.

Ежегодный объем продукции нескольких многонациональ
ных компаний нередко превыш ает объем национального произ
водства (по стоимости) многих небольших стран. В развиты х 
странах на многонациональные корпорации приходится 60% тор
говли промышленными товарами. Больш инство таких компаний 
находится в США, но многие и в Великобритании, Ф ранции, 
Германии и Японии.

Эти мощ ные корпорации оказы ваю т больш ое влияни е 
на экономику тех стран, где они ведут свои операции.

В большинстве стран, где проводят свои операции много
национальные компании, они обычно являю тся экспортерами. 
Это объясняется тем, что их товары известны во многих стра
нах, где они имеют широкую сеть заводов, агентств, каналов 
сбыта, сервисных организаций и т.д.
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Малый бизнес: 
общая характеристика

Формирование и развитие рыночных отношений предпола
гает свободное и равноправное сосуществование и развитие р а з 
личных форм собственности и различны х секторов внутри к а ж 
дой формы собственности. Рассм атривая частный сектор эконо
мики, можно говорить о трех группах предприятий, которые 
по общ епринятой терминологии определяю тся как крупные, 
средние и малые предприятия в зависимости от их размеров.

Малый бизнес, или малое предпринимательство (далее — 
МБ), представляет самый многочисленный слой мелких собствен
ников, которые в силу своей массовости в значительной мере 
определяю т социально-экономический и отчасти политический 
уровень развития страны.

Сектор М Б образует самую разветвленную  сеть предприя
тий, действую щ их в основном на местных ры нках и непосред
ственно связанны х с массовым потребителем товаров и услуг. 
В совокупности с небольшими разм ерам и малы х предприятий, 
их технологической, производственной и управленческой гиб
костью это позволяет чутко и своевременно реагировать на 
изменяю щ ую ся конъю нктуру рынка.

В мировой практике не выработано единых критериев и 
показателей для определения размеров предприятия (фирмы). 
И тем не менее можно предлож ить определенную их класси
фикацию  (см. табл. 12.1).

В России определение малых предприятий дается в Ф еде
ральном законе от 14 июня 1995 г. №  88-Ф З «О государственной 
поддерж ке малого предпринимательства в Российской Ф едера
ции».

Сектор М Б является  объективно необходимым элементом 
любой развитой хозяйственной системы, без которого экономи
ка и общ ество в целом  не могут норм ально сущ ествовать 
и развиваться. Хотя «лицо» любого развитого государства со
ставляю т крупные корпорации, а наличие мощной экономичес
кой силы — крупного капитала в значительной мере определя
ет уровень научно-технического и производственного потенци-
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Классификация малых предприятий

Таблица 12.1

По цели 
деятельности

Только коммерческие организации, т.е. организации, 
основной целью деятельности которых 

является извлечение прибыли
По составу 
учредителей

Не превышает 25% доля участия в уставном капитале:
— Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, общественных и религиозных организаций 
(объединений), общественных и иных фондов;
— принадлежащая одному или нескольким юридическим 
лицам, не являющимся субъектами малого 
предпринимательства

По средней 
численности 
работников 
за отчетный период

В промышленности, строительстве и на транспорте — до 
100 человек, в сельском хозяйстве и научно-технической 
сфере — до 60 человек, в оптовой торговле — до 50 человек, 
в розничной торговле и бытовом обслуживании населения 
— до 30 человек,
в остальных отраслях и при осуществлении других видов 
деятельности — до 50 человек

а л а , подлинной основой ж и зн и  стр ан  с ры ночной систем ой хо 
зя й ств о в ан и я  я в л я е т с я  М Б как  наиболее м ассовая, ди н ам и чн ая  
и гибкая ф орм а деловой  ж изни. И м енно небольш ие ф и р м ы  об
р а зу ю т  свое-образн ы й  ф ун д ам ен т, на котором  стр о ятся  более 
вы соки е «этаж и» х о зяй ства  и которы й во многом о п р ед ел яет  
а р х и т е к т у р у  всего зд ан и я  экономики.

Плюсы и минусы  малого б и зн еса

М алы й бизнес —  вполне сам о сто ятель н ая  и наиболее т и 
п и ч н ая  ф о р м а  о р ган и зац и и  экон ом и ческой  ж и зн и  о б щ ества  
со своим и достоин ствам и  и недостаткам и.

П лю сы  М Б: ф ун кц и он и рован и е на локальном  ры нке, бы ст
рое реаги рован и е  на и зм ен ен и е ко н ъ ю н кту р ы  этого ры нка, н е 
п о ср ед ствен н ая  в заи м о связь  с п отреби телем , у з к а я  сп ец и ал и 
за ц и я  на определен ном  сегм енте р ы н ка товаров  и услуг, в о з
м ож н ость н ач ать  собственное дело с относительно м алы м  с т а р 
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товы м  кап италом . В се эти  ч ер ты  М Б я в л я ю т с я  его достоин ства
ми, п овы ш аю щ им и устой чи вость  на вн утрен н ем  ры нке, но при  
о п ред елен н ы х  у сл о в и я х  стан о в ятся  н ед остаткам и , сд ер ж и в аю 
щ им и его р азви ти е.

М и н у с ы  М Б: 1) с одной стороны , бы строе р еаги р о ван и е  
М Б на и зм ен ен и я  услови й  ф у н кц и о н и р о ван и я  д ел а е т  его более 
м обильны м  и п ри сп осабли ваем ы м , а с другой  —  зави си м ы м  
от ко н ъ ю н кту р ы  р ы н к а , ди н ам и ки  вн еш н и х  соци альн о-экон о
м и чески х  и п о ли ти чески х  условий; 2) относительно небольш ой 
к ап и тал  огран и чи вает  р ам ки  п рои зводства  и, соответственно, 
возм ож ность при влечения дополнительны х ресурсов (научно-тех
н и ч ески х , ф и н ан со в ы х , п р о и зв о д ств ен н ы х , тр у д о в ы х  и т.д.);
3) небольш ие м асш табы  производства и количество зан яты х  обус
л овли ваю т простоту  у п р ав л ен и я  п р ед п р и яти ем ; 4) совм ещ ение 
ф у н кц и й  собственн ика и  м ен ед ж ер а  в л и ц е х о зяи н а  п р ед п р и я 
ти я , устан овлен и е  ли ч н ы х  с в я зе й  с р аботн и кам и  п р ед п р и яти я , 
н еф о р м альн ы й  сти л ь  у п р ав л ен и я , с н и ж а я  у п р авл ен ч ески е  и з 
д ер ж к и , нередко  п р и во дят  к сам о эксп лу атац и и  и свер х у р о ч 
ным работам.

Ч ем  о п р ед ел яю тся  пози ции  м ал ы х  п р ед п р и я ти й  в кон ку
р ен тн ой  борьбе? У так и х  ф и р м  обы чно есть  два возм ож н ы х  
вар и ан та  поведения: вы бор такой  сф ер ы  д еятел ьн о сти , где м а
л ы й  р а зм е р  п р е д п р и я т и я  о б есп ечи вает  н аи больш ую  э ф ф е к т и в 
ность; в заи м о д ей стви е  с круп н ой  корп орацией .

В последнее вр ем я  в зап ад н о й  эконом ической  л и т е р а ту р е  
п о яви л ся  терм и н  «генеретика», которы м  обозначаю т груп п у  бы 
стро  р асту щ и х , в основном небольш и х ком паний, которы е за
ни м аю тся  коп и рован и ем  п ро д у кто в  вед у щ и х  ф ирм . Особенно 
ш ироко  они расп р о стр ан ен ы  в ф ар м ац ев ти ч еск о й , электронн ой  
и д руги х  отраслях . В чем  вы и гры ваю т ф и р м ы -ген ер ети к и ?  Во- 
п ервы х , ко п и р у я  у ж е  и звестн ы е  п род укты , они не несут  ог
ром ны х расходов на н ауч н ы е и сследован и я , а  потом у их  и зд е р 
ж к и  по п ро и зво дству  синоним ичны х товаров  (нередко вы п у с
к аем ы х  под други м и  н азван и ям и ) зн ач и тел ьн о  ниж е. В о -вто 
ры х, кр у п н ы е монополии н еред ко  зав ы ш аю т цены , м алы е ж е  
ф и р м ы  этого не делаю т.

127



13. Фирма и издержки 
производства

Издержки производства, 
авансированный капитал: определения

И здерж ки производства — расходы  ф ирм , связанны е 
с производством и реализацией продукта, за определенный пе
риод времени (обычно за месяц, квартал, год).

И здерж ки — это расчетная величина, зависимая от перво
начального капитала. Чтобы начать любое производство, н уж 
но первоначально авансировать капитал, а потом его расходо
вать.

П ервоначально авансированный капитал — расходы  
на приобретение постоянных ресурсов (покупку зданий, соору
жений, оборудования) и переменных ресурсов (сырья, м атериа
лов, рабочей силы, в том числе и менеджеров, и маркетологов, 
коммунальное обслуживание и т.д.) с целью организации како
го-то дела и получения прибыли.

Таким образом, Авансированный капитал = Постоянный 
капитал + Переменный капитал.

Если мы рассматриваем крупное производство, то и пер
воначально авансированный капитал  долж ен быть крупным, 
если мелкое (табачная палатка) — то и капитал  маленький. 
С ледовательно, одно дело организовать вы пуск книг или пи
рож ков, совсем другое — компьютеров. Но и в том, и другом 
случае требуется первоначально авансированный капитал. П ред
полож им, что все приобрели, чтобы начать производство. Как 
только начинается производство, капитал п ревращ ается  в и з
держ ки  производства. Поэтому и здерж ки  производства отли
чаю тся от авансированного капитала.

Издержки производства всегда меньше, чем авансирован
ный капитал. В издерж ки производства вклю чается не вся сто
имость зданий, станков, оборудования и т.д., а только стоимость 
изношенной их части в виде амортизационных отчислений, ко
торые в дальнейш ем пойдут на их возмещение. В авансирован
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ный ж е капитал вклю чается вся стоимость станков, оборудова
ния зданий и т.д. Авансированный капитал всегда больше, чем 
издержки производства.

И здерж ки производства, подобно авансированному капи
талу, делятся на постоянные и переменные, а такж е общие, 
средние и предельные. А нализ и здерж ек производства должен 
происходить с учетом ф актора времени. Отсюда издерж ки про
изводства анализирую тся в краткосрочном и долговременном пе
риодах.

Издержки производства в краткосрочном периоде: постот 
янные, переменные, общие, средние.

И здерж ки производства в краткосрочном периоде делятся 
на постоянные, перем енны е, общие, средние и предельны е. 
Краткосрочный период (short — run) — это период времени 
слишком короткий, чтобы ф ирм а смогла изменить свои посто
янные ресурсы, или производственные мощности. В этом пе
риоде пост оянны е ресурсы  ост аю т ся неизм енны м и, а пере
менные ресурсы  м огут  изм енит ься за счет цен и количест ва  
перем енны х ресурсов (сы рья и дополнит ельной рабочей силы  
вследствие удлин ения  рабочего дня). Таким образом, в течение 
краткосрочного периода ф ирма мож ет изменить объем произ
водства путем соединения изменяю щ егося количества перемен
ных ресурсов с фиксированными постоянными мощностями.

Постоянные (FC) — это издерж ки, которые не зависят 
от объема производства. Они всегда будут иметь место, даж е 
если фирма ничего не производит. К ним относятся рентные 
платеж и, отчисления на амортизацию  зданий и оборудования, 
страховые взносы, оплата обязательств по облигационным зай 
мам, а такж е ж алованье высш ему управленческому персона
лу, расходы на коммунальные услуги и т.д. Постоянные и здер
ж ки остаю тся неизменными при всех уровнях производства, 
вклю чая нулевой (см. рис. 13.1).

На рис. 13.1 на оси абсцисс отклады вается количество вы 
пускаемой продукции (Q), а на оси ординат — общие издерж ки 
(С). Тогда прям ая постоянных и здерж ек (FC), представляю щ ая 
собой константу, будет параллельна оси абсцисс. Н аряду с по
стоянными издерж кам и вы деляю т переменные издерж ки, ко
торые зависят от изменения объема производства.
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Рис. 13.1. Постоянные издержки

Переменные (УС) — это и зд ер ж ки , которы е зави сят  
от объема производства. К ним относятся затраты  на заработ
ную плату, сырье, топливо, энергию, транспортные услуги и 
тому подобные ресурсы. Переменные издержки меняются в пря
мой зависимости от объема производства (см. рис. 13.2).

На рис. 13.2 видно, что по мере достижения оптимальных 
размеров производства (в точке <3  ̂ происходит относительная 
экономия переменных издержек. Однако дальнейшее расш ире
ние производства неизбежно приведет к новому росту УС, ког
да увеличение выпуска требует более быстрого роста издер
ж ек по сравнению с ростом производства.
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Общие (валовые) издержки (Total Cost, ТС) — сумма по
стоянных и переменных издержек фирмы в связи с производ
ством продукции:

ТС = PC + VC, 
где PC — постоянные издержки;

VC — переменные издержки.
Общие (валовые) издерж ки можно рассматривать как фун

кцию от произведенной продукции (Q): ТС = /  (Q). Возможно 
и обратное рассмотрение этой функциональной зависимости:

Q = /  (ТС).
Графически общие (валовые) издержки означает суммиро

вание кривых постоянных и переменных издерж ек (см. рис. 13.3).

Рис. 13.3. Валовые (общие) издержки

Средние издержки.
Различают средние постоянные, переменные и общие и з

держки.
Средние постоянные, средние переменные и средние об

щие издерж ки — это просто постоянные, переменные и об
щие издержки производства в расчете на единицу продукции. 
Величина средних постоянных издерж ек непрерывно уменьша
ется по мере роста объема производства, поскольку фиксиро
ванная сумма издерж ек распределяется на все большее и боль
шее количество единиц продукции. Средние переменные и з
держки изменяются в соответствии с законом убывающей отда
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чи. Средние общие издержки получаются в результате сумми
рования средних постоянных и средних переменных издержек.

Средние постоянные издержки (AFC, Average Fixed Cost) 
определяются путем деления постоянных издержек на объем про
дукции: AFC = PC/Q. Поскольку с увеличением объема произ
водства растет общая выручка, средние постоянные издержки 
представляют собой все меньшую и меньшую величину, прихо
дящуюся на единицу изделий (см. рис. 13.4).

Рис. 13.4. Кривая средних постоянных издержек

V

Средние переменные издержки (AVC, Average Variable Cost) 
определяются путем деления переменных издерж ек на объем 
продукции Q: AVC = VC/Q. Технологически оптимальный раз
мер выпуска достигается, когда они становятся минимальными 
(см. рис. 13.5).

Средние общие издержки (АТС, Average Total Cost) — об
щий объем издерж ек фирмы, деленный на объем ее продукции 
(на количество произведенного продукта): АТС = TC/Q. Они. 
такж е определяются путем сложения средних постоянных (AFQ) 
и средних переменных (AVC) издержек:

АТС = AFC + AVC = (PC + VC)/Q.
Иногда средние общие издержки (АТС) сокращенно обо

значаются как АС. Графически АТС могут быть получены пу
тем суммирования кривых AFC и AVC (см. рис. 13.6).

132



АС

АУС

Рис. 13.5. Кривая средних переменных издержек

О (2 Произведенное ф
количество

Рис. 13.6. Средние общие издержки

Понятие средних издерж ек необходимо для определения 
эффективности хозяйствования фирмы, положения равновесия 
и определения ближайших перспектив развития — расшире
ния, сокращения производства или ухода из отрасли. Разграни
чение постоянных и переменных издерж ек имеет большое зна
чение для анализа процесса производства и поведения фирмы 
в условиях разных рыночных структур.

Для определения стратегии фирмы важное значение име
ют предельные издержки (МС), или дополнительные издерж
ки, связанные с производством еще одной единицы продук
ции. МС можно определить для каждой добавочной единицы 
продукции путем деления изменения прироста суммы общих

   133



и здерж ек на величину прироста продукции. Предельные и здер
ж ки  равны  приросту переменных и здерж ек (сырья, рабочей 
силы), если предполагается, что постоянные издерж ки неиз
менны (см. рис. 13.7).

Рис. 13.7. Предельные и средние издержки

На рис. 13.7 кривая предельных издерж ек пересекает кри
вые средних переменных издерж ек и средних совокупных и з
держ ек в точках их минимального значения.

Сравнение средних и предельных издерж ек производства — 
важ ная информация для определения оптимальных размеров про
изводства, в пределах которых фирма максимизирует прибыль.

П редельные и средние издерж ки представляю т собой в аж 
ные понятия. Они сказываю тся на выборе фирмой объема про
изводства. Их знание особенно важ но в условиях заметны х ко
лебаний спроса. Если ф ирма осущ ествляет выпуск продукции 
в объеме, при котором предельные издерж ки резко возраста
ют, неопределенность относительно увеличения спроса в буду
щем может заставить фирму внести изменения в производствен
ный процесс и, вероятно, побудить к дополнительным затратам  
сегодня, чтобы избеж ать более высоких издерж ек завтра.

Закон убывающей отдачи
Согласно закону убывающей отдачи, начиная с определен

ного момента последовательное присоединение единиц п ере
менного ресурса (например, труда) к неизменному (фиксиро
ванному) ресурсу, (капиталу или земле) сначала дает уменына-
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ющийся предельный доход, а затем  и средний доход, в расчете 
на каж дую  последующую единицу переменного ресурса.

Иначе говоря, рост объема производства будет происхо
дить все медленнее, по мере того как больше рабочих будут 
привлекаться к производству. П редельный продукт (МР), а вме
сте с ним предельный доход (MR) начинает убывать не потому, 
что нанятые позднее рабочие оказались менее квалиф ициро
ванными, а потому, что относительно больш ее количество з а 
нято при той ж е величине имею щ ихся капитальны х фондов.

Действие закона убывающей отдачи в процессе производства 
можно наблю дать, ан ал и зи р у я  предельны е издерж ки. П р е
дельные издерж ки высоки вначале, когда незначительны й рост 
выпуска продукции вызывает большое увеличение факторов про
изводства. Однако по мере того, как использование факторов 
производства становится более эффективны м, предельные и з
держ ки значительно снижаются. Но они вновь начинают расти 
при относительно большом объеме выпуска продукции, благо
даря действию закона убываю щей отдачи.

Издержки производства 
в долговременном периоде

И здерж ки производства в долговременном периоде имеют 
ту  ж е  х ар актер и сти ку  и классиф икацию , что и и зд ер ж ки  
в кратковременном периоде, но у них есть специфика: они тес
но взаимосвязаны  с масштабами производства. Долговремен
ный период (long-run) — это период времени достаточно про
долж ительный, чтобы фирма могла успеть изменить количе
ство всех используемых ресурсов: и постоянных и переменных, 
вклю чая размеры  предприятия. В эт ом периоде все ресурсы  
являю т ся  переменны ми. Таким образом, краткосрочный пери
од представляет собой период фиксированных мощностей, а дол
говременный период — период изменяю щ ихся мощностей.

Известно, что фирма мож ет быть мелкой, средней и круп
ной. т.е. сущ ествую т разны е масштабы производства. И здерж ки 
ж е  производства непосредственно зависят от масштабов произ
водства.

Э ф ф ект масш таба, или экономия, обусловленная ростом 
масш таба производства, проявляется в снижении долговремен
ных средних и здерж ек производства на единицу продукции.
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Эффект от изменения масштабов производства может быть 
положительным или отрицательным.

Положительный эффект масштаба — когда по мере роста 
размеров предприятия происходит снижение средних издерж ек 
производства за счет более высокого уровня специализации труда 
рабочих и управленческого персонала; возможности использо
вания более производительного оборудования; более полной ути
лизации отходов путем производства побочной продукции. Все 
это содействует получению экономии за счет роста масштабов 
производства.

Положительный эффект масштаба необходимо учитывать 
при разработке государственной политики.

Если действует положительный эф фект масштаба, то эко
номически выгоднее иметь одну крупную фирму, производящую 
(при относительно низких издержках) продукцию, чем множе
ство мелких фирм (с относительно высокими издержками). Та
кая крупная фирма может контролировать устанавливаемую ей 
цену, и в связи с этим может потребоваться вмешательство госу
дарства в вопросы регулирования таких цен и деятельности ком
паний. Например, положительный эф фект масштаба в производ
стве электроэнергии послуж ил причиной государственного 
регулирования деятельности крупных энергетических компаний.

Отрицательный эффект масштаба — когда по мере рос
та размеров предприятия происходит рост средних издерж ек 
за счет сложности управления крупномасштабным производством. 
Вместо экономии возникают убытки или потери. Отрицательный 
эф ф ект масштаба применимым к любой фирме с крупномас
штабными операциями. В конечном итоге трудности управле
ния, связанные со сложностями организации и проведения круп
номасштабных операций, могут привести к снижению капита- 
лоотдачи. Таким образом, отрицательный'эффект масштаба 
связан с проблемами координации задач и сохранения контак
тов между руководством и рабочими.

Разница между объемом производства, при котором исчер
пывается действие положительного эф ф екта масштаба, и объ
емом производства, при котором вступает в силу отрицатель
ный эф ф ект масштаба, может быть довольно значительной. 
В этой связи в долговременном периоде имеет место ситуация, 
когда неизменные долгосрочные средние издержки вызывают 
постоянную отдачу от роста масштабов производства.
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При неизменном эффекте масштаба размер деятельности 
фирмы не влияет на продуктивность используемых факто
ров. Средняя и предельная производительность факторов про
изводства фирмы остается неизменной как для крупных, так 
и для мелких предприятий. При неизменном эф ф екте масштаба 
вместо одного завода, использующего определенную произ
водственную технологию, можно построить два завода, выпус
кающих вдвое больше продукции.

Э ффект масштаба играет важную роль для фирм в раз
личных отраслях производства в США и во всем мире. При 
прочих равных условиях чем больше эф ф ект масштаба, тем 
более крупные фирмы действуют в той или иной отрасли про
м ы ш ленн ости . О бы чно п р о и зв о д ств ен н ы е  о тр асл и  п р о 
мышленности имеют больший эф ф ект масштаба, чем отрасли 
сферы услуг, так как производству требуются существенные 
капиталовложения в оборудование, чтобы фирмы могли дей
ствовать самым эффективным образом. Отрасли сферы обслу
живания являю тся трудоемкими и обычно обеспечивают эф 
фективную отдачу затрат как в крупных, так и в малых масш
табах.

Во многих работах понятие «экономия, обусловленная ро
стом масштаба производства» используется как синоним поня
тия «возрастающий эф ф ект масштаба». Однако первое понятие 
применимо, когда масштаб деятельности возрастает и фирме 
дано достаточно времени (скажем, один или два года), чтобы 
удешевить производство путем замены тех или иных вводимых 
факторов другими. Эффект масштаба соизмерим с расширением 
производства, когда вводимые факторы в пропорциональном от
ношении остаются неизменными. Таким образом, фирма может 
удвоить выпуск продукции, используя некоторое кратное чис
ло всех вводимых факторов меньше двух, и получить возраста
ющий эф ф ект масштаба. Экономия, обусловленная ростом мас
штаба производства, включает, следовательно, возрастающий 
эф ф ект масштаба как особый случай, но в более общей форме 
он допускает изменение всех сочетаний вводимых факторов 
по мере изменения уровня выпуска продукции.
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14. Фирма в условиях 
чистой конкуренции

Постановка вопроса: 
рыночные модели

В рыночной экономике имеют место четыре модели рынка. 
Они отличаются по количеству фирм в отрасли независимо 
от того, является продукция стандартизированной или диф ф е
ренцированной и насколько легко или трудно новым фирмам 
войти в отрасль.

Чистая конкуренция — это когда на рынке очень большое 
число фирм, производящих стандартизированный продукт (на
пример, пшеницу или кукурузу). Новые фирмы могут легко 
войти в отрасль.

Монополистическая конкуренция характеризуется сравни
тельно большим числом продавцов, которые производят диф 
ференцированные продукты (одежду, мебель, книги). Д иф фе
ренциация является основой для создания благоприятных усло
вий для продажи и обновления продукции. Вхождение в от
расль с монополистической конкуренцией довольно простое.

Олигополия отличается небольшим числом продавцов, 
и эта «немногочисленность» означает, что решения об опреде
лении цен и объемов производства являются взаимозависимыми. 
К аж дая фирма испытывает на себе влияние решений, прини
маемых ее конкурентами, и должна учитывать эти решения 
в своем собственном поведении в области ценообразования и оп
ределения объема производства. Продукты могут быть как стан
дартизированные (такие как сталь или алюминий), так и диф 
ференцированные (автомобили или компьютеры).

Чистая монополия — это когда на рынке одна фирма яв
ляется единственным продавцом продукта или услуги (напри
мер, местная электрическая компания). Проникновение в от
расль новых фирм заблокировано, так как фирма представляет 
собой всю отрасль. Поскольку существует только один продукт, 
очевидно, что отсутствует дифференциация продукции. Совер
шенная конкуренция и чистая монополия — крайние полюсы
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спектра рыночных структур и как крайности встречаются от
носительно редко. Гораздо чаще наблюдаются монополистичес
кая конкуренция и олигополия.

Чистая конкуренция: характерные черты
Экономисты различают два вида конкуренции: чистую (не

редко ее называют свободной или совершенной) и монополис
тическую (несовершенную).

Чистая, или совершенная, конкуренция характеризуется 
следующими чертами.

1. Очень большое число независимо действующих продав
цов. Примером служ ат рынки сельскохозяйственных товаров, 
фондовая биржа и рынок иностранных валют.

2. Стандартизированная, или однородная, продукция. От
сутствует основание для неценовой конкуренции, т.е. конкурен
ции на базе различий в качестве продукции, рекламе и сбыте.

3. Незначительный контроль над ценой. В условиях чистой 
конкуренции каж дая фирма производит настолько небольшую 
часть от общего объема производства, что увеличение или 
уменьшение ее выпуска не будет оказывать ощутимого влия
ния на общее предложение и, следовательно, цену продукта. 
Конкурентная фирма не может устанавливать рыночную цену, 
она может только согласиться с ней.

4. Свободное вступление и выход из отрасли. В условиях 
чистой конкуренции не существует законодательных, техноло
гических, финансовых и других мер, которые могли бы поме
шать возникновению новых фирм и сбыту их продукции на кон
курентных рынках.

Заметим, что чистая конкуренция — это модель рынка, 
которая имеет лишь аналитическое и некоторое практическое 
значение. И тем не менее мы ее изучаем, чтобы познать суть 
нечистой, или несовершенной, конкуренции.

Как фирме определить объем производства 
в краткосрочном периоде: два подхода

Чтобы правильно ответить на данный вопрос, необходимо 
ввести в оборот новые понятия: валовой доход и предельный 
доход.
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Валовой доход при любом уровне продаж  определяется как 
произведение цены на количество продукции, которое фирма 
мож ет продать.

Предельный доход есть добавочный доход, который я в л я 
ется результатом  продаж и дополнительной единицы продукции. 
Заметим, что в условиях чистой конкуренции предельный до
ход постоянен, потому что дополнительные единицы продук
ции будут проданы по постоянной цене. Это означает, что к а ж 
дая  дополнительная единица продаж  точно присоединяет свою 
цену к валовому доходу.

В этой связи ф ирма пы тается максимизировать свои при
были или минимизировать свои убытки (может быть и такой 
случай), приспосабливая к рынку свой объем производства лишь 
посредством изменений в величине переменных издержек. Воз
никает вопрос: как в такой ситуации фирме определить объем 
производства, приносящ ий максимум прибыли или минимум 
убытков? Сущ ествую т два подхода к определению объема про
изводства, при котором конкурентная ф ирма будет получать 
м аксимальные прибыли или минимальные убытки.

Первый подход.
Ф ирме следует сравнивать валовой доход (ТН) и валовые

издержки (ТС). При фиксированной рыночной цене перед кон
курентным производителем стоят три вопроса:

1. Следует ли производить?
2. Если следует производить, то какое количество?
3. К акая прибыль (или убыток) будет получена?
Ответ на вопрос 1: «Следует ли производить?» — таков: 

фирме следует производить, если она может получить а) эко
номическую прибыль или б) убыток, но который меньше, чем 
ее постоянные издержки.

Ответ на вопрос 2: «Сколько производить?» — очевиден: 
фирме следует производить только такой объем продукции, 
который максимизирует прибыль или минимизирует убытки.

Ответ на вопрос 3: «Какая прибыль (или убыток) будет полу
чена?» — таков: а) фирма максимизирует прибыль при условии, 
когда валовой доход превышает валовые издержки на максималь
ную величину, т.е. ТКшах > ТС; б) фирма будет минимизиро
вать свои убытки при условии, когда валовые издержки превы
шают валовой доход на наименьшую величину (ТСгтпп > ТН). 
Если валовые издерж ки превыш аю т валовой доход на сущ е
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ственную величину (Т С тах > ТК), то ф ирма будет минимизи
ровать убытки путем закрытия. Она станет банкротом. Итак, фир
ма будет максимизировать прибыль при условии, если валовой 
доход превыш ает валовые издерж ки на наибольшую величину. 
Убытки минимизируются при условии, что превышение валовых 
издерж ек над валовым доходом является минимальным, и самое 
главное — меньше, чем совокупные постоянные издержки.

Второй подход.
Ф ирме следует сравнить предельный доход (МВ) и пре

дельные издержки (МС) каж дой последующ ей единицы про
дукции. Общее правило для фирм: любую единицу продукции 
следует производить, если предельный доход превышает ее 
предельные издержки (МИ > МС). Потому что на каж дой такой 
единице продукции фирма получает больше дохода от ее про
даж и, чем она прибавляет к издерж кам , производя эту едини
цу. Точно так ж е, если предельные издерж ки единицы продук
ции превыш аю т ее предельный доход, то ф ирме следует избе
гать производства этой единицы, так как к издерж кам  она до
бавляет больше, чем к доходу. Следовательно, такая  единица 
продукции не будет окупаться.

Но ключ к правилу, определяю щ ему объем производства 
в краткосрочном периоде, другой: фирма будет максимизиро
вать прибыли или минимизировать убытки только в том слу
чае, когда предельный доход равен предельным издержкам. Этот 
принцип максимизации прибыли назы вается правилом М11=МС.

Если цену (Р) зам енять предельным доходом (МИ), то п ра
вило будет звучать следую щим образом: чтобы максимизиро
вать прибыль или минимизировать убытки, конкурентной 
фирме следует производить в точке, где цена равна предель
ным издержкам (Р = МС). Это правило Р = МС является про
сто частным случаем правила МИ = МС.

Зачем  ф ирме «ломаться», если МИ = МС. О казы вается, 
есть резон. И суть его в совокупной прибыли, т.е. фирма стре
мится максимизировать свои совокупные прибыли, а не при
быль на единицу продукции.

Следовательно, при определении фактической прибыли или 
убытка должны быть сопоставлены цена (Р) и средние валовые 
издерж ки (АТС). Конкурентная фирма будет максимизиро
вать прибыли в краткосрочном периоде, производя такой объем
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продукции , п р и  кот ором цена превы ш ает  м иним альное значе
ние средних издерж ек (Р > min АТС). И наоборот  — фирма  
т ер п и т  убы т ки , если цена м еньш е средних валовы х издерж ек 
Р < АТС. Нередко такая  фирма разоряется  и исчезает с поля 
хозяйственной деятельности.

Как фирме определить объем производства 
в долговременном периоде

Долговременный период  позволяет фирмам вносить опреде
ленны е изм енения, которы е невозмож но сделать в кр атко 
срочном периоде. В долговременном периоде фирмы располага
ют достаточным временем, чтобы или расш ирить свои произ
водственные мощности, или внести технологические изм ене
ния в процесс производства. Как эти долговременные приспо
собления меняют выводы, касаю щ иеся определения объема про
изводства и цены в краткосрочном периоде? После того как все 
долговременные приспособления завершены, т.е. когда долго
временное равновесие достигнуто, цена продукта (Р) должна 
в точности соответствовать минимуму средних валовых и з
держек (АТС), т.е.

Р =  min АТС.
Если изначально цена превы ш ает средние валовые и здер

ж ки  (Р > АТС), то возможность получения экономических при
былей обусловит п р и т о к  новых ф ирм в отрасль. Но это расш и
рение отрасли будет увеличивать предлож ение продукции до 
тех пор, пока цена вновь не снизится и не сравняется со сред
ними валовыми издержками. Напротив, если цена первоначаль
но меньше средних валовых издерж ек, т.е. Р < АТС, то неиз
бежность убытков обусловит от т ок  фирм из отрасли. В этом 
случае общий объем предлож ения будет сокращ аться, снова 
повыш ая цену до равенства м иним ум ом  средних валовых и з 
держек, т.е. Р  = min АТС.

Итак, в долговременном периоде конкурентная цена бу
дет иметь тенденцию сравняться с минимумом средних издер
ж ек производства, т.е. Р = m in АТС. Это так  происходит 
в результате чистой конкуренции: экономические прибыли при
тягиваю т фирмы в конкурентную отрасль до тех пор, пока эти 
прибыли не будут сведены на нет. Наоборот, убытки вызываю т 
массовый отток ф ирм из отрасли до тех пор, пока цена продук
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та снова не покроет издерж ки на единицу продукции. Экономи
ческая прибыль и убытки, как ж езл  дорожного патрульного, 
регулирую т движение фирм. Оно мож ет быть со знаком «плюс» 
и со знаком «минус».

Эффективность  
в условиях чистой конкуренции

Конкурентная экономика стремится распределить 
ограниченные ресурсы таким образом, чтобы максимизи
ровать удовлетворение безграничных потребностей. С этой 
целью эф ф ективное использование ограниченных ресурсов тре
бует выполнения двух условий, которые можно назвать эф 
фективностью  распределения ресурсов и производственной эф 
фективностью.

Эффективность распределения ресурсов требует  распре
деления ресурсов м еж ду фирмами и отраслями так, чтобы по
лучить определенный ассортимент продуктов, который наибо
лее необходим общ еству (потребителям).

Производственная эффективность требует, чтобы каж ды й 
товар, включенный в оптимальный ассортимент продуктов, про
изводился наименее дорогостоящим способом.

Прогрессивность чистой конкуренции является  предметом 
спора среди экономистов. Одни доказы ваю т, что в условиях 
чистой конкуренции: 1) стимул к научно-техническому прогрес
су не реализуется, так как небольшой разм ер ф ирм делает их 
неспособными финансировать значительны е программы науч
ных исследований; 2) сдерж и вается  потребительский выбор 
и производство новых продуктов, так как чистая конкуренция 
базируется на стандартизированны х продуктах. Чистая конку
ренция не является прогрессивной в отношении развития но
вой техники и технологии и в этом смысле является тормо
зом в экономическом развитии. На смену чистой (совершенной) 
конкуренции приходит несоверш енная.
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15. Фирма в условиях 
монополистической 
(несовершенной) конкуренции

Монополистическая (несовершенная) 
конкуренция: 
характерные черты

Монополистическая конкуренция — это такая  рыночная
модель, для которой типично:

1) относительно большое число производителей, которые 
производят похожую, но не идентичную продукцию (скажем, 
25, 35, 60 или 70 фирм, производящ их транспортные средства);

2) диф ференцированны й продукт, выступаю щ ий в форме:
— товаров, различаю щ ихся по своим физическим или ка

чественн ы м  п арам етрам : нап рим ер, одна из ф ирм , то р гу 
ющих автомобилями, придает значение внутреннему дизайну, 
в то время как ее конкурент уделяет особое внимание качеству 
самого двигателя;

— услуг, связанны х с продаж ей продукта (рекламы, упа
ковки, торговых знаков и марок); например, яркая  реклама мо
ж ет  убедить многих потребителей, что те или иные товары 
являю тся лучш ими и заслуж иваю т более высокой цены, чем их 
известны е заменители;

3) контроль над ценами;
4) относительно легкое вступление в отрасль.
М онополистическая (несоверш енная) конкуренция охваты 

вает отрасли, состоящие из относительно большого числа фирм, 
которые действую т в производстве диф ференцированны х про
дуктов, не вступая м еж ду собой в тайные союзы. Ценовой кон
куренции сопутствует неценовая конкуренция. Легкость вступ
ления в отрасль способствует появлению конкуренции со сто
роны новых ф ирм в долговременном периоде.

В условиях монополистической конкуренции господствует 
форма — монополия.
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Монополия как форма монополистической 
конкуренции

Монополия (от греч. monos —  один, роюо — продаю) — 
исклю чительное право, принадлеж ащ ее одному лицу, группе 
лиц или государству на осущ ествление какой-либо хозяйствен
ной деятельности.

Монополия — это такая  модель рынка, при которой число 
продавцов становится столь малым, что каж ды й продавец в со
стоянии оказать влияние на общий объем предлож ения, а пото
му и на цену продаваемого товара. Это и есть предпринима
тельская монополия, т.е. монополия на производство и сбыт 
любого продукта с целью получения прибыли. Почему появи
лись монополии? Появление монополий — это результат дей
ствия законов свободной конкуренции. Это своего рода основа 
для  рож дения монополий и их дальнейш его развития.

Каков ж е механизм образования монополий? Монополия воз
никает на базе: концентрации, т.е. укрупнения производства 
за счет дополнительно вовлекаемого капитала; и централизации 
производства, т.е. слияния мелких и средних предприятий в еди
ное крупное. Это слияние может происходить по-разному:

♦ насильственно — путем ожесточенной конкурентной борь
бы (когда некоторые предприятия расш иряю тся за счет погло
щ ения разоривш ихся конкурентов);

♦ добровольно — путем создания новых акционерных обществ.
С появлением монополий конкурентная борьба ведется меж

ду монополиями, монополиями и аутсайдерами (предприятия
ми, не входящими в монополистические объединения), а также 
между фирмами внутри монополий.

Нужно понять, что единственное преимущество монопо
листа заключается в привилегии устанавливать свою цену, 
при условии, если он имеет уникальный продукт.

Теперь попытаемся ответить на вопрос: как монополии м ак
симизируют прибыль?

Определение цены  
и объема производства

Степень эластичности кривой спроса фирмы в условиях 
монополистической конкуренции зависит от числа конкурентов
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и степени диф ференциации продукта. Чем больше число кон
курентов и слабее диф ф еренциация продукта, тем больше бу
дет эластичность кривой спроса каждого продавца, т.е. тем боль
ш е ситуация будет приближ аться к чистой конкуренции.

В к р а т к о с р о ч н о м  периоде  ф ирм а производит определен
ный объем продукции, назначает цену, чтобы получить сово
купную прибыль. Но мож ет слож иться и менее благоприятная 
ситуация с издерж кам и и спросом, ставящ ая ф ирм у в полож е
ние, при котором она несет убытки. Иначе говоря, в кратко
срочном периоде фирма может либо получить прибыль, либо 
столкнуться с убытками. ОДнако значительно легкое вступле
ние в отрасль, где фирмы получают высокую экономическую 
прибыль, приводит к тому, что в данной отрасли появляется 
слишком много фирм. Соответственно наступает перепроизвод
ство товаров, спрос начинает падать, а вместе с ним и прибыли 
фирм. Возникает ситуация, подобная совершенной конкуренции 
в долговременном периоде. Однако в условиях монополистиче
ской конкуренции цена выш е, поэтому в д о л го в р е м е н н о м  
п ер и о д е  для фирм становится характерной тенденция к безу
быточности, так как цена превы ш ает минимальные средние 
валовые издерж ки (Р > m in АТС). Это указы вает на то, что 
потребители не получают продукт по наименьшей цене и з-за  
и здерж ек монополистической конкуренции.

Неценовая конкуренция
В какой-то период времени ф ирм а мож ет не иметь перс

пективы  увеличения прибыли за счет сниж ения цены. Един
ственным выходом остается неценовая конкуренция. Ее направ
ления: 1) улучш ение качества продукта; 2) реклама и 3) стиму
лирование сбыта.

1. Улучшение качества продукта является важным сред
ством реализации новых профессиональных знаний, новых тех
нологий и систем управления. Такое совершенствование про
дукта играет чрезвычайно важную роль в двух различных смыс
лах: 1) удачное улучш ение продукта одной фирмой заставляет 
конкурентов подраж ать или превзойти рыночное преимущ ество 
этой фирмы, а в противном случае им не избеж ать убытков; 
2) прибыли, полученные от удачного улучш ения продукта, мо
гут быть использованы для ф инансирования дальнейш их его
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улучш ений посредством использования дополнительной прибы
ли на НИОКР.

2. Ж енщ ина, которая хочет купить губную помаду, может 
быть сбита с толку огромной массой однотипной продукции. Нужна 
реклама. Цель рекламы  простая — фирма надеется привлечь 
потребителей к ее дифференцированному продукту. В переводе 
на специальные термины экономической теории это означает, 
что фирма надеется, что реклама передвинет кривую  ее спро
са вправо и одновременно уменьш ит ее ценовую эластичность.
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16. Фирма в условиях олигополии

Олигополия:
сущность и характерные черты

О лигополия (от греч. о^ об —  мало, немного, роюо — про
даю) как модель рынка представляет собой небольшое число 
фирм — производителей данного товара, которые действуют 
совместно, и вход в олигополию новых фирм ограничен высоки
ми барьерами. Монополистическая конкуренция — тип рыноч
ной структуры, приближающийся к совершенной конкуренции. 
М онополистическая конкуренция — случай, когда «много кон
курен ц и и  и мало монополии», м онополистическая вл асть  
на рынке относительно невелика. Противоположной ситуацией 
является  олигополия, когда небольшое число крупных фирм 
производят основную (львиную) долю продукции данной отрас
ли. Олигополия — это когда «много монополии и мало конку
ренции».

П ервая  харак терн ая  черта оли гоп оли и  заклю чается в не
многочисленности фирм в отрасли. Олигополия возникает в том 
случае, если число фирм в отрасли настолько мало, что каж 
дая из них при формировании своей экономической политики 
вынуждена принимать во внимание реакцию со стороны конку
рентов. Когда относительно малое число ф ирм господствует 
на рынках товаров или услуг — эта отрасль является олигопо
листической. Как правило, когда мы слышим: «Большая трой
ка», «Большая четверка» или «Большая шестерка», очевидно, 
что указанная отрасль является олигополистической.

В т орая черт а  — п роизводство стандартизированны х или  
ди ф ф ер ен ц и р ов ан н ы х продуктов. Такие продукты, как сталь, 
цинк, медь, алюминий, свинец, цемент, технический спирт 
и т.д., являю тся стандартизированными продуктами. Другие про
дукты , как автомобили, множество бытовых электрических 
приборов, компьютеры, сигареты и т.д., являю тся диф ф ерен
цированными. Различают два основных т ипа олигополии: ст ан
дарт изированную  и дифференцированную. К первому типу от
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носятся ф ирмы , производящ ие однородный товар (цемент, 
нефть, сталь и др.), ко второму — дифференцированную  про
дукцию (автомобили, станки, оборудование и др.). В развиты х 
странах примером олигополии может быть автомобильная, ста
лелитейная промышленность, табачные фирмы, производство 
алюминия.

Т р е т ь я  ч е р т а  —  н а л и ч и е  б а р ь ер о в  д л я  в ст у п л ен и я  
в отрасль. Вспомните бег с барьерами и, может быть, поймете, 
что такое барьеры в экономике, в частности, в олигополисти
ческой отрасли. Такими барьерами в олигополистической отрас
ли являю тся эффекты масштаба и н и зк и х  издержек.

1. Эффект масш т аба  означает, что в условиях олигопо
лии могут выжить только крупные фирмы. Достаточно эф ф ек
тивное производство возможно только при небольшом числе 
производителей. Эффективность требует, чтобы фирма контро
лировала большую долю совокупного рынка. Следовательно, 
множество фирм с небольш ими масш т абами (размерами) не 
м огут  выжить. Реализация эф ф екта масштаба предполагает, 
что число конкурирую щ их производителе^ одновременно со
кращ ается вследствие банкротства или слияния. Н апример, 
в автомобильной промышленности СШ А в 80-е гг. минимально 
эффективный объем выпуска составлял 300 тыс. машин в год. 
Поскольку многие предприятия производили не менее двух мо
делей одновременно, стоимость такого завода обычно превы 
ш ала 3 млрд. долл. Такие крупные инвестиции доступны дале
ко не для всех фирм, поэтому создаются объективные предпо
сылки для сохранения ведущего положения автомобильных за 
водов-гигантов. Отметим, что если в начале XX в. число аме
риканских автомобильных фирм приближалось к 200, то уж е 
в конце 20-х гг. их число не превыш ало 50. А сейчас сузилось 
до «Большой тройки» — «Дженерал моторе», «Форд» и «Крайс
лер», на ее долю приходится около 90% продаж  автомобилей.

2. Эффект н и зк и х  издержек означает, что в условиях оли
гополии, чтобы добиться низких издерж ек на единицу продук
ции, вновь вступающие фирмы должны быть крупными произ
водителями. Например, чтобы сейчас вступить в автомобильную 
отрасль США, потребуется вложить только в машины и обору
дование миллиарды долларов. На практике эф ф екты  масштаба 
и издерж ек являю тся трудно преодолимыми барьерами для
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вступления в отрасль. Но они не единственные барьеры  для 
вхож дения в олигополистическую отрасль. Сущ ествую т и д р у 
гие барьеры  для вступления в отрасль. Один из них может быть 
связан с патентной монополией, как это происходит в наукоем
ких отраслях, контролируемых фирмами типа «Ксерокс», «Ко
дак», 1ВМ и др. На протяж ении всего срока действия патента 
(в СШ А —  17 лет) фирма надежно защ ищ ена от внутренней 
конкуренции.

Среди других причин — монополия контроля над редкими 
источниками сы рья (например, в 60— 70-е гг. мировой рынок 
нефтепродуктов контролировал нефтяной картель «Семь сес
тер»); запредельно высокие расходы на реклам у (что и имеет 
место в производстве сигарет, прохладительных напитков или 
в шоу-бизнесе). Есть и некоторые другие барьеры, естественно 
сложивш иеся или искусственно созданные. Они возникают вновь 
и вновь.

Ч ет верт ой  характерной чертой олигополии является  
эфф ект слияния. Поводом для слияния могут служ ить разны е 
причины: объединение двух или более фирм дает возможность 
новой ф ирме добиться большего эф ф екта  масш таба или более 
низких издерж ек производства, или то и другое вместе. Кроме 
автомобильной промыш ленности, можно привести  прим еры  
и других отраслей обрабатывающей промышленности СШ А (про
изводство домаш них холодильников, пылесосов, стиральны х 
машин, электрических лампочек, открыток, телефонных аппа
ратов), для которых характерна высокая степень централиза
ции производства. Олигополистические ситуации могут возни
кать в отраслях, производящ их как стандартизированные това
ры (алюминий, медь), так и дифференцированны е (автомоби
ли, стиральны е порошки, сигареты, электробытовые приборы).

Пятой характерной чертой олигополии является всеоб
щая взаимозависимость. Это означает, что н и какая ф ирм а 
в олигополистической отрасли не осмелится изменить свою це
новую политику, не попытавшись рассчитать наиболее вероят
ные ответные действия своих конкурентов. Ситуация, с кото
рой сталкиваю тся олигополистические производители, напоми
нает положение участников таких игр, как покер, бридж  или 
шахматы. Трудно узнать заранее, как наилучш им образом сыг
рать в покер, потому что не известно, как другие участники
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игры сыграют своими картами. Игроки выбирают линию своего 
поведения в соответствии с действиями и ожидаемыми реакция
ми соперников. Подобно тому как ш ахматист долж ен учитывать 
возможные ходы противника, олигополист долж ен быть готов 
к различным (нередко альтернативным) вариантам развития си
туации на рынке в результате различного поведения конкурен
тов. Таким образом, олигополия представляет собой более слож 
ную хозяйственную ситуацию на рынке. К аж ды й монополист 
долж ен учиты вать поведение как потребителей своей продук
ции, так и конкурентов, ответная реакция которых на его дей
ствия может быть неоднозначной. Олигополисты стремятся по
лучить больш е прибыли, впрочем, данное стремление свой
ственно всем ф ирмам в рыночной экономике.

Определение цены  
и объема производства

К ак олигополии определяю т цену и объем производства? 
Если чистая конкуренция и монополистическая конкуренция 
относятся к ясно очерченным рыночным моделям, то олигопо
лия — нет. С ущ ествует как «жесткая» олигополия, при которой 
две или три ф ирмы  господствуют на всем рынке, так и «рас
плывчатая» олигополия, при которой ш есть или семь ф ирм де
лят, скаж ем, 70 или 80% рынка, в то время как оставш ую ся 
часть рынка делит «конкурентное окружение». Существование 
различны х видов олигополий меш ает выработке простой рыноч
ной модели, которая дает объяснение олигополистического по
ведения. Всеобщ ая взаим озависим ость ослож няет ситуацию , 
а неспособность ф ирмы  предсказы вать ответные действия ее 
конкурентов делает фактически невозможным определение спро
са и предельного дохода, с которыми сталкивается олигопо
лист. А без таких данных фирма не может спрогнозировать даж е 
теоретически цену и объем производства, максимизирую щ ие 
ее прибыль.

Ч ерты  олигополистического ценообразования следующие:
1) олигополист ические цены  — это негибкие, или  жесткие, 

цены;
2) п р и  назначении и  изм енении цен олигополии прибегаю т  

к  различны м  согласованным дейст виям.
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В условиях высокой степени неопределенности олигополи
сты  в ед у т  себя по-разн ом у. Одни и гнори рую т кон курен тов  
и пы таю тся действовать, как  будто в отрасли  господствует со
верш ен н ая  конкуренция. Другие, наоборот, вним ательно сле
д ят  за  каж ды м  шагом своих конкурентов, нередко прибегая к 
сотрудничеству с фирм ам и-противникам и.

В реальной действительности ф ирм ы  долж ны  постоянно 
приним ать множ ество реш ений, практи чески  трудно п р едска
зы в ать  реакц ию  кон курентов на каж д о е  действие. П оэтом у 
по многим тактическим  вопросам, касаю щ им ся второстепенны х 
аспектов, реш ения принимаю тся вполне самостоятельно. П ри 
вы работке стратегических реш ений ф ирм а ведет работу по оп
тим изац ии взаимоотнош ений с соперниками. Зад ача  экономиче
ской теории — изучить правила рационального выбора, п ри 
в л екая  ап п арат  теории игр. К аж ды й  «игрок» ищ ет такой ход, 
чтобы м аксим изировать свою выгоду и одновременно ограни
чить свободу выбора у конкурента. В поисках наиболее «просто
го» пути  ф ирм ы -соперни ки могут вступить в прям ой сговор, до
говариваясь о единой политике цен, о р азд ел е  ры нков сбыта 
и т.д. П оследний случай  наиболее опасен для  общ ества и, как  
правило, зап рещ ается  нормами антимонопольного законодатель
ства.

П ервы й вариант сводится к соверш енной конкуренции, тр е 
тий —  к чистой монополии. Он м ож ет быть изучен  как  с учетом  
теории игр, так  и без нее.

Ломаная кривая спроса. И зу ч ен и е  олигополистического 
ценообразования целесообразно начать с ан али за  ломаной к р и 
вой спроса. Дело в том, что в известны х п ред елах  любое по
вы ш ение цен ухудш ает ситуацию . П овы ш ение цены одной ф и р 
мой таит опасность зах вата  ры нка конкурентам и, которы е мо
гут перем анить преж них покупателей  ф ирм ы , сохраняя низкие 
цены. П ониж ение цен в условиях олигополии такж е  м ож ет не 
привести  к ж елаем ом у росту объема продаж , так  как  кон курен
ты, точно так  ж е  понизив цены, сохранят свои квоты  на рынке. 
В р езу л ьтате  ф и рм а-ли дер  не см ож ет увеличить число поку
п ател ей  за  счет других фирм. К тому ж е  пониж ение цены ч р е
вато демпинговой ценовой войной. П редлож енная модель хоро
шо объясн яет лиш ь негибкость цен, но не позволяет опреде
лить первоначальны й уровень цен и м еханизм  их роста. П ослед
нее легче объяснить сговором олигополистов.
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Тайный сговор им еет место, когда ф ирм ы  достигаю т м ол
чаливого (не вы раж енного словами) соглаш ения о том, чтобы 
заф и кси ровать  цены, распредели ть ры нки или ограничить кон
куренцию  м еж ду  собой. Д ля олигополий, участвую щ их в т а й 
ном сговоре, х ар актер н а  тенденция к м аксим изации общих п р и 
былей. Однако р азл и ч и я  в спросе и и зд ер ж ках , наличие боль
шого числа ф ирм , мош енничество посредством ценовых ски
док, спады  и антитрестовские законы  являю тся  препятствием  
д ля  тайного сговора. С трем ление олигополистов к тайному сго
вору способствует образованию  картелей  —  объединений ф ирм , 
согласую щ их свои реш ен ия по поводу цен, объемов производи
мой продукции и создания м еханизм а контроля за  вы полнением 
при няты х реш ений. У становление едины х монопольных цен по
вы ш ает вы ручку  всех участников, но рост цен достигается п у 
тем  обязательн ого  сн и ж ен и я  объем а продаж . В р е зу л ь т а т е  
у  каж дого участника возни кает соблазн получить двойной вы 
игрыш : продавать свою продукцию  по высокой картельной цене, 
но с превы ш ением  ни зки х  кар тел ьн ы х  квот. Если подобного 
рода поведение станет всеобщ им, то картель  развалится.

К артель —  классический прим ер кооперативной игры с р а з 
ным количеством  участникам и: оно м ож ет быть равно 2, 3 и т.д. 
О бязательн ое условие картельного  соглаш ени я закл ю чается  
в том, чтобы каж ды й  его участник получил свою долю. Ч асто 
картельное соглаш ение предусм атривает создание коллекти в
ного ф онда («общак»), из которого осущ ествляю тся страхова
ние или побочные п л атеж и  тем, кто пострадал  от сокращ ения 
квот. Эти вы платы  играю т роль справедливого распределен ия 
доходов. П отенциальную  угрозу  картелю  несет объединение 
аутсай деров в контркартель. Если сум м арны й доход участников 
отрасли  постоянен и р авн яется  максимальной величине, то п е
ред нами —  игра двух  участников (коалиций) с нулевой суммой.

Т еория игр на ее современном уровне недостаточно у ч и 
ты вает  институциональны е аспекты  процесса возникновения, 
расцвета и упадка картельн ы х  союзов В настоящ ее врем я я в 
ные соглаш ения картельного типа встречаю тся редко. Гораздо 
чащ е можно наблю дать неявны е (скры ты е) соглаш ения, т а й 
ный сговор.

Лидерство в ценах —  это практи ка, в соответствии с ко
торой «господствую щ ая» ф ирм а, обычно наиболее круп н ая  или 
наиболее эф ф ек ти вн ая  в отрасли, м еняет цену, а все другие
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фирмы автоматически следуют этому изменению. Это как-бы 
напоминает «квазимонополию». Такую практику применяют фир
мы по производству угля, цемента, меди, бензина, бумаги, 
минеральных удобрений, стеклянной тары, стали, автомобилей 
и т.д. Изучение лидерства в ценах в ряде отраслей говорит 
о том, что корректировки цен делаются редко. Ценовой лидер 
не будет реагировать изменением своих цен на небольшие по
вседневные изменения спроса. О надвигающихся пересмотрах 
цен ценовой лидер отрасли часто сообщает устами главных ад
министраторов. Оповещая о «необходимости повысить цены», 
ценовой лидер может добиться согласия среди своих конкурен
тов для действительного их увеличения. Наконец, ценовой ли
дер не обязательно выбирает цену, которая максимизирует при
быль отрасли в краткосрочном периоде. Чтобы помешать всту
пить в отрасль, фирмы могут установить цену ниже уровня, 
максимизирующего прибыль.

Ц енообразование по принципу «и здерж ки  плюс»: олиго
полисты, для того чтобы определить цену, добавляют «накид
ку» в размере определенного процента. Этот метод калькуляции 
цен не является несовместимым с тайным сговором или лидер
ством в ценах. Известная американская компания «Дженерал 
моторе» использует ценообразование по принципу «издержки 
плюс» и является ценовым лидером в автомобильной промыш
ленности.

Э ф ф ективность олигополии

Является ли, с точки зрения общества, олигополия «эф
фективной» рыночной структурой? Известны две точки зрения 
на экономические последствия олигополии.

Традиционная точка зрения полагает, что олигополия дей
ствует аналогично монополии. Олигополия может привести 
к тем ж е результатам, что и чистая монополия, хотя при этом 
сохраняется внешняя видимость конкуренции нескольких неза
висимых фирм.

Точка зрения Ш умпетера— Гэлбрейта состоит в том, что 
олигополия способствует НТП и поэтому имеет результатом луч
шую продукцию, более низкие цены и большие уровни выпус
ка и занятости, чем в случае, если бы организация отрасли 
носила другой характер.
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17. Фирма в условиях 
чистой монополии

Естественная (чистая) монополия: 
характерн ы е черты

Естественная, или чистая, монополия —  это та к а я  си ту а 
ц и я  на ры нке, когда одна ф и р м а  я в л я е т с я  еди нственны м  п р о и з
води телем  п р о д у кта , у  которого н ет  зам ен и тел ей . И звестн ы  ее 
х а р ак тер н ы е  черты .

1. Единственный продавец, т.е. отрасль , состоит и з одной 
ф ирм ы . З д есь  «ф ирм а» и «отрасль» —  синонимы. О дна ф и р м а  
я в л я е т с я  еди нственны м  п р ои зводи телем  данного п род укта  и ли  
еди нственны м  поставщ и ком  услуги.

2. Нет заменителей данного продукт а. П ро д у кт  монопо
л и и  у н и кал ен  в том см ы сле, что не су щ еств у ет  хорош их и ли  
б ли зки х  зам ен и телей . С точки  зр е н и я  п о к у п ателя , это о зн а ч а 
ет , что нет п р и ем л ем ы х  ал ьтер н ати в . П о ку п ател ь  д олж ен  п о ку 
п ать  п родукт у  м онополиста и ли  обходиться  без него. К таки м  
м онополиям  о тн осятся  р егу л и р у ем ы е  государством  п р е д п р и я 
ти я  общ ественного п о л ьзо ван и я  и ли  т ак  н азы в аем ы е  естеств ен 
ны е монополии (эл ектр и ч ески е  и газовы е ком пании, кабельное 
телеви ден и е, п р е д п р и я т и я  водосн абж ен и я  и св я зи  и др.). У сл у 
гам, п р ед о ставл яем ы м  ком м ун альн ы м и  служ б ам и , т а к ж е  нет 
зам ен и тел ей . Но есл и  они и есть , то  они либо дороги, либо 
неудобны.

Ч и стая  м онополия м о ж ет  т а к ж е  им еть географ и ческое и з 
м ерение. Н ебольш ой город подчас о б сл у ж и в ается  только  одной 
ав и ал и н и ей  и л и  ж ел езн о й  дорогой. М естны й банк, ки н отеатр  
и ли  кн и ж н ы й  м агази н  м о ж ет  относиться  к чистой  монополии 
в м аленьком  населенном  пункте.

3. Фирма дикт ует  цену. О тд ел ьн ая  ф и р м а , д ей ству ю щ ая  
в у сл о ви ях  чистой  кон куренц ии , не о к а зы в а е т  в л и ян и я  на цен у 
п родукта: она со гл аш ается  с ценой. Ч и сты й  м онополист о су щ е
ств л я ет  зн ач и тел ьн ы й  кон троль над  ценой. И  при чи на очевидна:
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он вы пускает и, следовательно, контролирует общий объем пред
лож ения.

4. Вхож дение в от расль заблокировано  в виде: а) эф ф ек та  
масш таба; б) естественной монополии на производство продук
та, не имею щ его зам енителей ; в) собственности на патен ты  
и научны е исследования. Эти барьеры  помогают объяснить су
щ ествование чистой монополии и других неконкурентны х р ы 
ночны х структур. Б арьеры  д ля  вступления в отрасль, которы е 
явл яю тся  очень значительны м и в краткосрочном периоде, ока
зы ваю тся преодолимыми в долговременном периоде.

Т аким  образом, естественная монополия (монополия в у з 
ком смысле) — это монополия на редкие и невоспроизводимы е 
ф а к то р ы  п рои зводства  (зем ля, газ, н еф ть , р едк и е  м етал л ы  
и др.). Естественны й монополист производит у н и к а ль н ы й  п р о 
д у к т  —  д ля  него нет зам енителя. Н апример, газовое отопле
ние дома. Н ет газа — и тепла нет. И получается: явл яясь  един
ственны м производителем  газа, монополист зани м ает господ
ствую щ ее полож ение на рынке. Б удет  ли он чинить произвол —  
вздрю чивать цены до невероятны х разм еров или м енять реж им  
подачи газа  по своему усмотрению ? М ож ет быть, ем у так  бы 
хотелось, но это не так. И все потому, что больш инство есте
ственны х монополистов создаю тся правительством. П рави тель
ство м ож ет вы дать патент на один и з уникальны х продуктов, 
авторское право на какую -то  вещ ь или ж е  лицензию  на право 
зан и м аться  бизнесом на определенном ры нке, не им ея конку
ренции. Кроме того, м униципалитеты  даю т лицензии  ком пани
ям, владею щ им электростанциям и, газовым компаниям и ком
паниям , ведаю щ им коммуникациями, чтобы предотвратить дуб
лирование эксплуатац ии мощностей. Эти компании очень стро
го контролирую тся в их деятельности  и установлении цен.

О пределение объем а производства, цены  
и максимизация прибыли

Е стественная монополия определяет объем производства 
исходя из трех  принципов: и здерж ки , спрос и м аксим изация 
прибыли.

Р азли чи е  м еж ду чисты м монополистом и чисто кон курент
ным продавцом л еж и т  на стороне рыночного спроса. В условиях

156



чистой конкуренции продавец встречается  с соверш енно эл ас 
тичны м  спросом, а п редельны й доход я в л я е т с я  постоянны м 
и равны м цене продукции. Это значит, что валовой доход у в е 
личивается  на постоянную  величину —  постоянную  цену к а ж 
дой проданной единицы  продукции. К ри вая спроса монополиста 
(кри вая спроса любого действую щ его в условиях несоверш ен
ной конкуренции продавца) представляет  собой кривую  о т р а с 
лево го  спроса, так  как  чисты й монополист всегда явл яется  от
раслью . Поэтому кр и вая  отраслевого спроса не явл яется  совер
ш енно эластичной, а напротив —  явл яется  нисходящ ей.

С ущ ествую т три  значения нисходящ ей кривой спроса.
1. Цена превышает предельный доход. Чистый монопо

лист или фактически любой производитель в условиях несо
вершенной конкуренции с нисходящей кривой спроса должен 
снизить цену, для того чтобы больше продать продукции. 
Вследствие этого предельный доход будет меньше, чем цена. 
Это означает, что чистая  монополия м ож ет увеличивать  свои 
продаж и, только н азн ачая  более низкую  цену на единицу сво
ей продукции. Более того, тот ф акт , что монополист долж ен 
понизить цену, чтобы повысить продаж и, явл яется  причиной 
того, что предельны й доход становится меньш е, чем цена (сред
ний доход) для  каж дого уровня вы пуска, кроме первого. П ри 
чина? С ниж ение цены будет относиться не только к дополни
тельно проданной продукции, но такж е  и ко всем другим еди
ницам продукции, которы е иначе могли бы быть реализованы  
по более высокой цене. К аж д ая  дополнительно проданная еди 
ница будет добавлять к валовому доходу свою цену —  м ень
шую, чем сумма сниж ений цены, которая долж на быть получе
на на всех предш ествую щ их единицах продукции.

Т ак как предельны й доход есть, по определению , изм ене
ние в валовом доходе, то до тех  пор, пока валовой доход у в е 
личивается, предельны й доход явл яется  полож ительны м. Когда 
валовой доход достигнет своего максимума, предельны й доход 
будет равен нулю. И когда валовой доход ум еньш ается, п р е 
дельны й доход становится отрицательны м.

2. Монополист диктует цену и объем производства. Второе 
значение нисходящ ей кривой спроса: монополист неизбежно оп
р еделяет цену, реш ая, какой объем продукции произвести, т.е. 
одновременно вы бирает и цену, и объем производства. Общее
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правило состоит в следующем: монополия никогда не выберет 
такую  комбинацию: цена — количество, при которой валовой до
ход уменьш ается, или предельный доход является отрицатель
ным. При понижении цены валовой доход будет уменьшаться. 
Но более низкая цена связана с большим объемом производства 
и, следовательно, увеличившимися валовыми издержками. Бо
лее низкий доход и более высокие издерж ки вызывают умень
ш ение прибыли. На вопрос «какую комбинацию цены и количе
ства выберет чистый монополист?» ответ один — это зависит не 
только от спроса и предельного дохода, но и от издержек.

3. Максимизация прибыли. С тремящ ийся к прибыли моно
полист будет производить каж дую  последующую единицу про
дукции до тех пор, пока ее реализация обеспечивает больший 
прирост валового дохода, чем увеличение валовых издерж ек. 
Ф ирма будет наращ ивать производство продукции до такого 
объема, при котором предельный доход равен предельным и з
держ кам.

Ценность естественной монополии 
с точки зрения общества

В условиях свободной конкуренции ф ирмы  постоянно на
ходятся под давлением со стороны конкурентов, которые вы 
нуж даю т их быть внутренне эффективными, чтобы просто 
выжить. Конкурирующий монополист считает выгодным про
давать меньший объем продукции, но по более высокой цене. 
Другими словами, монополист считает выгодным ограничить 
выпуск и, следовательно, использовать меньш е ресурсов, что, 
с точки зрения общества, является оправданным.

Но естественные монополии защищены от конкурент
ных сил, что является благоприятным условием для н еэф ф ек
тивности. К сожалению, но это так: чем меньше конкурентов, 
тем больше неэффективность. В этой связи ценность естествен
ной монополии, с точки зрени я общ ества, отрицательная. 
Но общество не может отказаться от ее услуг, так как есте
ственная монополия обеспечивает необходимые общие условия 
д ля  эф фективного производства и нормальной повседневной 
ж изни населения. В этом смысле ее общественная ценность по
ложительна и велика.
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Часть 3 
Макроэкономика 
(экономика в целом)

18. Введение в макроэкономику

Определение макроэкономики

Макроэкономический анализ, или макроэкономика, — часть 
экономической теории, исследую щ ая экономику как целое. Ее 
составляющ ими являю тся домохозяйство, корпоративный, го
сударственный и международный секторы. Образно говоря, м ак
роэкономика — это экономика с птичьего полета. Если микро
экономика исследует принципы функционирования рынков от
дельны х товаров (автомобилей, компьютеров, мебели и т.д.), 
то макроэкономика — это наука, которая изучает взаимодей
ствие всех экономических агентов и всех рынков друг с другом. 
Поэтому она исследует проблемы:

1) производства общественного продукта (ВВП), совокуп
ного спроса и предложения;

2) экономического цикла, безработицы и инфляции;
3) денежного обращ ения, денеж но-кредитной и ф искаль

ной политики;
4) экономического роста и эффективности;
5) справедливого распределения доходов и социально-эко

номической обеспеченности населения;
6) мировой экономики.
Экономика каж дой отдельной страны (России, США, К и

тая, В еликобритании, Ф ранции, Германии, И талии, Японии 
и т.д.) представляет собой национальную  экономику. Образно 
говоря, это макроэкономика в национальном мундире. Н ацио
нальная экономика каж дой страны  отраж ает  ее специфику, 
а макроэкономика как наука раскры вает общие закономерности
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и тенденции, присущие всем национальным экономикам. Вывод: 
национальная экономика и макроэкономика — это разноуровне
вые понятия. Если представить русскую игруш ку «матрешка», 
то национальная экономика располагается внутри макроэконо
мики.

Современная макроэкономическая теория ведет свое нача
ло от известной работы английского экономиста Джона М ей
нарда Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» (1936), 
представителя кэмбриджской школы. Он предлож ил исследо
вать экономику такими совокупными величинами, как нацио
нальны й доход, совокупный спрос, совокупное предлож ение, 
потребление, сбереж ения, инвестиции, общий уровень цен, 
уровень безработицы, роль государства в рыночной экономике 
и т.д.

Все эти проблемы невозможно реш ить с позиций микро
экономического ан али за , поэтому появилась необходимость 
в возникновении самостоятельного раздела экономической тео
рии — макроэкономики. И сследуя общеэкономические причин
но-следственные связи, можно предвидеть, как будет разви 
ваться экономика в будущем.

Резиденты и нерезиденты
Полноправные в хозяйственном отношении субъекты  назы 

ваю тся институциональными единицами, или резидентами.
Резиденты  — хозяйственные субъекты  (юридические 

и физические лица), осуществляющие на территории страны 
легальную деятельность в течение не менее года независимо 
от гражданства.

Реш аю щ им  кри тери ем  при определен и и  р ези д ен тства  
хозяйственного субъекта является местонахождение центра его 
интереса на экономическом пространстве конкретной страны, 
которое не ограничивается географической территорией, нахо
дящ ейся под юрисдикцией ее правительства. Оно такж е вклю 
чает воздушное пространство, территориальны е воды, конти
нентальный ш ельф , расположенный в меж дународных водах, 
территории посольств, корабли, самолеты и другие грузовые 
транспортные средства. Все это рассм атривается как государ
ственная территория страны, на которой осущ ествляется хо
зяйственная деятельность.
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Нерезиденты — действующие лица, которые осуществ
ляют на территории страны нелегальную деятельность, т.е. 
деятельность, запрещенную законом, независимо от граждан
ства. Это производство и продаж а оруж ия, наркотиков, про
дуктов и лекарств, которые государство объявило своей моно
полией.

Чтобы осущ ествить макроэкономический анализ, нуж но 
использовать такие обобщенные (суммарные) экономические по
казатели , или агрегаты , как валовой национальный продукт 
(ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП), национальный до
ход, совокупный спрос и совокупное предложение, уровень цен, 
потребление, сбережение, инвестиции, безработица, инфляция 
и т.д.

Виды макроэкономического анализа. 
Агрегирование

И звестны два вида макроэкономического анализа.
1. Макроэкономический анализ ex post, или национальное 

счетоводство, — это анализ статистических данных, который 
позволяет оценивать результаты  экономической деятельности, 
вы являть проблемы и негативные явления, разрабаты вать эконо
мическую политику для их реш ения и преодоления, проводить 
сравнительный анализ экономических потенциалов разных стран.

2. Макроэкономический анализ ex an te  — это прогнозное 
моделирование экономических процессов и явлений на основе 
определенных теоретических концепций, что позволяет опреде
лить закономерности развития экономических процессов и вы
явить причинно-следственные связи меж ду экономическими яв
лениями и переменными. Это и есть макроэкономика как наука.

Основой макроэкономического анализа вы ступает агреги
рование. Агрегирование представляет собой объединение отдель
ных элементов в одно целое, в агрегат, т.е. в совокупность. И зу 
чение экономических зависимостей и закономерностей на уров
не экономики в целом возможно, лиш ь если рассматривать со
вокупности, или агрегаты. М акроэкономический анализ требует 
агрегирования.

Агрегирование позволяет вы делить макроэкономических 
агентов, макроэкономические показатели, совокупный рынок
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и его составные элементы: уровень цен и общее количество 
производимых товаров и т.д. Более подробно рассмотрим такой 
агрегат как индекс потребительских цен.

Индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен (ИПЦ) является  изм ерите
лем  соотношения м еж ду совокупностью определенного набора 
товаров и услуг, назы ваемы х «рыночная корзина» для данного 
времени (текущего периода), и совокупной ценой идентичной, 
либо сходной группы товаров и услуг в базовом периоде. ИПЦ 
можно изобразить следую щ ей формулой:

ИПЦ в данном году = Цена рыночной корзины в данном году :
: Цена аналогичной рыночной корзины в базовом году х 100.

Согласно принятой практике, соотношение цен ум нож ает
ся на 100. Например, ценовое соотношение 2/1  (=2) представ
ляет  собой числовой индекс, равный 200. Набор индексов цен 
д ля  различны х лет позволяет сравнивать уровни цен в разли ч 
ные годы.

В экономическом анализе сущ ествую т два метода агреги
рования набора товаров. В этой связи использую тся два ИПЦ.

1. И ндекс цен Л аспейреса — п о к азател ь  уровня цен, 
исчисляемый для неизменного  набора товаров Он предназначен 
для  изм ерения стоимости жизни. Этот индекс не принимает 
во внимание возможность взаимного замещ ения товаров. Когда 
цены различны х товаров изменяю тся на разны е величины, то 
дан ны й индекс п р ед став л яет  рост стоимости ж и зн и  более 
значительным, чем в действительности.

2. Индекс цен Пааше — показатель уровня цен, исчисля
емый на основе изменяю щ егося  набора товаров. Он такж е пред
назначен для измерения стоимости жизни. Этот индекс учиты 
вает возможность взаимного замещ ения товаров. Когда цены 
различны х товаров изменяю тся на разны е величины, то дан
ный индекс представляет рост стоимости ж изни менее значитель
ным, чем в действительности. Он несколько зани ж ает повыш е
ние уровня цен, в то время как индекс Л аспейреса, напротив, 
завышает.
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3. И звестен такж е индекс цен Фишера, который в опре
деленной степени элиминирует слабые стороны индексов Л ас- 
пейреса и П ааш е, вы равнивая в какой-то мере их значения.

Чтобы понять макроэкономику, нужно начать с рассмот
рения такого понятия, как общественное воспроизводство.

Общественное воспроизводство: 
определение и его виды

Общественное воспроизводство — непрерывно повторя
ющийся процесс создания материальных благ и услуг, необхо
димых для удовлетворения потребностей, как производствен
ных, так и личных. Воспроизводство можно рассм атривать 
с двух позиций: как простое и как расширенное. П рост ое  вос
производство — это производство в неизменных масш табах. 
Например, в текущ ем году произвели продуктов столько же, 
сколько в прошлом. Р а сш и р ен н о е  воспроизводство — это про
изводство в увеличенных масштабах. Это означает, что в теку
щем году произвели больше продукции, чем в прошлом году. 
Н екоторые экономисты говорят о суж енн о м  воспроизводст
ве — это повторение производства в уменьш енных размерах. 
Эта ситуация возможна в условиях экономического кризиса.

Общественное воспроизводство представляет собой сово
купность материального и нематериального производства. В ма
териальное производство входят все отрасли экономики, ко
торые производят материальны е блага и услуги: промыш лен
ность (обрабатываю щ ая и добывающ ая), сельское хозяйство, 
строительство , транспорт и связь , ж и лищ но-ком м унальное 
и личное подсобное хозяйство, а такж е торговля, обществен
ное питание, м атериально-техническое снабжение, сбыт и за 
готовки. К нематериальному производству относятся те сф еры  
деятельности, которые производят нематериальны е блага и ус
луги, — это ф ундам ентальная наука и образование, здравоох
ранение, культура, искусство, спорт, управление, ф инансиро
вание, кредитование и т.д.

Согласно марксистской методологии, общественный про
дукт, или валовой внутренний продукт (ВВП), создается толь
ко в сф ере материального производства, а немарксистской — 
во всех отраслях экономики (и материального, и нем атериаль
ного производства).
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Схемы воспроизводства К. Маркса

П роблему воспроизводства всего общественного продукта 
(как простого воспроизводства, так  и расширенного) М аркс р е 
ш ает следующим путем. Он разделил все общественное произ
водство и весь общественный продукт на два больших подраз
деления:

1) производство средств производства;
2) производство предметов потребления.
Затем  он вы разил стоимость общественного продукта к а ж 

дого из подразделений схемой:
С + V + М, 

где С — постоянный капитал;
V — переменный капитал;
М — прибавочная стоимость.
Затем  К. М аркс исследует движ ение общественного про

дукта как внутри каждого подразделения, так и м еж ду под
разделен иям и . В р езу л ьтате  он ф орм ули рует  условия вос
производства и реализации общественного продукта. Основное 
условие простого воспроизводства он вы разил так:

1(У + М) = НС, 
где I — первое подразделение;

II — второе подразделение.
Эта ф ормула означает, что первое подразделение должно 

произвести в стоимостном вы раж ении столько средств произ
водства, сколько истрачено средств производства в стоимост
ном выражении во втором подразделении при производстве пред
метов потребления. При расширенном воспроизводстве типич
ным становится следую щ ее неравенство:

1(У + М) >  ПС.
И з этой формулы  следует:
1) I (С + V +  М) > I С +  II С,

т.е. при расширенном воспроизводстве в первом подразделении 
должно производиться больше средств производства, чем тре
буется для  возмещ ения постоянного капитала в обоих подраз
делениях;

2) 1(У +  М) +  ЩУ + М) > И(С + V +  М),
т.е. национальный доход (вновь созданная стоимость в виде пе
ременного капитала и прибавочной стоимости в обоих подразде
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лениях) долж ен быть больше стоимости всей продукции второ
го подразделения на величину, обеспечивающую доход для до
полнительных рабочих и фонд накопления.

Приведенные Марксовы схемы воспроизводства и обращения 
общественного капитала наглядно показы ваю т те необходимые 
условия, при которых бы был возможен бесперебойный ход вос
производства общественного капитала и реализации обществен
ного продукта. Но в реальной действительности эти условия 
постоянно наруш аю тся. В связи с этим, по М арксу, сама мно
госложность процесса дает столь ж е  многочисленные основа
ния для  его ненормального хода.

Чтобы охарактеризовать деятельность фирмы, необходимо 
определить ее доходы и расходы. Это делается путем анализа 
отчетов фирмы. Подобная информация нуж на для принятия пра
вильных управленческих реш ений на уровне компании. Система 
национальных счетов делает то ж е самое, но для  экономики 
в целом.

Структура национальной экономики

Экономика страны  имеет определенную  структуру — со
отношение м еж ду секторами и ее отраслями.

По целям функционирования и источникам финансирова
ния рыночная экономика группируется в пять секторов: 1) н е 
ф и н ан со вы е п р е д п р и я т и я  («ф ирм ы »); 2) ф и н ан со вы е у ч 
реж дения («банки»); 3) государственные учреж дения («органы 
государственной власти»); 4) некоммерческие организации, об
служ иваю щ ие домохозяйства; 5) домохозяйства.

Отраслевая ст рукт ура современной экономики все боль
ше начинает носить условный характер, так как их основная 
деятельность нередко размыта побочными видами производ
ства.

Например, как определить автомобильную отрасль промыш
ленности, если производители автомобилей выпускаю т и дру
гую продукцию: дизельны е локомотивы, управляемы е ракеты, 
кондиционеры воздуха и т.д.?

К передовым отраслям  экономики относится группа отрас
лей, взаимодействие и расш ирение которых создает стимулы 
для ее роста. Такие отрасли промышленности, по меткому за 
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мечанию одного из ф ранцузских экономистов, создаю т ядро 
«полюса роста». Это технологически сложные отрасли, обеспе
чиваю щ ие тесную связь с другими отраслями промышленности 
и, соответственно, рост спроса на их продукцию. Развитие пе
редовых отраслей промышленности влияет на всю экономику, 
так как они стимулирую т внедрение новаций и НТП.

Есть молодые отрасли промыш ленности — отрасли, нахо
дящ иеся на ранней стадии развития, доля которых на рынке 
ещ е мала. Для таких отраслей долж ны  быть установлены благо
приятны е тамож енны е тариф ы , обеспечиваю щ ие их защ иту 
от иностранных конкурентов в период роста и достиж ения кон
курентоспособности благодаря эф ф екту  масштаба.

Есть отрасли, которые не имеют территориальной п ри вяз
ки, а следовательно, способны эф ф ективно функционировать 
в любом месте. Само производство при этом подразделяется 
на два компонента: товары и услуги (рыночные или нерыноч
ные). К отраслям, производящ им товары, относятся промыш 
ленность (обрабатываю щ ая и добывающая), сельское и лесное 
хозяйство, строительство, транспорт и связь и так называемые 
прочие виды деятельности по производству товаров. В осталь
ных отраслях производятся разнообразные рыночные, т.е. р еа
лизуем ы е по рыночным ценам, и нерыночные услуги, среди 
которых в свою очередь различаю тся услуги индивидуального 
(вроде здравоохранения) и коллективного (наука, управление, 
оборона)пользования.

По форме собственности структура национальной эконо
мики м ож ет быть представлена в виде частного и государствен
ного секторов. Частный сектор (private sector) состоит из домо
хозяйств и фирм. Государственный сектор (public sector) — 
часть экономики страны, полностью контролируемая государ
ством. К нему относятся такие отрасли экономики, которые про
и зводят  общ ественны е блага, как почта, ж елезнодорож ны й 
транспорт, угольная промышленность, в некоторых странах здра
воохранение. Разм ер государственного сектора в развиты х стра
нах неодинаков. Он определяется политической идеологией на
ходящ егося у  власти правительства и в значительной степени 
зависит от национализации объектов частного сектора. В совре
менной рыночной экономике, кроме официальной экономики, 
имеет место неофициальная, или теневая, экономика.
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Система национальных счетов

Система национальных счетов (СНС) — система макро
экономического учета производства, распределения и конечно
го использования совокупного дохода, составленная в форме 
бухгалтерских счетов. На основе обработки данных статисти
ческой отчетности составляется целый комплекс таблиц, пока
затели которых отраж аю т состояние и динамику экономики. Она 
используется в международной статистике ООН.

СНС первоначально возникла в наиболее развиты х стра
нах в связи с потребностью в информации, необходимой для 
эф ф ективной выработки и реализации конкретных мер эконо
мической политики государств.

К основным показателям  СНС относятся:
1) ВВП в рыночных ценах;
2) валовая добавленная стоимость;
3) промежуточное потребление;
4) чистые налоги на продукты + другие налоги на произ

водство;
5) оплата труда наемных работников;
6) валовая и чистая прибыль;
7) валовой и чистый национальный доход;
8) чистые текущ ие трансферты ;
9) располагаемый доход;
10) валовые и чистые сбережения.
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19. Валовой внутренний продукт 
(ВВП) и другие
макроэкономические показатели

Определение валового внутреннего продукта 
(ВВП)

Главным показателем при составлении национальных сче
тов служит валовой внутренний продукт (ВВП, Gross Domestic 
Product — GDP) — это совокупная рыночная стоимость всех 
конечных товаров и услуг, произведенных в экономике (внутри 
страны) в течение одного года.

Чтобы понять данное определение, обратим внимание 
на следующие понятия:

1) совокупная стоимость — это денежное выражение всех 
произведенных товаров и услуг за определенный период вре
мени;

2) рыночная стоимость означает, что товары и услуги 
прошли «горнило» рынка и их стоимость зафиксирована в офи
циальных отчетных документах, т.е. учитывается государствен
ными статистическими органами. Поэтому в ВВП не включают
ся стоимость товаров и услуг, производимых теневой (под
польной) экономикой, а также работа на себя (например, труд 
домохозяйки и др.). Считается, что в развитых странах объем 
производства «теневого сектора» в рыночной экономике неред
ко составляет до 30—40% ВВП;

3) конечные товары и услуги — это продукция конечного 
потребления, т.е. она не предназначена для дальнейшего ис
пользования в производстве. Промежуточная же продукция 
направляется в дальнейший процесс производства: сырье, ма
териалы, полуфабрикаты и т.п.

Прежде чем перейти к детальному изучению измерения 
ВВП, рассмотрим некоторые неизбежные трудности, связан
ные с таким измерением. В стоимость ВВП не включаются н е
производит ельны е сделки  — это финансовые сделки и про
даж а подержанных товаров. К финансовым сделкам относятся:
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1) государственные трансфертные платежи;
2) частные трансфертны е платеж и (например, подарки, 

ежемесячные субсидии студентам университетов из дома явля
ются не результатом производства, а актом передачи средств 
от одного частного лица к другому);

3) сделки с ценными бумагами, т.е. купля-продаж а акций и 
облигаций.

Основанием для исключения сумм продажи подержанных 
вещей из ВВП представляется весьма очевидным: подобные про
даж и либо не отражают текущего производства, либо включа
ют двойной счет.

В экономической теории следует различать потенциальный 
и реальный ВВП.

Потенциальный ВВП предполагает использование всех 
наличных ресурсов, а реальный — использование части на
личных ресурсов. В этом смысле реальный, или действитель
ный, выпуск всегда ниже потенциального, или ниже кривой 
производственных возможностей. Таким образом, феномен эко
номического роста заклю чается в том, что со временем увели
чивается потенциальный уровень ВВП, соответствующий состо
янию полной занятости.

Расчет ВВП 
по выпуску, доходам и расходам

Величину ВВП измеряют тремя способами:
1) по стоимости всех произведенных в течение года конеч

ных продуктов, или сумме добавленных стоимостей всех фирм;
2) по доходам на факторы производства, полученным насе

лением страны в течение года;
3) по расходам на покупку всех товаров и услуг в течение

года.
Рассмотрим данные вопросы подробнее.
Расчет ВВП по выпуску — это рыночная стоимость всех 

произведенных конечных благ за определенный период времени.
Включение в ВВП стоимости только конечной продукции 

позволяет избежать повторного (двойного) счета. Иначе гово
ря, для того чтобы правильно рассчитать ВВП по выпуску, 
необходимо все продукты и услуги, произведенные в данном
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году, учесть один раз и не более того. А это означает, что 
в рыночную стоимость ВВП необходимо вклю чать только до
бавленную стоимость, созданную каж дой фирмой. Добавленная  
ст оимост ь  есть рыночная стоимость продукции каж дой фирмы 
за вычетом стоимости потребленных сырья и материалов, приоб
ретенных у поставщиков. Таким образом, сложив добавленные 
стоимости, или стоимость чист ы х выпусков каж дой фирмы мы 
получим стоимость ВВП по выпуску или производству.

ВВП по выпуску равен сумме всех добавленных стоимостей.

Расчет ВВП по доходам — это сумма всех доходов, со
зданных в процессе производства товаров и услуг. К таким до
ходам относятся:

1. А мортизация — это ежегодные отчисления, которые по
казываю т объем капитала, потребленного в процессе производ
ства. Это как раз те отчисления, которые формируют упомяну
тую выше разницу меж ду валовыми и чистыми инвестициями.

2. Косвенные налоги на бизнес — это общий налог с про
д аж , акцизы , налоги на имущ ество, лицензионны е платеж и 
и тамож енные пошлины. После вычета амортизации и косвен
ных налогов оставш аяся часть ВВП вы ступает в виде заработ
ной платы, ренты, процента и прибыли.

3. З ар аб о тн ая  п лата  — это ден еж ное возн аграж ден и е 
за наемный труд. Она вы плачивается бизнесом и государством.

4. Рента — это доход, получаемый собственниками земли 
и природных ресурсов, и доходы от недвижимости.

5. Ссудный процент — это доходы собственников денеж но
го капитала. Процентные платеж и, производимые государством, 
исклю чаю тся из процентных доходов.

6. П рибыль корпораций — это доход, который остается 
у ф ирмы  после вычета расходов из общей выручки.

Вывод: ВВП по доходам = А мортизация +  Косвенные на
логи +  Заработная плата + Рента + Процент +  Прибыль.

Расчет ВВП по расходам — это сумма всех расходов, не
обходимых для производства конечного продукта или услуги. 
К таким расходам относятся:

1. Личные потребительские расходы (С) — это расходы 
на предметы  потребления длительного пользования (автомоби
ли, холодильники и т.п.), на товары кратковременного или теку
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щего потребления (хлеб, молоко, рубашки и т.п.), а такж е потре
бительские расходы на услуги юристов, врачей, парикмахеров.

2. Валовые частные внутренние инвестиции (I). Они включа
ют три компонента: расходы фирм на покупку станков, машин, 
оборудования; строительство; изменение запасов. Валовые част
ные внутренние инвестиции включают производство всех инвес
тиционных товаров, предназначенных как для замещения машин, 
оборудования и сооружений, потребленных в ходе производства, 
так и расш ирения  производства. Иначе говоря, валовые инвести
ции включают как сумму амортизации, так и прироста инвести
ций, или так называемые «чистые частные инвестиции».

3. Государственные закупки товаров и услуг (О) — это все 
затраты  на конечную продукцию предприятий и прямые покуп
ки ресурсов, рабочей силы со стороны государства. Однако они 
исклю чаю т все государственные трансф ертны е платеж и, по
скольку они не отраж аю т увеличение текущ его производства 
товаров и услуг.

4. Чистый экспорт (Хп) — это разность меж ду экспортом 
и импортом товаров и услуг, или величина, на которую сумма 
экспортируемых товаров превыш ает сумму импортируемых. Дан
ная величина мож ет быть как положительной, так и отрица
тельной.

Вывод: ВВП по расходам = потребление (С) +  Инвестиции 
(I) + Государственные закупки товаров и услуг (И) + Чистый 
экспорт (Хп):

ВВП по расходам =  С + I +  С + Хп
Рыночная стоимость ВВП по выпуску, доходам и расходам 

в денежном вы раж ении одна и  т а же, так как она изм еряет 
одну и ту ж е величину, один и тот ж е общественный продукт 
за определенный период времени, просто делается это тремя 
разны ми способами, т.е.

ВВП по выпуску =  ВВП по доходам =  ВВП по расходам.

Макроэкономические показатели, 
производные от ВВП

Кроме главного показателя ВВП, как изм ерителя годового 
выпуска продукции в экономике, сущ ествует целый ряд взаи 
м освязанны х п оказателей , которы е могут быть рассчитаны  
на его основе.
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1. Валовой национальный продукт (ВНП) (Gross N ational 
P ro d u c t ■— GNP). ВВП — это денеж ная стоимость всех конеч
ных продуктов, произведенных с помощью всех внутренних р е 
сурсов страны, независимо от того, где ж ивут их собственни
ки —  в этой стране или за рубежом. Чтобы получить из ВВП 
валовой национальны й продукт  (ВНП),  надо добавить к ВВП 
чист ы й  доход от собственности за границей. В таком случае 
при подсчете ВНП необходимо учесть стоимость конечных то
варов и услуг, произведенных в течение года в данной стране, 
и чистый доход от собственности России за границей. На прак
тике это означает учет трансф ертны х операций с заграницей, 
которые рассматриваю тся в рамках платежного баланса как ба
ланс доходов от зарубеж ных активов.

Следовательно, ВНП =  ВВП + чистый доход от собствен
ности за  границей. В своем дальнейш ем анализе, не ум аляя 
достоинств показателя ВВП, мы будем использовать и ВНП.

2. Чистый национальный продукт (ЧНП) представляет со
бой ВНП, скорректированный на сумму амортизации, или ка 
питала, потребленного в ходе производства:

ЧНП = ВНП -  А мортизация.
В процессе производства использую тся сущ ествую щ ие 

запасы  и изнаш иваю тся машины, что приводит к уменьшению 
стоимости капитала предприятий. Если в масш табах страны на 
это обстоятельство не сделано никакой поправки, а просто 
сложена стоимость всех вновь произведенных инвестиционных 
благ, то получится валовой национальны й продукт . Однако 
показательнее было бы учесть только приращ ение инвести
ций, т.е. стоимость новых инвестиционных благ за вычетом амор
тизации и использованных запасов. Этот показатель назы вается 
чист ы м  национальны м  продукт ом ; он-то и есть подлинный 
доход нации в течение года.

3. Национальный доход (national income, N1) (НД) — это 
совокупные доходы всех предприятий и частных лиц данной 
страны, полученные в результате реализации произведенного 
общественного продукта в течение года. Эти доходы могут при
нимать форму заработной платы, ренты, процента и прибыли. 
На практике данные о доходах в основном получают из налого
вых деклараций. Это весь годовой поток товаров и услуг, ис
числяемый в денежном выражении:
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НД = ЧНП -  Косвенные налоги.
Количественные колебания уровня экономической активно

сти отраж ает величина национального дохода. Основные дан
ные публикую тся в национальных статистических ежегодни
ках.

4. Личный доход (personal incom e, PI) (ЛД) — это полу
ченный доход до уплаты  индивидуальных налогов. Кроме вы 
ш еназванных видов национального дохода сущ ествую т транс
фертные доходы. К этой категории относятся разного рода по
собия, например по безработице, инвалидности и т.д. Подоб
ные доходы означают лиш ь перераспределение национального 
дохода меж ду граж данами страны. К получателям  они поступа
ют в основном от налогоплательщ иков. П ереходя от националь
ного дохода к личному доходу как показателю  личного дохода, 
ф актически полученного, необходимо сделать следующее.

Во-первых, вычесть из национального дохода три вида до
ходов, которые заработаны, но не получены. Это выплаты  го
сударства по страхованию по старости и от несчастных случа
ев, а такж е пособия по безработице, основанные на социальных 
программах; вы платы  по вспомоществованию; разнообразные 
выплаты  ветеранам, субсидии на образование и пособия по не
трудоспособности.

Во-вторых, прибавить доходы, полученные, но не являю 
щ иеся результатом  текущ ей трудовой деятельности. Это вып
латы  частных пенсий и пособий по безработице и вспомоще
ствованию; а такж е процентные платеж и, выплачиваемые п ра
вительством и потребителями. Все вы ш еперечисленные пункты 
платеж ей — это т рансф ерт ны е платеж и.

Следовательно, ЛД= НД — (три вида) +  (два вида) транс
фертных платежей.

Для некоторых целей (например, оценки текущ его ж и з
ненного уровня населения) как более значимый используется 
показатель личного располагаемого дохода. Этот доход показы 
вает, сколько денег остается у людей на расходы по их усмот
рению, и соотносится с валовым национальным продуктом.

5. Доход после уплаты налогов (disposable incom e, DI) 
(ДПУН) — конечный доход, т.е. личный доход минус индивиду
альные налоги. И ндивидуальные налоги состоят из личных по
доходных налогов, налогов на личное им ущ ество и налогов
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на наследство, среди которых ведущ ая роль принадлежит пер
вому виду налога.

ДПУН представляет собой доход, которым домохозяйства 
располагают в окончательном виде. Он расходуется на потреб
ление и сбережения. Расходы дают толчок к росту дохода, а из 
этого дохода возникают в свою очередь расходы, которые вновь 
притекают в руки владельцев ресурсов в виде дохода и т.д.

Номинальный и реальный ВНП. 
Национальное богатство и его отличие от ВНП

Номинальный, или денежный, ВНП — это показатель ВНП, 
рассчитанный по текущим ценам. Аналогичным образом пока
затель ВНП, скорректированный с учетом инфляции (т.е. повы
ш ения цен) или дефляции (т.е. понижения цен), представляет 
собой скорректированный или реальный ВНП.

Реальный ВНП представляет собой весьма точный показа
тель функционирования национальной экономики. Однако он не 
является показателем реального благосостояния общества. ВНП 
просто являет ся измерителем годового объема производства. 
Национальное богатство представляет собой совокупность ре
сурсов и благ (активов) страны, произведенных за весь период 
существования страны, необходимую для производства благ 
и обеспечения жизни людей. Таким образом, благосостояние 
общества измеряется совокупным объемом производства за весь 
период его сущ ест вования. Поэтому меж ду реальным ВНП 
и общественным благосостоянием существует тесная положи
тельная связь, т.е. чем выше уровень производства, тем обще
ство ближе к «лучшей жизни».
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20. Совокупный спрос
и совокупное предложение

Совокупный спрос. 
Кривая совокупного спроса

Совокупный спрос (aggregate demand, AD) — кривая, кото
рая показывает на какой общий объем товаров и услуг может 
быть предъявлен спрос (или какой их объем может быть куп
лен) при различных уровнях цен.

Зависимость между уровнем цен и реальным объемом наци
онального производства является обратной, или отрицательной.

Кривая совокупного спроса указы вает на обратную, или 
отрицательную, зависимость между уровнем цен и объемом на
ционального производства (рис. 20.1).

Рис. 20.1. Модель агрегированного спроса

И з рис. 20.1 видно, что нисходящая кривая совокупного 
спроса указывает на то, что чем ниже уровень цен, тем боль
ше реальный объем национального производства, который бу
дет куплен. Заметьте, что кривая совокупного спроса отклоня
ется вниз и вправо, т.е. так же, как кривая спроса на отдельный 
товар. Но причины такого отклонения ра&гичны.

Характ ер кривой совокупного спроса связан с тремя ф ак
торами:
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1) эф ф ектом  процентной ставки;
2) эф ф ектом  богатства, или реальны х кассовых остатков;
3) эф ф ектом  импортных закупок.
Эффект процентной ставки показы вает, что при повы

шении уровня цен повыш аются и процентные ставки, а возрос
ш ие процентные ставки приводят к сокращению потребительс
ких расходов и инвестиций. Это, в свою очередь, вы зы вает со
кращ ение спроса на реальны й объем национального продукта

Эффект богатства, или реальных кассовых остатков, 
показы вает, что при более высоком уровне цен покупательная 
способность накопленных финансовых активов (срочные счета 
или облигации), находящ ихся у  населения, уменьш ится. И на
оборот, при снижении уровня цен реальная стоимость, или по
купательная способность, материальны х ценностей возрастет 
и расходы увеличатся.

Эффект импортных закупок предполагает, что при по
вы ш ении уровня цен эф ф ек т  импортных закупок приводит 
к уменьш ению  совокупного спроса на отечественные товары 
и услуги. И наоборот, уменьш ение уровня цен способствует со
кращ ению  импорта и увеличению экспорта и тем самым увели
чению чистого объема экспорта в совокупном спросе.

Цена служ ит главным фактором изменения величины сово
купного спроса, т.е. количества любого покупаемого продукта. 
Однако совокупный спрос изм еняется не только от уровня цен, 
но и от неценовых факторов.

Неценовые факторы совокупного спроса

Неценовые ф акторы  совокупного спроса — такие ф акто
ры, при изменении которых происходит сдвиг кривой совокуп
ного спроса. Это:

1) потребительские вкусы;
2) число покупателей;
3) доходы потребителей;
4) цены на сопряженные товары;
5) ож идания потребителей относительно будущ их цен и до

ходов.
1. П о т р еб и т ельск и е  вкусы . Появление нового продукта 

нередко приводит к изменению спроса на другие товары. Н а
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пример, появление компакт-дисков привело к сокращению спро
са на пластинки.

2. Число покупателей. Увеличение на рынке числа по
купателей вы зы вает повыш ение спроса, а их уменьш ение — 
сокращ ение спроса.

3. Доходы потребителей. При росте доходов потребите
ли, как правило, покупают больше товаров (бифштексов, сте
реоустановок, виски). И наоборот, при снижении доходов спрос 
на такие товары падает. Товары, спрос на которые изменяется 
в прямой связи с изменением денежного дохода, называются 
нормальными товарами.

4. Сопряженные товары. Когда два продукта взаимоза
меняемы, м еж ду ценой на один из них и спросом на другой 
сущ ествует прям ая связь. Именно так обстоит дело с сахаром 
и его заменителем, чаем и кофе и т.д. Когда два товара я в л я 
ются взаимодополняющими, м еж ду ценой на один из них и 
спросом на другой сущ ествует обратная связь. Например, спрос 
на бензин и моторное масло сопряж ен — это дополняющ ие 
друг друга товары. То ж е относится к видеомагнитофонам  
и кассетам, ф отоаппаратам  и ф отопленке и т.д. Многие пары 
товаров вовсе не являю тся взаимосвязанными. Это независи
мые, или самостоятельные, товары.

5. Ожидания потребителей относительно будущих  
цен и доходов. П отребительские ож идания относительно та 
ких факторов, как будущ ие цены на товары, наличие товаров 
и будущий доход, способны изменить спрос. О жидания потре
бителей относительно возможности повыш ения цен в будущем 
могут побудить их покупать теперь ж е, чтобы «упредить» угро
ж аю щ ее повыш ение цен, и наоборот, ожидание падения цен 
и снижения доходов ведет к сокращению текущего спроса на то
вары. Следует различать изменение в спросе под влиянием неце
новых факторов и изменение величины спроса под влиянием цены.

Величина спроса является  ф ункцией всех этих факторов.

Совокупное предложение. 
Кривая совокупного предложения

Совокупное предложение (aggregate supply, AS) — кри
вая, которая показы вает уровень реального объема производ
ства при каж дом возможном уровне цен. Более высокие уровни
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цен создаю т стимулы для производства дополнительного коли
чества товаров и предлож ения их для  продажи. Более низкие 
уровни цен вызываю т сокращ ение производства товаров.

Зависимость м еж ду уровнем цен и объемом национального 
продукта является  прямой, или положительной.

Кривая совокупного предлож ения (рис. 20.2) состоит из трех 
отрезков: 1) кейнсианский отрезок (Keynesian range) — гори
зонтальны й отрезок кривой совокупного предлож ения, на кото
ром уровень цен остается неизменным, когда реальны й нацио
нальный продукт изменяется;

2) промежуточный отрезок (intermediate range) — восхо
дящ ий  отрезок кривой совокупного предлож ения, леж ащ и й  
м еж ду кейнсианским и классическим отрезками;

3) классический отрезок (classical range) — вертикальны й 
отрезок кривой совокупного предлож ения, на котором эконо
мика характеризуется  полной занятостью  ресурсов.

к
фгг
Ли

о.
&

1 1

Восходящий, или 
промежуточный, 

отрезок

Горизонтальный, или 
кейнсианский, отрезок

Вертикальный, 
или классичес

кий, отрезок

Реальный объем производства 
Рис. 20.2. Модель совокупного предложения

И з рис. 20.2 видно, что:
1) кейнсианский отрезок кривой горизонтален, потому что 

в условиях безработицы реальный объем национального произ
водства мож ет расти без повыш ения уровня цен;

2) на промежуточном отрезке при расш ирении реального 
объема национального производства цены долж ны повыш аться;
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3) классический от резок  показывает, как в ответ на увели
чение совокупного спроса уровень цен поднимается и растет.

Неценовые факторы  
совокупного предложения

Совокупное предлож ение изм еняется не только от уровня 
цен, но и от неценовых факторов. Неценовые факторы  сово
купного предлож ения — такие факторы , при изменении кото
рых происходит сдвиг кривой совокупного предложения.

К ним относятся:
1) цены на ресурсы ;
2) технология производства;
3) налоги и дотации;
4) цены на другие товары;
5) ож идания изм енения цен;
6) число продавцов на рынке.
1. Цены на ресурсы . Величина предлож ения фирмы осно

вы вается на и здерж ках производства. Здесь действует следу
ю щ ая закономерность: сниж ение цен на ресурсы  сниж ает и з 
держ ки производст ва и  увеличивает  предлож ение, т.е. переме
щ ает кривую предлож ения вправо. И наоборот, повышение цен 
на ресурсы увеличивает издерж ки производства и сокращ ает 
предложение, т.е. смещ ает кривую  предлож ения влево.

2. Технология. Совершенствование технологии означает, что 
можно произвести единицу продукции более эффективно, т.е. 
с меньш ей затратой ресурсов.

3. Налоги и дот ации. П редприятия рассм атриваю т боль
ш инство налогов как и здерж ки  производства. Поэтому повы
ш ение налогов, скаж ем , на продаж и или на собственность уве
личивает и здерж ки  производства и сокращ ает предложение. 
Н апротив, дотации считаю тся «налогом наоборот». Когда госу
дарство субсидирует производство какого-либо товара, оно 
ф актически  сниж ает и здерж ки  и увеличивает его предлож е
ние.

4. Цены на другие т овары. И зменения цен на другие това
ры  такж е способны сместить кривую  предлож ения продукта. 
Снижение цены на пш еницу мож ет побудить ф ерм ера вы ращ и
вать и предлагать к продаж е больш е кукурузы  по каж дой
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из возможных цен. И напротив, повышение цены на пш еницу 
мож ет заставить фермеров сократить производство и предло
ж ение кукурузы . Ф ирма, вы пускаю щ ая спортивные товары, 
м ож ет сократить предлож ение баскетбольных мячей, когда по
вы ш ается цена на футбольные.

5. Ожидания. О жидания изменений цены продукта в буду
щ ем такж е могут повлиять на ж елание производителя постав
лять  продукт на рынок в настоящее время. Например, ож ида
ние существенного повыш ения цен на продукцию автомобиль
ной ф ирмы  способно побудить ее увеличить производственные 
мощности и тем самым вы звать увеличение предложения.

6. Число продавцов. При данном объеме производства к а ж 
дой ф ирмы  чем больше число поставщиков, тем больше ры 
ночное предложение. По мере вступления в отрасль большего 
количества фирм кривая предлож ения станет смещ аться впра
во. Чем меньш е в отрасли количество фирм, тем меньш е ока
зы вается  рыночное предложение. Это означает, что по мере 
выхода ф ирм из отрасли кривая предлож ения будет смещ аться 
влево.

Величина предлож ения является  ф ункцией всех этих ф ак 
торов.

Равновесие совокупного спроса 
н совокупного предложения (модель АО — Ав)

«Совокупный спрос — совокупное предложение» — м ак
роэкономическая модель (АО — АЯ),  в которой показатели со
вокупного спроса и совокупного предлож ения использую тся для 
определения и объяснения равновесного уровня цен и равновес
ного объема национального производства (ВВП).

П ересечение кривы х совокупного спроса и совокупного 
предлож ения определяет равновесный уровень цен и равновес
ны й  объем национального производст ва  (рис. 20.3).

На рис. 20.3 кривые совокупного спроса и совокупного пред
лож ени я пересекаю тся. Это означает, что реальны е объемы 
произведенного и купленного продукта равны, т.е. в экономике 
наступает равновесие.

Если сместить кривую  совокупного спроса и рассмотреть 
влияние этого шага на реальный объем национального произ-

180



нального
производства

нального
производства

Рис. 20.3. Равновесный уровень цен 
и равновесный объем национального производства

водства (а следовательно, и на занятость) и уровень цен, то 
увидим, что последствия увеличения совокупного спроса  зави
сят от того, на каком отрезке кривой совокупного предлож ения 
оно происходит:

а) увеличение совокупного спроса на кейнсианском (гори
зонтальном) отрезке приводит к увеличению  реального объема 
национального производства, но не затрагивает уровня цен;

б) на классическом (вертикальном) отрезке увеличение со
вокупного спроса приводит к повышению уровня цен, а реаль
ный объем национального производства не мож ет выйти за пре
делы своего уровня «при полной занятости»;

в) увеличение совокупного спроса на промежуточном от
резке приводит к увеличению как реального объема националь
ного производства, так и уровня цен.

Повыш ение уровня цен, связанное с увеличением  сово
купного спроса как на классическом, так и промежуточном от
резках  кривой совокупного предлож ения, приводит к ин ф ля
ции спроса. Это значит, что смещ ения кривой совокупного спро
са повышают уровень цен.

Возникает эф ф ек т  храповика — цены как на товары, так 
и на р есу р сы  р а з  возросш и е, не о б язател ьн о  сн и ж аю тся
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до первоначального уровня (храповик — это механизм, кото
ры й позволяет крутить колесо вперед, но не назад). Э ф ф ект 
храповика приводит к смещению кривой совокупного предло
жения.

Итак, эффект храповика основан на том, что цены легко 
повышаются, но с трудом понижаются. Поэтому увеличение сово
купного спроса повышает уровень цен, но при уменьшении спро
са в течение короткого периода нельзя ожидать падения цен.

В заклю чение от м ет им , чт о  основная модель совокупного 
спроса и совокупного предлож ения является  трамплином для 
более детального и всестороннего анализа макроэкономичес
ких проблем: циклов, безработицы, инфляции, денежного об
ращ ения, банковского дела, кредитно-денежной и фискальной 
политики, стабилизации и экономического роста.

Анализ частичного 
и общ его равновесия

Анализ частичного равновесия предполагает исследование 
равновесных цен и равновесных объемов производства или уров
ней занятости на конкретном рынке при допущении, что цены, 
объем производства и уровень занятости на всех других рынках 
страны остаю тся неизменными.

И зучив частичное равновесие, можно перемещ аться в об
ласть общего равновесия  — всеобъемлющего, крупномасш таб
ного рассмотрения взаимосвязей меж ду всеми различными рын
ками, которые составляю т ры ночную  сист ему.

Анализ общего равновесия связан с анализом всей рыноч
ной системы в целом и взаимосвязей меж ду равновесными цена
ми, объемами продукции и уровнями занятости на всех рынках.

Любое первоначальное наруш ение равновесия, такое как 
изменение в спросе, технологии или предлож ении ресурсов, 
неизбежно приводит к цепной реакции в экономике. Первым, 
кто попы тался описать общее равновесие, был ш вейцарский 
экономист Леон Вальрас (1834— 1910). Он предложил анализ зат 
рат и результатов.

182



21. Рынок труда. Заработная плата 
Человеческий капитал

Понятие труда и рабочей силы. 
Особенности рабочей силы как товара

Труд — это целесообразная, осознанная деятельность лю 
дей, применяемая в производстве и реализации товаров и услуг.

Любые работы, выполняемые людьми разны х профессий: 
физиком  или футболистом и т.д., в широком смысле слова — 
это труд. Труд — первое и основное условие сущ ествования 
человека, человеческого общества.

Экономически труд реализуется в рабочей силе — способ
ности человека к труду.

В процессе труда человек использует как физические, так 
и умственные способности. В рыночной экономике рабочая си ла  
продается собственнику капитала и в этой связи вы ст уп а ет  
к а к  т овар. Она имеет специфическую  потребительную  сто
имость: способствует не только созданию нового продукта, но 
и новой стоимости. Например, рука человека, включающего ста
нок или компьютер, заставляет работать капитал, созданный 
прошлым трудом, и в этой связи создает новый капитал как 
воплощение новой потребительной стоимости (товар или услу
гу), так  и стоимости. Вновь возданная ст оим ост ь  (как мы у зн а
ем впоследствии) есть не чт о иное, как чист ы й национальны й  
продукт  (ЧНП), или  национальны й доход (НД).  Цена любого 
товара — это денежное выражение ст оимост и. Отсюда  ценой 
рабочей силы как товара — наемной рабочей силы является 
заработная плата. И так, на ры нке т руда  заработ ная плат а  
вы ст упает  как  цена т руда. Она ф орм ируется под влиянием 
действия закона спроса и предлож ения на рынке труда. П ере
ходим к его рассмотрению.

Закон спроса и предложения  
и механизм его действия на рынке труда

Рынок труда — это самый важ ны й из рынков ресурсов. 
Как и любой рынок ресурсов, он ф орм ируется за счет взаимо
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действия спроса и предложения. Но рынок труда имеет свои 
особенности. Главная особенность в том, что на эт ом ры нке  
ф орм ирует ся заработ ная плат а как основной доход наем 
ной рабочей силы , т.е. подавляю щ ей част и населения лю бой  
ст раны .

Чтобы понять особенности рынка труда, необходимо рас
смотреть:

1) факторы , формирую щ ие спрос на труд;
2) р аскр ы ть  понятие о производном х ар ак тер е  спроса 

на рынке труда;
3) показать связь уровня оплаты  труда с его производи

тельностью и ценами изготавливаемой продукции;
4) сф ормулировать закон спроса на труд.
Основными факторами, формирующ им спрос на труд, яв 

ляю тся, во-первы х, потребность производства в людских р е
сурсах: чем больше потребность производства в создании новых 
готовых продуктов, тем выше спрос на лю дские ресурсы  — 
труд  и, во-вт оры х, производительность труда. Что ж е такое 
производительность труда?

П роизводит ельност ь т руда  — это количество произве
денного продукта в единицу времени, или количество времени 
затраченного на единицу продукт а. Например, за час добыва
ется 5 т неф ти или пара обуви производится за 10 минут. Чтобы 
повысить производительность труда, необходимо:

1) повысить квалификацию  работников;
2) использовать новую технику и технологию;
3) наращ ивать объемы используемого основного капитала;
4) улучш ать систему управления производством;
5) лучш е использовать природные ресурсы.
Чем выше производительность труда, тем меньше спрос 

на него. И наче говоря, чем продуктивнее трудятся  рабочие, 
тем больше они производят продукта и тем меньше нужно на
нимать рабочей силы. Найм каждого дополнительного рабочего 
на ф ирме сравнивается с дополнительным (предельным) дохо
дом, который этот рабочий может принести. Пока дополнитель
ный доход превы ш ает расходы на заработную  плату рабочего, 
ф ирм е выгодно нанимать новых рабочих. Однако спрос на труд 
имеет пределы. И эти пределы устанавливает рынок, так как 
производить нужно столько, сколько требует рынок. В высоко
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развиты х странах производительность труда во много раз выше, 
чем в слаборазвиты х странах.

Спрос на труд считается вторичным, производным от пер
вичного спроса на готовые продукты и особенно на потреби
тельские товары. Чем выш е спрос на продукцию фирмы, тем 
больше рабочих она мож ет нанять. Конечно, при условии, что 
производительность труда остается постоянной.

Закон спроса на труд гласит: чем м еньш е заработ ная п ла 
т а, т ем  больше величина спроса на т руд.

Чтобы понять особенности рынка труда, необходимо так 
ж е рассмотреть факторы , формирую щ ие предлож ение труда. 
Предложение труда — это количество труда, которое может 
быть востребовано производством (фирмами) с целью создания 
необходимого количества и качества продукта по определенной 
цене в определенное время. Оно имеет свою специфику. Ведь 
труд продают люди. Следовательно, величина предлож ения з а 
висит от величины заработной платы.

Закон предложения труда гласит: чем больше заработ ная  
плат а, т ем  больше величина предлож ения т руда.

Заработная плата и ее  виды
Заработная плата — это плата, или цена, за труд, предо

ставляемы й человеком с целью реализации его деловой актив
ности. Все наемные работники получаю т заработную  плату. 
На практике заработная плата может принять форму премий, 
гонораров, вознаграждений. Величина заработной платы зави 
сит от ставки заработной платы  — цены, выплачиваемой за еди
ницу времени (час, день, неделя).

Необходимо видеть различие меж ду денежной, или номи
нальной, и реальной заработной платой. Номинальная заработ
ная плата — это сумма денег, полученная за час, день, неде
лю и т.д. Реальная заработная плата — это количество товаров 
и услуг, которые можно приобрести на номинальную заработ
ную плату, т.е. это «покупат ельная способность» номинальной  
заработ ной плат ы . Р еальная заработная плата зависит от но
минальной заработной платы  и цен на товары и услуги. И змене
ние реальной заработной платы  в процентном отношении мож 
но определить как разницу м еж ду процентным изменением 
в номинальной заработной плате и процентным изменением
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в уровне цен. Так, повышение номинальной заработной платы  
на 8% при росте уровня цен на 5% дает прирост реальной за р а 
ботной платы  на 3%. Однако номинальная и реальная заработ
ная плата не обязательно изменяю тся в одном и том ж е на
правлении. Например, номинальная заработная плата может по
выситься, а реальная заработная плата в то ж е самое время — 
понизиться, если цены на товары возрастаю т быстрее, чем но
минальная заработная плата.

Заработная плата: номинальная № (денежная) и реальная 
(количествово товаров и услуг) зависит от (заработной пла
ты) и Р  (цен).

Обратим внимание на т есную  взаимозависимост ь в д л и 
т ельном  периоде между реальной заработ ной плат ой и п р оиз
водит ельност ью  т руда: реальная почасовая заработная плата 
растет приблизительно такими ж е темпами как производитель
ность труда, т.е. объем производства на одного рабочего. Реаль
ный д о х о д  (общ ий заработок) непосредственн о зависит  
от объема производства в единицу времени. Чем больше объем 
производства в час, тем больше реальны й доход на каж ды й 
отработанный час. Возьмем классический пример с Робинзоном 
К рузо на необитаемом острове: то количество рыбы, которую 
он мож ет поймать за час, и есть его реальная заработная плата.

Ставка заработной платы 
и е е  дифференциация

Теперь возникает вопрос: как определяется ставка зара
ботной платы на конкретных рынках труда? Рыночная ставка 
заработной платы  и равновесный уровень занятости конкретно
го вида труда определяю тся на пересечении кривых предлож е
ния и спроса на труд.

Равновесная цена труда в условиях конкурентного рынка 
устанавливается в точке пересечения кривых спроса и предло
ж ен ия труда. Здесь важ но отметить следую щее: если фирма  
являет ся  кр уп н о й  по от нош ению  к  ры нку т руда, т о она вы 
нуж дена плат ит ь более высокую ст авку заработ ной плат ы , 
чт обы  заполучит ь больше т руда. Заметим, что более высо
кая  заработная плата, установленная для дополнит ельны х  р а 
бочих, долж на вы плачиваться  всем рабочим, уж е наняты м  
по более низким ставкам заработной платы. Если этого нет,
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то предприниматель столкнется с серьезными проблемами не
довольства рабочих и з-за  разны х ставок заработной платы  за 
одну и ту  ж е работу.

Почему же в дейст вит ельной ж изни (на практ ике) разли 
чаю т ся ст авки заработ ной плат ы ?  Ответ: 1) сущ ествую т р а з
личные виды деятельности (например, сталевар, учитель и кол
хозник); 2) рабочие различаю тся по уровню подготовки (напри
мер, у одного рабочего — 1-й р азр яд , у другого — 6-й) и 
в результате этого попадают в разны е не конкурирую щ ие друг 
с другом профессиональные группы); 3) работы бывают ф и зи 
ческие и умственные. Например, продавец и ученый. Чтобы стать 
высококвалифицированным работником, необходимо учиться.

Экономическую отдачу от образования можно рассматри
вать как дополнительный доход, который будет получать вы 
пускник высшего учебного заведения или колледж а по сравне
нию с выпускником средней школы. Эту разницу в доходах, 
получаемых в течение всей ж изни, можно определить и срав
нить с затратам и на образование и вычислить разм ер дохода 
от инвестиций на образование в вузе или колледже. Все это 
необходимо знать каж дому человеку для экономического обо
снования инвестиций на получение дополнительного образова
ния. Это важно такж е для общества, чтобы определять соот
ветствую щ ий баланс м еж ду инвестициями в людей и инвести
циями в оборудование.

Экономический эф ф ект минимума 
заработной платы и профсоюзы

Среди экономистов нет единодушного мнения о необходи
мости минимума заработной платы  как механизма по предотв
ращению бедности. С одной стороны, минимум заработной платы 
порож дает безработицу среди некоторых низкооплачиваемых 
рабочих; с другой  — он приводит к повышению доходов тех, 
кто продолж ает работать.

Усилия профсоюзов повысить заработную  плату концент
рирую тся на уменьш ении предлож ения труда, а не на увеличе
нии его спроса. Профсою зы признают, что их возможности воз
действовать на спрос являю тся незначительными. Они чаще всего 
пытаю тся противостоять сниж ению  спроса на труд, а не его 
увеличению.
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Особенно это характерно для цеховы х профсоюзов, кото
рые объединяют рабочих только какой-то определенной про
фессии (столяры, каменщ ики или водопроводчики). Эти проф 
союзы во многих случаях вы нуж дали предпринимателей нани
мать рабочих — только членов этих профсоюзов. Такой метод 
повыш ения заработной платы  можно назвать зам кнут ы м , или  
цеховы м, т ред-ю нионизмом .

При отсутствии профсою за можно ож идать, что некото
ры е незаняты е рабочие согласились бы на более низкую  зар а 
ботную плату и поэтому ставка заработной платы  мож ет сущ е
ственно упасть. Но в развиты х странах этого не происходит, 
ибо рабочие действую т через свой профсоюз. Как рабочие не 
могут в отдельности соглаш аться работать за  низкую заработ
ную плату, так и предприниматели не могут платить меньше 
по контракту. Это можно назвать результатом  от кры т ого, или  
отраслевого, т ред-ю нионизма. В СШ А к нему относятся проф 
союзы автомобилестроителей и сталелитейщ иков, которые до
биваются членства в них всех неквалифицированных, полуква
лифицированных и квалифицированных рабочих данной отрас
ли. Члены  профсоюзов в среднем могут получать на 10— 15% 
больш е по сравнению с нечленами профсоюзов.

Таким образом, в развитых странах на рынке труда господ
ствует  двусторонняя монополия, или модель двойной влас
т и  — профсоюза и монопсонического нанимат еля (или  совокуп
ност и нанимат елей труда). Это означает, что, с одной ст оро
ны, профсоюз является монополистическим «продавцом» труда 
в том смысле, что он контролирует предложение труда и может 
оказать влияние на ставки заработной платы. С другой  — он 
противостоит монопсоническому нанимателю труда, который тоже 
может воздействовать на заработную плату путем изменения за 
нятости. Является ли это особым случаем? Нет. В таких важных 
отраслях, как сталелитейная, автомобильная, «большой труд» — 
один крупный производственный профсоюз — ведет переговоры 
с «большим бизнесом» — несколькими крупными промышленны
ми корпорациями. В этих условиях — условиях двусторонней 
монополии — возможна ситуация, когда установивш аяся ставка 
заработной платы и уровень занятости подходят к конкурентным 
уровням значительно ближе, чем в том случае, когда сущ еству
ет монополия только на одной стороне рынка.
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Инвестиции в человеческий капитал
И нвест иции в человеческий капит ал  — это любое действие, 

кот орое повыш ает  квалиф икацию  и способности, или , д р уги 
м и  словами, производит ельност ь т руда  рабочих. Подобно з а 
тратам  предпринимателей на станки и оборудование, затраты , 
которые способствуют повышению чьей-либо производительно
сти, можно рассм атривать как инвестиции, ибо текущ ие рас
ходы, или издерж ки, осущ ествляю тся с тем расчетом, что эти 
затраты  будут многократно компенсированы возросшим пото
ком доходов в будущем.

В целом инвест иции в человеческий капит ал бывают т р ех  
видов.

Во-первых, расходы на образование, вклю чая общее и спе
циальное, формальное и неформальное образование, подготов
ку по м есту работы  и т.д., явл яю тся  наиболее очевидны м 
и, вероятно, наиболее важным видом инвестиций в человеческий 
капитал. Образование формирует рабочую силу, которая стано
вится более квалифицированной и более производительной.

Во-вторых, расходы на здравоохранение  имеют такж е боль
шое значение. Хорош ее здоровье — следствие расходов на про
ф илактику заболеваний, медицинское обслуживание, диетиче
ское питание и улучш ение ж илищ ны х условий — удлиняет 
срок ж изни, повыш ает работоспособность и производительность 
труда рабочих.

В -третьих, расходы на мобильност ь, благодаря которым 
рабочие мигрируют из мест с относительно низкой производи
тельностью в места с относительно высокой производительнос
тью, составляю т наименее очевидную форму инвестиций в че
ловеческий капитал. Как и образование, географическая мигра
ция рабочих влечет за собой рост издерж ек в настоящем, чтобы 
получить выгоду в будущем от повыш ения рыночной стоимости 
их трудовых услуг. Иначе говоря, нанимаемые рабочие вопло
щают в себе будущ ий поток новых трудовы х услуг.

В составе человеческого капитала можно выделить два эле
мента: унаследованны й пот енциал, который индивид и обще
ство в целом получаю т бесплатно, второй (приобретенный) 
элемент — реализация пот енциала, сопряж енная с индивид у
альны ми уси ли ям и  и зат рат ам и. Оба элемента способствуют 
повышению производительности индивидов в рыночной и неры 
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ночной деятельности. Д ля реали зац и и  врож денны х возм ож но
стей индивид в течение ж и зни  приобретает знан ия и навы ки 
в процессе меж генерационного тран сф ера  знаний, персональ
ных контактов, профессионального опыта, обучения на работе, 
общего образования и социализации. В раннем  возрасте человек 
не м ож ет ни приним ать раци ональны е реш ен и я , связан н ы е 
с потребностью в человеческом капитале, ни оценивать собствен
ные возможности. С ледовательно, в течение первы х лет  ж и зни  
реш ения, связанны е с человеческим  капиталом , принимаю тся 
не его собственником, но родителям и, учителям и, п р ави тел ь
ством, общ еством в целом через систем у образовательны х и со
циальны х институтов. Когда индивид становится способен п ри 
нимать самостоятельные реш ения, он усваивает «методику» при
н яти я  инвестиционных реш ений. Т ак как  способности индивида 
к дальн ейш ем у инвестированию  в человеческий кап и тал  зав и 
сят  от прош лы х инвестиций и социального окруж ения, в л и я 
ние среды  общ ения и институциональны й контекст будут по
стоянно изм ен ять приобретение как  форм, так  и количества 
человеческого капитала.

Н акопление человеческого кап и тала вклю чает социальны й 
аспект, гораздо менее зам етны й при накоплении ф изического 
кап итала. Д ействительно, человеческий кап и тал  разви вается  
и н акап ли вается  в процессе взаим одействий индивидов и идей, 
что и д ел ает  процесс накопления разновидностью  социальной 
деятельности; это более трудоем кий процесс, кроме того, он 
связан  с возникновением внеш них эф ф ектов , способных изм е
нить процессы  обучения и накопления человеческого капитала.

Зам етим , экономическую  отдачу от инвестиций в образова
ние можно рассм атривать как дополнительны й доход в течение 
ж и зни , которы й будет получать вы пускник высш его учебного 
заведен и я  или колледж а по сравнению  с вы пускником средней 
ш колы. Э ту разни цу  в доходах, получаем ы х в течение всей 
ж и зн и , можно определить и сравнить с затратам и  на образова
ние и вы числить разм ер  дохода от инвестиций на образование 
в в у зе  или колледж е. Все это необходимо зн ать  каж дом у чело
веку  для экономического обоснования инвестиций на получе
ние дополнительного образования. Это важ но так ж е  для  общ е
ства, чтобы определять соответствую щ ий баланс м еж ду  инвес
тициям и в лю дей и инвестициями в оборудование.
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22. Рынок реального капитала. 
Прибыль

О пределение реального капитала

Реальный капитал (real capital) — созданны е человеком 
ресурсы , используем ы е д ля  производства товаров и услуг. Это 
товары, которые непосредственно удовлетворяю т производствен
ные потребности. И х н азы ваю т инвестиционны е товары , или 
средства производства. Это кап итал, зан яты й  в сф ере м атери 
ального производства, вклю чаю щ ей в себя промы ш ленность (об
рабаты ваю щ ую  и добывающ ую ), сельское хозяйство, строитель
ство, транспорт, связь  и некоторы е другие отрасли. Деньги не 
являю тся  реальны м  капиталом , или экономическим ресурсом: 
они не способны производить товары  или услуги. Но при опре
деленны х условиях  они п ревращ аю т ся  в реальны й капит ал.

О пределение капитала К. Марксом

К. М аркс исходя из трудовой теории стоимости «капитал» 
рассм атривал как  средство эксплуатации наемной рабочей силы 
и установления безраздельной власти капиталистов (собственни
ков капитала) над ней. Он подчеркивал, что присоединение ж и 
вой рабочей силы  к «мертвой предметности» (прошлому, овещ е
ствленному труду), вы зы вает увеличение первоначального к а 
питала на величину так  назы ваемой прибавочной стоимости. Ч то
бы объяснить, как  это происходит, М аркс ввел  понятие «то
вар  —  рабочая сила». Он утверж дал , что рабочий продает не 
труд, а рабочую силу, т.е. умственную  и ф изическую  способ
ность к труду. Стоимость товара «рабочая сила» соответствует 
стоимости ж изненны х средств, необходимых д ля  воспроизвод
ства рабочей силы, а его потребительная стоимость в отличие от 
потребительной стоимости всех других товаров проявляется в спо
собности производить больш ую стоимость, чем она сама стоит. 
Э та разни ца и образует, по М арксу, прибавочную  стоимость 
(surplus value) как  основной источник дохода (прибыли) кап ита
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л и ста . Э то п рои сходи т потом у, что  р абочи й  д ен ь  д ел и тс я  на две  
ч асти : необходим ое и при бавочн ое врем я. В теч ен и е  необходи м о
го в р ем ен и  рабочи й  со зд ает  стоим ость своей  рабо ч ей  си лы  (про
щ е  говоря, зар аб о тн у ю  п л ату ), а в т еч ен и е  прибавочного  в р е м е 
н и  он с о зд ае т  п р и баво ч н у ю  стоим ость. Н о зд е сь  н ад о  п он ять , 
ч то  вся  стоим ость с о зд ае т с я  ж и в ы м  ч ел о веч еск и м  трудом . Это 
по зво л и ло  М ар к су  р а зд е л и т ь  п ер в о н ач ал ьн ы й  к а п и т а л  на посто
ян н ы й  и  п ер ем ен н ы й  и  р а ск р ы ть  и х  роль  в  со зд ан и и  п ри бавочн ой  
стоим ости . Постоянный капитал (C o n sta n t cap ita l, С) —  это  к а 
п и тал , к о то р ы й  не у ч а с т в у е т  в со зд ан и и  п ри бавочн ой  стоим ости. 
О н в о п л о щ ается  в зд ан и я х , с т ан к а х  и оборудовани и , т.е., о б р аз 
но говоря, в том, что  не едят . Переменный ж е капитал (Variable  
cap ita l, V )  —  это к ап и тал , ав ан си р у ем ы й  д л я  н ай м а р абочей  силы , 
ко то р ы й  я в л я е т с я  источн иком  всей  вновь со зд аваем о й  стоим ости  
и  тем  сам ы м  о б есп ечи вает  не то лько  во зм ещ ен и е  стоим ости  р а 
бочей  си лы , но и сп особствует  п р и р ащ ен и ю  п ер во н ач ал ьн о  а в а н 
сированн ого  кап и тала . Н а этой  основе д о к а зы в а е тс я , что  в о з р а 
стан и е  к а п и т а л а  п рои сходи т  им енно за  счет  перем енн ого  к а п и 
т а л а , а точн ее, эк с п л у а та ц и и  рабочего  класса . П р и б аво ч н ая  сто 
им ость и есть  и сточн и к  н ак о п л ен и я  кап и тал а .

Д в и ж ен и е  р еал ьн ого  капитала: 
три  е г о  стадии

П о М ар к су , в с я к и й  к а п и т а л  п р о х о д и т  в своем  д в и ж е н и и  
т р и  стад и и . Н а п ер в о й  ст ад и и  д ен ьги  п р е в р а щ а ю т с я  в эл е м е н ты  
п р о и зв о д и тел ь н о го  к а п и т а л а  —  с р е д с т в а  п р о и зв о д с т в а  и  р а б о 
ч у ю  силу. Н а второй  ст ад и и  о с у щ е с т в л я е т с я  п р о ц есс  п р о и зв о д 
ства. С о зд а е тс я  новы й товар . Н а т р е т ь е й  ст ад и и  п р о и сх о д и т  р е а 
л и з а ц и я  то в ар а . Он п р е в р а щ а е т с я  в в о зр о сш и е  деньги .

С о о тветствен н о  эти м  тр е м  с т ад и я м  к а п и т а л  п о о ч ер едн о  в ы 
с т у п а е т  в д ен еж н о й , п р о и зв о д и те л ь н о й  и то в ар н о й  ф о р м е. Он 
не т о л ь к о  п о сл ед о в ател ь н о  п р и н и м а е т  и с б р а с ы в а е т  эти  р а з 
л и ч н ы е  ф о р м ы , но и в к а ж д ы й  д ан н ы й  м ом ен т  н а х о д и т с я  одн о
в р ем ен н о  во всех  т р е х  ф о р м ах .

К а п и та л , ко то р ы й  п р е д с т а в л я е т  еди н ство  одн оврем ен н ого  
кр у го о б о р о та  ден еж н о го , п р о и зв о д и тел ьн о го  и то вар н о го  к а п и 
т а л а , М ар кс  н а з в а л  п р о м ы ш л е н н ы м  к а п и т а л о м .

В св о ем  д в и ж е н и и  п р о и з в о д и т е л ь н ы й  к а п и т а л  д е л и т с я  
на основной и оборотный капитал. Д л я  М а р к с а  ж е  и сход н ы м
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п у н кто м  этого д е л е н и я  я в л я е т с я  двойственный характ ер т р у 
да. О н п о з в о л я е т  п о н я т ь  п р о ц е сс  п е р е н е с е н и я  сто и м о сти  со 
с р е д с т в  п р о и зв о д с т в а  на п р о д у к т  т р у д а . Э то  п ер е н е с е н и е  о с у 
щ е с т в л я е т с я  к о н к р е тн ы м  тр у до м . Н о сто и м о сть  со ставн ы х  э л е 
м ен то в  к а п и т а л а  (сы р ь я , то п л и в а , м аш и н , зд а н и й  и др.) п е р е 
н о си тся  на сто и м о сть  готового п р о д у к т а  п о -р азн о м у . О сновной 
к а п и т а л  — сто и м о сть  к а п и т а л ь н ы х  б лаг  (стан к и , м аш и н ы , обо
р у д о в ан и е  и т.д.), к о т о р а я  ч асти ч н о , по м е р е  и х  сн аш и в ан и я , 
п е р е н о с и тс я  на сто и м о сть  готового п р о д у к та . Э то  не что  иное, 
к а к  ам орт и зац и он н ы е от числения (ca p ita l co n su m ption  
allowances, depreciation), т.е. о ц ен к а  о б ъ ем а  и зн ош ен н ого  и л и  
и сп о льзо ван н о ю  (потреблен н ого ) к а п и т а л а  в п р о ц ессе  п р о и зв о д 
с т в а  валового  н ац и о н ал ьн о го  п р о д у к та .

С т о и м о с т ь  д р у г и х  ч а с т е й  к а п и т а л а  (р а с х о д ы  н а  с ы р ь е  
и р а б о ч у ю  с и л у )  п о л н о с т ь ю  п е р е н о с и т с я  з а  о д и н  п р о 
и зв о д ств ен н ы й  ци кл . Э то  оборотн ы й  к а п и т а л  (circulating capital). 
Е сл и  со о тн ести  д е л е н и е  к а п и т а л а  на п о сто я н н ы й  и п ер ем ен н ы й  
с д ел ен и ем  к а п и т а л а  на основной и оборотн ы й , то м ы  у в и д и м  
сл ед у ю щ у ю  к а р т и н у  (см. рис. 22.1). О ди н  и  то т  ж е  к а п и т а л  и м е 
ет  р а зн о е  д ел е н и е  л и ш ь  п отом у , ч то  р а з л и ч н а  и х  р о л ь  в эко н о 
м и ч еско м  р а зв и т и и . О сновн ой  и  об оротн ы й  к а п и т а л ы  р а с к р ы в а 
ю т и х  у ч а с т и е  в с о зд ан и и  сто и м о сти  готового п р о д у кта .

Основной капитал Оборотный капитал

Постоянный капитал Переменный капитал

Рис. 22.1. Соотношение структур капитала по К. Марксу

П о сто ян н ы й  и п е р е м е н н ы й  к а п и т а л ы  п о к а зы в а ю т  и х  у ч а с 
т и е  в со зд ан и и  новой  стои м ости  и, сам ое гл авн о е , р а с к р ы в а ю т  
с и стем у  э к с п л у а т а ц и и  н аем н о й  р аб о ч ей  силы . О сновной ц ел ью  
д в и ж е н и я  к а п и т а л а  я в л я е т с я  при бы ль.
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Прибыль: 
сущность и ее  виды

В общем виде прибы ль (p ro fit, Р) ф ирм ы  определяется 
как разност ь между совокупной вы ручкой (TR  — Total Revenue) 
и совокупны м и издерж ками (ТС — Total Cost) за  определенный 
период времени:

Р = TR  — ТС.
Б ухгалт ерская  прибы ль равна разнице между вы ручкой  

и внеш ним и издерж ками. И здерж ки бывают внешними (явны
ми) и внутренними (неявными). Бухгалтерская прибыль не учи
ты вает внутренние, или неявные, издерж ки. К внешним и здер 
ж кам  относятся платеж и внешним (по отношению к данной ф и р 
ме) поставщикам. Вычтя из совокупной выручки внеш ние и з
держ ки, мы получаем бухгалтерскую  прибыль. Внутренними 
издерж кам и являю тся доходы, не полученные от использова
ния на стороне ресурсов, принадлеж ащ их самому предприни
мателю, фирме. Вычтя из бухгалтерской прибыли внутренние 
издерж ки, мы получим экономическую прибыль.

Экономическая (чист ая) прибы ль  — общий доход фирмы 
минус вмененные издерж ки. Синонимом общего дохода явл яет
ся «выручка», или платеж и от покупателей.

В условиях ст ат ичной  экономики чистая прибыль равна 
нулю. Почему? В статичной экономике все основные данные 
—  предлож ение ресурсов, технические знания и совокупный 
спрос — постоянны и неизменны; будущ ее вполне предсказуе
мо; издерж ки полностью возмещ аю тся не оставляя никакого 
остатка в виде чистой прибыли. Д ля статичной экономики х а
рактерно понятие нулевой экономической прибыли.

В условиях растущ ей, или динамичной, экономики при
быль растет. Почему? В динамичной экономике все основные 
данные — предлож ение ресурсов, техника и технология, сово
купный спрос —  всегда меняются; будущ ее хотя и неопреде
ленно, но предполагается перспектива; предприниматели бе
рут на себя риск.

Следовательно, экономическая (чистая) прибыль равна р а з 
нице м еж ду выручкой и суммой внешних и внутренних и здер
жек. В то время как бухгалтерская прибыль равна разнице м еж 
ду выручкой и внешними издерж ками. Наличие в экономичес
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ком анализе экономической и бухгалтерской прибыли позволя
ет понять различие м еж ду подходом бухгалтера и экономиста 
к оценке деятельности фирмы. Бухгалтера интересуют, п р еж 
де всего, результаты  деятельности фирмы за определенный (от
четный) период. Он анализирует прош лое в деятельности ф и р 
мы. Экономиста, наоборот, интересует ее будущее. Именно по
этому он пристально следит за внутренними издерж ками, или 
доходом, который можно получить при наиболее выгодном аль
тернативном использовании ресурсов, которыми фирма распо
лагает.

Нормальная прибы ль (norm al p ro fit)  — доход (заработная 
плата), или вознаграж дение за предпринимательский труд, или 
платеж и, которые долж на делать ф ирма, чтобы приобрести 
и удерж ать предпринимательские способности и, соответствен
но, стимулировать их применение в деятельности фирмы. Она 
входит во вмененные издерж ки, а экономическая ж е прибыль 
не входит в издерж ки.

Функции и источники прибыли

Ф у н к ц и и  п р и б ы ли :
1) прибыль эф ф ективно распределяет ресурсы  среди ал ь

тернативных производств;
2) прибыль действует как стимул для нововведений и инве

стирования, что в свою очередь вы зы вает рост объема произ
водства и занятости;

3) прибыль — это сигнал о том, что общество ж елает рас
ш ирения данной конкретной отрасли. Убытки сигнализируют о 
необходимости сократить ненужные отрасли.

Источники экономической прибыли следует видеть в эф 
фективном использовании ресурсов, как людских, так и м ате
риальных. Это значит: 1) необходимо постоянно повышать ква
лификацию  работников, создавать нормальные условия для их 
деятельности, заботиться о них; 2) соверш енствовать техни
ческое и технологическое обеспечение производства и сбыта. 
Иначе говоря, нуж ны инновации, т.е. новая техника, новая тех 
нология, новые системы управления. Инновации — это всегда 
источник прибыли. Однако в условиях конкуренции инноваци
онная прибыль носит временный характер. Соперничающие ф ир
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мы друг у  друга перенимаю т инновации, сводя тем  самым 
на нет экономическую прибыль. Несмотря на это, инновационная 
прибыль всегда будет существовать в динамичной экономике.

М ожет сущ ествовать иной источник экономической прибы
ли, отличный от новой техники, технологии, систем управле
ния, рисковых функций предпринимателя. И таковым и с т о ч 
н и к о м  я в л я е т с я  н а л и ч и е  м о н о п о льн о й  вла ст и . Ее р езуль
татом является  м о н о п о ль н а я  п р и б ы л ь  —- это прибыль, обус
ловленная господством монополий. Она основана на жестком 
контроле над объемом производства и ценами со стороны моно
полисте.

И ст очники  экономической прибыли следует видеть в эф 
фективном использовании ресурсов, как людских, так и м ате
р и ал ьн ы х . По М арксу , чтобы  у в ел и ч и ть  п ри бы ль, нуж но 
у в ел и ч и ть  п ри бавочную  стоим ость. Ее м ож но у вел и ч и ть : 
1) посредством удлинения «прибавочного рабочего времени», что 
образует «абсолютную прибавочную стоимость» при прочих рав
ных условиях; 2) посредством сокращ ения продолжительности 
необходимого времени за счет повышения производительности 
труда, что образует «относительную прибавочную стоимость».

Чтобы увеличить прибыль, необходимо выполнить два ус
ловия: 1) увеличить доход или снизить издерж ки; 2) или то 
и другое одновременно.

Увеличить доход можно лишь в случае: 1) роста количества 
производимой и реализуемой продукции (реального продукта) 
и 2) повышения цен. Увеличение реального продукта, а соответ
ственно, и выручки может осущ ествляться двумя способами:

1) экстенсивным — путем вовлечения большего объема р е 
сурсов;

2) интенсивным — путем применения новой техники и тех 
нологии.

Норма прибыли

Н орма прибы ли (rate o f pro fit)  рассчиты вается как отно
шение прибыли в денежном вы раж ении ко всему авансирован
ному капиталу, выраж енное в процентах:

Норма прибыли = Прибыль : Авансированный капитал х 100%,
или
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Р ' = Р : К х 100%, 
где Р ' — норма прибыли;

Р  — прибыль в денежном выражении;
К — авансированный капитал, т.е. капитал, первоначально 

затраченный на производство.
Норма прибыли напрямую  зависит от нормы прибавочной 

стоимости и степени эксплуатации рабочего класса.
Таким образом, капиталисты , по К. М арксу, стрем ятся 

к максимальной норме прибавочной стоимости, так как от нее 
зависит накопление ккапитала.

Закон тенденции нормы прибыли 
к понижению

М аркс ф орм ули рует  закон тенденции нормы прибыли
к понижению. Суть его такова: по мере роста органического 
строения капитала, представленного как отношение постоянно
го капитала к переменному капиталу (С : V), доля переменного 
капитала, создаю щ ая прибавочную стоимость, относительно со
кращ ается. Это ведет к сокращению нормы прибавочной стоимо
сти, а следовательно, к сокращению нормы прибыли. По М арк
су, никто из собственников капитала не получает свою собствен
ную (индивидуальную) прибыль. Каж ды й получает превращ ен
ную форму индивидуальной прибыли — среднюю прибыль. Она 
есть результат перераспределения прибыли меж ду различными 
отраслями производства в результате перелива капитала из бо
лее прибыльных отраслей в менее прибыльные отрасли. Отсюда 
каж дый капиталист получает среднюю прибыль, или равную при
быль на равновеликий капитал. Образование средней прибыли 
превращ ает стоимость в цену производства. Последняя включает 
в себя издерж ки производства и среднюю прибыль.

Все, кто заним ается бизнесом, стрем ятся получить наи
высш ую  прибыль. Здесь особенно хочется подчеркнуть, что 
те, кто получит хорош ее образование, будут получать более 
высокий доход за счет тех, кто не получит образования. Такова 
жизнь.

Больш ую рибыль получают те, кто применил технические 
нововведения (новую технику, технологию и т.д.), т.е. сделал 
свое производство и продаж у более эффективными.
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Прибыль является  путеводной звездой, манящ ей в буду
щ ее, дорожным указателем  для ваш их будущ их рискованных 
операций.

В современной экономике прибыль является  доходом, ко
торый порож дается монополистическим положением.

Основные способы  оздоровления  
реального капитала в России

Основными способами оздоровления реального капитала 
в России являю тся:

♦ преодоление утечки капитала из отраслей м атериально
го производства в сф еру обращ ения и за границу;

♦ повышение нормы накопления за счет капитализации чи
стой (остающейся после уплаты  налогов) прибыли путем введе
ния временного реж има инвестиционного контроля в привати
зированном и государственном секторе экономики;

♦ создание ф инансовы х, ю ри ди чески х и у ч етн о -к о н т
рольных условий для ф ормирования и использования по целе
вому назначению фондов амортизационных отчислений;

♦ аккумулирование рублевых и валю тных сбереж ений на
селения для последующего их превращ ения в реальны й про
мыш ленный и финансовый капитал;

♦ снятие преград для объединения отечественного банков
ского и промышленного капиталов в целях формирования круп
ных финансово-промыш ленных групп, способных стать конку
рентами западным транснациональным корпорациям (при уси
лении гарантии возвратности заемных средств);

♦ обеспечение капитализации доходов от реализации акций 
приватизированны х предприятий, принадлеж ащ их трудовым 
коллективам, управленческой номенклатуре, сторонним д ер ж а
телем , в том числе круп ны х пакетов акций, н аходящ и хся 
в собственности ф едеральны х и региональных органов власти;

♦ принятие мер по улучш ению текущ его финансового по
лож ения предприятий путем создания государственной систе
мы надзора за исполнением ими своих финансовых обязательств 
перед поставщиками, бюджетной системы -— перед предприя
тиями, особенно системы ВПК, а такж е расследование каж до
го сл у ч ая  дли тельн ой  зад ер ж к и  поступивш их бю дж етны х
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и других сумм, причитаю щ ихся предприятиям , на счетах ком
мерческих банков;

♦ повыш ение эф ф ективности  использования бю дж етных 
средств в сочетании с институциональны ми реформами, нац е
ленны ми на интеграцию  национальной инновационной сис
темы ;

♦ реструктуризаци я бюджетного ф инансирования науки 
на основе усиления целевой ориентации средств и создания ме
ханизмов сквозного финансирования экономики инновационно
го типа;

♦ устранение имею щ ейся неопределенности в сущ еству
ющей системе прав на интеллектуальную  собственность с це
лью активизации введения в хозяйственный оборот результатов 
научно-технической деятельности, созданных с привлечением 
средств федерального бюджета;

♦ осущ ествление передачи прав собственности на резу л ь
таты  научно-технической деятельности, созданные на средства 
федерального бюджета, организациям-разработчикам  при со
блюдении определенных условий их использования;

♦ освобождение прибыли, направляемой на внедрение но
вых технологий от налогообложения;

♦ обеспечение правовых и экономических стимулов для ак 
тивного участия российских научных организаций и компаний 
в глобальных технологических альянсах и международных про
граммах на равноправных финансовых началах;

♦ усиление роли государства в повышении уровня образо
вания населения в условиях быстро развиваю щ ихся информа
ционных технологий.
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23. Рынок денежного капитала. 
Процентная ставка

Природа денеж ного (ссудного) капитала
Денежный капитал (money capital) — деньги, имею щиеся 

в распоряж ении фирмы, для первоначальной ее организации 
и последующего повторения процесса производства. Они отдают
ся во временное пользование под определенный процент. В этой 
связи  денеж ный капитал превращ ается в ссудный капитал.

П ервы м  и с т о ч н и к о м  ссудного капитала служ ат денеж 
ные средства, высвободившиеся в процессе кругооборота р е
сурсов, продукта и дохода. Такое высвобождение обусловлено:

1) характером  оборота основного капитала. После продаж и 
продуктов изнош енная часть основного капитала в виде амор
тизации оседает у  капиталистов до тех пор, пока не наступит 
срок обновления основного капитала. Если, например, машина 
стоит 10 тыс. долл. и служ ит 10 лет, то ежегодно высвобож да
ется  часть стоимости этой машины в сумме 1 тыс. долл.;

2) характером  оборота оборотного капитала. М еж ду прода
ж ей  готовой продукции и покупкой нового сы рья обычно про
ходит некоторое время. Поэтому после реализации готовых то
варов часть денежной выручки оседает у капиталиста в виде 
временно свободного денежного капитала;

3) временно накапливается заработанная плата от момента 
получения выручки от реализации продукта до момента ее вы 
платы.

В т о р ы м  и с т о ч н и к о м  ссудного капитала являю тся сбе
реж ения различны х слоев общества. П редназначенные для лич
ного потребления, они временно поступаю т в виде вкладов 
в кредитны е учреж дения и превращ аю тся в ссудный капитал.

Т р е т ь и м  и с т о ч н и к о м  являю тся капиталы  собственников 
денежного капитала — банкиров, или капиталистов — рантье. 
Они не занимаю тся производством товаров или услуг, они из 
денег делаю т деньги. Кроме того, временно свободные ден еж 
ные средства государственного бюджета, страховых компаний,
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профессиональных союзов и других организаций такж е превра
щ аю тся в ссудный капитала. Следовательно, движ ение ссудно
го капитала основано на кругообороте ресурсов, продукта и 
дохода.

Итак, возникновение временно свободного денежного ка п и 
т ала являет ся  результ ат ом  кругооборот а индивидуального  
пром ы ш ленного капит ала. Но пока этот капитал находится 
в виде праздно леж ащ их денег, он не приносит новой стоимо
сти, т.е. утрачивает характер  капитала и превращ ается в м ерт
вое сокровище.

К апитал долж ен находиться в постоянном движении.
Если он не находится в движении, возникает противоре

чие меж ду формой (свободные денеж ны е средства) и природой 
капитала как стоимости, находящ ейся в непрерывном потоке 
своего возобновления. Денежный капитал, высвободившийся у 
одного предпринимателя, не остается у него в «чулке», а пе
редается им во временное пользование другому предпринима
телю, который покупает на него средства производства и рабо
чую силу и извлекает прибыль. Денежный капитал, переданный 
в ссуду, превращ ается в ссудный капитал.

В результате усиливаю щ ейся деятельности банков и д р у 
гих небанковских финансовых учреж дений, аккумулирую щ их 
свободные денеж ны е средства на счетах, накопление ссудного 
капит ала происходит  более бы ст ры м и т ем пам и, чем рост  
реального капит ала. Ссудный капитал отличается не только 
от реального кап итала, но такж е и от денег, причем масса  
ссудны х капит алов м ногократ но превы ш ает  денеж ную м ас
су. Это объясняется тем, что каж дая  денеж ная единица может 
много раз использоваться в виде вкладов в банки.

Денежный рынок. 
Процентная ставка и ее виды

В рыночной экономике наряду с рынками потребительских 
товаров, капитала и рабочей силы сущ ествует денежный рынок. 
Денежный рынок — рынок, на котором спрос на деньги и пред
ложение денег определяю т процентную ставку (или, по М арк
су, ссудный процент).
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П роцентная ставка — цена, которую  нуж но зап л ати ть  
за  получение денеж ного займа. Э та часть прибы ли, которую  
п редприн им атели  вы нуж дены  отдавать банкам  (кредиторам) за 
врем енное использование их денег. П роцентная ставка —  цена 
ден еж н ы х услуг.

М ожно сказать , что процентная ставка —  это количество 
денег, которое требуется  уп лати ть за  использование заем ны х 
денег в течение года. Но заслуж и ваю т вним ания два аспекта 
этого вида дохода.

1. П роцентную  ставку  обычно рассм атриваю т как  процент  
от количества зан яты х  денег, а не как  абсолю тную  величину. 
Б олее  удобно говорить, что кто-то платит за  заем ны е деньги 
12%, чем заяв л ять , что ссудный процент составляет 120 руб. 
в год на 1000 руб. В частности, по закон у  ссудны й процент 
устан авли вался  как  годовая ставка.

2. Деньги не являю тся  экономическим ресурсом. К ак тако 
вые, деньги не являю тся  производительны м и; они не способны 
производить товары  или услуги. О днако деньги можно исполь
зовать д ля  приобретения производственны х средств —  завод 
ских зданий, оборудования, складских помещ ений и т.д. А эти 
средства, несомненно, вносят вклад  в производство. Таким  об
разом , деньги превращ аю т ся в реальны й капит ал.

Процентная ставка представляет  собой отнош ение суммы 
годового дохода, получаем ого на ссудны й кап и тал , к  сумме 
кап и тала, отданного в ссуду.

В экономическом ан али зе  разли чаю тся  ном инальная и р е 
ал ьн ая  процентны е ставки.

Н ом инальная  п р о ц ен т н а я  ст авка  —  проц ентная ставка 
в денеж ном  вы раж ени и  без поправок на инф ляцию , т.е. ставка 
процента, вы р аж ен н ая  в национальной валю те по текущ ем у  
курсу.

Реальная процент ная ст авка -— процентная ставка в ден еж 
ном вы раж ени и  с поправкой на инфляцию . Р азни ца м еж ду  эти 
ми двум я понятиям и состоит в том, что р еал ьн ая  процентная 
ставка корректи руется  в соответствии с уровнем инфляции. Д ля 
пояснения разни цы  м еж ду ними приведем  пример. П редполо
ж им , что ном инальная процентная ставка и уровень ин ф ляци и  
составляю т по 10%. Если зан ять  100 долл., то следует вы п ла
тить 110 долл. в год. Однако и з-за  10%-ной ин ф ляц и и  р еальн ая
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стоимость, или п окупательн ая способность, 110 долл. в конце 
года составит лиш ь 100 долл. П олучается, что с поправкой на 
инфляцию , если заним аю т 100 долл., то и в конце года вы п л а
чиваю т 100 долл. В то врем я как ном инальная процентная став 
ка составляет 10%, реальн ая  процентная ставка равна нулю. 
Д ругими словами, вы чи тая  уровень ин ф ляц и и  (10%) из номи
нальной процентной ставки (10%), получаем , что р еальн ая  про
центная ставка равна нулю. Таким  образом, реальная ставка 
процента равна номинальной ставке минус уровень инфляции.

П оследствия инф ляции в сф ере распределения дохода были 
бы не таким и тяж елы м и  и д аж е устраним ы м и, если бы номи
нальны е доходы корректировались с учетом предстоящ их и зм е
нений в уровне реальной процентной ставки.

Р азни ца м еж ду  процентом, под которы й ссуда вы дается  
клиенту, и процентом, под которы й банк при влекает  средства, 
н азы вается  процентной маржой. На ее разм ер  влияю т объем 
и состав кредитны х влож ений и их источников, сроки платеж ей, 
характер  применяемы х процентных ставок и их движение.

Факторы, влияющие на изменение  
процентной ставки

П роцентная ставка находится в определенной зависимости 
от нормы прибыли. Т ак как  процент явл яется  частью  прибыли, 
то максимальной границей д ля  нормы процента служ ит норма 
прибыли. При прочих равных условиях норма процента тем выше, 
чем  выш е норма прибыли. Однако это отню дь не означает, что 
ставка процента о п ределяется  нормой прибыли.

Процентная ставка в каждый данный период также опре
деляется соотнош ением спроса и предложения ссудных капи
талов.

Если предлож ени е ссудны х капиталов увеличивается  при 
неизменном спросе на них, то ставка процента падает. И наобо
рот, если предлож ени е сокращ ается , то ставка процента р ас 
тет. Таким образом, в условиях нестабильной рыночной эконо
мики ставка процента подверж ена часты м  и нередко резким  
колебаниям.

Своего максимума процентная ставка достигает в разгар 
кризиса.
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Это объясн яется  тем, что во врем я кризиса товары  не 
реализую тся, а деньги ж е необходимы ф ирмам для платеж ей 
по ранее выданным долговым обязательствам, поэтому возни
кает массовая погоня  за  деньгами как платеж ными средствами, 
что вы зы вает резкое повышение ставки процента. В период деп
рессии ставка процента сниж ается до минимального уровня, 
так  как в это время имеется масса высвободившихся из про
мышленности денеж ны х средств, предлагаемых в ссуду, спрос 
ж е на них весьма ограничен. С переходом от кризиса к депрес
сии ставка процента резко падает, норма прибыли ж е, напро
тив, несколько повыш ается. Итак, в ходе промышленного цик
ла ставка процента движ ется в направлении, обратном движ е
нию нормы прибыли промышленного капитала.

На изменение величины процентной ставки такж е влияют: 
уровень развития денеж ны х рынков и рынков ценных бумаг, 
меж дународная миграция капиталов, состояние национальных 
валют, состояние платежного баланса страны.

Предпринимательский доход и процент

По М арксу, источником ссудного процента является  при
бавочная стоимость, созданная в сф ере материального произ
водства. В сф ере обращ ения прибавочная стоимость трансф ор
мируется в прибыль капиталиста. Прибыль капиталиста, исполь
зующего заемные средства, делится на предпринимательский 
доход и процент. П редприним ат ельский доход  — это т а част ь  
прибы ли , кот орая ост ает ся у ф ирмы  после вы плат ы  ссудно
го (банковского) процент а. В связи с тем что в современный 
период кредитные отношения получают широкое развитие, то 
деление прибыли на процент и предпринимательский доход при
обретает всеобщее значение. За внешней противоположностью 
процента и предприним ательского дохода скры вается  один 
и тот ж е источник — прибавочная стоимость. М аркс из этого 
д ел ает  вывод, что предприн им атель в такой  ж е мере, как 
и владелец денежного капитала, противостоит рабочему классу 
в качестве его эксплуататора. М аркс особо подчеркивал, что 
в проценте производственные отношения, т.е. эксплуатация на
емных рабочих, совершенно скрыты. Процент вы ступает как 
плод капитала-собственности, отделивш егося от кап итала-ф ун
кции.
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Функции процентной ставки 
и е е  роль в экономическом развитии

Роль процентной ставки в деятельности ф ирмы  лучш е все
го можно понять через характеристику ее функций. П роцент
ная ставка способствует:

♦ привлечению в оборот заемных средств для повыш ения 
эф ф ективности производства, что приводит к увеличению вы 
пуска конечного продукта.

♦ рациональному сочетанию собственных и заемных средств;
♦ получению дополнительного дохода в результате разум 

ного распоряж ения деньгами;
♦ появлению стимулов к дополнительным инвестициям.
Рассм атривая роль ставки процента в принятии решений

об инвестициях, мы предполагаем отсутствие инфляции. Если 
имеет место инф ляция — рост общего уровня цен, то сущ е
ствуют различия м еж ду номинальной и реальной ставкой про
цента. Но именно реальная процентная ставка, а не номиналь
ная имеет место при принятии реш ений об инвестициях. С т ав
ка процент а я вляет ся  и склю чит ельно  важной ценой денег 
в т ом  смысле, чт о она одновременно влияет  на объем п р о и з
водства, занят ост ь и цены. Н изкая процентная ставка (м ягкая  
кредитно-денеж ная политика) приводит к увеличению инвести
ций и расширению производства. Высокая ж е процентная став
ка (жесткая кредитно-денеж ная политика) душ ит инвестиции 
и сдерж ивает производство. Иначе говоря, процентная ставка 
распределяет доход ф ирмы и в конечном счете общественный 
реальный капитал меж ду теми отраслями, где они окаж утся 
наиболее производительными и соответственно наиболее при
быльными. Такое распределение капитала осущ ествляется в ин
тересах отдельных ф ирм и общества в целом.

Основные способы  денеж ного оздоровления  
экономики России

Основными способами денежного оздоровления экономики 
России являю тся:

♦ преодоление утечки денежного капитала из отраслей м а
териального производства в сф еру обращ ения и за границу;
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♦ повышение нормы накопления за счет капитализации чи
стой (остающейся после уплаты  налогов) прибыли путем введе
ния временного реж има инвестиционного контроля в привати
зированном и государственном секторах экономики;

♦ создан ие ф инансовы х, ю ри ди чески х и у ч етн о -к о н т
рольных условий для формирования и использования по целе
вому назначению фондов амортизационных отчислений;

♦ аккумулирование рублевых и валютных сбереж ений на
селения для последующего их превращ ения в реальный про
мыш ленный и финансовый капитал;

♦ снятие преград для объединения отечественного банков
ского и промышленного капиталов в целях формирования круп
ных финансово-промыш ленных групп, способных стать конку
рентами западным транснациональным корпорациям (при уси
лении гарантии возвратности заемных средств);

♦ обеспечение капитализации доходов от реализации акций 
приватизированны х предприятий, принадлеж ащ их трудовым 
коллективам, управленческой номенклатуре, сторонним д ер ж а
телем , в том числе круп ны х пакетов акций, н аходящ и хся 
в собственности ф едеральны х и региональных органов власти;

♦ принятие мер по улучш ению текущ его финансового по
лож ения предприятий путем создания государственной систе
мы надзора за исполнением ими своих финансовых обязательств 
перед поставщ иками бюджетной системы — перед предприяти
ям и, особенно систем ы  военно-пром ы ш ленного ком п лекса, 
а такж е расследование каждого случая длительной задерж ки 
поступивш их бюджетных и других сумм, причитаю щ ихся пред
приятиям, на счетах коммерческих банков;

♦ формирование различны х накопительных и кредитных 
механизмов, среди которых наиболее действенным и эф ф ек
тивным является ипотека. Почему ипотека? Ответ прост: у боль
ш инства граж дан РФ  недостаточно собственных средств для 
покупки жилья. Следовательно, приобрести квартиру за счет 
личных текущ их доходов маловероятно. Н уж ен ипотечный кре
дит (денеж ная ссуда), выдаваемый заем щ ику (гражданам) кре
дитным учреж дением  под залог недвижимости (экономическая 
ф ункция ипотеки).

Именно ипотека позволяет согласовать интересы населе
ния в улучш ении ж илищ ны х условий, коммерческих банков
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и иных кредиторов — в эф ф ективной и прибыльной работе, 
строительного комплекса — в ритмичной загрузке производ
ства и государства, заинтересованного в общем экономическом 
росте, которому будет способствовать ш ирокое распростране
ние ипотечного кредитования населения. Особое место ипотеч
ного кредитования в системе рыночной экономики определяет
ся и тем, что оно я в л яе т с я  одним из сам ы х проверенны х 
и надеж ны х способов привлечения внебю джетных инвестиций 
в экономику. П рактикой доказано, что ипотечный кредит яв л я 
ется мощным инструментом экономического развития, так как 
нельзя не учиты вать мультипликационного эф ф екта ипотечно
го кредитования, способствующего превращ ению  финансовых 
инвестиций в реальны е инвестиции.
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24. Рынок земли. 
Земельная рента

Рынок земли

З е м л я  — природные ресурсы («даровые блага природы»), 
которые могут быть использованы для производства товаров 
и услуг. И наче говоря, под землей подразумеваю т все есте
ственные ресурсы  (плодородную почву, запасы  пресной воды, 
месторож дения полезных ископаемых). В данной ж е книге под 
зем лей мы понимаем только поверхность почвы, которую мож 
но использовать либо для земледелия, либо для  строительства 
зданий и сооружений.

Р ы н о к  зе м ли  — механизм взаимодействия меж ду покупа
телям и и продавцами по поводу купли-продаж и земли. Р ент 
ны й доход  — доход лиц, обеспечивающих экономику зем ельны 
ми ресурсами.

П редлож ение зем ли  на уровне народного хозяйства в боль
ш инстве стран строго ограничено. Ф иксированны й характер  
предлож ения земли означает, что кривая предлож ения абсо
лютно неэластична и, следовательно, предлож ение земли не 
мож ет быть увеличено даж е в условиях значительного роста 
цен на землю. Для того чтобы определить, какая  цена реально 
устан овится, необходимо проан али зировать спрос, которы й 
в данном случае играет активную роль. Спрос на землю вы сту
пает единственным фактором, определяю щ им ее цену.

С прос на  зем лю  неоднороден. Он вклю чает два основных 
элемента — сельскохозяйственный и несельскохозяйственный 
спрос. Сельскохозяйственный спрос на землю является  произ
водным от спроса на сельскохозяйственные продукты. Он скла
ды вается из спроса на продукцию растениеводства, ж ивотно
водства и т.д. Сельскохозяйственный спрос на землю учитывает 
уровен ь  плодороди я почвы , возм ож н ости  его повы ш ения, 
а такж е местоположение земли относительно рынков сбыта про
изводимой продукции.
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В отличие от сельскохозяйственного спроса на землю не
сельскохозяйственны й спрос им еет устойчивую  тенденцию  
к росту. Он состоит из спроса на землю  для строительства ж и 
лья и разнообразных неподвижных сооружений (объектов ин ф 
раструктуры). Можно сказать, что спрос на землю ф орм ирует
ся под влиянием темпов экономического роста и инфляции. 
В условиях высоких темпов инф ляции борьба с обесценением 
денеж ного богатства подталки вает  спрос на недвиж имость. 
В этом случае зем ля вы ступает гарантом сохранения и приум
нож ения богатства.

Несельскохозяйственный спрос, как правило, безразличен 
к уровню плодородия земли. Главное для него — местоположе
ние земельных участков. Оно имеет особое значение в крупных 
городах. В различны х районах города цена земли неодинакова и 
обычно достигает максимума в центре города. Не случайно 
в центре многих американских городов возвыш аю тся небоскре
бы. Они позволяю т эф ф ективнее использовать ограниченные 
участ-ки земли.

Понятие земельной ренты. 
Арендная плата

З ем ел ьн ая  р ен та  — это п л ата  за  пользован ие зем лей  
в результате ограниченности ее в обществе.

Именно уникальны е условия предлож ения земли и других 
природных ресурсов, их фиксированное количество — отлича
ет рентные платеж и от заработной платы, процента и прибыли. 
П редлож ение земли и иных природных ресурсов ф актически 
строго ограничено.

Фиксированный характер предлож ения земли означает, что 
спрос вы ступает единственным фактором, определяю щим зе 
мельную ренту.

Так, в обрабатываю щ ей промышленности можно постро
ить много разны х предприятий. Высокая цена на продукцию 
в обрабатывающей промышленности дает стимул увеличить пред
ложение, а низкая цена побуж дает уменьш ить предложение. 
Но с землей дело обстоит не так. П оскольку совокупное предло
жение зем ли ф иксировано, то можно использовать только ту 
землю, которая принадлеж ит данной стране. Рента не обеспе
чивает изменения количества земли в экономике.
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Отсюда высокая или низкая рента — это никак не влияет 
на предлож ение земли. Если рента равна 10 тыс. руб. или даж е 
1 руб. за гектар, все равно у общества будет одинаковое коли
чество земли, пригодной для производства продукции. Рента  
не вы полняет  никакой побудит ельной ф ункции  в предлож ении  
земли.

Если собственник земли (землевладелец) сдает во времен
ное пользование, т.е. в аренду только землю как таковую, то 
арендная плата, т.е. сумма денег, уплачиваем ая арендатором 
зем левладельцу, совпадает с земельной рентой. Если ж е зем ле
владелец сдает в аренду землю, на которой имеются сооруж е
ния, хозяйственные постройки и т.п., то в аренду (арендную 
плату)входят:

1) зем ельная рента, т.е. плата за пользование землей как 
таковой;

2) ссудный процент, уплачиваемый за временное пользова
ние прилож енным к этой земле капиталом. Таким образом, со
ставной частью  цены продукции всегда являю тся рентные пла
теж и, и они (давайте вспомним) входят в постоянные и здерж 
ки. Следовательно, чем выш е рента, тем дороже продукция.

И звестны  два основных вида земельной ренты: ди ф ф ерен 
циальная и абсолютная.

Дифференциальная земельная рента

Причиной возникновения диф ференциальной ренты яв л я 
ется становление м о н о п о ли и  х о зя й с т в а  на  зем ле. Это озна
чает, что каждъш участ ок как объект хозяйст ва м онополизи
рован определенны м собст венником, кот оры й не допуст ит  
прилож ения к эт ой земле чужого капит ала. М онополия хозяй
ства на зем ле обуславливает своеобразное ценообразование 
в сельском хозяйстве.

В сельском хозяйстве при прочих равных условиях плодо
родные почвы приносят больше прибыли, и все предпринима
тели пытаю тся направить средства на обработку этих земель, 
но так как для  удовлетворения спроса населения не хватает 
произведенной продукции только на плодородных почвах, не
обходимо производство и на неплодородных. Именно в этой свя
зи, цена сельскохозяйственных продуктов регулируется и здер
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ж кам и производства на менее плодородных или худш их зем 
лях, вовлеченных в хозяйственный оборот. Поэтому на средних 
и лучш их зем лях возникает добавочная прибыль как результат 
в различии качества земли как таковой и по местоположению 
(расположение земель вблизи рынков сбыта).

Дифференциальная рента I — это рента, которая возни
кает в связи с различием  зем ель по плодородию и местополо
жению.

Однако добавочная прибыль мож ет возникать и на одина
ковых по качеству зем лях как результат инвестиций с целью 
улучш ения качества земли.

Дифференциальная рента II — рента, которая возникает 
в результате дополнительных инвестиций, вызываю щ их рост 
производительности труда.

Р азличия между двум я формами диф ф еренциальной рен
т ы .

Во-первых, диф ф еренциальная рента I возникает на осно
ве ведения экстенсивного хозяйства, т.е. расш ирения обраба
тываемой площади; тогда как диф ф еренциальная рента II воз
никает только на основе интенсификации производства, или 
внедрения новой техники и технологии.

Во-вторых, диф ф еренциальная рента I полностью присва
ивается собственником земли, а рента II — частично арендато
ром, т.е. лицом, которое временно использует землю за опреде
ленную плату — аренду.

Абсолютная земельная рента

Кроме монополии хозяйства на земле сущ ествует монопо
л и я  част ной собст венност и на землю, которая, собственно, 
и является  причиной становления абсолютной ренты.

Частная собственность на землю порож дает абсолютную 
ренту независимо от плодородия, местоположения и инвести
ций в земельные участки.

Сущ ествование абсолютной ренты  приводит к удорожанию 
всей продукции — как промышленной, так и сельскохозяйствен
ной. И это неизбежно, так как ни один собственник земли не 
отдаст землю в бесплатное пользование. К акая бы ни была зем 
ля  (хорош ая или плохая), но для собственника земли она яв л я 
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ется  источником дохода. Поэтому, сдавая  в землю  в аренду, он 
составляет  договор с арендатором  на определенны й период в р е 
мени, в течение которого собственник зем ли  будет об язатель
но получать абсолю тную  ренту. А чтобы эту  ренту  вы п лачи 
вать , ее необходимо вклю чать в постоянны е и зд ер ж ки  п рои з
водства. Отсюда и рост цен. Р еф орм а зем ельной собственности, 
проводим ая в наш ей стране, неизбеж но при ведет к возникнове
нию абсолю тной ренты , так  как  зем л я  станет объектом  частной 
собственности.

Кроме диф ф еренц иальной  и абсолю тной ренты , им еет м ес
то монопольная рента. Она возни кает не только в сельском  
хозяйстве, но и в промыш ленности. Ее специф ика в том, что 
она отр аж ает  особенные условия производства того или иного 
продукта. Н апример, те, кто вы ращ и вает бананы, могут у ста 
новить монопольные цены для  потребителей других континен
тов. Таким  образом, возникает монопольная рента как  разни ца 
м еж д у  продаж ной ценой и ценой собственного производства.

Цена земли

П ри условии сущ ествования частной собственности на зем 
лю возникает куп л я-п р о даж а земли.

Цена земли есть отнош ение зем ельной ренты  к ставке про
цента, умнож енное на 100%.

Т аким  образом, цена зем ли оп ределяется  двум я ф ак то р а 
ми —  величиной зем ельной ренты  и ставкой процента. Она п р я 
мо проп орц и он альн а  в ел и ч и н е  зем ел ьн о й  рен ты  и обратно 
пропорциональна ставке процента. Отсюда следует, что увели 
чен ие зем ельной  ренты  при прочих равны х условиях  ведет  
к повы ш ению  цены земли. Рост ставки  процента ведет к ее сни
жению . В т о же врем я в каж дый данны й м о м ент  ры ночны е  
ц ены  на зем лю  склады ваю т ся под вли ян и ем  спроса на землю .

Если исходить из того, что зем л я  явл яется  даром  приро
ды, то почем у зем ельная плат а принадлеж ит  т ем , кт о  волей  
случ а я  оказался  собст венником  зем ли?  М арксисты  у тв ер ж д а
ют, что зем ельн ая  рента (за исклю чение диф ф ерен ц и альн ой  
ренты  II) —  нетрудовой доход. Поэтому зем льн ая  рента долж на 
быть использована государством в ц ел ях  улучш ени я благосос
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тояния всего населения, а не собственников земли. По мнению 
экономистов и политиков антимарксистского толка, зем ля  как  
ф актор  производства долж на быть объектом частной собствен
ности, что и им еет место в стран ах  с развиты м и рыночными 
отнош ениями. И соответственно, зем ельн ая  рента долж на п ри 
н ад леж ать  собственнику земли. В России в р езу л ьтате  курса 
проведения ры ночны х реф орм  зем ля  такж е  станет объектом ч а
стной собственности.

Альтернативные варианты  
использования земли

Сущ ествую т альтернативны е варианты  использования зем 
ли. И наче говоря, зем лю  можно использовать не только для  
возделы ван ия пш еницы, овса, проса, вы ращ и вания скота, но 
и в качестве участка  под дом или завод. О чем говорит этот 
ф акт? С т о ч ки  зр ен и я  общ ест ва, нет альтерн ати вы  в исполь
зовании зем ли, как только самим обществом. Совокупное п ред 
л о ж ен и е  зем л и  всегда будет, д а ж е  если  н и к а к а я  рен та  не 
вы плачивается  за  ее использование, поэтому д ля  общ ества р ен 
та —  это и зл и ш ек , которы й  д олж ен  п р и н ад л еж ать  всем ч л е 
нам  общ ества. И наче говоря, с точки зр ен и я  общ ества, зем ля  
не им еет и зд ер ж ек  производства. С т о ч ки  зр ен и я  же ф ирм , 
зем л я  им еет альтерн ати вн ы е варианты  использования, поэтому 
рентны е п латеж и  долж ны  производиться конкретны м и ф и р м а
ми, чтобы исклю чить иное применение земли. И сходя и з этого 
д ля  ф ирм  рентны е п л а те ж и  вы ступ аю т к ак  и здерж ки . П ричем  
рента взи м ается  с зем ель, используем ы х не только д ля  сельс
кого хозяйства, но и д ля  добычи полезны х ископаемы х, строи
тельства и т.д. Д ля этих  зем ель т ак ж е  применим м еханизм  дей 
ствия диф ф еренц иальной, абсолю тной и монопольной ренты.
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25. Цикличность
в рыночной экономике

Понятие экономического цикла

Э кономический цикл — повторяю щ иеся на протяж ении 
ряда лет подъемы и спады в уровне экономической активности. 
Он представляет собой динамику рыночной экономики и харак
теризуется  периодическими взлетами и падениями рыночной 
конъюнктуры.

Экономический цикл — период времени от начала одного 
кризиса до начала другого.

Экономический цикл проникает всюду, но он в разной сте
пени влияет на отдельные секторы экономики. Обычно от спада 
больше всего страдаю т те отрасли промышленности, которые 
выпускаю т средства производства и потребительские товары 
длительного пользования. Особенно уязвим а строительная про
мышленность. Производство и занятость в отраслях промыш 
ленности, выпускающих потребительские товары кратковремен
ного пользования, обычно меньше реагирую т на цикл.

Больш инство отраслей промыш ленности, производящ их 
инвестиционные товары и товары длительного пользования, от
личаю тся высокой концентрацией, когда на рынке господству
ет сравнительно небольшое количество крупных фирм. Вслед
ствие этого такие фирмы обладают достаточной монопольной 
властью , чтобы в течение определенного периода противодей
ствовать понижению цен, ограничивая выпуск продукции из-за  
падения спроса. Поэтому уменьш ение спроса оказы вает воздей
ствие главным образом на производство и занятость. Обратную 
картину мы наблюдаем в отраслях промышленности, вы пуска
ющих товары кратковременного пользования («мягкие» товары). 
Эти отрасли в большинстве своем довольно конкурентоспособ
ные и характеризую тся низкой концентрацией. Они не могут 
противодействовать повышению цен, и падение спроса больше 
отраж ается  на ценах, чем на уровне производства. В общем, 
можно обратить внимание на резкое падение производства
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и относительно скромное падение цен в отраслях  с высокой 
концентрацией, с одной стороны, а с другой — на значитель
ное падение цен и относительно небольшое снижение объема 
продукции в отраслях с низкой концентрацией.

Э кон ом ические ц и клы  су щ ествен н о  о тл и ч аю тся  д руг 
от друга по продолжительности и интенсивности. Однако все 
они имеют одни и те ж е ф азы . Экономический цикл — это 
форма движ ения рыночной экономики.

Фазы экономического цикла

Экономический цикл представляю т четы ре ф азы : кризис 
(спад), депрессия, оживление и пик (подъем).

К ризис — это перепроизводство готовой продукции инве
стиционного назначения. Это вызывает:

1) резкое сокращ ение объемов ее производства;
2) увеличение безработицы;
3) снижение уровня цен и доходов;
4) сокращ ение спроса на предметы потребления, что до

полнительно сокращ ает производство и раскручивает спираль 
кризиса.

П роцентная ставка держ ится на самом высоком  уровне. Это 
блокирует инвестиции в основной капитал в объемах, которые 
требую тся для возмещ ения выбытия его активной части, и ве
дет к вынужденным инвестициям в запасы  оборотного капитала. 
Типичное институциональное явление этой ф азы  цикла — м ас
совые банкротства фирм, особенно мелких и средних, вы зван
ные недостатком доходов для  покры тия уж е произведенных 
расходов. Конец этой ф азы  — установление физического рав
новесия в кругообороте на пониженном уровне экономической 
активности.

Депрессия характеризуется  тем, что производство и зан я
тость достигают самого низкого уровня. «Когда сосед теряет 
работу, то это спад, а если вы теряете работу, то это депрес
сия!» Необходимо «выбираться» со дна. В данной ф азе  происхо
дит перемена ценовых ожиданий с понижательной тенденцией 
на стабильный уровень цен. Это дает опору для выбора и реали 
зации инвестиционных проектов, удовлетворяю щ их повышен
ным требованиям к уровню эффективности, соответствующ ему
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вы сокой ставке реального процента, однако учиты ваю щ их 
и низкий уровень реальной заработной платы. Так формируются 
«точки роста» очередного цикла. Реальные инвестиции в этих точ
ках способствуют переходу в его следующую ф азу  — оживление.

В ф азе оживления уровень производства повы ш ается, 
а занятость возрастает вплоть до полной занятости. В этой ф азе  
формирую тся ожидания повышения уровня текущ их доходов, 
вызываемого отмеченной выше активизацией экономической де
ятельности. Это способствует понижению склонности к сбере
жению («на черный день») физических лиц и повышению склон
ности к потреблению. Т акая смена ожиданий способствует по
нижению процента, что в свою очередь ведет к повышению 
реальны х инвестиций, которые как бы в реж име «подсоса» про
порционально вовлекают дополнительные трудовые ресурсы, 
запас которых сформировался в ф азе  кризиса, при банкрот
стве одних предприятий и понижении активности других.

Пик цикла — когда в экономике полная занятость (можно 
сказать, сверхзанятость) и производство работает на полную 
мощность. Экономика достигает максимальной деловой активно
сти. Образно говоря, экономика «работает на полную катушку». 
Нередко такую экономику называю т «перегретой».

Это период (экономика находится выше уровня потенци
ального объема производства, выше тренда) инфляции. (Вспом
ним, что когда в экономике фактический ВВП выше потенци
ального, то это соответствует инфляционному разрыву.)

В этой ф азе  уровень цен имеет тенденцию к повышению, 
а рост деловой активности прекращ ается. Ф аза пика опирается 
на повышенные ожидания доходов в будущем и вытекающие 
из этого повышенные текущ ие расходы. Однако запасы  ф и 
нансовых сбережений, а такж е дополнительной рабочей силы, 
«резервной армии труда», ограниченны. Увеличение инвести
ций, ведущ ее к увеличению спроса на труд в той ж е пропор
ции, довольно скоро упирается в демографическое ограниче
ние предлож ения труда и, следовательно, в повышение уровня 
его оплаты. Изменение пропорции распределения факторных 
доходов в пользу труда делает неэффективными инвестиции 
в те технологии, которые в ф азе  депрессии виделись как наи
более эффективные. Однако на инвестиции в новые, трудосбе
регаю щ ие технологии средств уж е недостаточно, поскольку 
амортизационные фонды в значительной мере уж е потрачены
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и их пополнение требует времени. Кроме того, повышение уровня 
цен, которое сопровождает рост потребления как следствие оп
тимистических ожиданий, одновременно понижает реальную 
ценность финансовых запасов. Повышенный спрос на капитал 
как средство замещ ения «живого труда» при недостаточности 
финансовых сбережений ведет к росту процента, снижению 
инвестиций. Так заклады вается основа для перехода к ф азе кри
зиса, с которой начнется очередной цикл, общая продолжи
тельность которого в рам ках второго, третьего и четвертого 
технологических укладов в основном соответствовала сроку служ 
бы активной части основного капитала и составляла около 
десяти лет. Главную ф азу  экономического цикла составляет кри
зис. В нем заклю чены основные черты цикла. Б ез кризиса не 
было бы цикла. Периодическое повторение кризиса придает 
рыночной экономике циклический характер.

П ричины  эк он ом и ч еск и х  циклов

Причины экономических циклов трактую тся по-разному. 
Так, причина циклического развития экономики, по М арксу, 
кроется в противоречии меж ду производством, стремящ имся 
к расширению, и не успевающим за ним ростом платеж еспо
собного спроса. Это противоречие проявляется в следующем: 
«Слишком много произвели, чтобы потребить». Наступает пе
риод вынужденной распродаж и избыточных товаров, что неиз
бежно вы зы вает падение цен, рост безработицы и уменьшение 
прибыли. Возникает объективная потребность замены старого 
оборудования на новое, способное обеспечить прибыльное ф ун
кционирование капитала. Кризис дает толчок для новых массо
вых инвестиций, заставляет всех предпринимателей применять 
новую технику. Обновление капитала, по М арксу, является  
материальной основой периодичности кризисов и продолжитель
ности цикла.

Кризисы и циклы такж е объясняю тся недопотреблением 
или недостаточным совокупным спросом; сбоями в денежном 
обращении; психологическими факторами, связывающими де
ловую активность с переходами от массового оптимизма к пес
симизму.

Не следует делать вывод, что все колебания деловой ак
тивности объясняются экономическими причинами. Есть и д ру
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гие причины — экстернальные. Это так называемые внешние 
ф акторы  — ф акторы, леж ащ ие за пределами экономической 
системы: солнечные пятна, войны, революции, рост населе
ния, открытие новых земель и ресурсов и, наконец, научные 
и технические нововведения. Например, существую т сезонные 
колебания деловой активности: покупательский «бум» перед Рож 
деством и Пасхой. Это ведет к значительным ежегодным коле
баниям в темпах экономической активности, особенно в роз
ничной торговле.

Продолжительность экономических циклов
Экономические кризисы через определенные промежутки 

времени повторяются. В начале XIX в. кризисы повторялись 
в среднем через 10 и более лет. Так, первый кризис зарегистри
рован в 1825 г., второй — 1836 г., третий — 1847 г., четверты й — 
1857 г. При этом если кризис 1825 г. ограничился только Англи
ей, то кризис 1857 г. был уж е мировым (Англия, СШ А, Ф ран
ция и Германия). Во второй половине XIX в. наблюдается уча
щение кризисов — кризисы повторялись через 7— 9 лет. Так, 
за  кризисом 1857 г. последовал кризис 1866 г., затем  кризис — 
1873 г., далее кризисы 1882 и 1890 гг.

В XX в. кризисы такж е регулярно повторялись, но уж е 
значительно чаще, особенно во второй половине века, через 
4— 5 лет. Причиной тому являлось сокращение сроков обновле
ния капитала в связи с концентрацией и централизацией капи
тала и установлением господства монополий, а такж е усилени
ем роли государства в экономике. Например, через государствен
ные заказы  монополии имеют возможность чащ е обновлять 
капитал, пользоваться льготами — ускоренной амортизацией.

После кризиса 1929— 1933 гг., самого глубокого кризиса, 
много ученых посвящ али свои исследования анализу путей вы 
хода из экономического кризиса, что способствовало стабили
зации капиталистической экономики, смягчению и преодоле
нию тяж елы х последствий кризисов.

В современной экономике продолжительность ф аз цикла 
и амплитуда колебаний могут быть различными. Это зависит 
преж де всего от причины кризиса, а такж е от особенностей 
экономики в разны х странах: степени государственного вмеш а

218



тельства; характера регулирования экономики; доли и уровня 
развития сферы услуг; условий развития и использования на
учно-технической революции.

Колебания деловой активности могут быть циклическим и  
и нециклическими

Эконом ический цикл (циклические колебания) харак
теризуется тем, что изменяю тся все макроэкономические пока
зат ели  и изменение деловой активности охватывает все от рас
л и  и сектора экономики.

Н ециклические колебания  имеют место, если:
♦ изменение деловой активности происходит лишь в неко

т оры х от раслях, имеющих сезонный характер работ, напри
мер, рост деловой активности в сельском хозяйстве осенью 
в период сбора урож ая и в строительстве весной и летом и спад 
деловой активности в этих отраслях зимой;

♦ изменяю тся лиш ь некоторые макроэкономические пока
зат ели, примером может служ ить резкий рост объема рознич
ных продаж  перед праздникам и — Новым годом, 8 М арта 
и т.п.

Виды экономических циклов
Циклы, связанные с восстановлением экономического рав

новесия на потребительском рынке, назы ваю тся короткими. 
В этот период происходит перепрофилирование производства, 
создается новая структура экономики, перегруппировка внутри 
и меж ду отраслями. Такие циклы охватываю т от 1 до 3 лет.

Некоторые экономисты оперируют понятием больш их  или 
длин ны х циклов  (волн).

Русский экономист Н.Д. Кондратьев является родоначаль
ником теории больших циклов. Использованный статистический 
метод анализа позволил Кондратьеву показать не просто соот
ношение малых, средних и больших циклов, он дал полную 
характеристику трех больших циклов с присущими им периода
ми понижательных и повышательных волн1. Понижательные вол
ны — это годы депрессий, а период повыш ательных волн — 
годы подъемов, на которые приходится наибольшее количе

1 См.: Кондратьев Н.Д. Избр. произв. М.: Экономика, 1993. С. 55—56.
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ство наиболее значительны х социальны х потрясений и п ерево
ротов, как  револю ционных, так  и военных. И наче говоря, те 
события, которы е сопровож даю т повы ш ательны е волны  (вой
ны, револю ции), преры ваю т ход разум ной ж изни. Они как  бы 
взды бливаю т ж и знь и, пускаясь вскачь, сметаю т на своем пути 
все наработанное веками.

По К ондратьеву, повы ш ательн ая волна третьего большого 
цикла (1895— 1918 гг.) см еняется пониж ательной волной с 1920 г.1 
П осле кри зиса 20-х гг. прош лого столетия, как  у твер ж дает  К он
д р ат ь е в , по всем  дан ны м  к а п и тал и сти ч еск и й  м ир  всту п и л  
в период пониж ательной волны третьего большого цикла, где 
обнаруж ились при знаки  сельскохозяйственной депрессии. П о
этому, на наш  взгляд, правильно говорить о средних циклах  
К ондратьева не о как  самостоятельном  явлении, а как  органи
ческой части  пониж ательной волны большого цикла. П ричем, 
по К ондратьеву , продолж ительность средних циклов колеблет
ся от 7 до 11 лет, а больш их —  от 48 до 60 лет. И сследуя ж е 
м еж дународны й хар актер  средних и больш их циклов, К ондра
тьев  подчеркивал, что средние циклы  не захваты ваю т все стр а 
ны. Они могут носить локальны й характер .

Больш ие ж е  циклы , по К ондратьеву, носят м еж дун арод
ны й характер , так  как  они вы зы ваю тся изм енениям и техники; 
войнами и револю циями; вовлечением новых территорий в орби
ту  мирового хозяйства и колебаниям и в добыче золота2.

Если спроецировать исследование Кондратьева больших волн 
на российскую действительность второй половины XX в., то мож 
но утверж дать, что В еликая О течественная война (1941— 1945 гг.) 
явл яется  подтверж дением  повыш ательной волны нового больш о
го четвертого цикла. Ч етверты й цикл явился порож дением тех 
нических изменений в области ядерной ф изики  и космических 
исследований. Но эта повы ш ательная волна была прервана про
ведением  курса рыночных реф орм  в России. Поэтому кризис пе
риода 1991— 1998 гг. можно рассм атривать как средний цикл, 
приходящ ийся на пониж ательны й период большого 4-го цикла. 
По К ондратьеву, такие циклы  «характеризую тся длительнос
тью  и глубинной депрессией, краткостью  и слабостью подъе
мов»3. На наш  взгляд, это то, что мы сейчас имеем в России.

1 См.: Кондратьев Н.Д. Избр. произв. С. 55—56.
3 Там же. С. 60.
3 Там же.
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26. Кейнсианская теория выхода 
из экономического кризиса

Потребление, сбереж ения, инвестиции: 
общ ая характеристика

Категории «потребление», «сбереж ения» и «инвестиции» — 
это своего рода «ключ» в познании путей вы хода из экономи
ческого кри зиса

П од потреблением  (С) в эконом ической  теори и  п он и м ает
ся  общ ее к о л и ч еств о  товаров , к у п л ен н ы х  и п о тр еб л ен н ы х  
в течен и е к ак о го -то  пери ода врем ени. Р азм ер  потребления, 
или потребительских расходов, в основном зависи т от уровня 
дохода и цен. И зм енение в потреблении д ви ж ется  в том ж е  
направлении, что и изм енение в доходе. Однако, когда доход 
увеличивается или уменьшается, его потребление будет  
увеличиваться или уменьшаться, но не с такой быст ро
той. П отребление зависи т не только от дохода и цен, но и от 
так назы ваем ой предельной склонности к потреблению.

П редельн ая  склонн ость к  потреблению  (M PC) вы р аж ает  
отнош ение изм енения в потреблении к изменению  в доходе, т.е.

MPC = Изменение в потреблении/И зменение в доходе.

И сходя из ф орм улы  видно, что M PC всегда меньш е 1, так  
как  доход больш е потребления. П ричем  если M PC = 0, то все 
при ращ ени е дохода будет сберегаться; если M PC = 1 /2 , то 
увеличение дохода будет разделен о  м еж ду  потреблением  и сбе
реж ени ем  поровну; если M PC = 1, то все приращ ение дохода 
потребляется.

M PC вы ступ ает как  р еальн ая  категория, которой можно 
оперировать в макроэкономическом анализе.

Однако лю ди не только потребляю т, но и сберегаю т часть 
своего дохода.

П од сбереж ением  (S) п он и м ается  та  часть  дохода, которая  
не потребляется. Р азм ер  сбереж ений зависи т от величины  до
хода, нормы процента, потребления и психологического ф ак то 
ра, так  назы ваем ой предельной склонности к сбереж ению .
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П редельная склонность к сбереж ению  (M PS) представляет 
собой аналогично MPC отношение изменения в сбереж ениях 
к изменению в доходе, которое его вызвало, т.е.

MPS = Изменение в сбережениях /Изменение в доходе.

Если Y =  С +  S, т.е. доход распадается на потребление 
и сбереж ение, то изменения в потреблении +  изменения в сбе
реж ениях = изменениям в доходе. Тогда сумма предельной склон
ности к потреблению и предельной склонности к сбережению 
равняется единице, т.е. MPC +  MPS =  1. Отсюда MPC =  1 -  MPS, 
a M PS =  1 -  MPC. Взаимосвязь двух показателей позволяет 
сказать, что предельная склонность к потреблению и предель
ная склонность к сбережению — это сиамские близнецы.

Экономисты рассматриваю т сбереж ения как основу инвес
т и ц и й . Разм ер инвестиций, или инвестиционного спроса, как 
и потребительского, зависит от объект ивны х  факторов — до
хода, нормы процента, уровня изменения выпуска продукции, 
прибылей, запасов капитала и субъект ивного  ф актора — ж е л а 
ния предпринимателей инвестировать или склонности к инвес
тированию. Последнему ф актору придается большое значение 
в деятельности  предприним ателей . Но определяю щ ую  роль 
в процессе принятия нового проекта играет предельная склон
ность к инвестированию  (MPI). Это отношение изменения ин
вестиций к изменению в доходе, который будет ими вызван.

На предельную склонность к инвестированию влияют такие 
факторы, как политический климат в стране, победа на выборах 
той или иной партии. Слухи, опасения, даж е недуг президента 
могут заставить фирмы не принимать новых проектов.

В связи с тем что совокупный спрос играет большую роль 
в экономическом развитии, целесообразно подробнее остановиться 
на кейнсианской теории выхода из экономического кризиса.

Мультипликатор Кейнса
По Кейнсу, м еж ду инвестициями (сбережениями) и нацио

нальным доходом сущ ествует прям ая зависимость, обусловлен
ная ж еланиям и людей потреблять, сберегать и инвестировать. 
Эта зависимость отраж ена в модели мультипликатора.

М ультипликатор Кейнса — коэффициент, показывающий, 
во сколько р аз  возрастет  национальны й доход при данной

222



предельной склонности к потреблению. Он представляет собой 
величину, обратную разнице м еж ду единицей и предельной 
склонностью к потреблению (MPC), т.е.

К  = 1 /  (1 -  MPC), 
или предельной склонностью к сбережению  (MPS), т.е.

К =  1 /  MPS,
где К — мультипликатор.

М ультипликатор Кейнса раскры вает зависимость меж ду 
приростом независимых (автономных) инвестиций и приростом 
национального дохода (далее — доход). Прирост дохода прямо 
пропоционально зависит от величины мультипликатора и при
роста автономных инвестиций, т.е.

АУ =  К камня AI, 
где АУ — прирост дохода;

К — мультипликатор;
AI — прирост автономных инвестиций.
Исходя из этой формулы мультипликатор определяется как 

отношение прироста дохода к приросту инвестиций, т.е.

К = ДУ (Прирост дохода) /  Д1 (Прирост автономных инвестиций).

Каков ж е механизм действия принципа мультипликатора? 
Впервые ответ на этот вопрос дал Дж. М. Кейнс, родоначальник 
теории мультипликатора. Суть его рассуж дений такова: перво
начальное увеличение занятости, вызванное новыми инвести
циями, скаж ем, правительственными расходами на обществен
ные работы, неизбежно приводит к первичном у, вт оричном у, 
т рет и чно м у и т .д. росту занятости, потребления и дохода 
в связи с необходимостью удовлетворения потребностей в това
рах и услугах первой необходимости. Новые инвестиции, подоб
но кругам от брошенного в воду камня, вы зы ваю т цепную р е
акцию в экономике. Если предельная склонность к потреблению 
(MPC) равна 2 /3 , то доход возрастет в 3 раза. В еличина 3 
и есть в этом случае м ульт ипликат ор . Итак,

Изменение дохода (ДУ) = Мультипликатор (К) х 
х Первоначальное изменение в инвестициях (Д1).

Не следует думать, будто первоначальное увеличение з а 
трат будет расш ирять доход до бесконечности. Этого не про
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изойдет, потому что часть прироста дохода сберегается и соот
ветственно исчезает импульс для продолж ения процесса м уль
типликации. П редельная склонност ь к  сбереж ениям (M PS) у с 
т анавливает  предел рост а дохода.

Итак, величина, обратная знаменателю, равному 1 -  MPC 
или MPS, называется мультипликатором автономных расходов, 
или м ульт ипликат ором  государст венных расходов. Если госу
дарственные расходы рассматривать как автономные инвести
ции, мультипликатор показывает, на какую величину изменил
ся ВВП при изменении автономных инвестиций (государствен
ных расходов G) при отсутствии изменений других переменных.

Г р аф и ч еск ая  и ллю страц и я  д ей стви я  м у льти п ли катора  
государственных расходов приведена на рис. 26.1.

Рис. 26.1. Действие мультипликатора государственных расходов 
(общая модель)

Чем выше предельная склонность к потреблению, т.е. чем бли
ж е к единице величина MPC, тем больше значение мультиплика
тора, круче кривая совокупного спроса AD, тем большее влияние 
на уровень экономической активности как целевую переменную ока
ж ет изменение государственных расходов. В этом и заключается 
эффект мультипликатора государственных расходов.

Современная теория мультипликатора рассматривает явле
ние м ультипликации не только относительно изменений госу
дарственны х расходов, но и относительно других факторов. 
В связи  с этим известны налоговый, денежный, сбалансиро
ванного бюджета, внешнеторговый и другие мультипликаторы.
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В этом случае эф ф ек т  м ульти пликатора рассм атривается как 
влияние, вызванное изменением в объеме налоговых поступле
ний, денежного обращения, правительственных расходов и внеш 
неторговой деятельности, на равновесный национальный доход. 
Возникает понятие слож ны й м ульти п ли катор  — м ультипли
катор, при котором изменение национального дохода вы зы ва
ет изменение не только объема потреблен ия/сбереж ени й, но 
такж е и чистого разм ера налоговых поступлений и объема им 
порта.

Принцип акселерации
Э ффект мультипликатора находит свое продолжение в прин

ципе акселерации. Сущность принципа акселерации: возросш ий 
доход, полученный в результате изменений в потреблении под 
влиянием роста автономных инвестиций, приводит не просто 
к росту, а к ускоренному (акселеративному) росту отраслей, 
удовлетворяю щ их производственные потребности. Принцип ак 
селерации непосредственно связан с теорией мультипликатора. 
Рассмотрим механизм действия принципа акселерации. О трас
ли, прои зводящ и е п отреби тельски е  товары , расш и ряю тся, 
а это в свою очередь вы зы вает увеличение спроса на капиталь
ные товары, т.е. ресурсы, так необходимые для удовлетворе
ния возросшего потребительского спроса. Таким образом, дол
жно возрасти производство машин. И вот самое главное', увели
чение темпов роста потребительского спроса — спроса на пред
меты потребления — вследствие роста дохода вы зы вает уско
ренный, т.е. акселеративны й, рост инвестиционных расходов. 
Другими словами, принцип акселерации раскрывает эф ф ект вли
яния изменений в потреблении на уровень новых инвестиций. 
Д ля измерения масштабов такого эф ф екта  служ ит коэфф ици
ент акселерации, или просто акселератор. Акселератор — ко
эфф ициент, раскрываю щ ий зависимость м еж ду новыми инвес
тициями и приращ ением дохода, т.е.

I = а (Уг -  У(1),

где I — рост новых инвестиций;
а — коэфф ициент акселерации;
1? — величина дохода за данный период;
У 1 — величина дохода за предш ествую щ ий период.
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Таким  образом, увеличение дохода, как  правило, ведет 
к кратному увеличению новы х  инвестиций. Основным теорети- 
че-ским положением принципа акселерации является сущ ество
вание функциональной зависимости м еж ду потреблением и но
выми инвестициями, причем увеличение спроса на потребитель
ские товары  ведет к ещ е больш ему увеличению  спроса на 
новые инвестиционные товары (машины, оборудование).

Чтобы принцип акселерации нашел проявление, необходимо:
1) отсутствие товарных запасов: если имею тся товарные 

запасы , то рост потребительского спроса на готовую продук
цию м ож ет быть удовлетворен и расш ирения производства 
средств производства не наступит;

2) отсутствие излишней производственной мощности: если есть 
свободные производственные мощности, то их загрузят новым 
сырьем и дополнительной рабочей силой и не произойдет ускорен
ного роста производства в отраслях, производящих машины;

3) отсутствие роста производительности труда, техниче
ского прогресса, когда на одном и том ж е оборудовании можно 
получить больше продукции и удовлетворить возросш ий спрос;

4) наличие свободной рабочей силы.
Это, так сказать, идеальные условия для проявления прин

ципа акселерации.
В отличие от теории мультипликатора, где рассм атрива

ю тся автономные (внеш ние ) инвестиции, принцип акселерации 
имеет дело со стимулированными инвестициями. Под ст и м ули 
рованны ми инвест ициям и  понимаются инвестиции, которые за 
висят от дохода, т. е. являю тся результатом  возрастания конеч
ного спроса или объема продаж. Автономные инвестиции дают 
первоначальный толчок процессу, расш ирения экономики. Они 
вы зы ваю т эф ф ект мультипликации, а стимулированные инвес
тиции, я в л я я с ь  р езу л ьтато м  возросш его дохода, п ри водят 
к дальнейш ему росту дохода. Н етрудно догадаться, что в прин
ципе акселерации инвестиции выступаю т как внутренние, или 
эндогенные. Если модель мультипликатора исходит из избытка 
ресурсов в депрессивной экономике, то модель акселератора 
предполагает наращ ивание новых капитальны х ресурсов, на
пример, строительство новых предприятий, производство но
вого оборудования. Эта модель является  основной частью  моде
лей экономического роста. М ультипликатор и акселератор обус
ловливаю т друг друга.
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27. Инфляция

Определение инфляции

И н ф ляц и я  — это повыш ение общего уровня цен. И нф ля
ци я  — это всегда рост  цен. О братите внимание: это не означа
ет, что повыш аются все цены. Здесь есть маленькое исклю че
ние: цены на некоторые товары могут оставаться неизменными. 
Например, на гвозди или ластик. Но это ненадолго. Проходит 
определенное время, и цены на эти товары тож е увеличиваю т
ся. Таким образом, цены имеют тенденцию подниматься нерав
номерно. Одни подскакивают, другие поднимаются более ум е
ренными темпами, а третьи вовсе не поднимаются. Но общий 
уровень цен растет.

И нф ляция — это когда каналы  денежного обращ ения пе
реполнены лишними деньгами. Следовательно, происходит обес
ценение денег. Что это значит? Это когда не хочется нагнуть
ся и поднять копейку с пола. На нее ничего не купишь. Это 
мусор, хотя и денежный. Цены растут, а доходы не меняются. 
Значит (и к большому сожалению!), можно купить все меньше 
товаров и услуг. С окращ ается совокупный спрос, а вместе с 
ним и совокупное предложение.

Виды инфляция: 
открытая и подавленная

И нф ляция может выступать в открытой и подавленной ф ор
мах.

О т кры т ая и н ф ляц и я  — это непосредственный рост об
щего уровня цен.

Подавленная инф ляция  — это скрытый рост цен, сопровож
дающийся исчезновением товаров с прилавков, что порождает 
товарный дефицит. Деф ицит  — это всегда превыш ение спроса 
над предложением. Причинами товарного деф ицита являются:

1) чрезмерный административный контроль государства над 
ценами и доходами;
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2) отрыв административных цен от рыночных цен;
3) исчезновение у  производителей стимулов к развитию  

производства;
4) снижение объемов производства;
5) перемещ ение товарной массы из официальной экономи

ки в теневую, рост цен теневого рынка;
6) дефицитные ож идания потребителей — падение дове

ри я  к деньгам.
В этой ситуации товары перемещ аю тся на черный рынок. 

А вместе с этим появляется теневая экономика. Ее главной при
чиной вы ступает подавление рыночных механизмов в р езульта
те чрезмерного государственного вмеш ательства в экономику. 
Общим итогом оказы вается утечка ресурсов в незаконное про
изводство, сокращ ение налоговой базы, потеря управляемости 
экономикой, рост экономической преступности. И змерить эту 
инфляцию  практически нельзя, так как рост цен носит под
польный характер  и не учиты вается официальной статистикой.

Вцды открытой инфляции

И звестны два вида открытой инфляции: инф ляция спроса 
и инф ляция издерж ек.

1. И нф ляция  спроса  — это результат избыточного спроса. 
С каж ем, все хотят купить деш евый -автомобиль, хлеб, масло, 
молоко, квартиру и т.д., и начинается аж иотаж ны й спрос. Ну 
и что, скаж ете вы, хорошо, пусть больше производят. А из 
чего больше производить, где ресурсы? Ведь ресурсы  ограни
ченны. А это означает, что производственный сектор не в со
стоянии ответить на избыточный спрос увеличением реального 
объема продукции. И так, причина инфляции спроса — это не
достаток или отсутствие резервов факторов производства для 
удовлетворения растущ его спроса. Именно в этой связи избы 
точный спрос приводит к росту цен и вы зы вает падение дове
рия к деньгам. Суть инфляции спроса иногда объясняю т одной 
ф разой: «Слишком много денег охотится за слишком малым 
количеством товаров».

2. И нф ляция издерж ек — это результат роста цен за счет 
увеличения издерж ек на единицу продукции, или средних и з
держ ек. Вспомним, что (1) средние издерж ки можно получить,
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разделив общие (валовые) издерж ки  на количество произве
денной продукции; (2) средние издерж ки равны цене продукта. 
Рост средних и здерж ек в свою очередь повыш ает уровень цен. 
Следовательно, в этом случае издерж ки, а не спрос взвинчи
вают цены. Особенно это связано с внезапны м увеличением 
стоимости затрат  на энергию. Поскольку энергия нуж на всем, 
и если цены на энергию возрастаю т, то обязательно увеличи
ваю тся издерж ки производства, что приводит к росту общего 
уровня цен — инфляции, обусловленной увеличением и здер 
жек. Итак, инф ляция и здерж ек обусловлена ростом издерж ек 
производства и з-за  роста цен на ресурсы, в первую  очередь — 
на труд. Схематично можно представить так:

Рост издержек —> Рост цены предложения -»
-> Уменьшение объема производства —> Рост цен.

В реальном мире трудно определить тип инф ляции, не 
зная  первичного источника, т.е. подлинной причины роста цен. 
С одной стороны, инф ляция спроса продолж ается до тех пор, 
пока сущ ествую т чрезмерны е потребительские расходы. С др у 
гой — инфляция, обусловленная ростом издерж ек, автомати
чески сама себя ограничивает. Она порож дает спад, а спад 
в свою очередь сдерж ивает дополнительное увеличение и здер
жек.

Измерение инфляции

Уровень и нф ляц и я  изм еряет ся  с помощ ью  индекса цен. 
Д елается это так:

1) выбирается базисный период;
2) вы бирается корзина благ, которую покупает типичная 

семья со средним доходом. Это важно для того, чтобы прово
дить сравнение уровней цен на одни и те ж е товары;

3) подсчитывается стоимости этой корзины, принимаемая 
за 100%;

4) та ж е сама корзина оценивается в ценах текущ его пери
ода;

5) издерж ки на покупку корзины в текущ ем периоде вы ра
ж аю тся в процентах от издерж ек базисного периода.
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Так, если стоимость ж изни выросла на 5%, то индекс цен 
текущ его периода составит 105%. При практических расчетах 
преж де обычно оценивают процентный рост цен отдельного благ, 
а затем  взвеш иваю т их по доле расходов на каж дое благо 
в общей сумме потребительских расходов соответствующего пе
риода. Пусть, к примеру, в корзину входят только два блага — 
мясо и хлеб. Индекс цен (при отсутствии затрат  на другие бла
га) исчисляется следующим образом. Цена каждого блага в к аж 
дый следующий год (например, 2006 г.) вы раж ается  в процен
тах  от его цены в предыдущ ий год (например, 2005 г.), а затем  
ум нож ается на соответствующий весовой коэффициент. Затем  
эти взвеш енные цены суммирую тся и делятся на сумму весов, 
что и дает общий индекс цен.

Индекс цен определяет их текущ ий уровень по отношению 
к базовому периоду. Например, 2000 г. используется в качестве 
базового периода, для которого устанавливается уровень цен, 
равный 100. А в 2005 г. индекс цен был приблизительно равен 
120%. Это значит, что в 2005 г. цены были на 20% выше, чем 
в 2000 г., или, прощ е говоря, данный набор товаров, который 
в 2000 г. стоил 100 руб., в 2005 г. стоил 120 руб.

Чтобы вычислить темп инфляции для данного года, необ
ходимо вычесть индекс цен прошедшего года из индекса цен 
данного года, раздели ть эту разницу на индекс прошедш его 
года, а затем  умнож ить на 100. Н апример, в 2000 г. индекс 
на потребительские товары был равен 115, а в 2005 г. — 125. 
Следовательно, темп инфляции для 2005 г. вы числяется следу
ющим образом:

Темп инфляции = (125 -  115) /  115 х 100% = 8,7%.

Номинальный и реальный доход
Чтобы понять влияние инфляции на перераспределение ре

ального дохода и  богатства, крайне важно определить разни
цу меж ду денежным, или номинальным, доходом и реальным 
доходом.

Денежный, или номинальный, доход — это количест во  
денег, кот оры е человек получает  в виде заработ ной плат ы , 
рент ы , процент ов и прибы ли.

Реальный доход — это количест во товаров и услуг, ко 
т оры е можно к уп и т ь  на сум м у номинального дохода. Если но
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минальный доход будет увеличиваться более быстрыми темпа
ми, чем уровень цен, то реальны й доход повысится. И наобо
рот, если уровень цен будет расти быстрее, чем номинальный 
доход, то реальны й доход уменьш ится. И зменение реального 
дохода можно вы разить следую щ ей простой формулой:

Изменения реального дохода (%) = Изменения номинального дохода (%) -  
-  Изменения в уровне цен (%).

Таким образом, если номинальный доход возрастет на 10% 
в течени е данного года, а уровен ь  цен увел и ч и тся  на 5% 
за тот ж е период, то реальны й доход повысится приблизи
тельно на 5%. И наоборот, 5%-ное повыш ение номинального 
дохода при 10%-ной инф ляции понизит реальны й доход при
мерно на 50%.

Социально-экономические последствия 
инфляции

1. И нф ляция сокращ ает  доходы и уровень благосост ояния  
пенсионеров и  пр о чи х  ли ц , кот оры е ж ивут  на ф иксированные  
доходы. Помимо этого, инф ляция выгодна долж никам и нано
сит ущ ерб кредиторам, подры вая тем самым взаимную выгод
ность их партнерских отношений.

2. И нф ляция приводит  к  увеличению  п р о ц ен т н ы х ставок, 
поскольку за кредиты, выданные более «дешевыми» деньгами, 
люди хотят получить больш ее вознаграж дение, и поскольку 
правительство борется с инфляцией, ограничивая предлож е
ние денег. Все это не только отпугивает потенциальных инвес
торов, но и создает дополнительные трения меж ду кредитора
ми и заемщ иками (например, при вы плате процентов по за к 
ладным).

2. Пропадают  ст им улы  к  сбереж ениям: ведь отклады ва
ние покупки «на потом» приведет к тому, что то ж е благо 
придется покупать по более высокой цене.

4. М еханизм  разм ещ ения ресурсов начинает  работ ат ь  
с искаж ением. Фирмы, имеющие избыток ликвидных средств 
(те ж е инвестиционные компании), начинаю т вклады вать день
ги только в те активы, которые надежно защ ищ ены  от и н ф ля
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ции. Капитальная стоимость подобных активов растет к удоволь
ствию  их владельц ев , но не всегда в и н тер есах  общ ества 
в целом. Оборудование офисных помещ ений, скаж ем, стано
вится не в пример более выгодным, чем строительство нового 
ж илья.

5. Сокращ ает ся эф ф ект ивност ь экономической деят ель
ност и, так как:

а) повсеместный рост цен позволяет получать большие до
ходы и делает конкурентоспособным даж е наименее эф ф екти в
ные фирмы;

б) возрастает общая неопределенность в экономике;
в) рыночные сигналы становится менее однозначными, ибо 

на поведение индивидов влияет ж елание защ ититься от ин ф ля
ции, например, добавив специальные пункты  в заклю чаемые 
договора;

г) увеличивается вероятность перебоев в процессе произ
водства, поскольку профсоюзы будут более настойчивы в тр е 
бованиях повысить зарплату;

д) определенные ресурсы  уходят на покрытие инфляцион
ных потерь.

6. И нф ляция способствует рост у экономической и  соци
альной  нест абильност и , поскольку все начинаю т гоняться 
за высокими денежными доходами. Люди, которые опасаются 
будущего роста цен, будут заранее заклады вать в трудовые 
договора более высокие доходы.

Запомните!
1. И нф ляция сниж ает покупательную  способность денег. 

Однако реальны й доход, или уровень ж изни, снизится только 
в том случае, если номинальный доход будет отставать от ин ф 
ляции.

2. И нф ляция по-разному влияет на перераспределение до
ходов в зависимости от того, является  она ожидаемой или не
предвиденной. В случае ожидаемой инфляции можно принять 
меры, чтобы предотвратить или уменьш ить ее негативные по
следствия. Непредвиденная ж е инфляция моментально съедает 
доходы и соответственно снижает жизненный уровень населения.

Однако проблема заклю чается в том, что однажды начав
ш ийся рост цен остановить очень нелегко. Сначала это просто 
причиняет неудобства, приводя к неж елательны м  последстви
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ям как внутри страны, так и на международном уровне. Если 
эти тенденции не переломить, то ситуация усугубляется и ин
ф ляц ия в конце концов мож ет стать галопирую щей, т.е. гипе
ринфляцией.

К атастроф ическая гиперинф ляция почти всегда является  
следствием безрассудного увеличения денежной массы в обра
щении. При соответствующ ей государственной политике нет ос
нований для перерастания умеренной, или ползучей, инфляции 
в гиперинфляцию . Гиперинф ляция, которая обычно связана 
с неразумной политикой правительства, мож ет подорвать ф и 
нансовую систему, ускорить экономический крах  и обществен
но-политические беспорядки с непредсказуемы ми последствия
ми для страны.

Антиинфляционная политика
Борьба с инфляцией и разработка специальной антиинф ля

ционной программы является  необходимым элементом стабили
зации экономики. В основе такой программы долж ен леж ать 
анализ причин и факторов, определяю щ их инфляцию, набор 
мер экономической политики, способствующей устранению или 
снижению уровня инфляции до разумны х пределов.

Возможны два подхода к управлению  хозяйством в услови
ях инфляции: один заклю чается в поиске адапт ационной п о ли 
т и ки , т.е. приспособлении к инфляции, другой — в попытке 
ликвидировать инфляцию  ант иинф ляционны м и мерами.

Адаптационная политика построена на том, что все 
субъекты  рыночной экономики (домохозяйства, фирмы, госу
дарство) в своих действиях учитываю т инфляцию  — преж де 
всего через учет потерь от сниж ения покупательной способнос
ти денег. В мировой практике сущ ествует два метода компенса
ции потерь от сниж ения покупательной способности денег. Н аи
более распространена индексация ставки процента. Как прави
ло, эта  оп ерац и я  сводится к увеличению  ставки  процента 
на величину инфляционной премии. Другой метод компенсации 
инфляции — индексация первоначальной суммы инвестиций, 
которая периодически корректируется, согласно движению оп
ределенного, заранее оговоренного индекса.

Антиинфляционные меры  — это меры, направленные 
на сокращ ение государственного вм еш ательства в рыночные
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отношения. Ортодоксальная программа чисто монетаристского 
характера предусматривает ш ирокое поле деятельности рынка 
наряду со свертыванием хозяйственной активности государства. 
Примером такой программы служ ит программа МВФ, принятая 
в России: либерализация условий деятельности фирм на внут
реннем и мировом рынках, свободные цены при ограничении 
роста заработной платы  и поддерж ании плавающего курса на
циональной валюты.

На практике для борьбы с высокой инфляцией в больш ин
стве западны х стран  использую тся см еш анны е программы, 
в которых в различной степени используются рекомендации обе
их программ. Страны с рыночной экономикой практически все 
прош ли через инфляцию. И зучение их опыта дает ответ на мно
гие вопросы. Однако в России своя специфика: отсутствие са- 
мона-страиваю щ ейся, саморегулирую щ ейся рыночной экономи
ческой системы. Многие причины и ф акторы  инфляции в Рос
сии вообще не относятся к экономике.
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28. Безработица

Понятие безработицы

Б езработи ц а (unem ploym en t) — часть работоспособного 
населения, постоянно или временно неработаю щая. О ф ициаль
ная статистика учиты вает только тех, кто обращ ается за посо
бием по безработице. Для рыночной экономики типична безра
ботица, так как спрос на рабочую силу зависит от величины 
капитала, затрачиваемого на ее наем.

Она им еет место в том случае, когда люди, способные 
и ж елаю щ ие работать: 1) не имеют работы; 2) занимаю тся по
иском более п рестиж н ой  или вы сокооплачиваем ой работы;
3) те, кто не готов приступить к работе за достойную плату 
(учащ иеся, студенты, пенсионеры, инвалиды). Однако офици
альная статистика учиты вает только тех из них, кто обращ ает
ся за пособием по безработице.

Почему для рыночной экономики типична 
безработица?

В разумительны й ответ на этот вопрос можно найти в «Ка
питале» К. М аркса. Согласно его взглядам, все очень просто: 
спрос на рабочую силу зависит от величины капитала, затрачи 
ваемого на наем рабочей силы. О тносительное сокращ ение к а 
питала влечет за собой относительное сокращ ение спроса на 
рабочую силу. П редположим, что капитал составлял 10 млн 
долл. и сдстоял из 5 млн долл. постоянного капитала — капита
ла на приобретение м атериальны х ресурсов (с) и 5 млн. долл. 
переменного капитала (v). Затем  наступает срок обновления этого 
капитала, причем он обновляется в новом органическом строе
нии, т.е. меняется отношение с : v. Теперь оно будет  состав
л я т ь  не 1 : 1, а 3 : 1. В таком случае из 10 млн. долл. на долю 
постоянного капитала будет приходиться 7,5 млн. долл., а на 
долю переменного — только 2,5 млн долл. Следовательно, пе
ременный капитал  и соответственно спрос на рабочую силу
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уменьш ится вдвое. И это не случайность, а объективная зако
номерность, вы текаю щ ая из действия закона накопления капи
тала  в рыночной экономике. В результате замедленного  при тя
ж ен ия добавочной рабочей силы и вы т алкивания  из производ
ства части ранее заняты х рабочих вследствие роста органичес
кого строения старого капитала — неизбежно образуется ар
мия безработных.

Закон народонаселения

О бразование и рост безработицы  представляю т собой спе
ц и ф и чески й  закон народонаселения. Суть его состоит в том, 
что рабочий класс, производя прибыль, создает источник для 
накопления капитала. Но вот парадокс: больш ая часть капитала 
н аправляется на приобретение средств производства, а мень
ш ая — на наем новой рабочей силы, т.е. ф орм ируется механизм 
роста органического строения капитала. Следовательно, само 
накопление капитала в результате действия данного механиз
ма порож дает безработицу. И вот что интересно: чрезм ерны й  
т руд  занят ой част и населения обрекает на вынуж денную праз
дност ь другую  его част ь — безработ ны х, а рост  безработ и
цы  в свою очередь, обрекает зан ят ую  част ь рабочего класса  
на чрезм ерны й т руд.

Безработные представляю т собой относительное перенасе
ление. Рабочая сила имеется в избытке лиш ь по сравнению 
со спросом, предъявляем ы м  на нее со стороны капитала. Но 
это вовсе не означает, что имеется абсолютный избыток насе
ления. Безработица усиливается во время экономических кри
зисов в результате резкого сокращ ения спроса на рабочую силу.

Основные формы безработицы

И звестны следую щ ие основные формы безработицы.
Ф рикционная безработица (fractional unem ploym ent)  — это 

временная потеря работы людьми, связанная с 1) поисками но
вой работы; 2) переменой места ж ительства, а такж е связанная 
с трудностями трудоустройства лиц, впервые ищ ущ их рабочее 
место. Эти люди ищ ут работу и ж дут ее получения в ближ ай
ш ем будущем. Образно говоря, «сегодня занят, завтра — нет».
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Она вы звана несовершенством в техническом функционирова
нии рынка рабочей силы, отсутствием необходимой информа
ции о наличии рабочих мест, региональными, профессиональ
ными, возрастными перемещ ениями работников. Ф рикционная 
безработица считается неизбежной и в какой-то мере допусти
мой. Потому что многие работники, добровольно оказавш иеся 
«меж ду работами», переходят с низкооплачиваем ой работы  
на более высокооплачиваемую и более продуктивную  работу. 
Это означает более высокие доходы и более рациональное рас
пределение трудовы х ресурсов, следовательно, и больший р е 
альный объем национального продукта. Она отличается от струк
турной безработицы тем, что она не связана с переобучением 
и сменой профессии и квалификации.

С труктурная безработица (structural unem ploym ent)  — это 
безработица в результате изменений структуры  производства 
товаров и услуг, т.е. она вызвана ф ундам ент альны м и сдвигами  
эконом ических пропорций, особенно в экспорт н ы х от раслях.

Это когда стары е отрасли, а вместе с ними стары е про
фессии умирают, а на смену появляю тся новые отрасли и но
вые профессии. И наче говоря, структурная безработица возни
кает при несовпадении предлож ения и спроса по квалиф икаци
ям и специальностям вследствие отсталости квалификационной 
системы трудовых ресурсов. И з-за  таких изменений спрос на 
некоторые виды профессий ум еньш ается или вовсе прекращ а
ется. Спрос на другие профессии, вклю чая новые, увеличива
ется. С труктурная безработица возникает потому, что рабочая 
сила реагирует медленно и ее структура полностью не отвеча
ет новой структуре производства. В результате оказы вается, 
что у некоторых рабочих нет таких навыков, которые можно 
быстро продать; их навыки и опыт устарели и стали ненуж ны 
ми и з-за  изменений в технологии и характере потребительского 
спроса. К тому ж е постоянно меняется географическое распре
деление рабочих мест. С труктурная безработица является  т я 
ж елой формой безработицы, так как затраты  на ее устранение, 
т.е. затраты  на переквалификацию  людей, создание учреж де
ний по повышению или изменению квалификации, а такж е и з
менение самого образования, очень высоки.

Ц и к л и ч е с к а я  (к о н ъ ю н к т у р н а я )  б езр аб о т и ц а  (cyc lica l 
unem ploym en t)  — это такая  безработица, которая возникает
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в результате кризиса, спада производства, т.е. когда происхо
дит резкое сокращ ение производства. В этот период совокуп
ный спрос на товары и услуги уменьш ается, занятость сокра
щ ается, следовательно, безработица растет. В этой связи часть 
трудоспособного населения не мож ет найти работу по любой 
профессии (специальности) и квалификации. По этой причине 
циклическую  безработицу иногда называю т безработицей, свя
занной с дефицитом спроса. Ц иклическая безработица в США 
в период Великой депрессии (1929— 1933) достигала более 25% 
экономически активного населения. Это очень высокий уровень 
безработицы. Он проявляется в разнице м еж ду уровнем безра
ботицы в данный момент промы ш ленного цикла  и ест ест вен
ны м  уровнем  безработицы. Иными словами, это разность м еж 
ду фактическим и естественным уровнем безработицы. Впервые 
данное понятие в экономической теории появилось с легкой руки 
английского экономиста Дж.М. Кейнса.

С циклической безработицей справиться сложнее всего, так 
как  необходимо реш ать целый комплекс проблем, которые вы з
вали кризис.

Скрытая, или сезонная, безработица (seasonal unem ploym ent 
variation) — это те, кт о  заняты  только в определенные вре
мя, а все остальное время являю тся безработными, или заняты  
неполный рабочий день, или по распоряж ению  администрации 
вы нуж дены  идти отпуск и т.д. Этому виду безработицы подвер
ж ены  наемные работники таких отраслей, как строительство, 
сельское хозяйство, розничная торговля, обслуживание турис
тов и т.д. Спрос на рабочую силу в этих отраслях заметно ко
л еб л ется  от сезона к сезону, особенно в период кри зисов 
и депрессии. Но в большей степени она проявляется в аграрном 
секторе, откуда люди готовы уйти в любое время, хотя статис
тика не учитывает их как безработных. В то ж е время совсем 
избеж ать сезонных работ просто невозможно: их можно только 
сократить, если небольшой и регулярны й отряд рабочих в сезон 
согласится трудиться днем и ночью и если нанимать на времен
ные работы студентов и домохозяек, которые обычно не вклю 
чаю тся в трудовые ресурсы. На помощь мож ет прийти рыноч
ная система. Например, в курортных городах гостиницы сокра
щаю т простои в осенне-зимний период, приглаш ая участников 
научных и практических конференций.
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Н изш ий слой безработ ны х образую т  пауперы  — бедня
ки, выброшенные из производства и навсегда лиш енные воз
можности вернуться в него. Сюда относятся старики, калеки и 
инвалиды труда, а такж е деклассированные элементы — воры, 
проститутки, нищие, бродяги.

Расчет уровня безработицы
Уровень безработицы  (unem ploym ent rate) — удельный вес 

численности безработных в численности экономически активно
го населения. Э кономически акт ивное население (занят ая ра
бочая сила) — это част ь населения, обеспечивающ ая создание 
товаров и  услуг.

Уровень безработицы является  одним из важ нейш их пока
зателей  экономического полож ения страны, хотя его нельзя  
считать безошибочным барометром благополучия экономики. 
Безработица — относительно новый для России феномен, хотя 
наличие районов с незаняты м  населением и, соответственно, 
сезонной безработицей признавались и раньше. Средний ур о 
вень безработ ицы  в России вы ходит  за рам ки  порогового зн а 
чения — 10%, кот орое счит ает ся допуст им ы м  в меж дународ
ной практ ике п р и  норм альном  развит ии  экономики.

В период реформ, как показы вает международный опыт, 
допускается его повыш ение до отметки 15— 20%, но с соци
альным ограничителем — на срок не более чем 3— 5 лет. На 
наш взгляд, Россия в состоянии критического уровня безрабо
тицы ж ивет уж е 10 лет. Почему? Потому что в России со ста
тистикой  очень плохо и не все безработны е наш ли место 
в официальных данных. Так, в настоящ ее время масштабы без
работицы оцениваются по ряду  критериев: регистрация и полу
чение статуса в служ бах занятости; незанятость и активный 
поиск работы независимо от ф акта регистрации (методология 
М еждународной организации труда (МОТ); отсутствие работы 
и заработка, независимо от наличия официального статуса з а 
нятости, даж е в случаях вынужденного отпуска и работы не
полный рабочий день и неполную рабочую неделю. Р азве все 
это в наш ей статистике учитывается? Конечно, нет. Кроме того, 
некоторыми исследователями оцениваются масш табы намерен
но сдерживаемой, так называемой скрытой безработицы, — люди
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работаю т по принципу: «чем бы дитя ни тешилось, лиш ь бы не 
плакало». Таким образом, официальный уровень безработицы в 
России якобы невелик, а ф актически ее масштабы и уровень 
значительно выше. На начало 2000 г. в России с учет ом  скр ы 
т ой  безработ ицы ее ф акт ический уровень дост игал 20—23%, а 
в ряде регионов ст раны  сущ ест венно выше эт ой усредненной  
величины : районах Севера, м а лы х городах России, ряде закры 
т ы х  зон, районах дислокации пред п р и ят и й  легкой и  угольной  
пром ы ш ленност и и  в уст ойчиво депрессивны х регионах (в ча
ст ност и, на Кавказе), превращ аю щ ихся пост епенно в зоны за
ст ойной безработицы. Н аряду с понятием «безработица» в эко
номическом анализе исп ользуется  другое, не менее важ ное 
понятие -— «полная занятость».

Полная занятость. 
Естественный уровень безработицы

В рыночной экономике «полная занятость» (fu ll em ploym ent) 
определяется как занятость, составляю щ ая менее 100% рабо
чей силы. Что значит менее 100%? Это определенный уровень 
безработицы. Этот уровень назы вается естественным уровнем 
безработицы. В рыночной экономике он считается нормальным, 
или оправданным, например, 5— 6% безработных. Реальный объем 
национального продукт а, кот орый связан с естественным уров
нем безработицы, называется производст венным пот енциалом  
экономики.

Экономисты считают, что естественный уровень безрабо
тицы представляет собой в какой-то степени полож ительное 
явление. Это объясняется тем, что если экономика страны по
стоянно приспосабливается к изменяю щ имся условиям, то ка 
кая-то  безработица неизбежна: ведь люди иногда уходят на дру
гие предприятия, а сезонные или разовые работы заканчива
ются. Естественный уровень безработицы в идеале считается 
допустимым, так как он не подрывает возможности расш ирен
ного воспроизводства, вклю чая производство товаров народно
го потребления и услуг в рамках, достаточных для поддерж а
ния гарантированной реализации прав граж дан на доходы, об
разование, здравоохранение, социальную защ иту на уровне про
житочного минимума, достаточного для физического сохране
ния человека как биологического вида.
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В каж ды й данный период в различны х странах уровни без
работицы существенно отличаю тся друг от друга. Эти различия 
объясняю тся тем, что в разны х странах сущ ествую т разны е 
естественные уровни безработицы, а такж е тем, что эти стра
ны могут оказаться в разны х ф азах  экономического цикла.

С безработицей связан ряд  серьезны х проблем экономиче
ской политики. Если правительство стремится как можно боль
ше сократить ее уровень, то обостряется проблема инфляции, 
ухудш ается состояние платежного баланса, падает конкурен
ция и замедляю тся темпы экономического роста. Все это по
степенно сводит на нет и сами усилия по борьбе с безрабо
тицей. Поэтому при проведении подобного (политического) р е 
ш ения правительство должно особенно тщ ательно взвесить все 
«за» и «против». Опыт индустриально развиты х стран показы ва
ет, что все правительства, независимо от их партийной при
надлежности, при попытке снизить уровень безработицы ниж е 
5% испытывали большие проблемы.

Ч резм ерная безработица влечет за собой большие экономи
ческие и социальные издержки.

Закон Оукена

И звестный американский исследователь в области м акро
экономики А ртур Оукен (1929— 1979) математически вы разил 
отношение м еж ду уровнем безработицы и отставанием объема 
ВНП. Это отношение известное как закон О укена (Okun’s Law), 
показывает, что если ф акт ический уровень безработ ицы п р е
вы ш ает  ест ест венны й уровень на 1%, т о от ст авание объема 
ВВП сост авит  3%. Отношение 1 : 3, т.е. отношение ф актичес
кого реального объема производства относительно изменения 
уровня безработицы, постоянно и приблизительно равно 3. Это 
позволяет вычислить абсолютные потери реального производ
ства, связанные с любым уровнем безработицы.

Таким образом, уменьшение объема ВНП — это основная 
«цена» безработицы. Когда экономика не в состоянии создать 
достаточное количество рабочих мест д ля  всех, кто хочет 
и мож ет работать, потенциальное производство товаров и услуг 
теряется  безвозвратно. Экономисты определяю т эту потерян
ную продукцию как отставание объема ВНП. Это отставание
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представляет собой объем, на который факт ический ВНП меньше 
пот енциального ВНП. П о т е н ц и а л ь н ы й  В Н П  определяется ис
ходя из предполож ения о том, что сущ ествует естественный 
уровень безработицы при «нормальных» темпах экономического 
роста. Вывод: чем выше уровень безработ ицы , т ем  больше о т 
ст авание ВНП.

Социально-экономические последствия 
безработицы

Рост безработицы, вызываю щ ий углубление бедности и со
циальную  нестабильность в обществе, долж ен быть отнесен 
к рангу наиболее значимых угроз экономической безопасности.

С од но й  ст о р о ны , сужение источников дохода семей при 
росте безработицы вы зы вает резкое сокращ ение потребитель
ского спроса — спроса на товары и услуги, что в свою очередь 
ведет к сокращению производства и соответственно уменьш е
нию налоговой базы, способствующей формированию государ
ственного бю дж ета и реализаци и  социальны х программ. Ну 
о каких налогах можно говорить, если больш ая часть предпри
ятий закры та. Налицо массовая безработица. 30% населения ж и 
вет за порогом бедности. Ведь не только нет растущ их доходов, 
а вообще у  значительной части населения их нет.

С д р у го й  ст о р о ны , повыш ение уровня безработицы чре
вато ростом преступности и самоубийств. По данным исследо
ваний университета Дж. Гобкинса (США), при росте безработи
цы на 1% число самоубийств увеличивается  на 4,1%, число 
заклю ченны х — на 5,7%, объем ВВП ум еньш ается на 4,5%. 
В условиях России последствия могут еще быть более трагич
ными и з-за  устойчивой бедности населения. Недопустимость по
добного развития событий требует внесения коррективов в стра
тегию реформ, проводимых в России.

И стория показы вает, что массовая безработица, во-пер
вы х, приводит к падению уровня благосостояния ж ителей стра
ны и, что еще более серьезно, ломает судьбы множества лю 
дей. Часть из них остается без работы на многие годы и теряет 
последнюю надеж ду обрести ее хоть когда-нибудь. Что касает
ся простых людей, исследователи находят прямую  связь м еж 
ду ростом самоубийств, убийств, смертности от сердечно-сосу
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дистых заболеваний, психических болезней и высоким уровнем 
безработицы. И уж  во всяком случае безработица приводит к 
постепенной утрате профессиональных навыков и знаний.

Во-вторых, массовая безработица приводит к быстрым, иног
да очень бурны м  социальны м  и политически м  перем енам . 
Об этом свидетельствует сдвиг влево в американской политиче
ской теории во время Великой депрессии 30-х гг. Вызванный 
депрессией «новый курс» был подлинной революцией в ам ери
канском политическом и экономическом мышлении. Примером 
таких перемен является  и приход Гитлера к власти в Германии 
в условиях массовой безработицы. Больш ой процент безработи
цы в среде национальных меньшинств — арабов стал причиной 
колоссальных беспорядков и насилия, которые периодически 
возникаю т в городах А мерики и Западной Европы, в частности, 
во Ф ранции в ноябре 2005 г.

Основные направления 
по борьбе с безработицей в России

1. Соверш енст вование дейст вую щ его законодат ельст ва  
в сфере занят ост и населения. Так, в законодательных актах 
Российской Ф едерации по содействию занятости населения хотя 
и предусмотрены меры, направленные на сокращ ение периода 
безработицы на основе внедрения эф фективны х механизмов про
веден ия активной политики зан ятости  населения, вклю чая 
организацию и проведение специальных мероприятий по про
филированию  безработных граждан, но их надо совершенство
вать.

2. Повышение эффективности использования средств феде
рального бюджета на реализацию полит ики  занят ост и. С этой 
целью  требуется разработка более гибкого механизма п ере
распределения средства федерального бю джета как на уровне 
субъекта РФ , так и м еж ду ее субъектами. Вместе с тем стоит 
задача расш ирения привлечения средств из бюджетов субъек
тов РФ  и средств работодателей.

3. Совершенствование прогноза и м онит оринга ры нка т р у 
да в ц еля х  сбалансированност и спроса и  предлож ения рабочей 
силы. Это предполагает развитие меж отраслевой координации 
работ по обеспечению занятости населения; расш ирение банка
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вакансий и свободных рабочих мест, предоставляемы х работо
дателям и в органы службы занятости; усиление взаимодействия 
с работодателями по трудоустройству безработных и незаняты х 
граж дан в рам ках социального партнерства. Все это позволит 
снять напряж енность на рынках труда и сократить расходы ф е 
дерального бюджета на ликвидацию негативных последствий 
безработицы.

4. Повышение конкурент оспособност и граждан на ры нке  
т руда. Для этого необходимо осущ ествлять разработку долго
срочного прогноза структуры  работников по группам проф ес
сий и специальностей; механизма обеспечения доступности об
разования и трудоустройства выпускников; мер, стимулирую 
щ их работодателей к развитию внутрифирменного обучения пер
сонала. Все это позволит привести проф ессионально-квалифи
кационную структуру подготовки кадров в соответствие с про
гнозом развития экономики

5. Совершенствование эф ф ект ивност и деят ельност и о р 
ганов служ бы занят ост и. Это предполагает:

1) внедрение в деятельность органов служ бы занятости со
временных технологий, позволяю щ их сокращ ать период безра
ботицы граж дан, обращ ающ ихся к услугам службы занятости, 
продолжительность участия граж дан в активных и пассивных 
программах содействия занятости населения, предоставлять бо
лее качественные услуги;

2) оптимизация структуры  и численности работников орга
нов служ бы занятости исходя из возможностей бюджета и обес
печения предоставления в полном объеме услуг населению.
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29. Государственные финансы

Понятие государственных финансов

Государственные финансы (public finance) — это область 
экономической науки, которая изучает государственные расхо
ды и доходы, бюджетный деф ицит и государственный долг.

В рыночной экономике государство в лице правительства 
несет непосредственную  ответственность за справедливое р ас
пределение благ и социальную  гарантию  в обществе, а такж е 
за  проведение эф ф ективной  м акроэкономической политики. 
А это означает достиж ение таких целей, как  экономический 
рост, полная занятость и т.д. Не удивительно, что оно зан и 
м ается и вопросами распределения дохода и богатства м еж ду 
членами общества. И хотя влияние перераспределен ия дохода 
на благосостоян ие гр аж д ан  трудн о  достоверно  и зм ер и ть , 
однако можно однозначно утверж дать, что наличие государ
ственных доходов и расходов объективно обусловлено самой 
природой рыночной экономики и сущ ественно влияет на п ере
распределение ВНП.

Выборочное обследование домашних хозяйств показывает, 
что прямые (например, пенсии) и непрямые государственные 
субсидии (образование, бесплатное медицинское обслуживание, 
субсидированное ж илье и транспорт) позволяю т существенно 
поднять личный доход большинства населения. Ч ерез механизм 
налогообложения и государственных расходов на социальное 
обеспечение все больш ая доля национального дохода перерасп
ределяется от относительно богатых к относительно бедным. 
Высокие налоги снижаю т личный доход богатых семей. Таким 
образом, хотя неравенство в распределении доходов и сохраня
ется, государственное вмеш ательство позволяет сократить это 
неравенство. Учитывая, что реш ения о перераспределении до
ходов поневоле субъективны, тем не менее экономист может 
оценить вероятные последствия той или иной политики прави
тельства как в ближайш ей, так и в долгосрочной перспективе,
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вы явив тем самым возможные последствия каж дой из предла
гаемых стратегий.

Государственные расходы  
и их структура

Государственные расходы — расходы, производимые го
сударством с целью создания нормальных условий для повсе
дневного прож ивания населения и частной предприниматель
ской деятельности.

Государство сталкивается с такими социально-экономиче
скими проблемами, реш ать которые приходится всем миром. Су
щ ественное отличие государственных расходов от частных со
стоит в том, что правительственные реш ения в конечном счете 
носят политический характер . К оличество товаров и услуг 
в экономике в целом ограничено. Поэтому правительство вы 
нуж дено соразмерять возможности и ж елания, всякий раз спра
ш ивая себя: сколько можно выделить министерству культуры , 
сколько на развитие общего и профессионального образова
ния, здравоохранения, хватит ли средств на поддерж ку мест
ных органов власти, можно ли сокращ ать взносы предприятий 
на социальное обеспечение?

В наш и дни государственные расходы в развиты х странах 
составляю т от 30 до 45% ВНП, хотя в начале XX в. этот пока
затель  был менее 10%. Н аправления государственных расходов 
такж е изменились. Раньш е они направлялись на поддерж ание 
правопорядка и законности, а сейчас на реш ение социально- 
экономических проблем. Об этом мы сейчас и поговорим.

Государственные расходы по назначению  можно р азд е
лить на несколько основных групп.

1. Н ациональная оборона — расходы на содерж ание армии.
2. В нутренняя безопасность — полиция, судебно-правовая 

система и пож арная охрана.
3. Социальные выплаты — образование, пенсии и пособия 

по болезням и безработице.
4. Экономическая политика — субсидии убыточным пред

приятиям , подготовка кадров и государственное предпринима
тельство.
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5. В ыплата процента по государственному долгу, а такж е 
расходы на содерж ание дипломатических служб.

Это структура государственных расходов в целом. В то же 
время исходя из деления государственного бюджета на три со
ставные части: федеральны й, республиканский (в СШ А бюд
ж еты  штатов) и местных органов власти государственные рас
ходы можно разделить на бюджетные группы: ф едеральны е, 
республиканские и местных органов власти.

Основные ст ат ьи ф едеральны х расходов — это:
1) национальная оборона, или поддерж ание боеготовности 

страны, и внутренняя безопасность;
2) социальные вы платы  (защ ита доходов), или расходы 

на множество программ по поддерж анию  уровня доходов, ко
торые предусматриваю т помощь престарелы м, нетрудоспособ
ным, безработным, инвалидам, нуж даю щ имся в медицинской 
помощи, семьям без кормильца и т.д.;

3) экономическая помощь республикам и местным органам 
власти, или так назы ваем ая политика ф едерализма;

4) выплата процента по государственному долгу, а такж е 
расходы на содерж ание дипломатических служб, гранты мест
ным властям.

В последние годы в развиты х странах крупнейш ая из этих 
статей статья расходов по вы плате процента по государствен
ному долгу в связи с ростом разм ера самого государственного 
долга и величины процентной ставки.

Основные ст ат ьи р еспубликанских расходов и м ест ны х  
органов власт и  — это расходы на образование, социальное обес
печение, здравоохранение и больницы, автомагистрали, а так 
ж е расходы на обычные функции государства: поддерж ание 
порядка и внутренняя безопасность.

Государству приходится платить не только за блага разо
вого пользования, но и за долгосрочные блага. Разовы е блага 
связаны  с регулярными платеж ам и, и поэтому их закупку надо 
оплачивать из регулярны х ж е поступлений. Капитальные ж е 
расходы — расходы на строительство дорог, кредитование го
сударственных предприятий и содержание университетских зда
ний справедливее финансировать за счет государственных зай 
мов, хотя выплата долга частично л яж ет  и на будущ ие поколе
ния их пользователей
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К ак ж е  м ож ет правительство  осущ ествлять расходы ? О т
вет  один: с помощью собственных доходов. И з чего скл ад ы ва
ю тся доходы государства?

Доходы  государства

Доходы  государства — та часть национального дохода, ко
то р ая  сосредотачивается в руках  государства за  счет налогов 
и неналоговы х поступлений.

1. Н алоги  на 75% и более ф орм ирую т доход государствен
ного бю джета.

2. Н еналоговые п о ст уп лен и я  (доходы от государственны х 
предприятий , проценты  по вы данны м кредитам , рентны е п л а 
теж и , займ ы , лотереи  и т.д.) ф орм ирую т оставш ую ся часть бюд
ж ета . Зам ет им :  в России с 1992 г. часть доходов бю дж ета со
ставляю т поступления от при вати зации  —  продаж и активов, 
находивш ихся в собственности государства.

С помощью ж е  налогов государство получает в свое распо
р яж ен и е  основную м ассу средств, необходимых для  вы полне
ни я экономических и социальны х ф ункций, или прямого и кос
венного регулирования экономики. Ч ер ез м еханизм  налоговой 
политики государство м ож ет регулировать уровень экономиче
ской и социальной активности:

1) увеличение правительственны х расходов при сохране
нии неизменны х налогов и трансф ертны х платеж ей  долж но п ри 
вести к увеличению  совокупных расходов, объема производства 
и занятости;

2) при данном уровне прави тельствен ны х расходов сокра
щ ение налогов или увеличение тр ан сф ертн ы х  п л атеж ей  д о л ж 
но увеличить доходы и тем  самым стим улировать рост личны х 
расходов. Н апротив, при возникновении ин ф ляц и и  требуется  
противополож ная политика правительства: необходимо сокра
тить  прави тельствен ны е расходы , увеличить налоги и ум ень
ш ить трансф ертны е платеж и.

Налоги и их структура: 
прямые и косвенны е налоги

Н алоги —  основной источник ф орм ирования государствен
ного бю дж ета на всех уровнях: ф едеральном , республиканском
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и м естны х органов власти  (округа, м униципалитеты , районы, 
города и т.д.). В зависимости от методов их сбора налоги д елятся  
на прям ы е и косвенны е налоги.

Прямые налоги — это налоги, которы е п лательщ и к н е
посредственно (прямо) вы плачивает из своего дохода налоговой 
служ бе или местным органам власти. К ним относятся:

1) личны й подоходный налог (incom e tax ) — налог, взи м а
емый с личны х доходов домохозяйств и предприятий , не входя
щ их в корпорации; он явл яется  основным элементом  налоговой 
системы  в рыночной экономике;

2) налог на заработную  п л ату  — налог, взим аем ы й как  
с работодателей, так  и с лиц наемного труда. Он представляет  
собой страховой взнос, вы плачиваем ы й в рам ках  планов об яза
тельного страхования, например, страхован ия по старости, го
сударственной программы бесплатной медицинской помощи, пре
дусм отренны х сущ ествую щ им  законодательством  о социальном 
обеспечении. Р азм ер  облагаемого дохода оп ределяется  п рави 
тельством. Так, в России установлен разм ер  налога в 13%. Надо 
отм етить, что по сравнению  с другим и разви ты м и  странам и 
это сам ая н и зкая  ставка налогов. Н апример, в В еликобритании 
он составляет 25%;

3) налог на прибы ль корпораций (corporation  tax). Вся вели 
чина п ри бы ли  о б л агается  по одной и той  ж е  ставке . Т ак , 
в В еликобритании она составляет 33%;

4) налог на наследство (in h eritan ce  tax) и прочие налоги.
П рямые налоги даю т большую часть налоговых поступлений.
О сновной недост ат ок п р я м ы х  налогов заклю чается  в том,

что они способны п арали зовать  стим улы  и инициативу экономи
ческих агентов, если ставки  налогооблож ения будут слиш ком 
велики. Высокие ставки  подоходного налога могут побудить на
логоплательщ ика искать разн ы е способы уклонения от их у п л а 
ты.

Косвенные налоги — это налоги, которы е п лательщ ик опо
средованно (непрямо) вы плачивает из своего дохода налоговой 
служ бе или местным органам власти. К ним относятся:

а) налоги с продаж ;
б) акц изны е сборы на продукты ; разли чи е  м еж ду  налогами 

с п родаж  и акцизны м и налогами заклю чается  в сф ере действия 
налога: налоги с п родаж  распространяю тся на ш ирокий ди ап а
зон продукции, в то врем я как  акц изны е сборы охваты ваю т
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и зб р ан н ы й  п ереч ен ь  товаров  (напри м ер, сп и ртн ы е нап и тки , си 
гар еты , услуги  игорны х домов);

в) там ож ен н ы е сборы, взи м аем ы е  с и м п ортн ы х товаров;
г) специ альны е косвенны е налоги: они постоянны  по в ел и 

ч и н е и н езави си м ы  от цены  блага; или  п роп орцион альн ы  его 
стоимости —  это налог на добавленную стоимость —  НДС (VAT —  
V alu e  A d d e d  Tax). Он ввод и тся  на больш ин ство  товаров  и услуг 
на к а ж д о й  с т а д и и  и х  п р о и зв о д с т в а  по п о сто я н н о й  став к е . 
Но так и е  блага, как  п р о д у кты  п и тан и я , дома, книги, газеты , 
п о езд ки  на общ ественном  тран сп орте , л ек ар ств а , п роп исанны е 
в р ачам и , и некоторы е другие, в частности , в В ели кобри тан и и  
не подлеж ат  облож ению  НДС.

О сновное до ст о и нст во  Н ДС  —  ш и р о кая  налоговая  база: 
п о сту п л ен и я  от этого налога почти п роп орц и он альн ы  п отреби 
тельск и м  расходам .

О сновной  н ед о ст а т о к  НДС  —  этот налог, к а к  и лю бой 
косвен н ы й  налог, л о ж и тс я  т я ж е л ы м  брем ен ем  п р е ж д е  всего 
на п л еч и  наи м ен ее обеспеченны х лю дей. Д л я  ком п енсации  эти х  
п о тер ей  потреблен и е р я д а  благ п ервой  необходим ости не п о д л е
ж и т  облож ению  НДС.

В то ж е  вр ем я  косвен ны е налоги обесп ечиваю т у сто й чи 
вы е и оп ерати вн ы е п оступ лен и я  в бю дж ет. К том у ж е  их  м о ж 
но бы стро м ен ять  в соответствии  с требован и ям и  го су дар ствен 
ной политики . В м есте с тем  регресси вн ы й  х а р а к т е р  косвенны х 
налогов частично н е й тр а л и зу е т  э ф ф е к т  п ер ер асп р ед ел ен и я  д о 
ходов п ри  помощ и п р ям ы х  налогов.

З ам ети м : если  больш ую  ч асть  доходов ф едер ал ьн о го  бю д
ж е т а  составляю т п р я м ы е  налоги, то  косвенны е  налоги со став 
л я ю т  зн ач и тел ьн у ю  ч асть  доходов м естн ы х органов власти .

К освенны е налоги вклю чаю тся  в розни чн ую  ц ен у  и, соот
ветственн о , у в ел и ч и в ая  ее, п ер ек л ад ы в аю тся  на п лечи  кон еч 
ного п отреби теля.

К лассификация налогов  
в зависим ости от  доли  отчисления личного  
д о х о д а  в пользу государства

Н алоги мож но кла сси ф и ц и р о ва т ь  в со о т вет ст ви и  с т ем , 
к а к а я  д о ля  ли ч н о го  дохода подлеж ит  о т ч и слен и ю  в п о ль зу  го
суд а р ст ва . В этой  с в я зи  р азл и ч аю т  следую щ и е виды  налогов.
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1. Регрессивны й налог со став л яет  тем  больш ую  долю  л и ч 
ного дохода, чем  беднее п л ательщ и к . П рим ером  могут сл у ж и ть  
косвенны е налоги, которы е р авн ы  д л я  всех  п отреби телей  н е з а 
висим о от их доходов.

2. П ропорциональны й налог заб и р ает  у  каж дого  ин ди вида 
одну и  ту  ж е  долю  дохода. Т ак , в В ел и кобри тан и и  подоходны й 
налог со всех  доходов от 3000 до 23 700 ф у н то в  в год я в л я е т с я  
пропорциональны м : с каж дого  ф у н та  доходов в эти х  пределах  
п л ател ь щ и к  о тч и сл я ет  25 пенсов.

3. П рогрессивны й налог со став л яет  тем  больш ую  долю  д о 
хода и н ди вида, чем  вы ш е вели ч и н а  этого дохода. В больш ин
стве стр ан  в зи м а е тс я  прогрессивны й подоходны й налог. Е сли 
налоговая систем а носит п рогрессивны й х а р а к т е р , т.е. р а зм е р  
налоговой ставки  и зм е н яе тс я  с учетом  доходов конкретного и н 
ди ви да , то это п о зв о л я е т  гар ан ти р о в ать , что  сам ое т я ж е л о е  
брем я будут н ести  сам ы е богаты е п л ательщ и ки . П рогресси вны й 
х а р а к т е р  п р ям ы х  налогов у си л и в ает  т а к ж е  и х  роль встроен н ы х 
стаб и л и зато р о в  эконом ической  систем ы , что  п о зв о л яет  пон и
ж а т ь  совокуп ны й спрос в п ери оды  слиш ком  си льн ы х  бумов. 
В этом  их достоинство.

П р ак ти к у  прогрессивного о блож ен и я  богаты х лю дей  обы ч
но оп равд ы ваю т тем, что зако н  убы ваю щ ей  п олезн ости  п ри м е
ним и к  д оп олн и тельн ом у доходу: и зъ я т и е  дополнительного  до
хода у  хорош о оплачиваем ого  н ал о го п л ател ьщ и ка  н ан есет  ем у 
м еньш ий ущ ерб, чем  небогатом у человеку .

Р азн и ц а  м еж д у  государственны м и р асходам и  и  доходам и 
п о к р ы вается  за  счет  государствен н ы х  займ ов.

Г осударственны е займы

Государственны е займы  —  разн ови дн ость кр ед и тн ы х  отно
ш ений, в которы х  государство  в ы сту п ает  заем щ и ком  и ли  к р е 
дитором.

По срокам  п о га ш ен и я  го сударствен н ы е зай м ы  п о д р а зд е л я 
ю тся  на: 1) к р а тк о ср о ч н ы е  за й м ы  (со сроком  п о гаш ен и я  до 
одного года) —  п о сту п л ен и я  от п р о д аж и  казн ач ей ск и х  в ек се 
лей; 2) средн есрочн ы е (со сроком  п огаш ен и я  от года до п яти  
л ет) и 3) долгосрочны е зай м ы  —  о ф о р м л яю тся  к ак  п р о д аж а  
государствен н ы х  ценны х бум аг на срок от п я ти  лет.
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И значально краткосрочные займы использовались для  по
кры тия кратковременных недостач бюджетных средств, вы з
ванн ы х несовпадением  расходов и налоговы х поступлений 
во времени. По мере развития денеж ны х рынков (и вследствие 
деш евизны  краткосрочных кредитов по сравнению с долгосроч
ными) казначейские векселя постепенно стали основным инст
рументом государственных займов. Н есмотря на их надежность, 
с этими ценными бумагами связан риск инфляционного обесце
нения, что уменьш ает их привлекательность для институцио
нальных инвесторов.

По видам доходност и  государственные займы подразделя
ются на 1) процентные (их держ атели  получают тверды й доход 
по фиксированной ставке) и 2) выигрышные: доход вы плачива
ется  при выходе облигации в ти раж  погашения.

Государственные займы размещ аю тся по подписке среди 
населения через банки посредством продаж и на бирж е и с ау к
циона.

По м ест у разм ещ ения  государственные займы подразде
ляю тся на 1) внутренние (в национальной валюте) и 2) вне
шние, реализуем ы е на иностранных денеж ны х ры нках (в валю 
те страны -кредитора, государства-заем щ ика или какой-либо 
третьей страны).

И звестны займы структурной адаптации — займы, предос
тавляем ы е М еждународным валютным фондом (МВФ) и М иро
вым банком (МБ) под программы связанны е с определенными 
условиями, в частности, с требованиями либерализации цен, 
ликвидации дефицита государственного бюджета и внеш нетор
гового д еф и ц и та , со кр ащ ен и я  го су дар ствен н ы х  расходов. 
Займ ы  подобного рода имеют место в России в связи с проведе
нием курса рыночных реформ. Еж егодная величина займов 
правительства добавляется к государственному долгу — общей 
сумме задолж енности государства
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30. Государственный бюджет. 
Государственный долг

Государственный бюджет: 
профицит и дефицит

Государственный бю джет — смета (роспись) государствен
ных доходов и расходов по источникам поступления и основным 
каналам  распределения.

Государственный бю джет мож ет быть сведен с излишком 
или недостатком.

Бюджетный профицит (излишек) — превыш ение доходов 
над расходами.

Бюджетный дефицит (недостаток) — превыш ение расхо
дов над доходами.

В экономике развиты х стран бюджетный проф ицит  встре
чается значительно реж е, чем бюджетный дефицит. Отметим, 
что государственный бюджет РФ  на 2002 г. сведен с профици
том в разм ере 127 млрд руб. Это излиш ек мож ет быть получен 
за счет высоких мировых цен за баррель нефти. Если «неф тя
ная» цена упадет ниж е заложенной при расчете доходов госу
дарственного бю джета, то проф ицита мож ет и не быть. В этой 
связи сосредоточим внимание на проблемах, связанны х с бюд
жетным дефицитом.

В зависимости от государственного устройства бюджет бы
вает разны х видов: ф едеральны й, республиканский, местных 
органов власти (города, округа, края  и т.д.). Целью государ
ственных финансов является  балансирование экономики, а не 
бюджета. В этой связи ф едеральны й бюджет следует рассм ат
ривать как инструмент достиж ения и поддерж ания макроэконо
мической стабильности. Поэтому правительство не должно со
мневаться, идя на введение любых дефицитов или излиш ков 
для достиж ения этой цели. Одно вы зы вает беспокойство, что 
в развиты х странах ежегодные бю джетные деф ициты  имеют 
место в условиях относительно мирной экономики, которая ф ун 
кционирует близко к уровню полной занятости.
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Крупные дефициты  подталкиваю т вверх ставки процента,
что:

а) вы зы вает вытеснение частного инвестирования, что не 
способствует частным инвестиционным расходам. Дефициты как 
бы сталкиваю т экономику на путь замедленного роста в долго
срочном плане;

б) увеличивает спрос на ценные бумаги со стороны иност
ранцев, так как более высокий уровень процента по правитель
ственным и частным ценным бумагам делает финансовые инвес
тиции более привлекательными для иностранцев. Приток иност
ранных средств может способствовать финансированию и деф и 
цита, и частных капиталовложений. Но такой приток средств 
вы зы вает прирост внешнего долга. А выплата процентов и пога
ш ение долгов иностранцам вы зы вает сокращ ение будущ его 
национального производства;

в) возросш ий спрос на ценные бумаги вы зы вает рост м еж 
дународной стоимости национальной валюты, что обусловлива
ет сокращ ение экспорта и рост импорта;

г) сокращ ение чистого экспорта сдерж ивает развитие внут
ренней экономики. Стимулирую щ ее воздействие деф ицита мо
ж е т  быть сглаж ено как  за  счет эф ф ек та  вы теснения, так 
и отрицательного эф ф екта  чистого экспорта, вызванного де
фицитом. Крупные ежегодные бюджетные дефициты имеют тен
денцию стимулировать импорт и сдерж ивать экспорт. И неред
ко ведут к распродаж е национального богатства. Эта цепочка 
причин-следствий длинна, но она дает возможность понять внут
ренний ход развития явлений, связанных с бюджетным деф и 
цитом.

Государственный долг: 
определение и проблемы, связанные с ним

Государственный (внешний) долг — это задолж енность соб
ственной страны другим странам.

Количественно государственный долг — накопленная сум
ма всех полож ительных сальдо бюджетов федерального прави
тельства за  вычетом всех деф ицитов, которые имели место 
в стране. С социально-экономических позиций долг является бре
менем для  каж дой страны. П очему? З а  внеш ний долг, как
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за любой другой, обязательно наступает врем я выплаты  про
центов и самой суммы внешнего долга. А это означает передачу 
части национального дохода в распоряж ение других стран. Тем 
не м енее в последние годы во всех стран ах  внеш ний долг 
и процентные платеж и, связанные с ним, увеличиваю тся.

Проблемы, связанные с государственным долгом, заклю ча
ются в том, что выплаты процентов по государственному долгу:

1) увеличиваю т неравенство в доходах;
2) требую т повыш ения налогов, которые могут подорвать 

действие экономических стимулов;
3) вы зы ваю т перевод определенной части реального нацио

нального продукта за рубеж;
г) увеличиваю т ставки процента и вытесняю т частные ин

вестиции.
Методы борьбы с бюджетным дефицитом и ростом госу

дарственного долга.
К методам борьбы с бюджетным дефицитом и государствен

ным долгом относятся:
а) принятие ежегодно сбалансированного государственно

го бю дж ета;
б) увеличение доходной части бю джета за счет установле

ния новых ф едеральны х налогов или введения более высоких 
ставок действую щих налогов;

в) использование методов разумной приватизации экономи
ки посредством продаж и государственных активов;

г) выход правительства на мировой рынок капиталов с це
лью получения дополнительных средств;

д) сокращ ение военных расходов.

Бюджетная политика России

Основными задачам и бюджетной политики на среднесроч
ную перспективу являю тся обеспечение выполнения государ
ством своих ф ункций и достиж ение финансовой стабильности. 
В этих целях П равительство Российской Ф едерации намерено 
реализовать меры, направленные на достиж ение сбалансиро
ванности бюджетов всех уровней и повыш ение эффективности 
ф ункционирования бюджетной системы, включающие:

♦ приведение обязательств  государства в соответствие 
с его ресурсами путем отмены или приостановления нефинан-
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сируемых или частично финансируемых обязательств ф едераль
ного бюджета;

♦ оценку эф ф ективности бю джетных расходов, концентра
цию ресурсов федерального бю джета на реш ении клю чевых 
социально-экономических задач;

♦ внесение изменений в порядок финансирования расходов 
за  счет средств федерального бюджета, устанавливаю щ их не
обходимость регистрации операций в процессе исполнения бюд
ж ета в главной книге казначейства;

♦ обеспечение бездефицитности федерального бюджета;
♦ урегулирование кредиторской задолж енности государ

ства;
♦ постепенный отказ от практики предоставления государ

ственных гарантий по иностранным связанным кредитам;
♦ четкое разграничение расходных полномочий меж ду бюд

ж етам и всех уровней с наделением их соответствующ ими ф и 
нансовыми ресурсами, заверш ение реф ормирования системы 
финансовой поддерж ки регионов;

♦ м аксим альную  консолидацию  внебю дж етны х фондов 
в бю дж етах всех уровней, а такж е ликвидацию  целевых бюд
ж етны х фондов федерального бюджета;

♦ заверш ение перевода всех получателей средств ф еде
рального бюджета на казначейскую  систему, а такж е перевод 
бюджетов высокодотационных субъектов Российской Ф едера
ции на кассовое обслуживание через органы федерального к а з
начейства;

♦ установление контроля за обязательствами бюджетных 
учреж дений, финансируемых по смете, по которым государ
ство как собственник несет субсидиарную ответственность;

♦ обеспечение прозрачности бюджетов всех уровней и вне
бю джетных фондов, а такж е процедур закупок товаров и ус
луг для государственных нужд.

Государственный финансовый контроль

Государственные финансы дают возможность стимулиро
вать и обеспечивать всю иерархию  интересов в обществе. Но за 
их использованием необходим государственный финансовый кон
троль (ГФК).
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О бъектом ГФК являю тся конкретные виды финансовых 
(бюджетные средства, ценные бумаги) и материальны х (объек
ты государственной собственности) ресурсов, а такж е немате
риальны е блага, принадлеж ащ ие государству.

Субъектом ГФК вы ступает государство. Ю ридически ГФК 
осущ ествляется разны ми государственными службами в ф ор
мах, определенных (установленных) законодательством РФ. ГФК 
вы ступает основным инструментом, с помощью которого мож 
но установить, насколько результативна бю дж етная политика 
правительства — политика доходов и расходов. В «единой сис
теме» ГФК приоритетная роль принадлеж ит Счетной палате РФ.

Создание Счетной палаты  РФ  — это проявление мировой 
тенденции, характерной для большинства европейских, а зи ат
ских и североамериканских стран, которая слож илась во вто
рой половине XX в. в результате усиления роли государства 
в экономической ж изни страны. Она является  высшим органом 
ГФК Российской Ф едерации.

Счетная палата Р Ф  взаимодействует с П резидентом РФ , 
обеими палатами Ф едерального Собрания РФ , с правоохрани
тельными органами и Генеральной прокуратурой РФ , а такж е 
с контрольно-счетными органами субъектов РФ. Она является  
государственно-правовым институтом.

Повыш ение роли и значения Счетной палаты  РФ  в систе
ме ГФК предлагается в следую щих основных приоритетных на
правлениях:

1) изменение статуса Счетной палаты. Она долж на ф орми
роваться не только Ф едеральны м Собранием, но и П резиден
том РФ;

2) расш ирение компетенции Счетной палаты  в отношении 
субъектов Российской Ф едерации, бюджеты которых в значи
тельной степени формирую тся из средств Ф едерального бюд
жета;

3) предоставление Счетной палате РФ  исполнительных пол
номочий для реализации собственных реш ений, принимаемых 
по результатам  осущ ествленных ею контрольных мероприятий. 
Этим обеспечивается принцип гибкости управления государствен
ными финансами с учетом изменяю щ ихся социально-экономи
ческих условий.
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31. Фискальная политика

Фискальная политика: 
определение и ее  виды

Государственная фискальная политика — это политика 
м анипулирования расходной частью бю джета и налогообложе
нием с целью ускорения экономического роста, контроля над 
занятостью  и инфляцией.

По характ еру  воздейст вия  на экономику различаю т сти
мулирую щ ую  и сдерж иваю щ ую  государственную фискальную  
политику.

Стимулирующая фискальная политика — политика, на
п р ав л ен н ая  на увеличен ие государственны х расходов или 
снижение налогов, или сочетание обоих пунктов. С тимулирую 
щ ая ф искальная политика имеет место в период экономическо
го кризиса. Это хорошо доказал Кейнс и его сторонники.

Сдерж ивающая ф искальная политика — это политика, на
правленная на уменьш ение правительственны х расходов или 
увеличение налогов или сочетание обоих пунктов. С держ иваю 
щ ая ф искальная политика имеет место в период экономическо
го подъема и галопирую щей инфляции.

По ст епени участ ия правит ельст ва  в реш ении макроэко
номических проблем различаю т дискреционную и недискреци
онную, или автоматическую , фискальную  политику.

Дискреционная фискальная политика — это политика со
знательного манипулирования правительственными расходами 
и налогами.

Н уж на ли дискреционная ф искальная политика в рыноч
ной экономике? За дискреционную фискальную  политику вы с
тупаю т «либеральные» экономисты. Их позиция: расширение го
сударственного сектора с целью устранения недостатков ры 
ночной системы. И наоборот, «консервативные» экономисты, счи
таю щ ие государственный сектор неэф фективны м, выступаю т 
«против» дискреционной фискальной политики, т.е. за сокращ е
ние государственных расходов. Важно отметить, что активная
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ф искальная политика, направленная на стабилизацию  экономи
ки, мож ет опираться как на расш иряю щ ийся, так и на сокра
щ аю щ ийся государственный сектор.

Недискреционная фискальная политика — это политика 
«автоматического» манипулирования правительственными расхо
дами и налогами за счет встроенных стабилизаторов.

Встроенный стабилизатор — это любая мера, которая мо
ж ет повлиять на деф ицит государственного бюджета или его 
положительное сальдо без участия правительства.

Это именно то, что делает  налоговая система. О бразно 
говоря, экономика на автопилоте. По мере роста чистого наци
онального продукта (ЧНП) в период процветания налоговые по
ступления возрастаю т автоматически и формирую т тенденцию 
к ликвидации деф ицита бюджета и созданию бюджетного и з
лишка. Напротив, когда ЧНП сокращ ается в период спада, на
логовые поступления автоматически сокращ аю тся, и это со
кращ ение смягчает экономический спад, т.е. с уменьшением ЧНП 
налоговые поступления такж е падаю т и подталкиваю т государ
ственный бюджет от бюджетного излиш ка к дефициту.

Встроенная стабильность, обеспечиваемая налоговой сис
темой, смягчает тяж есть экономических колебаний. Все, что 
делаю т стабилизаторы, — это ограничение разм аха или глуби
ны экономических колебаний. Последователи Кейнса соглаш а
ются, что для существенной коррекции подъема или спада тре
буются дискреционные ф искальны е мероприятия со стороны 
правительства, т.е. изменения налоговых ставок, налоговой струк
туры  и величины правительственных расходов. При этом мы от
влекаемся от вопросов политики.

Неоклассический синтез как основа 
экономической политики государства

Неоклассический синтез — это взаимодействие влияния 
денеж но-кредитной и фискальной политики на уровень эконо
мической активности.

Сначала рассмотрим влияние денеж но-кредитной полити
ки на уровень экономической активности. Схематично его м ож 
но вы разить в виде следую щей зависимости:
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М (рост) —i  i (падение) —> I (рост) —> Y (рост), или ЧН П  
(рост), т.е. прослеж и вается  следую щ ая взаим освязь: рост коли
чества денег в обращ ении (М) вы зы вает  сниж ение уровня ссуд
ного процента (i), облегчая получение кредита. Это в свою оче
редь  способствует росту инвестиций (I), т.е. появляю тся новые 
источники финансирования производственны х проектов. Все это, 
вм есте в зятое  приводит к росту национального дохода (Y), или 
ЧНП.

Возьмем на зам етку: взаим освязь м еж ду  ростом количества 
денег в обращ ении и сниж ением  процента экономисты назы ваю т 
«предпочтением ликвидности», а связь  м еж д у  сниж ением  про
цен та и ростом инвестиций — «предельной эф ф ективностью  
инвестиций».

Т еперь рассмотрим влияние ф искальной политики на ур о 
вень дохода. Оно происходит по двум  направлениям .

П ервое  направление — это изм енение правительственны х 
расходов. Н апример, правительство  в р езу л ьтате  увеличен ия 
своих расходов м ож ет строить дороги, ш колы, больницы, обус
тр аи вать  места отды ха, обеспечивать социальную  защ и ту  насе
лен и я  и т.д. В этом случае эф ф ек т  ф искальной политики вы 
глядит так: возросш ие государственны е расходы  (G) увели чи 
ваю т занятость, а следовательно, потребительские расходы  (С), 
которы е благодаря м ульти пликатору  (è )  вы зы ваю т рост нацио
нального дохода (Y). Схематично это вы глядит так:

G (прирост I) —» С (рост) —» У(прирост) = К (1/1 -  MPC) х I (прирост)

Это не что иное, как  эф ф ек т  м ульти пликатора от роста 
правительственны х расходов.

В т о р о е  направление — это изм енение ставок взим аем ы х 
налогов. Н апример, власти  сниж аю т налоги, это д ает  возм ож 
ность одновременно увеличить потребительские расходы  насе
ления, следовательно, их предельную  склонность к потребле
нию. А чем  больш е п редельн ая  склонность к потреблению , тем 
больш е м ульти пликатор  и тем  больш е рост С вязь м еж ду  рос
том прави тельствен ны х расходов и ростом дохода вы р аж ается  
эф ф ектом  м ультипликатора. Эт о эф ф ект  м уль т и п ли к а т о р а  
от  сниж ения налогов, и л и  т а к  назы ваем ы й налоговы й м у л ь т и 
п ли к а т о р .
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Вместе в зяты е  эф ф ек ты  —  от роста правительственны х 
расходов до сни ж ения налогов —  обеспечиваю т ещ е больш ий 
рост дохода, чем  каж ды й  в отдельности. В противополож ном 
случае, когда ф и скальн ая  политика н ап равлена на сокращ ение 
государственны х расходов и увеличение ставок налогов, доход 
ум еньш ается. Таким  образом, страны  с развитой  рыночной эко
номикой располагаю т как  денеж но-кредитны м и, так  и ф и ск ал ь
ными инструм ентам и в поисках эф ф екти вн ы х  путей влияни я 
на уровень экономической активности дохода как  неизбеж ного 
условия для  преодоления экономических колебаний и обеспече
ния экономического роста. А это и есть эконом ическая полити
ка государства.

Кейнсианцы и монетаристы: 
их влияние на экономическую  политику

О ткрою  м аленьки й  секрет: вся  эконом ическая политика 
разви ты х  стран, в том числе и России, находится под при ц е
лом двух экономических ш кол: кейнсианской (родоначальником 
ее явл яется  английский экономист Дж.М. Кейнс) и м онетарист
ской (родоначальником которой я в л яется  ам ериканский эконо
мист М. Ф ридм ан). Ч тобы  пон ять суть эти х  ш кол, ответим  
на два вопроса.

Первый вопрос: какую  роль деньгам отводят кейнсианцы  
и м онетаристы  в экономическом развитии?

К е й н с и а н ц ы  деньгам отводят второстепенную  роль. Они 
утверж даю т, что деньги имею т значение, но им пульс эконо
мического роста нуж но видеть в росте прави тельствен ны х р ас 
ходов, или независим ы х инвестиций, а не в увеличении денег 
в обращ ении. М онетаристы  вопреки кейнсианцам  утверж даю т, 
что именно деньги оп ределяет  уровень экономической активно
сти в стране.

М о н е т а р и с т ы  в денеж ном предлож ении видят единствен
но важ нейш ий ф актор , определяю щ ий уровень производства, 
зан ято сти  и цен. Они п р ед л агаю т отли чн ую  от им ею щ ейся 
в кейнсианской модели цепь причинно-следственных связей м еж 
ду предлож ением  денег и уровнем  экономической активности. 
Теоретические рассуж ден и я  м онетаристов проистекаю т из того, 
что р а с ш и р е н и е  д ен еж н о го  п р е д л о ж е н и я  п о вы ш ает  спрос
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на все виды активов — реальн ы е и ф инансовы е, а такж е  
на текущ ий объем производства. Таким образом, изменения де
нежного предлож ения оказываю т предсказуемое воздействие 
на уровень номинального ЧНП (= РСЗ). Говоря конкретнее, уве
личение М (денежной массы) приведет к увеличению Р  или (3, 
а уменьш ение М даст противоположный результат.

Таким образом, изменение предлож ения денег рассм атри
вается  м онетаристами в качестве ф актора, непосредственно 
влияющ его на изменение совокупного спроса, который изм е
няет номинальный ЧНП. Они считают, что изменения денеж 
ного предлож ения влияю т на все компоненты совокупного спро
са, а не только на инвестиции. Следует заметить, что полити
ка монетаристов легла в основу экономических преобразований 
в период перехода к рыночной экономике. Р езультаты  ее оказа
лись более чем плачевны.

К ей н с и а н ц ы  делаю т упор на совокупные расходы и их 
компоненты. Основополагающее кейнсианское уравнение:

С + 1п + Хп +  а  = ЧНП.
М онетаристы делаю т упор на деньги. Основополагающим 

уравнением монетаризма является  уравнение обмена:
МУ = РО, 

где М — предлож ение денег;
V — скорость обращ ения денег, т.е. среднее количество 

раз, которое рубль тратится на приобретение готовых товаров 
и услуг в течение года;

Р  — уровень цен или, точнее, средняя цена, по которой 
продается каж дая единица физического объема производства;

О — ф изический объем произведенных товаров и услуг.
Кейнсианское уравнение можно легко «перевести» на мо

нетаристский язык. Номинальный ЧНП представляет собой сумму 
физического объема произведенных различны х товаров и услуг 
((3), умноженную на соответствующ ие им цены (Р), т.е.

ЧНП = Р(3.
Таким образом, можно заменить кейнсианское уравнение 

С + 1п + Хп +  Ц = ЧНП 
в номинальном вы раж ении на монетаристское уравнение обме
на МУ = Р<3.

Вывод: два подхода являю тся двумя взглядами на одно и 
то же. К аж ды й для себя попытайтесь ответить на вопрос: какая
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макроэкономическая теория точнее отображает действительность 
и, следовательно, является  лучш ей основой экономической по
литики? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим проблему 
влияния скорости обращ ения денег на уровень дохода.

М о н е т а р и с т ы  считаю т, что V — скорость обращ ения 
денег — стабильна и предсказуема. Они утверж даю т, что люди 
предъявляю т довольно стабильный спрос на деньги для покуп
ки текущ его объема производства по сравнению с другими ф и 
нансовыми активами и расходами; ф акторы , определяю щ ие ко
личество денег, которое хотят иметь ф и зи чески е (частные) 
и ю ридические (предприятия) лица в каж ды й данный момент, 
не зависят от денежного предложения. И самое главное — ко
личество денег, которое население ж елает  иметь, определяет
ся уровнем ЧНП.

К ей н с и а н ц ы  считают, что V — нестабильна и непредска
зуема. Их позиция состоит в том, что деньги требую тся не 
только для заклю чения сделок, но и для владения ими в каче
стве активов; деньги, на которые п редъявляется  спрос для сде
лок, будут «активными» деньгами, т.е. деньгами, которые пере
ходят из рук в руки и обращ аю тся в потоке доходов-расходов. 
С точки зрения кейнсианцев, скорость обращ ения денег изм е
няется прямо пропорционально ставке процента и обратно про
порционально предложению  денег. Если это так, то стабиль
ная связь м еж ду М и номинальным ЧНП, которую предлагает 
монетаристский передаточный механизм, отсутствует, так как 
V изм еняется с изменением М.

Вывод: кейнсианцы утверж даю т, что на самом деле цепь 
причинно-следственны х связей  идет скорее по направлению  
от совокупны х расходов к объем у п рои зводства  в стран е 
и к денежному предложению, чем от денежного предлож ения 
к совокупному спросу и к объему производства в стране, как 
заявляю т монетаристы.

Второй вопрос: как кейнсианцы и монетаристы оценивают 
роль государственной фискальной политики в экономическом 
развитии?

К ей н с и а н ц ы  считают, что ф искальная политика является  
мощным стабилизационным инструментом. По их утверждению , 
это происходит потому, что государственные расходы являю т
ся составной частью совокупных расходов и изменения в нало
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гообложении оказы ваю т прямое и сущ ественное воздействие 
на потребление и капиталовлож ения.

Монетаристы  утверж даю т, что воздействие ф и скал ь
ной политики слабо и неопределенно. Они считают, что, пока 
государственные (дефицитные) расходы не покрываю тся рас
ш ирением денежного предлож ения, неизбежно будет рост про
центной ставки и сокращ ение частных инвестиций.

Однако в целом неоклассический синтез «в почете» у  со
временных экономистов. Сегодня немногие экономисты придер
ж иваю тся крайнего кейнсианского взгляда, согласно которому 
«деньги не имеют значения», или противоположной монетарист
ской крайности, согласно которой «только деньги имеют зн а
чение». Н есмотря на важ ны е различия в их взглядах, не следу
ет упускать из виду тот основополагающий ф акт, что согласно 
обеим теориям деньги воздействую т на ЧНП в одинаковом на
правлении и расш ирение денежного предлож ения увеличивает 
ЧНП, и наоборот. Полемика ж е сосредоточена на количествен
ном значении этих изменений.

Вывод. С кейнсианской  точки зрения ры ночная система 
подверж ена макроэкономической нестабильности. Для исправ
ления этого недостатка нуж на активная государственная поли
тика с упором на ф искальны е меры.

С м онет арист ской  точки зрения рыночная система обла
дает высокой степенью конкурентности й обеспечивают макро
экономическую стабильность. М онетаристы склоняю тся к поли
тике частного предпринимательства при ограниченном вмеш а
тельстве государства.

В конечном итоге можно сказать, что меж ду кейнсианца
ми и монетаристами идет постоянная борьба за обеспечение их 
влияния на экономическую политику правительства. Если рас
см атривать этот вопрос относительно России, то в первые годы 
проведения курса рыночных реформ (1991— 1998) приоритет по
лучила монетаристиская политика. Именно это обстоятельство 
во многом сыграло негативную роль в экономическом развитии 
России. И только в настоящ ее время в России начинает побеж
дать позиция кейнсианцев, или, точнее, политика правитель
ства, основанная на разумном сочетании соответствующ ей де
неж но-кредитной и ф искальной политики.
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32. Экономический рост

Понятие экономического роста. 
Его вцды, измерение, значение

Экономический рост — это увеличение валового нацио
нального продукта за определенный период времени. Его виды: 
экст енсивны й и инт енсивны й.

Э к о н о м и ч еск и й  э к ст е н с и в н ы й  р о ст  — это увеличение 
ВНП за счет увеличения «поля» хозяйственной деятельности, 
т.е. больше заняты х, заводов, обрабатываемых земельны х уго
дий, дорог и т.д. ВНП (выпуск м атериальны х благ в стране) 
мож ет быть увеличен даж е в краткосрочном периоде, если уд а
стся задействовать простаиваю щ ие ресурсы.

Э к о н о м и ч еск и й  и н т е н с и в н ы й  р о ст  — это увеличение 
ВНП за счет внедрения новой техники и технологии, т.е. ново
введений.

Графически экономический рост вы раж ается  в смещении 
кривой предлож ения вверх и вправо.

Экономический рост мож ет быть измерен тремя способами:
1) увеличением реального ВНП за определенный период 

времени, например, за год;
2) увеличением реального ВНП на душ у населения;
3) годовыми темпами роста ВНП в процентах.
Например, если реальны й ВНП составлял 200 млрд руб.

в прошлом году и 210 млрд руб. в текущ ем  году, то можно 
рассчитать темпы его роста, вы читая из величины реального 
ВНП текущ его года величину ВНП прошлого года и соотнося 
разность с величиной реального ВНП за прош лый год. В данном 
случае темп роста составит (210 млрд -  200 млрд) /  200 млрд 
руб. х 100% =  5%. Темпы роста никогда не бывают устойчивыми. 
Напротив, неизбежны их колебания вокруг общего повы ш атель
ного тренда. Понимая это, предприятия обычно изменяю т уро
вень своих запасов; однако это не реш ает проблем инвести
ций, которые могут сильно упасть, если заметные колебания 
темпов роста сделаю т будущ ие перспективы слишком неопре
деленными.
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Каково значение экономического роста? Д ействительно 
ли столь сущ ественна разница м еж ду темпами роста в 3 и 5%? 
Да, существенна, и весьма! Для индустриально развиты х стран 
с их реальным ВНП разница меж ду темпами роста в 3 и 5% 
вы раж ается огромной суммой. Для населения очень бедной страны 
д аж е полупроцентное снижение в темпах экономического рос
та м ож ет означать голодную смерть. Поэтому значение увели
чен ия темпов экономического роста велико. Экономический 
рост — ключевой ф актор повыш ения уровня благосостояния. 
Именно он позволяет увеличивать потребление благ, сокращ ать 
рабочую неделю и т.д. И хотя год от года подобные улучш ения 
происходят почти незаметно, небольш ие различия в темпах 
ежегодного прироста приводят к заметной разнице в скорости 
роста. Так, экономисты утверж даю т, что когда экономика рас
тет на 2,5% в год, то реальны й ВНП будет удваиваться к а ж 
ды е 28 лет; если ж е  темпы  роста повы сятся  до 3% в год, 
то удвоение ВНП будет происходить раз в 24 года.

Экономический рост сам по себе обычно рассматривается 
как цель общественного развития. Экономический рост в а ж 
нее, чем стабильность. Почему? Ответ очевиден: увеличение 
общественного продукта в расчете на душ у населения означает 
повыш ение уровня жизни.

Экономический рост:
1) влечет за собой возрастание материального изобилия 

и отвечает принципам минимизации издерж ек и максимизации 
прибыли;

2) облегчает реш ение проблемы ограниченности ресурсов;
3) позволяет обществу более полно реализовать поставлен

ные экономические цели и осущ ествлять новые ш ирокомасш 
табные программы;

4) способствует решению социально-экономических проблем 
как внутри страны, так и на международном уровне.

Кроме того, экономический рост облегчает правительству 
реш ение ряда задач  экономической политики. Возрастаю т до
ходы от налогообложения по текущ им ставкам, так что госу
дарство мож ет развивать свои услуги (то ж е здравоохране
ние), не повыш ая налоги. Н емаловажно и то, что перераспре
деление национального дохода в пользу менее обеспеченных
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слоев населения становится возможным при одновременном по
выш ении благосостояния тех, чьи доходы выше.

Факторы экономического роста

Основные ф акторы  экономического роста:
1) рост количества и качества трудовых, или людских, р е

сурсов;
2) увеличение основного капитала;
3) новая техника и технология;
4) новое в системе управления;
5) разработка природных ресурсов.
Подробнее рассмотрим вы ш еперечисленные факторы.
1. Рост количества и качества трудовых, или люд

ских, ресурсов.
Количест во  труда зависит от величины экономически ак 

тивного населения (доли заняты х в общей численности населе
ния) и продолжительности рабочей недели. С редняя продолж и
тельность рабочей недели определяется правовыми и институ
циональными факторами, а такж е коллективными договорами. 
Качество  труда зависит от таких факторов, как образование, 
подготовка и переподготовка кадров, профессионализм. Р азви 
тие образования и профессиональной подготовки позволяет до
биваться более сущ ественны х сдвигов в производительности 
труда. Из экономического анализа следует, что в развиты х стра
нах увеличение трудозатрат (количества труда) дает примерно 
1 /3  прироста реального дохода, оставш иеся 2 /3  прироста обес
печиваются повышением производительности труда. Повышение 
уровня образования и профессиональной подготовки — самый 
сущ ественный ф актор роста производительности труда. О бра
зованные люди, грамотные, с большим опытом работы, созда
вая высококачественную продукцию, способствуют удовлетво
рению безграничных потребностей. Отсюда инвестиции в чело
веческий капитал  — важ ное условие экономического роста, 
но не только.

2. Роль объема основного капитала в экономическом 
росте. Объем основного капитала является  решаю щим ф акто
ром, определяю щ им динамику экономического роста. Чтобы 
увеличить объем основного капитала, необходим рост инвести
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ций в экономику, как  частны х, так  и государственных. Особен
ное значение имею т государственны е инвестиции в и н ф раструк
туру : дороги, мосты, аэропорты , общ ественны й транспорт, си
стем а водоочистки и т.д. Н ередко зам едлени е экономического 
роста объясн яется  недостатком  инвестиций в ее развитие. Рост 
кап и тала  «вш и р ь >> увеличивает объем  кап итала, вовлекаемого 
в хозяйственны й оборот.

3. Технический прогресс. Технический прогресс явл яется  
важ н ы м  (можно сказать , суперваж ны м ) ф актором  экономиче
ского роста. По сущ еству, он я в л яется  двигателем  экономиче
ского прогресса. Если рост капитала «вширь» не увеличивает про
изводительности  труда, то рост кап и тала «вглубь»  вы р аж ается  
в более эф ф ективном  производстве за  счет роста производи
тельности  труда. Это означает, что при м ен яется  новый основ
ной кап и тал  (новая техника и технология), наним ается более 
квалиф иц ированн ая рабочая сила.

4. Изменение менеджмента, или управления производ
ством на разных уровнях. Т ехнический прогресс означает не 
т о л ь к о  и с п о л ь з о в а н и е  с о в е р ш е н н о  нового  о б о р у д о в а н и я , 
но так ж е  и новые ф орм ы  управлени я и организации производ
ства, т.е. все то, что позволяет по-новому комбинировать дан 
ны е ресурсы  с целью  увеличен ия и повы ш ения качества п рои з
водимой продукции.

5. Обилие и разработка природных ресурсов являют 
ся мощным позитивным фактором экономического рос
та. Так, неф ть и природны й газ обеспечиваю т России благо
п ри ятны е условия для  экономического роста. Это вовсе не о з
начает, что страны  с недостаточны ми запасам и  обречены  на 
невы сокие темпы  экономического роста. Так, в Японии при род
ны е ресурсы  ограничены, а темпы  экономического роста зн а 
чительны . В то ж е  врем я некоторы е страны  А ф ри ки  и Ю ж ной 
А м ерики, обладая сущ ественны ми запасам и природны х р есу р 
сов, относятся к развиваю щ им ся странам.

Эти пять ф акторов экономического роста назы ваю тся фак
торами предложения. Именно они обеспечиваю т ф изический  
рост производства. Только доступность больш его количества 
и качества  ресурсов, как  лю дских, так  и м атери альн ы х, вклю 
ч ая  технологический потенциал, позволяет увеличивать п рои з
водство реального продукта.
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Кроме вы ш еп еречисленн ы х ф акторов, на экономический 
рост влияю т:

а) ф ундам ен тальны е изм ен ен ия структуры  производства: 
м еж д у  пром ы ш ленностью , сельским  хозяйством  и услугами; 
производством  капитального оборудования и товаров народного 
потребления; частны м  и государственны м  сектором в эконо
м ике;

б) устойчивое улучш ени е условий торговли;
в) со ц и ал ьн ая , к у л ь т у р н а я  и п о л и ти ч е с к а я  а тм о сф ер а  

в стране.
А нализ данного вопроса вы ходит за  п ределы  данного учеб

ника, тем  не менее он достаточно глубоко затраги вается  в гла
вах, посвящ енны х проблемам  переходной экономики в России.

Факторы, 
сдерж иваю щ ие экономический рост

К ф акторам, сдерж иваю щ им экономический рост, относятся:
1) несоверш енство правового обеспечения, или закон ода

тельной базы , предприним ательской  деятельности. Н апример, 
бесконечные споры о р азм ер ах  ставок налогооблож ения. Ф и р 
мы —  за пониж ение налоговых ставок, прави тельство  ж е, н а
оборот, —  за  повыш ение. П очему каж ды й  и з них тян ет одеяло 
на себя: ф и рм ы  не хо тят  о тдавать  то, что они зар або тал и ,

а прави тельство  не хочет быть бедным, если рядом  богатые 
ф ирм ачи , тем  более что оно стар ается  не д ля  себя лично, а 
для  народа, чтобы улучш ить его личное и общ ественное благо
состояние. Если экономика в состоянии подъем а, то следует 
увеличивать налоги. Если ж е  экономика в состоянии кризиса, 
то, конечно, сни ж ать налоги с целью  увеличен ия деловой а к 
тивности;

2) рост государственны х расходов на оборону и социальную  
и н ф р а с тр у к ту р у  (образование, зд равоохран ен и е , социальное 
обеспечение: пенсии, стипендии и лю бая другая  м атери альн ая 
помощь, а так ж е  реш ение вопросов борьбы с загрязнени ем  ок
руж аю щ ей  среды , охраны  общественного порядка, безопаснос
ти страны  и т. д.). Тем  самым отвлекаю тся средства от частны х 
инвестиций в основной кап итал, что вполне м ож ет зам едли ть 
темпы  экономического роста. Здесь, правда, не известно, что 
лучш е —  повы ш ение качества  ж и зн и  (улучш ение условий тр у 
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д а , ч и с ты е  в о зд у х  и  во д а  и  т.д.) и л и  н овы й  свечн ой  зав о д и к?  
М о ж н о  с к а з а т ь , ч то  и  то  и  д р у го е  н у ж н о . И  те м  н е  м е н е е  
н ад о  п р и зн а т ь , что  р а з в и т и е  и со в ер ш ен ств о в ан и е  со ц и ал ьн о й  
и н ф р а с т р у к т у р ы  ч р езвы ч ай н о  в аж н о  д л я  со х р ан ен и я  ж и зн и  на 
зем л е , д л я  общ ества, п усть  д а ж е  в у щ ер б  эконом ическом у росту;

3) в о зд е й с тв и е  н е б л аго п р и я тн ы х  погодны х у сл о в и й  на с е л ь 
ск о х о зя й ст в е н н о е  п р о и зво дство ;

4) н ед о бр о со вестн о е  о тн о ш ен и е  к  т р у д у  и х о зя й с т в е н н ы е  
п р е с т у п л е н и я .

С торонники и критики  
т ео р и и  эк он ом и ч еск ого  р о ст а

Т е о р и я  эк о н о м и ч еск о го  р о с т а  и м е е т  св о и х  ст о р о н н и к о в  
и кр и ти ко в .

С т о р о н н и к и  экон ом и ческого  р о с та  у т в е р ж д а ю т , что  эк о 
н о м и ч ески й  р о ст  сп о со б ству ет  р еш ен и ю  п роб лем : а) п олн ой  з а 
н ято сти ; б) э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и зв о д ств а , и л и  м и н и м и зац и и  и з 
д е р ж е к  и м а к с и м и за ц и и  п ри бы ли ; в) стаб и льн ого  у р о в н я  цен;
г) б о л е е -м е н е е  с п р ав ед л и в о го  р а с п р е д е л е н и я  доходов , т.е. э к о 
н о м и ч ески й  р о ст  м о ж е т  с д е л а т ь  б о льш е д л я  о б есп еч ен и я  «хоро
ш е й  ж и зн и » , ч ем  стагн ац и я , и  т.д. В то  ж е  в р е м я  эк о н о м и ч е
ск и й  р о ст  о б л егч ает  б р ем я  д е ф и ц и т а  и о б ес п е ч и в а е т  п р и р о ст  
п р о и зв о д с т в а , и сп о л ь зу ем ы й  д л я  р е ш е н и я  в н у т р е н н и х  и м е ж 
д у н а р о д н ы х  эк о н о м и ч ески х  проблем . В том  ж е  н а п р ав л е н и и  д е й 
с т в у е т  е щ е  одно о б сто ятел ьство . Э ко н о м и ческ и й  р о ст  о ц е н и в а 
е т с я  по п р и р о с т у  В Н П . О д н ако  п о в ы ш ен и е  б л аго со сто ян и я  м о 
ж е т  в ы р а ж а т ь с я  не то л ь к о  (и д а ж е  не сто лько ) в п р и р а щ е н и и  
м а т е р и а л ь н ы х  б лаг , с к о л ь к о  в п о в ы ш е н и и  к а ч е с т в а  ж и з н и , 
в ч астн о сти , у в е л и ч ен и и  свободного врем ен и .

В ч е м  ж е  в о п л о щ а е т с я  р о ст?  Н е  т о л ь к о  в р о с т е  В Н П , 
а в у в е л и ч ен и и  свободного в р ем ен и , с о к р ащ ен и и  р асх о д о в  на 
во ен н ы е  н у ж д ы , у сп еш н о й  борьбе с з а г р я зн е н и я м и , о х р ан е  п а 
м ятн и к о в  а р х и т е к т у р ы  и зап о в ед н ы х  уголков  п р и р о д ы  и ли , бы ть 
м о ж е т , в п о в ы ш ен и и  у д о б ств а  и  б езо п асн о сти  п у теш еств и й .

К р и т и к и  экон ом и ческого  р о с та  у т в е р ж д а ю т , что:
а) эк о н о м и ч ески й  р о ст  н е и зб е ж н о  с в я з а н  с о п р ед ел ен н ы м  

у щ ер б о м  д л я  о к р у ж а ю щ е й  среды . П р о и зв о д ств о  н а р а щ и в а е т с я  
ц ен о й  за г р я зн е н и й , во зр о сш его  у р о в н я  ш у м а , у т р а т ы  п е р в о 
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зданной  кр асо ты  зап о вед н ы х  уголков при роды , р а зр у ш ен и я  среды  
о б и тан и я  д и к и х  ж и в о тн ы х . П о м е р е  р о ста  м а те р и а л ь н о го  б о гат 
ств а  л ю д и  все  ч ащ е  с п р а ш и в а ю т  себя: к а к о в ы  ж е  и з д е р ж к и  
такого  р о ста?  С это й  то ч к и  з р е н и я  н е р е д к о  о к а зы в а е т с я , что  
н ек о то р о е  с н и ж е н и е  тем п о в  р о ста  бы ло  бы  д а ж е  ж е л а т е л ь н ы м . 
П а р ад о к сал ь н о , но ф а к т : эк о н о м и ч ески й  к р и зи с  в Р о сси и  в ы з 
в а л  о б в ал ьн ы й  сп ад  п р о м ы ш л ен н о го  п р о и зв о д с т в а  (50%  и б олее  
п р о м ы ш л ен н о сти  н е  работает!). Т а к  ч то  с п о зи ц и и  к р и ти к о в  э к о 
н о м и ческо го  р о с т а  эт о  р а й  д л я  о к р у ж а ю щ е й  ср еды ! Н у ж н о  
н а у ч и т ь с я  ст р о и т ь  п р о м ы ш л ен н о е  п р о и зв о д ств о  так , чтобы  оно 
не з а г р я з н я л о  п р и р о д у  и не о т р а в л я л о  в о д у  и во зд у х . А  есл и  
н а у ч н а я  м ы сл ь  не д о сти гл а  этого, зн а ч и т , н ад о  п о д о ж д ать ;

б) в н у т р е н н и е  и  м е ж д у н а р о д н ы е  п р о б л ем ы  —  это  п р о б л е 
м ы  р а с п р е д е л е н и я , а  не п р о и зв о д ств а ;

в) эк о н о м и ч ески й  р о ст  п о р о ж д а е т  с р е д и  л ю д ей  б есп о ко й 
ство  и н е у в е р е н н о с ть  в з а в т р а ш н е м  дне;

г) э к о н о м и ч е с к и й  р о ст  ч ас т о  н а х о д и т с я  в п р о т и в о р е ч и и  
с о п р е д е л ен н ы м и  о б щ е ч ел о в е ч е с к и м и  ц ен н о стям и .

И  тем  н е  м ен ее  эк о н о м и ч ески й  р о ст  —  это  гл а в н а я  ц е л ь  
лю бой эконом ики . И  с эти м  н е л ь з я  не с ч и та ть с я .

Модели экономического роста
Модель (model) —  ф о р м а л ь н а я  сх ем а  а н а л и з а  р е а л ь н о й  

ж и зн и , п о зв о л я ю щ а я  п о н ять  эк о н о м и ч еск и е  с в я з и  м е ж д у  я в л е 
н и ям и  с ц ел ью  в ы р а б о т к и  эк о н о м и ч еск и х  прогнозов.

С у щ е с т в у ю т  о д н о с е к то р н ы е , д в у х с е к т о р н ы е  и  м н о го сек 
то р н ы е  м о д ел и  экон ом и ческого  роста.

Модель Кобба—Дугласа.
М о д ель  экон ом и ческого  р о ста , р а з р а б о т а н н а я  в 1928 г. а м е 

р и к а н с к и м  эк он ом и стом  П. Д у гл асо м  совм естн о  с м а те м а ти к о м
Ч. К оббом , р а с к р ы в а е т  ф у н к ц и о н а л ь н у ю  за в и с и м о с т ь  м е ж д у  
н ац и о н ал ьн ы м  п р о и зв о д ств о м  (объем ом  п р о д у к ц и и ) и  д в у м я  н е 
зав и си м ы м и , но в за и м о с в я за н н ы м и  п е р е м е н н ы м и  —  з а т р а т а м и  
к а п и т а л а  (К ) и  т р у д а  (L).

Э та  м о д ел ь  б ы л а  с о с та в л е н а  на основе и зу ч е н и я  д ан н ы х  
за  24 года (1899— 1922) в о б рабаты ваю щ ей  пром ы ш лен ности  СШ А . 
П р ед п о л агал о сь , у в е л и ч е н и е  к а ж д о го  и з  ф а к т о р о в  в п  р а з  у в е 
л и ч и в а е т  ф у н к ц и ю  во  с то л ь к о  ж е  р а з . В это й  с в я з и  м о ж н о
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у т в е р ж д а т ь , ч то  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и зв о д с т в е н н ы х  ф а к т о р о в  
не зави си т  от м асш табов прои зводства и п рои зводи тельность тр у д а  
и  о тд ач а  к а п и т а л а  в  это т  п ери од  п остоянны , т.е. о тс у тс тв у е т  т е х 
н и ч ески й  прогресс. О ни п р е д л о ж и л и  сл ед у ю щ ее  уравн ен и е :

У = А К а1/ ,

где  У — о б ъ ем  п р о д у кц и и ;
К  — кап и тал ;
Ь  —  тр у д ;
а ,  р —  к о э ф ф и ц и е н т ы  эл а с т и ч н о с ти  (п а р а м е т р ы  ф у н к ц и и );
А  — к о э ф ф и ц и е н т  п р о п о р ц и о н ал ьн о сти , и л и  м асш табн ости .
П а р а м е т р ы , х а р а к т е р и з у ю щ и е  в л и я н и е  т р у д а  и к а п и т а л а  

на объем  продукц ии , бы ли  о п ределен ы  м етодом  н аи м ен ьш и х к в а д 
р ато в . В р е з у л ь т а т е  р а с ч е т а  бы ло у с тан о в л ен о , что  з а  и с с л е д у 
ем ы й  п ер и о д  зн а ч е н и е  А  р авн о  1,01; а  =  1 /4 ; р =  3 /4 . О тсю да 
к о н к р е т н ы й  ви д  ф у н к ц и и :

У  =  1,01 К ^ Ь 3%

Д а н н а я  ф у н к ц и я  п о к а зы в а е т , ч то  п р и  и зм е н ен и и  в ел и ч и н ы  
р а б о ч е й  си л ы  на 1% о б ъ ем  п р о д у к ц и и  и зм е н и т с я  на 0,75% , и л и  
3 /4 ,  а п р и  и зм ен ен и и  к а п и т а л а  на 1% она и зм е н и т с я  на 0,25% , 
и л и  1 /4  (п ри  п р о ч и х  п о сто ян н ы х  у сл о ви ях ).

Е сл и  а  +  р =  1, то  п р о п о р ц и о н ал ьн о м у  п р и р о с ту  р аб о ч ей  
с и л ы  и к а п и т а л а  со о т в ет с т в у е т  и  п р о п о р ц и о н ал ь н ы й  п р и р о с т  
п р о д у кц и и . И н ач е  говоря , есл и  оба ф а к т о р а  в о зр а с т а ю т  на 1%, 
то  и  п р и р о с т  п р о д у к ц и и  в о з р а с т а е т  на 1%. Э то п р е д п о с ы л к а  
л и н е й н о й  о дн ородн ости  ф у н к ц и и  о з н а ч а е т  н е за в и си м о с ть  э ф 
ф е к т и в н о с т и  от м асш таб о в  п р о и зво д ства .

Е сл и  ж е  а  +  Р >  1 и л и  < 1 ,  —  зн а ч и т , п р о и зо ш л о  п о в ы ш е 
н и е  и л и  п о н и ж ен и е  э ф ф е к т и в н о с т и  ф а к т о р о в  в с л е д с т в и е  и з м е 
н е н и я  м асш таб о в  сам ого  п р о и зво д ства .

Модель Харрода— Домара т а к ж е  не у ч и т ы в а е т  д ей с тв и е  
т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  н а  в ы п у с к  п р о д у к ц и и . О н а с л е д у е т  
в р у с л е  к ей н си ан ск о й  те о р и и  совокуп ного  спроса . П о это м у  она 
о п и с ы в а е т  в за и м о с в я зь  м е ж д у  и н в е ст и ц и я м и  и  ско р о стью  р о ста  
д охода.

П р ед п о л агается , что  скорость роста  дохода проп орц и он альн а 
и н вести ц и ям :
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где В — к о э ф ф и ц и е н т  к а п и т а л о е м к о с ти  п р и р о с та  д о х о да , и л и  
п р и р о стн о й  кап и тал о ем к о сти .

М о д ель  с т р о и т с я  на с л е д у ю щ и х  п р е д п о с ы л к а х :
1) и н в ести ц и о н н ы й  л а г  р а в е н  нулю , и н в ести ц и и  м гновенно 

п е р е х о д я т  в п р и р о с т  к а п и т а л а , ч то  о зн а ч а е т :

л т  =  щ ,

где АКЦ) — н е п р е р ы в н а я  ф у н к ц и я  п р и р о с та  к а п и т а л а  во в р е 
м ени;

2) в ы б ы ти е  к а п и т а л а  о т с у тс т в у е т ;
3) п р о и зв о д с т в е н н а я  ф у н к ц и я  в м о д ел и  л и н ей н а , это  в ы т е 

к а е т  и з  п р о п о р ц и о н ал ьн о сти  п р и р о с та  д о х о д а  п р и р о с ту  к а п и т а 
ла. С л ед о в ател ьн о ,

♦  в ы п у ск  не за в и с и т  о т  з а т р а т  т р у д а , п о ск о л ь к у  т р у д  не 
я в л я е т с я  д е ф и ц и т н ы м  ресу р со м ;

♦  м о д ел ь  не у ч и т ы в а е т  тех н и ч еско го  п рогресса .
П е р е ч и с л е н н ы е  п р е д п о с ы л к и , ко н еч н о , с у щ е с т в е н н о  ог

р у б л я ю т  опи сан и е д и н ам и к и  р е а л ь н ы х  м акр о эко н о м и чески х  п р о 
цессов , д ел а ю т  за т р у д н и т е л ь н ы м  п р и м ен ен и е  д ан н о й  м о дел и , 
н ап р и м ер , д л я  н еп о ср ед ствен н о го  р а с ч е т а  и л и  п рогн оза  эк о н о 
м и ческого  роста. О д н ако  д а н н а я  м о д ел ь  п о зв о л я е т  б олее  гл у б о 
ко и зу ч и т ь  в з а и м о с в я з ь  д и н ам и к и  и н в е сти ц и й  и р о ста  в ы п у ск а , 
п о л у ч и т ь  то чн ы е  ф о р м у л ы  т р а е к т о р и й  р а с с м а т р и в а е м ы х  п а р а 
м етр о в  п р и  с д е л а н н ы х  п р ед п о сы л к ах . Т а к а я  в за и м о с в я зь  я в л я 
е т с я  б азо во й  во в сех  м о д е л я х  м акр о эк о н о м и ч еск о й  д и н ам и ки . 
Н а  о сн о ве  д ан н о й  м о д е л и  ф о р м и р у ю т с я  д р у ги е  м о д ел и , где  
и с с л е д у ю т ся  п р и н ц и п ы  ф о р м и р о в а н и я  с т р у к т у р ы  в ы п у с к а  (до
хода), р а с п р е д е л е н и я  его м е ж д у  п о т р е б л е н и е м  и н ако п л ен и ем .

Модель Я. Тинбергена.
Д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  п р о и зв о д с тв е н н о й  ф у н к ц и и  п ош ло  

в н а п р а в л е н и и  в в е д е н и я  ф а к т о р а , о тр а ж а ю щ е го  н а у ч н о -т е х н и 
ч ес к и й  п рогресс . В п е р в ы е  это  с д е л а л  го л л ан д ск и й  экон ом и ст  
Я. Т и н бер ген , в в е д я  в м о д ел ь  К обба— Д у гл а с а  д о п о л н и тел ьн ы й  
м н о ж и т ел ь  еп. П р о и зв о д с т в ен н а я  ф у н к ц и я  п р и н я л а  вид:



где  Н  — тем п  р о ста  п р о и зв о д ств а  в р е з у л ь т а т е  н а у ч н о -т е х н и 
ческо го  п р о гр есса .

И м ен н о  это т  ти п  п р о и зв о д ств ен н о й  ф у н к ц и и  п о л у ч и л  ш и 
р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  в с о в р е м е н н о й  эк о н о м и ч е с к о й  н а у к е  
и  п р ак ти ке . Ее н азн ач ен и е  состоит в том, что  одну ч ас ть  н ац и о 
нального  дохода со зд ает  тр у д , д р у гу ю  —  к ап и тал , а тр е ть ю  —  
н а у ч н о -т е х н и ч е с к и й  п р о гр есс  (Н ТП ).

Н Т П  я в л я е т с я  в а ж н ы м  ф а к т о р о м  эк о н о м и ч еско го  роста. 
П о с у щ е с т в у , он я в л я е т с я  д в и га те л е м  экон ом и ческого  прогресса . 
С к о р о сть  в н е д р е н и я  т е х н и ч е с к и х  и зо б р е т ен и й  и об н о вл ен и я  к а 
п и т а л а  во многом  за в и с и т  от со о тн о ш ен и я  ц ен ы  к ап и тал ьн о го  
о б о р у д о в ан и я  и за р а б о т н о й  п л а т ы  р або ч и х , т р у д  к о то р ы х  з а м е 
щ а е т  это т  к ап и тал . Н а п р о т я ж е н и и  п о сл ед н и х  50 л е т  в р а зв и т ы х  
с т р а н а х  з а р а б о т н а я  п л а т а , к а к  п р а в и л о , р о сл а  с р а в н и т е л ь н о  
б ы ст р е е  и з д е р ж е к , с в я за н н ы х  с п р и о б р е те н и е м  о б о рудован и я. 
П р е д п р и я т и я  з а м е щ а л и  т р у д  к а п и т а л о м  и те м п ы  тех н и ч еско го  
п р о гр е с с а  за м е тн о  у с к о р и л и с ь  во м ногих о т р а с л я х , что  на сво 
и х  р аб о ч и х  м е с та х  п о ч у в ств о в ал и  и с е л ь с к о х о зя й с т в е н н ы й  р а 
бочий , и  гр у зч и к , и  т р а н с п о р т н ы й  рабо ч и й , и д о кер , и  ш ах те р .

Инновационность и конкурентоспособность 
как факторы 
современного экономического роста

Э м п и р и ч еск и й  а н а л и з  тен д ен ц и й  и ф а к т о р о в  эк о н о м и ч е
ского р о ста  в р а з в и т ы х  с т р а н а х  за  п о сл ед н и е  д е с я т и л е т н и я  у к а 
з ы в а е т  на в о зр о сш у ю  р о л ь  и н н о вац и й  и к о н к у р е н ц и и  к а к  к л ю 
ч е в ы х  д в и ж у щ и х  си л  более  п р о д у к ти вн о го  экон ом и ческого  р о 
с та , воп лощ ен н ого  в р о сте  валового  в н у тр ен н его  п р о д у к та . И з 
м е н и в ш и е с я  в за и м о с в я зи  м е ж д у  и н н овац и он н остью , к о н к у р е н 
тосп особн остью  и эк о н о м и ч ески м  ростом , собственн о , и  я в л я 
ю тся  одной и з  основны х х а р а к т е р и с т и к  экон ом и ки  н а ч а л а  X X I в.

В н а с т о я щ е е  в р е м я  п р о б л ем а  в за и м о д е й с т в и я  и н н о вац и о н 
н о сти  и ко н ку р ен то сп о со б н о сти  в росси й ск о й  эк о н о м и ке  т а к ж е  
в ы х о д и т  на п е р в ы й  план . Ч тобы  р е ш и т ь  д ан н у ю  п р о б л ем у , п р и 
д е т с я  б олее  э ф ф е к т и в н о  и с п о л ь зо в ат ь  и м ею щ и еся  р ес у р с ы , к а к  
эн до ген н ы е, т а к  и  эк зо ген н ы е , к а к  эк стен си в н ы е , т а к  и и н те н 
си вн ы е , к а к  с т р у к т у р н ы е , т а к  и и н с ти ту ц и о н а л ь н ы е , о б есп еч и 
в а ю щ и е  р о ст  и н н о вац и о н н о сти  и к о н ку р ен то сп о со б н о сти  р о с 
си й ск о й  ры н очн ой  эконом ики.
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Т еорети ко-м етодологи чески й  а н а л и з  инновационной д е я т е л ь 
н о сти  п о к а за л , что  и н н о в а ц и я  д о л ж н а  с ч и т а т ь с я  в а ж н ей ш и м  
эл ем ен то м  соврем ен н ого  экон ом и ческого  р о ста , ф у н д а м е н т а л ь 
ны м  п о к а за те л е м  Н ТП . И н н о вац и и  о к а зы в а ю т  двой ствен н ое  в л и 
я н и е  на д и н а м и к у  экон ом и ческого  ро ста: с одной сторон ы , о т 
к р ы в а ю т  н овы е в о зм о ж н о сти  д л я  р а с ш и р е н и я  эконом ики , с д р у 
гой —  д ел а ю т  н е в о зм о ж н ы м  п р о д о л ж е н и е  этого  р а с ш и р е н и я  
в тр ад и ц и о н н ы х  н ап р ав л ен и я х . О ни н ар у ш аю т  с л о ж и в ш ееся  эк о 
н ом и ческое  р ав н о в еси е , вн о ся  в о зм у щ ен и я  и н е о п р ед ел ен н о сть  
в эк о н о м и ч еску ю  д и н ам и к у . Т ак и м  образом , и н н о вац и и  способ
н ы  у с к о р и ть  тем п ы  экон ом и ческого  роста. Н о они не я в л я е т с я  
ед и н ств ен н ы м  ф а к т о р о м  соврем ен н ого  экон ом и ческого  роста.

В а ж н е й ш и м  ф а к т о р о м  экон ом и ческого  р о ста  я в л я е т с я  к о н 
ку р ен то сп о со б н о сть  ры н очн ой  экон ом и к и , о б ес п е ч и в а ю щ а я  э ф 
ф е к т и в н о е  р а с п р е д е л е н и е  р е с у р с о в  и со зд ав аем о го  п р о д у к т а  
м е ж д у  эк о н о м и ч ески м и  аген там и  к а к  в н у т р и  стр ан ы , т а к  и  за  
р у б еж о м . П од  кон ку р ен то сп о со б н о стью  ры н очн ой  экон ом и ки  н е 
обходим о п о н и м ать  н е  то л ь к о  кон ку р ен то сп о со б н о сть  то в ар о в  
и  у сл у г , но и к о н ку р ен то сп о со б н о сть  р е с у р с о в  (по к о л и ч е с т в е н 
ной и к ач е с тв е н н о й  о ц ен ке  ф а к т о р о в  п р о и зв о д ств а ) и  и н с т и т у 
тов стр ан ы , сп о со б ству ю щ и х  об есп ечен и ю  у сл о в и й  д л я  э ф ф е к 
тивного  экон ом и ческого  р о ста  и р еш ен и ю  гл о б ал ьн ы х  проблем .

В этом  а с п е к т е  м ож н о  р а з л и ч а т ь  вн у тр ен н ю ю  и вн еш н ю ю  
кон курен тосп особ н ость . П е р в а я  о т р а ж а е т  о тн о ш ен и я  к о н к у р е н 
тоспособн ости  р ы н о ч н ы х  аген то в  на в н у тр е н н ем  р ы н к е , а в то 
р а я  —  на м и р о в ы х  р ы н к а х , что  в зн а ч и т е л ь н о й  степ ен и  за в и с и т  
от н а л и ч и я  в с т р у к т у р е  эк с п о р та  д остаточн ого  к о л и ч е с тв а  то 
в ар о в  и у сл у г , о б есп еч и в аю щ и х  у сто й ч и в о сть  п л а те ж н о го  б а 
л а н с а  стран ы .

И н н овац и он н ое р а зв и т и е  и кон курен тосп особ н ость  к а к  ф а к 
то р ы  экон ом и ческого  р о ста  в за и м о с в я за н ы . И н н о в ац и о н н ая  д е я 
те л ь н о с ть  к а к  д и н а м и ч е с к и й  п о к а за т е л ь , о п и сы в аю щ и й  р а з в о 
р а ч и в а н и е  п р о ц ессо в  и н н о вац и й  во в р ем ен и , в б о льш ей  степ ен и  
д е т е р м и н и р у е т  зн а ч е н и е  ко н ку р ен то сп о со б н о сти  к а к  п а р а м е т р а  
в р а з в и т и и  р ы н о ч н о й  эконом ики.

О ц е н и в а я  со сто ян и е  и н н о вац и о н н о сти  в р о сси й ско й  эк о н о 
м и ке, м ож н о с к а з а т ь , что  сего д н я  н а ц и о н а л ь н а я  и н н о вац и о н 
н а я  си стем а Р осси и  р азб ал ан си р о в ан а . Е е основн ы е эл ем ен ты  — 
н а у ч н о -т е х н и ч е с к а я  с ф е р а , ком п ан и и , и н н о в ац и о н н ая  и н ф р а 
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с т р у к т у р а  —  су щ е с тв у ю т  и зо л и р о в ан н о  д р у г  от д руга . У ровен ь  
и н н о вац и о н н о й  а к ти в н о с ти  в п р о м ы ш л ен н о сти  д а ж е  на ф о н е  
и н в ести ц и о н н о го  п о д ъ е м а  1999— 2005 гг. н е  п р е в ы ш а е т  10% 
по ср ав н ен и ю  с 51%  в ср ед н ем  по ст р ан а м  ЕС.

О ц ен и в ая  состоян и е кон курен тосп особн ости  российской  эк о 
н о м и ки  с п о зи ц и и  в н еш н ей  и в н у т р е н н ей  к о н ку р ен то сп о со б н о с
ти , о тм ети м :

1) в н е ш н я я  ко н ку р ен то сп о со б н о сть  Р о сси и  п о д д е р ж и в а е т с я  
в основн ом  н еф тью , газо м  и м е та л л а м и ; б о льш и н ство  готовы х  
и зд е л и й , кром е о р у ж и я , н екон курен тосп особн ы  на м и р о вы х  р ы н 
к ах ; эк сп о р т  у сл у г  не со о т в ет с т в у е т  м а с ш та б а м  р о сси й ско й  э к о 
ном ики;

2) в н у т р е н н я я  ко н ку р ен то сп о со б н о сть  Р о сси и  н и зк а я , т а к  
к а к  в н у т р е н н и е  т о в а р ы  не о тв еч аю т  у р о вн ю  м еж д у н ар о д н о го  
стан д ар та .

К  н а с т о я щ е м у  в р ем ен и  о т е ч е с т в ен н а я  эко н о м и ка  в с е -т а к и  
п р о и зв о д и т  р я д  ко н ку р ен то сп о со б н ы х  п р о д у к то в  на в н у тр е н н ем  
р ы н к е . Н у ж н ы  эн ер ги ч н ы е  у с и л и я , с тем  что б ы  и зм е н и т ь  п о л о 
ж е н и е  к л у ч ш ем у .

Е сл и  п о п ы та т ь с я  о п р е д е л и т ь  гл о б ал ьн ы е  п у ти  р о ста  к о н к у 
рен то сп о со б н о сти  ро сси й ско й  эк он ом и ки , то м ож н о  с к а з а т ь  с л е 
дую щ ее.

1. Н ео бх о д и м а го с у д а р с т в е н н а я  эк о н о м и ч е с к а я  п о л и ти к а , 
гл ав н о й  ц ел ью  кото р о й  д о л ж н о  б ы ть  п о в ы ш ен и е  к о н к у р е н т о с 
пособности  р о сси й ско й  экон ом и ки  ч е р е з  п о в ы ш ен и е  к о н к у р е н - 
то -сп о со бн о сти  то в ар о в  и у сл у г , р е с у р с о в  и и н сти ту то в .

2. С л е д у е т  у к р е п л я т ь  основы  р ы н о ч н о й  экон ом и к и , о р и е н 
т и р у я с ь  на тези с : не го су дар ство , а  б и зн ес  о п р е д е л я е т  то чки  
эко н о м и ч еско го  р о ста , з а и м с т в у я  з а р у б е ж н ы й  о п ы т и о р и ги 
н а л ь н ы е  н о в о в в ед ен и я . В то  ж е  в р е м я  н е  н ад о  д о ск о н ал ь н о  
ко п и р о в а т ь  ч у ж о й  о п ы т и с в о р а ч и в а ть  д е я т е л ь н о с т ь  го с у д а р 
ст в а  до у р о в н я  за к о н о д ател ьн о го  н о р м о тво р чества .

3. В а ж н у ю  р о л ь  и гр а е т  у л у ч ш е н и е  м е н е д ж м е н т а , в ч ас т н о 
сти  ф и н ан со во го  м ен ед ж м ен т . В этом  см ы сл е  н ео ц ен и м а  р о л ь  
р е ф о р м ы  ф и н ан со во го  се к т о р а  д л я  п о о щ р е н и я  э ф ф ек т и в н о го  
п о с р е д н и ч е с тв а  м е ж д у  в л а д е л ь ц а м и  с б е р е ж е н и й  и и н в е с т о р а 
м и , р а д и к а л ь н о г о  у с и л е н и я  б ан ко вск о го  н а д з о р а , с о в е р ш е н 
с т в о в ан и я  к о р п о р ати вн о го  у п р а в л е н и я  и п р а в  кр ед и то р о в . П о 
в ы ш ен и е  к а ч е с т в а  м е н е д ж м е н т а  в р о сси й ск о й  экон ом и ке  —  это  
п р я м о й  п у т ь  к  р о сту  ее  ко н курен тосп особн ости .
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4. П остеп енно  со к р а щ а ть  н еры н оч н ы й  секто р  эконом ики  (ес
тествен н ы е  м онополии и Ж К Х ), что  д ас т  во зм о ж н о сть  п о д н ять  
п л а н к у  тр ебо ван и й  к  эф ф ек т и в н о с т и  всех  п р е д п р и я т и й  на основе 
ро ста  общ ей кон курен тосп особн ости  ры н очн ой  экономики.

5. Н еобходи м о р а з р а б о т а т ь  р еги о н ал ь н у ю  п о л и ти к у  к о н к у 
рентоспособности . И н стр у м ен то м  р е ш е н и я  дан н ой  за д а ч и  м о ж е т  
с т а т ь  к о н ку р с  р е ги о н а л ь н ы х  п р о ек то в  п о в ы ш е н и я  к о н к у р е н т о 
способности.

6. С л е д у е т  п р о в о д и т ь  р а з у м н у ю  т а м о ж е н н у ю  п о л и т и к у , 
с т ем  чтобы  с о зд а т ь  м о щ н ы й  ст и м у л  д л я  р о сси й ск и х  п р е д п р и я 
ти й  к  р е о р га н и за ц и и  под  в л и я н и ем  к о н к у р ен ц и и  и  о б есп ечи ть  
б езб о л езн ен н о е  в с т у п л е н и е  Р о сси и  в ВТО.

7. Н еобходи м о о р га н и зо в а т ь  м он и тори н г ко н ку р ен то сп о со б 
ности  и н ай ти  ф о р м ы  го су д ар ств ен н о й  п о д д е р ж к и  в о зн и к аю щ и х  
и р а с т у щ и х  ко м п ан и й , особенно и н н овац и он н ы х . П р и  это м  не 
в аж н о , к  к а к о й  о т р а сл и  они о тн о ся тся , к а к о й  ви д  д ея т е л ь н о с т и  
п р ед ставл яю т .

8. У си л и ть  ан ти м о н о п о л ьн у ю  п о л и т и к у  с ц ел ью  о б есп еч е 
н и я  долгосрочн ой  у сто й ч и в о сти  эк о н о м и ч еско й  д и н ам и к и  в Р о с 
сии. Т ак и м  о б р азо м , пом и м о з а д а ч и  д о с т и ж е н и я  вы со ки х  т е м 
п о в  э к о н о м и ч е с к о г о  р о с т а , в с т а е т  з а д а ч а  о б е с п е ч е н и я  его  
с б ал ан си р о в ан н о сти , о п р е д е л е н и я  н ео б х о ди м ы х  р ы чаго в  эк о н о 
м и ч еско й  п о л и ти к и , к о то р ы е  э т у  с б ал ан си р о в ан н о сть  м огут п о д 
д ер ж и в а ть .

Государство и экономический рост в России

Д л я  п о в ы ш ен и я  тем п о в  экон ом и ческого  р о ста  в Р о сси и  н е 
обходим о э ф ф е к т и в н о е  го су д ар ство , к о то р о е  обесп ечит:

1) у л у ч ш е н и е  и н вести ц и он н ого  к л и м а т а  и в о зн и кн о в ен и я  
д и в е р с и ф и ц и р о в а н н о й  экон ом и ки , с тем  чтобы  у м ен ь ш и ть  ч р е з 
м ер н у ю  зав и си м о сть  от н еф тян о го  и газового  секторов;

2) р е ф о р м у  ф и н ан со во го  с е к т о р а  д л я  п о о щ р ен и я  э ф ф е к 
ти вн ого  п о с р е д н и ч е с тв а  м е ж д у  в л а д е л ь ц а м и  сб е р е ж е н и й  и и н 
в е с то р а м и  и о с л а б л е н и я  в л и я н и я  го с у д а р с тв е н н ы х  бан ков  и  р а 
д и кал ьн о го  у с и л е н и я  бан ковского  н а д зо р а , к о р п о р ати вн о го  у п 
р а в л е н и я  и  п р а в  кр ед и то р о в ;

3) в ы тесн ен и е  и з  всех  с ф е р  н е э ф ф е к т и в н ы х  п р е д п р и я т и й  
под в л и я н и ем  ко н ку р ен ц и и ;
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4) дальнейш ую  либерализацию  внешней торговли и прора
ботку вопросов, связанны х с вступлением в ВТО и глобализа
цией мировой экономики;

5) реф орму государственного управления для ликвидации 
коррупции и совершенствования государственной поддерж ки 
инновационной деятельности и конкурентоспособности россий
ской экономики: прямое государственное вмеш ательство не дол
ж но доминировать в решении проблем повыш ения темпов эко
номического роста.

Экономический рост в России происходит в рамках эконо
мической модели, слож ивш ейся в результате  либерализации 
экономики, унаследованной Россией от бывшего СССР. Эконо
мический рост за период 1996— 2005 гг. охватил только энерго
сырьевые экспортные отрасли.

Чтобы преодолеть слож ивш ую ся ситуацию , необходимо 
наращ ивать экономический рост за счет:

1) развития отраслей обрабатываю щ ей промышленности, 
оказываю щ их влияние на повышение эффективности производ
ства и конкурентоспособности продукции;

2) обеспечения благоприятных правовых, экономических 
и финансовых условий для активизации инновационной деятель
ности;

3) развития системы венчурного инвестирования и страхо
вания инновационных рисков;

4) санации и закры тия неэф фективно работаю щих органи
заций;

5) реструктуризации части отраслевых научно-исследова
тельских и проектных институтов в инжиниринговые организа
ции с развитой финансово-экономической, маркетинговой и ком
мерческой структурой.

Особое внимание П равительство РФ  должно уделить з а 
щ ите прав на интеллектуальную  собственность.

Доказано, что фундаментом экономики является  ин ф ра
структура, а темпы экономического роста находятся в прямой 
зависимости от ее состояния.
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33. Инфраструктура

Инфраструктура: определение и ее  вцды
Инфраструктура представляет собой совокупность отрас

лей, объектов, сооруж ений, обеспечиваю щ их общие условия 
производства, необходимые для эффективного развития эконо
мики в целом и повседневного прож ивания людей на любой тер 
ритории.

К ней относятся информатика, электроэнергетика, транс
порт, связь, коммунальное обслуживание, а такж е образова
ние, здравоохранение, социальное обеспечение и т.д. В основе 
выделения ин ф раструктуры  как крупной сф еры  экономики л е 
ж ит различие м еж ду особенными и общими условиями произ
водства. О собенны е  условия — конкретные формы технологи
ческого процесса, присущ ие в отдельности каж дому виду про
изводства, будь оно промыш ленным или сельскохозяйственным. 
О бщ ие  условия — те, без которых не мож ет эф ф ективно ф у н 
кционировать ни одно производство и нормально прож ивать 
население. Они не связаны  с конкретными видами производства 
и как бы создают ф ундамент для всей экономики.

В зависимости от уровня анализа инф раструктуру можно 
рассматривать на трех уровнях: микро-, медиум- и макроуровне.

На м и к р о у р о в н е  инф раструктура представляет собой со
вокупность инж енерно-технических сооружений, необходимых 
для функционирования любой ф ирмы  независимо от индивиду
ального технологического процесса: будь это ш околадная ф аб 
рика или автомобильный завод.

Н а м езо ур о вн е  инф раструктура представляет собой сово
купность объектов или сооружений, обслуж иваю щ их опреде
ленную территорию: республику, край, область, город, посе
лок, село. Это местные системы обеспечения электроэнергией, 
водой, теплом, связью, профессиональным и народным образо
ванием, здравоохранением и т.д.

Н а м а к р о у р о вн е  инф раструктура представляет собой со
вокупность общих экономических и социальных условий, обес
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п е ч и в а ю щ и х  э ф ф е к т и в н о е  р а з в и т и е  н ац и о н ал ьн о й  экон ом и ки  
в целом .

И н ф р а с т р у к т у р а  на м а к р о у р о в н е  п о д р а з д е л я е т с я  на п р о 
и зв о д ств ен н у ю , с о ц и ал ьн о -б ы то в у ю  и и н сти ту ц и о н ал ьн у ю .

П р о и з в о д с т в е н н а я  и н ф р а с т р у к т у р а  —  это  с о в о к у п 
н о сть  о т р а сл е й , о б сл у ж и в а ю щ и х  н еп о ср ед ств ен н о  п р о и зв о д ств о  
лю бого п р о д у к т а  и л и  у слуг: и н ф о р м а т и к а , э н ер ге т и к а , т р а н с 
п о р т  в сех  видов, с в я зь  и т,д.

С о ц и а л ь н о - б ы т о в а я  и н ф р а с т р у к т у р а  —  это  со во ку п н о сть  
об щ и х  у сл о в и й , с в я за н н ы х  с в о сп р о и зв о д ств о м  р аб о ч ей  си л ы  
и п о всед н евн о й  ж и зн ь ю  ч ел о в ек а : ж и л и щ н о -к о м м у н а л ь н о е  х о 
зя й с т в о , о б р азо в ан и е , зд р а в о о х р ан е н и е , с о ц и ал ьн о е  о б есп еч е 
н и е  и т.д.

И н с т и т у ц и о н а л ь н а я  и н ф р а с т р у к т у р а  п р е д с т а в л я е т  со 
бой совокуп н ость  и н сти ту то в , н еоб ходи м ы х  д л я  у п р а в л е н и я  эк о 
н ом и кой  и об щ ествен н о й  ж и зн ью . Э то  о р га н и за ц и и  и у ч р е ж д е 
н и я  за к о н о д а те л ь н о й , судеб н ой  и и сп о л н и тел ь н о й  в л а с ти , обес
п е ч и в а ю щ и е  э ф ф е к т и в н ы е  у с л о в и я  х о зя й с т в о в а н и я  и  п о в сед 
н евн о й  ж и зн и .

В за в и с и м о с т и  от степ ен и  об есп ечен н о сти  эко н о м и ки  и н ф 
р а с т р у к т у р о й  в ы д ел я ю т  три ее  типа:

♦  о п ер еж а ю щ и й , когда и н ф р а с т р у к т у р н ы й  п о тен ц и ал  б о ль 
ш е, чем  п р о и зв о д с тв е н н ы е  и и н д и в и д у а л ь н ы е  потребн ости ;

♦  о д н о в р е м е н н ы й , и л и  с и н х р о н н ы й ,  когда  с теп ен ь  р а з в и 
т и я  и н ф р а с т р у к т у р ы  с о о т в ет с т в у е т  п о тр еб н о стя м  эконом ики;

♦ за п а зд ы в а ю щ и й , когд а  с т еп е н ь  н ас ы щ е н н о с т и  и н ф р а 
с т р у к т у р н ы м и  о б ъ е к т а м и  о т с та е т  от  п о тр еб н о стей  эконом ики .

С п ец и ф и ч еск и е  п ри зн аки  и н ф р астр ук тур ы

Во-первы х, и н ф р а с т р у к т у р а  —  это  с е к т о р  эко н о м и ки  об
щ его  н азн а ч е н и я . Во-вт оры х, ей  п р и с у щ  х а р а к т е р  к о л л е к т и в 
ного п о тр еб л ен и я . В -т рет ьих , о б ъ е к т ы  и н ф р а с т р у к т у р ы  к а 
п и та л о е м к и е , они т р е б у е т  к р у п н ы х  п е р в о н ач а л ь н ы х  и н в е с т и 
ций. В этой  с в я зи  н е л ь з я  о ж и д а т ь  и х  одн оврем ен н ого  р а зв и т и я . 
В -чет верт ы х, о т р а сл и  и н ф р а с т р у к т у р ы  —  это  долго  о к у п а 
е м ы е  о тр асл и . П р о д у к ц и я  и н ф р а с т р у к т у р н ы х  о т р а с л е й  в ы с т у 
п а е т  и л и  в ви д е  н ед в и ж и м о сти , н а п р и м е р , дорога , и л и  в ви де 
у сл у г , н ап р и м ер , и н ф о р м а ц и я , эл е к т р о эн е р ги я .
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Д орогу  н е л ь з я  п р о д а т ь  как , с к а ж е м , автом оби ль . И з д е р ж 
ки  н а  ее  с т р о и т е л ь с т в о  о к у п а ю т с я  с р а в н и т е л ь н о  д л и т е л ь н о е  
в р е м я , т а к  к а к  в о з м е щ а ю т с я  не с р а з у  —  не ч е р е з  р а зо в у ю  
п р о д а ж у , а п о с т е п е н н о  —  ч е р е з  п р о д а ж у  у с л у г  по з а р а н е е  
у стан о вл ен н ы м  т а р и ф а м  и н алоговы м  сборам . И н ач е  говоря, ф а з а  
« за т р а ты -в ы п у с к »  в и н ф р а с т р у к т у р е  п р о я в л я е т с я  и н аче , чем  
в п р о м ы ш л ен н о м  п р о и зв о д ств е . Н ако н ец , и н ф р а с т р у к т у р а  н е 
п о ср ед ств ен н о  в л и я е т  на п р о ц есс  п р о и зв о д с т в а , х о т я  н а х о д и т 
ся  з а  его тех н о л о ги ч еск и м и  п р ед ел ам и .

К р у г  и н ф р а с т р у к т у р н ы х  о т р а с л е й  и зм е н я е т с я . Н ап р и м ер , 
п о я в л е н и е  к о м п ью тер о в , со то вы х  т е л е ф о н о в , к о см и ч ески х  к о 
р аб л ей , а  в м е с те  с э ти м  косм од ром ов  и т. д. «лом ает»  п р е ж н е е  
п р е д с т а в л е н и е  о п р и о р и т е тн ы х  н а п р а в л е н и я х  в и н ф р а с т р у к 
ту р н о м  обесп ечен и и . Т е п е р ь  не п р е с л о в у т а я  эл е к т о р о э н е р ге т и -  
ка  и  дороги р еш аю т  все эконом ические проблем ы , а ин ф орм аци я. 
А  все это  р е зу л ь т а т  н аучн о-техн и ческого  прогресса. С л ед о вател ь
но, п ер еч ен ь  о тр асл ей  и объектов  и н ф р а с т р у к т у р ы  м ен яется , он 
не м о ж ет  бы ть неи зм ен ны м , ж естк о  реглам ен ти рован н ы м  д л я  всех  
этапов  эконом ического р азв и ти я . И  м ы  том у свидетели .

В о зд ей ст в и е  и н ф р астр ук тур ы  
на эк он ом и ч еск и й  р о ст

И н ф р а с т р у к т у р а  с в я з ы в а е т  воеди н о  все  о т р а сл и  эк о н о м и 
ки , сп о со б ству я  ее  с т аб и л и за ц и и , сб ал ан си р о в ан н о м у  р азв и ти ю . 
Н е д о с т а т к и  в р аб о те  п р е д п р и я т и й  и о б ъ ек то в  и н ф р а с т р у к т у р ы  
с к а зы в а ю т с я  обы чно на всей  эконом ике. Н а п р и м е р , слабо  р а з 
в и т а я  д о р о ж н а я  с е ть  в с т р ан е  и л и  на о п р ед ел ен н о й  т е р р и т о 
ри и , н е д о с та т к и  в р аб о те  тр а н с п о р т а  в ы зы в а ю т  р а з р ы в  ц еп и  
п р о и зв о д с тв о -п о тр е б л е н и е . И л и  п р и  п ер еб о е  в сн аб ж ен и и  э л е к 
т р о эн ер ги ей  п р о и зв о д с т в е н н ы е  п р е д п р и я т и я  не см огут ф у н к 
ц и о н и р о в ать  н е п р ер ы в н о , к а к  этого  т р е б у е т  тех н о л о ги ч еск и й  
проц есс . Р а з в и т и е  и н ф р а с т р у к т у р ы  с л у ж и т  о б я за т е л ь н ы м  у с 
л о ви ем  в о в л е ч е н и я  в х о зя й с т в е н н ы й  оборот н о вы х  п р и р о д н ы х  
р есу р со в , р ац и о н ал ьн о го  и х  и с п о л ь зо в ан и я , у л у ч ш е н и я  р а з м е 
щ ен и я  п р о и зв о д и те л ь н ы х  си л  стр ан ы . В это й  с в я зи  больш ое з н а 
ч ен и е  п р и д а е т с я  и н ф р а с т р у к т у р е  в ф о р м и р о в а н и и  и р а зв и т и и  
те р р и т о р и а л ь н о -п р о и зв о д с т в е н н ы х  ком п лексов .

З н а ч и т е л ь н а  р о л ь  и н ф р а с т р у к т у р ы  в р е ш е н и и  с о в р е м е н 
н ы х  п р о б л ем  сел ьско го  х о зя й с т в а . Т р у д н о  п р е д с т а в и т ь  себе э ф -  
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ф ективны й агропромышленный комплекс и современное село 
без развитой дорожной сети, надежного транспорта, элевато
ров, хранилищ , складов, холодильников. О тставание в любом 
из этих звеньев неизбежно сказы вается на количестве и каче
стве конечной продукции. Главная задача в сельском хозяй
стве, в целом в агропромышленном комплексе России наряду 
с увеличением масштабов сельскохозяйственного производства 
и в том, чтобы устранить значительные потери продукции, воз
никающ ие в результате несовершенной инф раструктуры . Осо
бенно нуж дается в расш ирении строительство дорог в сельской 
местности. Доведение инф раструктуры  до современных потреб
ностей сельского хозяйства позволит быстрее увеличивать про
довольственный фонд страны за счет сохранения уж е собран
ной продукции.

Экономисты предлагаю т инвестиции, направляемы е на р а з
витие инф раструктуры , сопоставлять не с увеличением произ
водства, а с уменьш ением потерь, которых можно избеж ать 
за  счет этих инвестиций. Эффективность функционирования ин
ф раструктуры  четко проявляется в снижении издерж ек, м ак
симизации прибыли и физическом росте ВВП. Это достигается 
в результате  того, что технически разви тая  инф раструктура 
позволяет бесперебойно функционировать основному производ
ству и, следовательно, производить большее количество про
дукта с минимальными затратами. Таким образом, уровень техни
ческого состояния инф раструктуры  может способствовать эко
номическому росту, а может, наоборот, сдерж ивать его. Н апри
мер, дорога, автозаправочная станция и т.п. должно быть таки 
ми ж е  соверш ен ны м и, как  автом обиль. Е сли  это не так , 
то грош цена автомобильному производству. Зачем  автомобиль, 
если нет дорог? Следовательно, инф раструктура — это ф ак 
тор производства, который оказы вает значительное влияние 
на благосостояние страны.

Государственный контроль 
над развитием инфраструктуры

За чьи средства долж на создаваться и развиваться и н ф ра
структура в рыночной экономике: государственные или част
ные? В рыночной экономике создание инфраструктурны х объек
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тов чащ е всего является  прерогативой государства. По сущ е
ству, это традиционная форма государственного участия в ры 
ночной экономике во всех странах. Это означает, что источни
ком финансирования создания и дальнейш его развития ин ф ра
структуры  являю тся средства государственного бюджета. П ри
чины ясны: услугами инфраструктуры , как, скаж ем, услугами 
морского м аяка или дороги, пользую тся все. Это так назы ва
емые внешние выгоды для потребителя: не вклады вая собствен
ных средств, можно бесплатно пользоваться определенной ус
лугой. Частный капитал по ряду причин неохотно участвует 
в создании объектов инфраструктуры . И нф раструктурны е сис
темы могут функционировать только как единое целое, конку
ренция меж ду их частями невозмож на технически и нецелесо
образна экономически. Она не может «работать» на прибыль. Ее 
феномен в производстве общественного продукта, который удов
летворяет интересы всего социума, а не отдельного предприни
мателя.

Именно в этой связи  в экономике развиты х и особенно 
развиваю щ ихся стран, а такж е стран с переходной экономикой 
контроль над развитием  инф раструктуры  осущ ествляется че
рез механизм централизованного (федерального) и местного уп
равления. О днако ц ен трали зован н ое уп равлен и е  не всегда 
в состоянии полностью учесть потребности региона в инф ра
структурном обеспечении, что нередко делает его непривле
кательным по сравнению с другими регионами. Поэтому целесо
образно передавать полномочия, а вместе с ними и контроль 
над развитием инфраструктуры на определенной территории рес
публикам и местным органам власти. Д ецентрализация ф еде
рального управления создает благоприятные условия для обус
тройства конкретной территории. Особенно велика роль мест
ных органов власти в создании объектов социально-бытовой ин
ф раструктуры : школ, больниц, мест отдыха и т.д. Таким обра
зом как бы разруш ается  ф едеральная монополия на объекты 
инфраструктуры . Но укрепляется республиканская и местная. 
По своей природе инф раструктура — это всегда монополия, 
но она может проявляться на разны х уровнях. Поэтому отрасли 
инфраструктуры  называю тся естественными монополиями (ЕМ).

И нф раструктура — это своего рода полигон для ускорен
ного развития не только внутренней экономики, но и реш ения
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гл о б ал ь н ы х  п роблем  в ры н очн ой  эконом ике. П о это м у  г о с у д а р 
ств о  на в сех  у р о в н я х  д о л ж н о  целенаправленно у к р е п л я т ь  и н ф 
р а с т р у к т у р у , у ч и т ы в а я , что  б л а го д а р я  в ы с о к о р а зв и то й  и н ф р а 
с т р у к т у р е  о б ес п е ч и в а е тс я  н е п р ер ы в н о с ть  и б ы стр о та  в о с п р о и з
в о д ств а  и тем  сам ы м  у с к о р я е т с я  эк о н о м и ч ески й  рост.

Приоритетные направления 
в развитии инфраструктуры России

В это й  с и ту а ц и и  ц е н тр  т я ж е с т и  эк о н о м и ч еско й  п о л и ти к и  
д о л ж е н  б ы ть  п е р е н е с е н  с вн еш н и х  на в н у т р е н н и е  и сто ч н и к и  
р а з в и т и я . В д олгосрочн ом  п л а н е  гл ав н ы м  и з  н и х  я в л я е т с я  нара
щивание воспроизводственного процесса методами обустрой
ства территории и развития человеческого потенциала. О сно
вой  с ц е н а р и я  эф ф ек т и в н о го  р а з в и т и я  д о л ж н а  ст ат ь  м о д е р н и з а 
ц и я  и н ф р а с т р у к т у р ы .  Р о с с и й ск а я  эк о н о м и к а  п о д о ш ла к  р у б е 
ж у , когд а  д л я  о б есп еч ен и я  ее  у стой чи вого  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  
и и н вести ц и о н н о й  п р и в л е к а те л ь н о с т и  н еобходи м ы  м а с с и р о в а н 
н ы е  к а п и т а л о в л о ж е н и я  в и н ф р а с т р у к т у р у : и н ф о р м а т и к у , э н е р 
гети к у , т р ан сп о р т , ж и л и щ н о е  стр о и т ел ь с т в о  и д р у ги е  о тр асл и .
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Часть 4
Международная торговля 
и международные финансы

34. Международная торговля

Общая характеристика
Международная торговля —  то р го в л я  м е ж д у  ст р ан а м и  т о 

в а р а м и  и у с л у гам и . О на н у ж н а  д л я  б о л ь ш и н с тв а  с т р а н  к а к  
в экон ом и ч еском , т а к  и  со ц и ал ьн о м  отн ош ен и и . О на ж и зн е н н о  
необходи м а д л я  р е ш е н и я  ф у н д ам е н та л ь н ы х  вопросов лю бой эк о 
ном ики: что  п р о и зв о д и ть ?  к а к  п р о и зв о д и ть ?  д л я  кого п р о и зв о 
д и ть?  М е ж д у н а р о д н а я  то р го в л я  сп о со б ству ет  б олее  э ф ф е к т и в 
ном у  и сп о л ьзо в ан и ю  к а к  в н у т р е н н и х  р есу р со в , т а к  и  р есу р со в , 
п р и н а д л е ж а щ и х  д р у ги м  стр ан ам , с ц ел ью  б о лее  полного у д о в 
л е т в о р е н и я  б езгр а н и ч н ы х  п о тр еб н о стей  н а с е л е н и я  в н у т р и  с т р а 
н ы  и з а  р у б еж о м . Б о л е е  того, и зм е н е н и я  в о б ъ е м а х  чи стого  
э к сп о р та  (р а зн и ц а  м е ж д у  эк сп о р то м  и и м п ортом ) м огут о к а за т ь  
з н а ч и т е л ь н о е  в л и я н и е  на у р о в н и  в н у т р е н н е г о  п р о и зв о д с т в а  
и  доходов.

М е ж д у н а р о д н а я , и л и  в н е ш н я я , и в н у т р е н н я я  т о р го в л я  
о т л и ч а ю т с я  д р у г  о т  д р у г а  т е м , ч т о  п е р в а я  п р е д п о л а г а е т  
и сп о л ь зо в ан и е  т а к и х  м ех ан и зм о в  (и н стр у м ен то в) в своей  д е я 
тел ьн о сти , ко то р ы х  н ет  во в н у т р е н н ей  торговле . О на я в л я е т с я  
п р ед м ето м  р е гу л и р о в а н и я  с п ом ощ ью  т а р и ф о в , кв о т  и  в а л ю тн о 
го ко н тр о л я . И  более  того, в н е ш н я я  то р го в л я  п о д в е р ж е н а  п о л и - 
т и ч е -с к о м у  кон тролю .

Что составляет основу внешней торговли между страна
ми? В общ ем  в и д е  ее  осн ову  со с та в л я ю т  р а з л и ч и я  в и з д е р ж к а х  
п р о и зв о д с тв а  м е ж д у  стр ан ам и . П о это м у  с п ом ощ ью  м е ж д у н а 
родн ой  то р го вл и  с тр ан ы  м огут  п р и о б р е т а ть  те  то в а р ы  и  р е с у р 
сы , к о т о р ы х  им  н е д о с та е т , что б ы  р а з в и в а т ь  с п е ц и а л и за ц и ю , 
п о в ы ш а ть  п р о и зв о д и тел ь н о сть  и та к и м  о б р азо м  у в е л и ч и в а ть  об-
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щий объем производства. Таким образом, суверенные государ
ства, как и отдельные регионы страны, могут выиграть за счет 
специализации на изделиях, которые они могут производить 
с наибольш ей относительной эффективностью , и последую щ е
го их обмена на товары, которые они не в состоянии сами эф 
фективно производить.

Почему страны торгуют?

В ответе на этот вопрос леж ит следую щ ее обстоятельство: 
страны существенно различаю тся по своей обеспеченности эко
номическими ресурсами. Поэтому и нуж на внеш няя торговля, 
чтобы их распределить с целью максимального удовлетворения 
безграничных потребностей всех ж ивущ их на земле. Но этого 
можно достичь в результате повыш ения эф ф ективности миро
вого производства. Здесь очень важно подчеркнуть, что эконо
мическая эффективность, с которой страны способны произво
дить различны е товары, может изм еняться и действительно 
изм еняется со временем. Сдвиги в распределении ресурсов и 
технологии могут приводить к сдвигам в относительной эф ф ек
тивности производства товаров в различны х странах. Например, 
новые технологии, которые способствовали развитию  производ
ства синтетических волокон и искусственного каучука, ради
кально изменили структуру производства, необходимую для и з
готовления этих товаров, и, таким образом, изменили относи
тельную  эф ф ективность их производства.

Иначе говоря, по мере эволюции национальных экономик 
могут изменяться количество и качество рабочей силы, объем 
и состав капитала, возникать новые технологии. Могут п ретер
петь изменения даж е масштабы и качество земельных и при
родных ресурсов. По мере того как происходят эти изменения, 
относительная эффективность, с которой страны производят 
различны е товары, будет такж е изменяться.

Смысл этого обстоятельства можно проиллю стрировать. 
Н апример, Япония обладает большой и хорошо образованной 
рабочей силой. Но квалифицированный труд там стоит дешево, 
поскольку имеется в изобилии. В связи с этим Япония способна 
эф ф ективно производить (с низкими издерж ками) разнообраз
ные товары, для изготовления которых требуется большое ко
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личество квалифицированного труда. Ф отокамеры, радиопри
емники и видеомагнитофоны — это лиш ь некоторые примеры 
подобных трудоемких товаров. Напротив, А встралия обладает 
обширными земельными пространствами и поэтому может де
шево производить такие «землеемкие» товары, как пшеница, 
ш ерсть, мясо. Б рази ли я  ж е имеет все необходимое для произ
водства дешевого кофе. И ндустриально развиты е страны нахо
дятся в лучш ем стратегическом положении в плане производ
ства разнообразных капиталоемких товаров, например автомо
билей, оборудования, машин и т.д.

Как спрос и предложение провоцируют рост 
международной торговли?

М еж дународная торговля, как и любой вид деятельности, 
долж на быть прибыльной. Она рассм атривается как результат 
взаимодействия спроса и предлож ения на мировом рынке.

Со стороны совокупного спроса страна мож ет обладать не
плохим потенциалом для производства того или иного блага, 
однако не полностью удовлетворять свою потребность в нем. 
Иначе говоря, внутренний спрос на какое-то благо не обяза
тельно равен его производству. Например, одна страна яв л я 
ются чистым импортером нефти. А другая, например, Кувейт, 
напротив, не нуж дается в нефти. Вот для этого и нуж на внеш 
няя торговля. Если бы отсутствовала внеш няя торговля, то боль
ш ая часть ее запасов не разрабаты валась бы вовсе.

Со стороны совокупного предлож ения  практически ни один 
ресурс не распределен равномерно по всей земле. Кто-то обла
дает большими материальными и людскими ресурсами (квали
фицированные кадры), а кто-то очень нуж дается в них. Мно
гие ресурсы нелегко перевезти из одной страны в другую. Это 
справедливо в отношении климата, земельны х угодий и зал е 
ж ей полезных ископаемых. Трудовые ресурсы  с точки зрения 
мировых рынков труда еще менее мобильны, чем внутри стра
ны. Нелегок и перелив капитала: контроль за обменными курса
ми, политические риски и простое незнание возм ож ностей 
за рубежом могут послуж ить серьезным препятствием к инвес
тированию за рубеж.

Сложности перевозки ресурсов из одной страны в другую 
стимулируют развитие альтернативы  — перевозки готовых благ.
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Во внеш ней торговле страны специализирую тся на производ
стве тех благ, в которых они имеют максимальные сравнитель
ные преимущ ества, выменивая излиш ки на товары, произве
денные их торговыми партнерами.

Одним из последствий внеш ней торговли при определен
ных предпосылках является  ее влияние на меж страновые р а з 
личия в ценах на факторы  производства. По П. Самуэльсону, 
«внеш няя торговля ведет  к вы равн и ван и ю  цен не только 
на товары, но и на факторы  производства», следствием чего 
м ож ет быть выравнивание ставок заработной платы, арендной 
платы  и т.п.

Итак, в рыночной экономике внеш няя торговля возникает 
и растет в силу того, что совокупный спрос и совокупное пред
лож ение различаю тся от страны к стране.

Влияние международной торговли 
на экономику

М еж дународная т орговля позволяет  реализоват ь эконо
м ию  на масш т абе производства. Такие блага, как компьюте
ры, лекарства, самолеты, автомобили и многие другие, произ
водятся в условиях убывающих издерж ек. Емкость внутреннего 
рынка часто оказы вается недостаточной для того, чтобы в пол
ной мере использовать преимущ ества крупномасштабного про
изводства. Особенно ярко это видно на примере таких неболь
ш их стран, как Ш вейцария. Выход таких стран с экспортным 
товаром на мировой рынок позволяет снизить издерж ки вы пус
ка в расчете на единицу продукции.

Меж дународная т орговля приводит  к усилению  к о н к ур ен 
ц и и  и повы ш ению  эф ф ект ивност и производства. Как мы уж е 
видели, любое ограничение конкуренции на рынке создает ус
ловия для его захвата одним поставщиком. Внеш няя торговля 
расш иряет конкуренцию за счет вхож дения на рынок произво
дителей данного блага из других стран. П реж де чем принимать 
какие-либо протекционистские меры для защ иты  своих пред
приятий, любое правительство должно тщ ательно оценить риск 
монополизации внутренних рынков.

Меж дународная т орговля способст вует  расш ирению  по
ли т и ч е с к и х  связей между ст ранам и. П римерами успешного
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политического сотрудничества экономически тесно связанны х 
м еж ду собой стран могут служ ить Европейское Сообщество 
и другие страны, в частности, Россия.

Многие государства, имею щие ограниченную  ресурсную  
базу и узкий внутренний рынок, не в состоянии производить 
с достаточной эффективностью  все товары, необходимые для 
внутреннего потребления. Для таких стран экспорт вступает 
способом получения ж елаем ы х товаров, и поэтому он может 
достигать 25— 35% или более от их ВНП. Другие страны, на
прим ер Россия и СШ А, обладаю т богатой ресурсной базой 
и емким внутренним рынком и поэтому менее зависимы от м еж 
дународной торговли. Экономика многих стран зависит от миро
вой экономики, от импорта многих товаров. Проводимые наблю
дения отраж аю т наличие ж есткой конкуренции импортных то
варов на внутреннем рынке, но м еж дународная торговля — 
улица с двухсторонним движением, и целый ряд  отраслей во 
многом зависит от иностранных рынков. И зменения величины 
чистого экспорта страны и ее импорта оказы ваю т многосторон
нее влияние на уровень национального дохода примерно таким 
ж е образом, как и колебания различны х видов внутренних рас
ходов. Небольшие изменения в объеме импорта и экспорта мо
гут вы звать очень серьезны е сдвиги в уровнях доходов, занято
сти и цен внутри страны.

Международная торговля и Россия

Переход внеш ней торговли России на рыночные основы, 
произошедш ий ускоренными темпами в 1991— 1997 гг., и про
грессирую щ ая либерализация реж има внешней торговли в ходе 
экономической реф ормы  значительно опередили темпы, харак
тер и формы рыночных преобразований в экономике страны. 
Необоснованная либерализация внешней торговли оказала нега
тивное влияние на внешнеэкономическую деятельность России 
и привела к потере российскими производителями около 40% 
внутреннего потребительского рынка. Доля импорта в рознич
ном товарообороте с 1991 по 1996 гг. увеличилась в 2 раза — 
с 20 до 40%, а по отдельным товарным позициям в 7— 9 раз 
(мясо птицы, сливочное масло и др.). Сократилось более чем 
в два раза  внутреннее потребление нефтепродуктов, что сви
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детельствует об упадке производственной активности. Это по
родило многочисленные диспропорции в развитии процессов 
структурной перестройки национального производства России 
и остро поставило вопрос о защ ите ее экономических интере
сов. Об этом свидетельствует структура экспорта и импорта Рос
сии.

В России основу российского экспорта составляю т сы рье
вые товары и энергоносители, на долю которых приходится свы
ш е 70% от всего объема экспорта, в том числе свыше 40% — 
продукция топливно-энергетического комплекса. В структуре 
российского импорта третью  часть занимаю т машины и обору
дование и примерно 30% — продовольствие.

Удельный вес продукции маш иностроения и транспортных 
средств в экспорте остается практически на недопустимо низ
ком уровне — 7— 10%, в то время как в Японии, М алайзии, 
К орее, Германии, СШ А маш ины  и оборудование занимаю т 
в экспорте от 48 до 70%. В России сверты ваю тся производства 
высоких технологий. Доля наукоемкой продукции в общем объ
еме экспорта России снизилась до 3%. Расходы на науку снизи
лись до величины менее 0,8% от ВВП. Считается, что сниж е
ние их до 2% от ВВП является  границей деградации общества. 
Страна в настоящ ее время заним ает в мировом экспорте машин 
и оборудования только 0,4%. Лиш ь в экспорте обычных воору
ж ений Россия сохраняет довольно приличный удельный вес — 
20% от мирового экспорта, хотя и этот показатель сократился 
почти в два раза. Объяснить это можно только низкой конку
рентоспособностью отечественного машиностроения и отсутстви
ем средств на создание конкурентоспособны х производств. 
Но сокращ ается и производство продукции сельского хозяй
ства. Импорт продовольствия в целом занимает более 50% от 
общего объема его потребления. Это ставит Россию в продо
вольственную зависимость от поставок и з-за  рубежа. Это наци
ональная катастрофа.
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35. Теории международной
торговли. Теория глобализации

Классические теории

Основы теории международной торговли были залож ены  
в конце XVIII — начале XIX в. выдаю щимися английскими эко
номистами А. Смитом и Д. Рикардо. А. Смит в своей книге «Ис
следование о природе и причинах богатства народов» (1776) сф ор
мулировал теорию абсолютного преимущ ества.

Согласно теории абсолютного преимущества, большую вы 
году можно получить, если каж дая  страна будет специализи
роваться на производстве того товара, по которому она облада
ет исклю чительным (абсолютным) преимущ еством. Например, 
более плодородные земли, благоприятные месторож дения при
родных ресурсов или местоположение страны.

Д. Рикардо, бирж евой маклер, собственными силами со
ставивш ий миллионное состояние, обосновал теорию сравни
тельного преимущ ества, или сравнительных издерж ек произ
водства, впоследствии получившую ш ирокую известность.

Согласно теории сравнительны х издерж ек, каж дая  страна 
мож ет извлечь огромную выгоду:

1) специализируясь на тех товарах, в производстве кото
рых она обладает сравнительным преимущ еством (наибольшей 
относительной эффективностью);

2) обменивая их на товары, в производстве которых срав
нительным преимущ еством располагает другая страна.

Основным звеном в цепи аргументов, на которых основыва
ется теория сравнительных издерж ек, служ ит различие усло
вий производства м еж ду разными странами. Конкретно это оз
начает, что производственные возможности разны х стран сильно 
отличаю тся друг от друга. Если даж е случается так, что две 
страны могут производить одни и те ж е товары, то каж дая  
из них без труда обнаружит, что ей выгоднее сосредоточить 
свои усилия на производстве каких-то определенных товаров и 
торговать ими в обмен на другие товары. До тех пор пока м еж 
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ду обеими странами сущ ествует различие в относительной эф 
фективности при производстве разны х товаров, всегда можно 
убедиться в том, что даж е бедная страна обладает сравнитель
ным преимущ еством в отношении тех товаров, в производстве 
которых она обладает относительно наибольшей эф ф ективнос
тью. Точно так ж е богатая и высокопроизводительная страна 
обнаруж ит, что ей следует специализироваться в тех отраслях 
производства, где она располагает сравнительным преимущ е
ством, и импортировать те товары, при производстве которых 
она поставлена в сравнительно неблагоприятное положение. 
И так, если каж дая страна специализируется на тех продуктах, 
в производстве которых она обладает сравнительным преиму
ществом, то торговля будет взаимовыгодна для обеих стран.

Сравнение ситуаций абсолютного преимущ ества и сравни
тельного преимущества позволяет сделать важный вывод: в обоих 
случаях  выигрыш от торговли проистекает из того, что соотно
ш ения издерж ек в разны х странах различны.

И з этого вывода следует, что страна м аксимизирует свой 
выигрыш  от внеш ней торговли, если полностью специализиру
ется на производстве продукта, по которому она обладает срав
нительным преимуществом. В реальной действительности такой 
полной специализации не происходит, что объясняется, в час
тности, тем, что издерж ки замещ ения, как правило, возраста
ют по мере роста объемов производства. П ри возрастаю щ их и з
держ ках: а) невыгодна полная специализация и б) в результате 
конкуренции меж ду странами предельные издерж ки зам ещ е
ния выравниваю тся. Таким образом, теория сравнительных и з
д ер ж е к  при ходи т к вы воду, что м акси м и зац и я  вы игры ш а 
от внеш ней торговли происходит при частичной специализации.

В смешанной экономике, базирую щ ейся на теории неоклас
сического синтеза, мобилизующего современные теории кр е
дитно-денежной и фискальной политики в целях ликвидации 
хронических спадов и инфляции, классическая теория сравни
тельного преимущ ества вновь приобретает общественное зн а
чение. Нация, игнорирующ ая принцип сравнительного преиму
щ ества, мож ет поплатиться за это — снижением жизненного 
уровня и замедлением потенциальных темпов экономического 
роста.
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Теория Хекшера—Олина
Основы современных представлений о ф акторах, опреде

ляю щ их направление и структуру м еж дународны х торговых 
п отоков , с ф о р м у л и р о в а л и  ш в ед с к и е  у ч ен ы е  Э. Х ек ш ер  
и Б. Олин. Смысл их теории, подкрепленной в дальнейш ем 
П. Самуэльсоном, заклю чается в следующем: страны экспорти
руют продукты избыточных факторов и импортируют продукты 
дефицитны х для них факторов, т.е. движ ение товаров из стра
ны в страну должно компенсировать относительно низкую обес
печенность стран ф акторами производства в масш табах мирово
го хозяйства.

Необходимо подчеркнуть, что речь здесь идет не о коли
честве имею щихся у стран ф акторов производства, а об отно
сительной обеспеченности ими (например, о количестве при
годной для обработки земли, приходящ ейся на одного работа
ющего, или количестве рабочей силы). Если в данной стране 
какого-либо ф актора производства относительно больше, чем 
в других странах, то цена на него будет относительно ниже. 
Следовательно, и относительная цена того продукта, в произ
водстве которого этот деш евый ф актор используется в боль
ш ей степени, чем другие, будет ниже, чем в других странах. 
Таким образом и возникаю т сравнительные преимущ ества, ко
торые определяю т направления внеш ней торговли.

Теория Х екш ера— Олина успешно объясняет многие зако
ном ерности , наблю даем ы е в соврем енной  м еж дун ародн ой  
торговле. Страны действительно вы возят преимущественно про
дукцию, в затратах  на производство которой доминируют отно
сительно избыточные у них ресурсы. Однако структура произ
водственных ресурсов, которыми располагаю т промыш ленно 
развиты е страны, постепенно выравнивается, и на мировом ры н
ке все больше возрастает доля торговли «подобными» товарами 
м еж ду «подобными» странами.

Парадокс Леонтьева

Рассмотренные теории, безусловно, не согласую тся со все
ми явлениями, наблюдающимися в международной торговле. В 
н а с т о я щ е е  в р е м я  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  в ф о р м и р о в а н и и
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внешнеэкономических связей имеют спекулятивные интересы, 
которые приводят к встречным поставкам сходных товаров. По
этому и появился так называемый парадокс В. Леонтьева.

Американский экономист, урож енец России В. Леонтьев 
предпринял попытку эмпирической проверки основных выводов 
теории Х екш ера—Олина. И спользовав свою модель м еж отрас
левого баланса «затраты  — выпуск», он исследовал содерж а
ние факторов производства в экспорте и импорте СШ А и дока
зал , что экспорт СШ А был трудоинтенсивным, а импорт — 
капиталоинтенсивным. Иначе говоря, в американском экспорте 
в начале второй половины XX в. преобладали трудоемкие това
ры, а в импорте — капиталоемкие. Этот вывод противоречил 
теории Х екш ера— Олина, потому что СШ А являю тся страной, 
изобилую щ ей капиталом. И поэтому данное доказательство по
лучило название парадокс Леонтьева. Последующие исследо
вания подтвердили наличие этого парадокса в послевоенный пе
риод не только для США, но и для других стран (Японии и др.).

Многочисленные попытки объяснить этот парадокс позволи
ли развить и обогатить теорию Х екш ера—Олина путем учета до
полнительных обстоятельств, влияющих на международную спе
циализацию, среди которых можно отметить следующие:

1) неоднородность ф акторов производства, преж де всего 
рабочей силы, которая может существенно различаться по уров
ню квалификации, и с этой точки зрения в экспорте промыш 
ленно развиты х стран может отраж аться относительная избы 
точность высококвалифицированной рабочей силы и специалис
тов, в то время как развиваю щ иеся страны экспортирую т про
дукцию, требую щ ую больш их затр ат  неквалифицированного 
труда;

2) государственную  внеш неторговую  политику, которая 
может ограничивать импорт и стимулировать производство внут
ри страны и экспорт продукции тех отраслей, где интенсивно 
использую тся относительно дефицитные факторы  производства.

Альтернативные теории

В последние десятилетия в направлениях и структуре ми
ровой торговли происходят сущ ественные сдвиги, которые не 
всегда поддаются исчерпывающему объяснению в рамках класси
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ческих теорий торговли. Это побуж дает как к дальнейш ему р а з
витию уж е сущ ествую щ их теорий, так и к разработке альтер 
нативных теоретических концепций. Рассмотрим альтернатив
ные теории.

1. Теория жизненного цикла продукта.
Согласно данной теории, развит ие м ировой т орговли го

т овы м и изделиям и объясняет ся периодом времени, в т ечение  
кот орого пр о д укт  обладает  ж изнеспособност ью  на ры нке  
и обеспечивает достиж ение целей продавца.

Цикл ж изни продукта охватывает четы ре стадии — р а зр а 
ботка, рост, зрелость и упадок. На первой ст адии  происходит 
разработка новой продукции в ответ на возникш ую потребность 
внутри страны. На стадии роста  спрос на продукт растет и, 
соответственно, увеличивается его производство. Для стадии 
зрелост и  характерно крупносерийное производство, в конку
рентной борьбе преобладаю щ им становится ценовой ф актор, 
и по мере расш ирения рынков и распространения технологий 
страна нововведения уж е не имеет конкурентных преимуществ. 
Н ачинается перемещ ение производства в развиваю щ иеся стра
ны, где деш евая рабочая сила м ож ет быть эф ф ективно исполь
зована в стандартизованны х производственных процессах. По 
мере того как ж изненный цикл продукта переходит в стадию 
упадка, спрос особенно в развиты х странах сокращ ается, про
изводство и рынки сбыта концентрирую тся преимущ ественно 
в развиваю щ ихся странах, а страна нововведения становится 
частным импортером.

Теория жизненного цикла продукта достаточно реалистич
но отраж ает эволюцию многих отраслей, однако не является  
универсальным объяснением тенденций развития меж дународ
ной торговли. Если научные исследования и разработки, пере
довая технология перестаю т быть основным фактором, опреде
ляющ им конкурентные преимущ ества, производство продукта 
действительно будет перем ещ аться в страны, располагающ ие 
сравнительны м преимущ еством, например, деш евой рабочей 
силой. Однако сущ ествует много товаров (с коротким ж и знен
ным циклом, высокими затратам и на транспортировку, имею
щ их значительны е возможности для диф ф еренциации по каче
ству, узкий круг потенциальных потребителей и т.п.), которые 
не вписываю тся в теорию жизненного цикла.

295



2. Теория эффекта масштаба.
Суть теории: при  определенной т ехнологи и  организации  

производст ва средние издерж ки сокращ аю т ся по мере увели 
чения объема вы пускаемой продукции , т.е. возникает  эконо
м и я , обусловленная массовым производстволI.

Для того чтобы эф ф ект  массового производства был р еа
лизован, необходим достаточно емкий рынок. М еж дународная 
торговля играет в этом решаю щую роль, поскольку позволяет 
расш ирить рынки сбыта. Другими словами, она позволяет сф ор
мировать единый интегрированный рынок, более емкий, чем 
рынок любой отдельно взятой страны. В результате потребите
лям  предлагается больше продукции и по более низким ценам.

Вместе с тем реализация эф ф екта  масштаба, как правило, 
ведет к наруш ению совершенной конкуренции, поскольку свя
зана с концентрацией производства и укрупнением фирм, кото
рые превращ аю тся в монополистов. Соответственно меняется 
структура рынков. Они становятся либо олигополистическими 
с преобладанием межотраслевой торговли однородными продук
тами, либо рынками монополистической конкуренции с разви 
той внутриотраслевой торговлей дифференцированными продук
тами. В этом случае  м еж д ун арод н ая  торговля все больш е 
концентрируется в руках  гигантских меж дународны х фирм, 
транснациональных корпораций, что неизбежно приводит к воз
растанию  объемов внутрифирменной торговли, направления ко
торой часто определяю тся не принципом сравнительных пре
имущ еств или различными в обеспеченности ф акторами произ
водства, а стратегическими целями самой фирмы.

Теория глобализации

С егодняш няя эконом ическая наука не м ож ет остаться  
в стороне от анализа тех новых социально-экономических про
цессов, которые имеют место в мировой экономике. Мы яв л я 
емся свидетелями глобальной перест ройки мировой экономики. 
На наш их глазах форм ируется феномен глобального эконом и
ческого развит ия. Все страны делятся на две группы: глобали
зую щ ие, или  передовые ст раны , и г^гобализуемые, или отстав
шие. И на повестке дня стоит угроза утраты  последними своей 
исторической субъектности.
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Глобализация — единый подход к освоению мирового рын
ка. На макроэкономическом уровне глобализация означает об
щ ее стремление стран к экономической активности за предела
ми своих границ. На микроэкономическом уровне под глобали
зацией понимается расш ирение деятельности фирм за пределы 
внутреннего рынка.

М атериальной основой процесса глобализации в м еж дуна
родной экономике является  интернационализация производства 
и капитала. И нтернационализация — это результат развития 
международного разделения труда, т.е. развития общественно
го характера производства в международном масштабе. С сере
дины XX в. интернационализация обмена перерастает интерна
ционализацию капитала и производства, получает заметный тол
чок в развитии под влиянием научно-технической революции. 
В это время происходит резкий рост международной специали
зации и кооперирования производства, и рамки внутренних ры н
ков становятся все более тесными для крупномасштабного спе
циализированного производства.

И нтернационализация и глобализация производства созда
ют такую  ситуацию, когда практически ни одной стране уж е 
не выгодно иметь только «свое производство». Отдельные на
циональные экономики все более интегрирую тся в мировое хо
зяйство, стрем ятся найти в нем свою нишу. Все более интерна
циональный характер  приобретает рынок природных ресурсов, 
рынок труда, рынок капиталов. Таким образом, глобализация 
мирохозяйственных процессов характеризую т растущ ую  взаи 
мосвязь и взаимозависимость отдельных национальных эконо
мических систем.

Глобализация — далеко не новое явление. Активно она 
стала развиваться в XVI— XVII вв., когда появились первые 
колониальные империи: испанская,, португальская, голландс
кая. английская, ф ранцузская  и т.д. Таким образом, причины 
современного процесса глобализации надо искать в колониаль
ной политике «великих колониальных держ ав»: Испании, Пор
тугалии, Голландии, Англии, Ф ранции, И талии, Германии, 
СШ А и Японии. После того как господство колониальных импе
рий закончилось полным распадом: в 1961 г. с политической кар 
ты исчезли страны-колонии, начался новый этап в колонизации 
освободившихся стран. Этот этап получил название «неоколо
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ниализм». Хотя в основе леж ит слово «колониализм», с 1971 г. 
в меж дународных документах слово «колония» не употребляет
ся. И спользуется новая классиф икация, не политическая, а эко
номическая:

1) высокоиндустриальные страны (США, Канада, страны 
Западной Европы, Япония, А встралия, Новая Зеландия, И зр а
иль, отчасти ЮАР);

2) новые индустриальные страны (Республика Корея, Т ай
вань, Сингапур, специальные экономические зоны Китая);

3) страны с переходной экономикой (бывшие социалисти
ческие страны Восточной Европы, СНГ. Россия, Китай с его 
особым социалистическим укладом).

Все остальные страны — это развиваю щ иеся страны, или 
страны  третьего мира. Таких стран сорок. Их население состав
ляет  1,5 млрд человек. В основном это бывшие колонии. Они 
получили политическую независимость. Однако экономически 
все они зависимы от своих бывших метрополий.

На рубеж е двух ты сячелетий можно говорить о том, что 
с экономической сцены уходят локальны е системы, которые 
раньш е развивались как самостоятельные и самодостаточные 
системы. П редполагается, что грядет всеобщ ая глобализация. 
Она основывается на интернационализированном производстве, 
на общих, согласованных меж ду многими странами торговых 
и валю тно-финансовых режимах.

Плюсы и минусы глобализации

Мировой капитализм выдвигает проекты:
♦ глобализации (глобализма) — против классических бур

ж уазн ы х государств;
♦ планетарного космополитизма — против наций.
По слож ивш емуся мнению, глобализация укрепляет пози

ции в первую  очередь индустриально развиты х стран, дает им 
дополнительные преимущ ества. Но даж е и на самом Западе 
глобализация не пользуется единодушной поддержкой: против 
нее активно выступаю т профсоюзы, сторонники протекциониз
ма и прочие силы. Это стало особенно ясно после 30 ноября 
1999 г., когда 100 ООО демонстрантов промарш ировали по Сиэт
лу в знак протеста против нового раунда переговоров по либе
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рализации торговли на саммите ВТО. Лозунг демонстрантов: 
«ВТО убивает людей. Убейте ВТО».

Еще более сложное отношение к глобализации в развива
ющ емся мире. Далеко не все страны могут получать выгоды 
от глобализации. Многие развиваю щ иеся страны лиш ь в весьма 
малой степени участвую т в процессах глобализации, в основном 
опосредованно, через демонстрационный эф ф ект, обмен инфор
мацией и т.д.

Конечно, глобализация мировой экономики создает опреде
ленные предпосылки, дает шанс для приобщения к достижени
ям цивилизации тем странам, которые отстали в своем развитии, 
но полны ж елания поправить свое положение. Однако разверты 
вание этого процесса в рамках нынешнего международного р а з
деления труда грозит заморозить нынешнее положение бедных 
и отсталых государств, ставит под угрозу дальнейшую модерни
зацию и социальные изменения в большинстве развиваю щ ихся 
стран, особенно в афро-азиатском  регионе. Дело в том, что гло
бализация ослабляет экономическую роль национального госу
дарства. Государство не может контролировать процессы, про
исходящие вне его границ. Ему отводятся функции по поощре
нию предпринимательства, развитию людских ресурсов и поддер
жанию инфраструктуры. Результатом такого подхода может стать 
ослабление влияния государства на структурную политику, ис
точники пополнения бюджета, вывоз капитала, занятость и т.п.

Но на Востоке традиционно государство всегда было очень 
сильным, часто в ущ ерб другим частным институтам. И сейчас 
оно вы полняет несколько важ ны х функций, например, регу
лирует демографический рост и ведет борьбу с безработицей 
и нищетой, обеспечивает взаимодействие различны х социаль
но-экономических укладов для поддерж ания своей внутренней 
стабильности, ускоряет заимствование достиж ений научно-тех
нического прогресса. Особенно важ на ф ункция государства по 
сдерж иванию  экономической экспансии извне, так как глоба
лизация может навсегда превратить эти страны в объекты ново
го неоколониализма. Поэтому ослабление роли государства не 
в интересах развиваю щ ихся стран.

П ринимая во внимание как позитивные, так и негативные 
аспекты  глобализации, следует признать, что формирование 
глобальной экономики — неизбежный процесс. На наших глазах 
появляю тся новые структура и форма организации мировой эко
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номики. Глобальная м еж дународная экономика становится но
вой реальностью, подчиняющейся новым закономерностям, ко
торые предстоит изучать и осознанно использовать.

Место России в мировой экономике 
в условиях глобализации

Проведение курса рыночных реформ завело Россию слиш 
ком далеко от позиции суверенного и эф ф ективного нацио
нально-государственного образования. И причиной тому яв л я 
ется  ослабление властного государственного контроля над соб
ственным производством и пространством. И велика вероятность 
распада страны как большой геохозяйственной и геополитичес
кой целостности.

Рассчиты вать на то, что Россия сама по себе, лиш ь уси
лиям и предпринимателей и отчаянно борющегося за ж изнь на
селения возродится как сверхдерж ава, маловероятно. На наш 
взгляд, ничего радикального и у ж  тем более полож ительно 
радикального не произойдет и не может произойти без целе
направленных усилий правящ его в стране центра, возрож де
ния централизованного (государственного) контроля. Говоря о 
государственном контроле, мы имеем в виду преж де всего лиш ь 
особенности внут ренней  организации российской эконом ики  
и российской сист емы  управления.

Несмотря на молниеносное насаж дение частной собствен
ности, Россия не превращ ается в классическую  капиталисти
ческую  страну. В России не господствует дух предпринима
тельства. Истинным россиянам (без двойного-тройного граж дан
ства) ч уж да идея индивидуализм а. В ней сохраняется  дух 
коллективизма через упорядочение системы государственного 
контроля над экономикой. Она способна ш агать в будущее, имен
но государственно-коллективным путем, сохраняя тем самым 
себя и свою историческую субъектность, полностью отвечая за 
себя и соблюдая свои интересы, вступая со всеми важ ны ми 
субъектам и, действую щ ими на планете, во взаимообусловлен
ные равноправны е отношения. Вот почему на смену наивным 
спекуляциям  прозападной бюрократии, надею щ ейся на «заим
ствование» чуж их технологий и процветание за чуж ой счет, 
долж ны  прийти ответственны е реш ения российского прави
тельства об обустройстве не своей личной жизни, а всего народа.
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36. Свободная торговля 
и протекционизм

Природа свободной торговли

Свободная торговля — это торговля м еж ду странами без 
каких-либо ограничений. Благодаря свободной торговле, бази
рую щ ейся на принципе сравнительны х издерж ек, мировая эко
номика может достигнуть более эффективного размещ ения ре
сурсов и более высокого уровня материального благосостояния. 
С труктура ресурсов и уровень технологических знаний каж дой 
страны различны. Следовательно, каж дая  страна мож ет произ
водить определенные товары с разны ми реальными и здерж ка
ми. К аж дая страна долж на производить те товары, издерж ки 
производства которых относительно ниж е издерж ек в других 
странах, и обменивать товары, на которых она специализирует
ся, на те продукты, издерж ки производства которых в данной 
стране выш е относительно других стран. Если каж дая страна 
будет поступать таким образом, то мировая экономика может 
в полной степени использовать преимущ ества географической 
и человеческой специализации. Иначе говоря, каж дая свободно 
т оргую щ ая ст рана может получит ь больш ий реальный до
ход от  использования того объема ресурсов, кот оры м и она 
располагает. Если страны не могут свободно торговать, они 
долж ны перебросить ресурсы  с эффективного (с низкими и з
держ ками) их использования на неэф ф ективное в целях удов
летворения своих разнообразных потребностей.

Выгода от свободной торговли заклю чается в том, что по
следняя стимулирует конкуренцию и ограничивает монополию. 
Возросш ая конкуренция иностранных ф ирм заставляет мест
ные фирмы переходить к производственным технологиям с наи
более низкими издерж ками. Это такж е вы нуж дает их вводить 
новшества и держ ать руку на пульсе технического прогресса, 
повыш ая качество продукции и используя новые методы про
изводства, и таким образом содействовать экономическому рос
ту. Свободная торговля предоставляет потребителям возможность
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выбора из более широкого ассортимента продукции. Причины, 
по которым следует отдать предпочтение свободной торговле, 
в сущности, те же, по которым необходимо стимулировать кон
куренцию. Поэтому нет ничего удивительного в том, что по
давляю щ ее большинство экономистов оценивают свободную тор
говлю как экономически обоснованное явление.

Аргументы в пользу свободной торговли

В пользу свободной т орговли выдвигаю т ся чрезвычайно  
веские аргумент ы :

1) беспрепятственно способствует взаимовыгодному м еж 
дународному разделению  труда;

2) увеличивает реальный национальный продукт всех стран;
3) создает возможность повышения уровня ж изни на всем 

земном шаре.
Довод в пользу свободной торговли основан на том, что 

меж дународная специализация в соответствии с законом срав
нительного преимущ ества дает возможность повысить произво
дительность труда. Это способствует увеличению объема миро
вого производства, и все страны  оказы ваю тся в состоянии 
повысить жизненный уровень. Свободная торговля м еж ду стра
нами с различными уровнями ж изни является наиболее взаимо
выгодной. И вот почему:

1) в условиях свободной торговли товары будут обменивать
ся при таком соотношении цен, которое установится где-либо 
в промеж ут ке  меж ду отношениями издерж ек производства, су
щ ествую щими внутри каж дой из двух стран;

2) каж дая  страна будет специализироваться на таком това
ре, в производстве которого она обладает сравнительным пре
имущ еством, экспортируя излиш ки этой продукции в обмен 
на товары, импортируемые из-за  границы;

3) торговля — это косвенное производство, но эф ф екти в
ное. А эф ф ективное производство всегда лучш е неэф ф ективно
го. В условиях свободной торговли заработная плата в каж дой 
стране имеет тенденцию повыш аться в экспортных отраслях, 
а не сниж аться до уровня отраслей с низкой эффективностью , 
производящ их товары, которые страна импортирует.
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Протекционистская торговля: 
доводы  «за» и «против»

Введение тариф ов (тамож енных пошлин), квот и других 
ограничений на импорт товары и услуги принципиально изм е
няет природу свободной торговли и приводит к становлению про
текционистской торговли и формированию э к о н о м и к и  т а м о 
ж енной за щ и т ы , или п р о т е к ц и о н и зм а .

Сторонники протекционизма предлагаю т ряд  веских до
водов в его пользу. Они считаю т, что введение тамож енных 
тарифов может способствовать:

1) снижению безработицы за счет разви ти я  отраслей наци
ональной экономики;

2) диверсификации производства, т.е. развивать экономику 
на основе различны х отраслей, чтобы избеж ать  опасностей, 
связанных с «монокультурой»;

3) росту новых отраслей в экономике, например, отраслей, 
связанны х с производством компьютеров, средств мобильной 
связи и т.д.;

4) развитию  «молодой экономики» в развиваю щ ихся стра
нах и странах с переходной экономикой с целью  ускорения р еа
лизации долговременных тенденций, присущ их развитой эконо
мике;

5) становлению и процветанию национального частного биз
неса, от чего все население страны получит общ ую  экономи
ческую выгоду;

6) увеличению  прямы х налоговых поступлений в государ
ственный бю джет за счет роста прибыльности внутренней эко
номики.

Теоретически все верно. Политика протекционизма в опре
деленный период времени действительно способствует росту на
циональной экономики.

Противники протекционизма считают, что протекционизм 
вызывает:

1) сокращ ение импорта косвенно уменьш ает экспорт оте
чественных товаров и услуг;

2) изоляц и ю  стран ы  от внеш ней  торговли , что вед ет  
к уменьшению общего объема национального продукта или р е 
ального дохода;
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3) м ож ет нанести ущ ерб отдельны м категориям  рабочих;
4) ещ е больш ее повы ш ение пош лин со стороны  други х  

стран  и только в редких случаях  м ож ет служ и ть эф ф ективны м  
орудием  д ля  взаимного сниж ения пошлин.

Д оля истины в посы лках противников протекционизма им е
ется. Но их аргум ентация вы ш еизлож енны х доводов противоре
чит экономической теории сравнительного преимущ ества. И вот 
почему. Н а наш  взгляд, п рави льн ая  ф и скальн ая  и ден еж н ая  
политика способны сохранить ш ирокие возмож ности для  эконо
мического роста и в условиях политики протекционизма. И на
ци я со спокойной совестью  м ож ет стрем и ться  к увеличению  
реального дохода, которое станет возмож ны м благодаря специ
али зац и и  в соответствии с принципам и сравнительного преи м у
щ ества

Таможенная деятельность  
в экономике России

Х о зяй ств ен н ы й  м ех ан и зм  стр ан ы  —  это совокуп ность 
инструментов, форм  и методов уп равлени я экономикой. П ротек
ционистская, или таможенная, деятельность вы ступает как один 
и з государственных механизмов, при помощ и которого осущ е
ствляется  государственное регулирование внеш неэкономичес
кой деятельности  и обеспечивается взаим одействие националь
ной экономики с мировым хозяйством. Она предоставляет собой 
органическую  часть внеш неэкономической деятельности  РФ .

Ц елью  там ож енной  д еятел ьн о сти  го сударства  я в л я е т с я  
ф орм ирование и обеспечение соблю дения правил внеш ней то р 
говли товарам и и услугами. Эту цель обеспечиваю т ф ед ер ал ь 
ны е органы  зако н о дател ьн о й  и исп олн ительн ой  вл асти  Р Ф  
в соответствии с возлож енны м и на них ф ункциям и. Ф ункции 
непосредственного контроля за  соблю дением действую щ его т а 
м ож енно-тариф ного закон одательства осущ ествляет  Г осудар
ственны й там ож енны й ком итет (ГТК) Российской Ф едерации.

Законодательную  основу тамож енной деятельности  в Р ос
сии составляю т Т ам ож енны й кодекс РФ , П олож ение о Госу
дарственном  тамож енном ком итете Р Ф  и ф едеральн ы е законы  
«О тамож енном тар и ф е Российской Ф едерации», «О налоге на 
добавленную  стоимость», «Об акц и зах» , «О государственном
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регулировании внеш неторговой деятельности», а такж е  ряд  у к а 
зов П резидента Р Ф  и постановлений П равительства  РФ . Т ам о
ж енны й кодекс Р Ф  оп ределяет  правовы е, экономические и ор
ганизационны е основы тамож енного дела. Он направлен  на з а 
щ иту экономического суверенитета и экономической безопас
ности Российской Ф едерации, активи зацию  связей  российской 
экономики с мировым хозяйством , обеспечение защ иты  прав 
граж дан , хозяйствую щ их субъектов и государственны х органов 
и соблю дения ими обязанностей в области тамож енного дела. 
В соответствии с Там ож енны м  кодексом Р Ф  тамож енном у конт
ролю  п одлеж ат все товары  и транспортны е средства, п ерем е
щ аем ы е ч ер ез там ож енную  границу.

В Тамож енном кодексе Р Ф  определена ком петенция там о
ж енны х органов, их ф ункции и права  и непосредственная под
чиненность П равительству  РФ . У становлена обязательность и с
полнения требований там ож енны х органов, определенны х их 
к о м п етен ц и ей . Н а р у ш е н и е  там о ж ен н о го  за к о н о д а т е л ь с т в а  
Российской Ф едерац ии  влечет за  собой граж данскую , адм инис
тративную  и уголовную  ответственность, установленную  соот
ветствую щ им  законодательством  Российской Ф едерации.

На пути дви ж ен и я  товаров и услуг ч ер ез тамож енную  гр а
ницу Российской Ф едерац ии  вы страи вается  сеть государствен
ных органов, деятельность которы х р егули руется  определен
ными нормами. В одном р яду  с тамож енной системой находится 
р яд  государственны х органов, которы е в контакте с там ож ней 
или независимо от нее вы полняю т свою часть работы по р еал и 
заци и  государственной тамож енной политики.

Все там ож енны е служ бы  руководствую тся, помимо своих 
ведом ственны х норм и правил, принципам и государственной 
тамож енной политики и утверж ден ны м и нормами там ож енно
тариф ного регулирования внеш неэкономической деятельности. 
П оэтом у р а зв и ти е  там ож енной  систем ы  в больш ей степ ени 
оп ределяется  инициативам и П равительства  РФ , ф орм ирую щ е
го государственную  тамож енную  политику. Ее разработка на
правлена на реш ение важ н ей ш ей  народно-хозяйственной за д а 
чи —  подъем а национальной экономики на основе р азв и ти я  
управлени я тамож енной деятельностью  России.
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37. Валютные отношения

О пределение валюты

Валютные отношения являю тся  одной и з ф орм  м еж дун а
родны х экономических отнош ений. Это ден еж ны е отнош ения, 
связанны е с ф ункционированием  валю ты  при осущ ествлении 
внеш ней торговли, оказании экономической и технической по
мощи, соверш ении сделок по покупке валю ты  и т.д. У частни
кам и валю тны х отнош ений являю тся государства, м еж дународ
ные организации, ю ридические и ф и зи чески е лица. П равовой 
основой д ля  возникновения, изм енения или п рекращ ен и я ва
лю тны х отнош ений сл у ж ат  м еж дународны е соглаш ения и внут
ригосударственны е акты.

Д ен еж н ы е  еди н и ц ы  р азн ы х  стр ан  стан о в я тся  валю той  
в м еж дународны х экономических расчетах.

Валюта —  это 1) д ен еж н ая  единица, л е ж а щ ая  в основе 
денеж ной систем ы  государства (например, рубль в России, дол
л ар  в СШ А; 2) тип денеж ной системы государства (валю та зо 
лотая , валю та бумаж ная); 3) ден еж ны е знаки зарубеж н ы х стран 
(банкноты, казн ачейские билеты , монеты), кредитны е и п л а 
теж н ы е докум енты  (векселя, чеки и др.), используем ы е в м еж 
дународны х расчетах  (иностранная валю та).

Конвертируемая (обратимая) валюта

В зависимости от степени свободы обмена национальной в а 
лю ты  на другие валю ты  разли чаю т свободно конвертируем ую  
и частично конвертируем ую  (обратимую ) валю ты. К онвертиру
ем ая  (обратимая) валю та свободно обменивается на любую ино
странную  валю ту; наприм ер, валю та больш инства разви ты х  го
сударств. Это валю та стран, полностью  отменивш их валю тны е 
ограничения как д ля  нерезидентов (иностранных ф и зи чески х  
и ю ридических лиц), так  и д ля  резидентов (ф изических и ю ри
дических лиц данной страны ), я в л яется  обратимой и м ож ет об
м ениваться  на любую иностранную  валю ту: ам ериканский дол
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лар , канадский доллар , ш вейцарский ф ранк, английский ф унт 
стерлингов. С 1 ян вар я  1999 г. члены  Европейского Союза при
няли  реш ение о переходе к единой валю те —  евро. Это кол
л екти вн ая  валю та, и сп ользуем ая д л я  м еж дународны х расчетов 
в рам ках  м еж государственны х экономических организаций (на
пример, в рам ках  ЕС). С 1 ян вар я  2002 г. евро введен в д ен еж 
ное обращ ение. П риставка «евро» не означает появление некоей 
новой валю ты. Е вровалю та (например, евродоллар, евром арка, 
евроиена и т.д.) — это национальная валю та, которая перево
дится на счет в иностранны й банк и и сп ользуется  д ля  креди т
ных операций в любой стране. Географ ически движ ение еврова
лю ты  не ограничивается пределам и  Европы.

В алю та с ограниченной обратимостью , т.е. не по всем в а 
лю тным операциям  и не д ля  всех владельцев, н азы вается  ч ас 
тично обратимой.

Российский рубль относится к частично конвертируемой 
валю те, полная ж е  конвертируемость рубля возм ож на лиш ь при 
достиж ении высокого уровня экономического развития. В алю 
ты  развиваю щ и хся стран  такж е  относятся к частично обрати
мым.

Девальвация и ревальвация валюты

Девальвация валю ты  означает удеш евление (обесценение) 
национальной валю ты , т.е. рост цены единицы  иностранной ва
лю ты в национальны х денеж ны х единицах. Если кратко: девал ь
ваци я — оф ициальное сниж ение курса валю ты. А это озн ача
ет, что для  покупки одной единицы  какой-либо иностранной 
валю ты  (например, доллара) потребуется больш е единиц наци
ональной валю ты  (рубля).

Ревальвация —  означает удорож ание национальной валю 
ты, т.е падение цены единицы  иностранной валю ты  в нацио
нальны х ден еж ны х единицах. А это означает, что на покупку 
единицы  какой-либо иностранной валю ты  потребуется з а т р а 
тить меньш е единиц национальной валю ты. Только Ц ен траль
ный банк им еет право оф ициально объяви ть о повыш ении (ре
вальвации) или пониж ении (девальвации) цены национальной 
валю ты. П ри свободно плаваю щ их курсах  валю та будет обесце
ниваться или расти  в р езу л ьтате  изм енений доходов, цен, р е 
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а л ь н ы х  став о к  п р о ц ен та , а т а к ж е  в р е з у л ь т а т е  в а л ю т н ы х  с п е 
ку л яц и й .

Валю тны й курс: 
о п р е д ел е н и е  и ег о  виды

Валю тный курс —  к у р с  (соотн ош ен ие), по  ко то р о м у  в а л ю 
т а  одной с тр ан ы  о б м ен и в ается  на в а л ю т у  д р у го й  стр ан ы ; это  
ц ен а  и н о стр ан н о й  в ал ю ты , в ы р а ж е н н а я  в н ац и о н ал ьн о й  д е н е ж 
н ой  еди н и ц е . С огласн о  в ал ю тн о м у  к у р с у , н ац и о н ал ь н ы е  д е н е ж 
н ы е  ед и н и ц ы  п р и р а в н и в а ю тс я  д р у г  к  д р у гу  в о п р ед ел ен н ы х  п р о 
п о р ц и ях . Н ап р и м ер , обм ен ны й к у р с  м е ж д у  р у б л ем  и д о л л ар о м  
С Ш А  на 29 и ю н я 2000 г. с о с та в л я л  28 руб. 50 коп. за  1 долл .

Н оминальный валю тный курс —  это  о т н о с и т е л ь н а я  «цена» 
н ац и о н ал ьн о й  вал ю ты , в ы р а ж е н н а я  в и н о стр ан н о й  валю те .

Реальны й валю тный курс —  это  соотн ош ен и е, в котором  
т о в а р ы  одной стр ан ы  м огут  бы ть п р о д ан ы  в обмен н а  то в а р ы  
д р у го й  стр ан ы , и л и  о т н о си тел ь н ая  ц ен а  то в ар о в , п р о и зв е д е н 
н ы х  в р а з н ы х  с тр ан а х . И с х о д я  и з  этого  м о ж н о  с к а з а т ь , что  
п о к у п а т е л ь н а я  способность в ал ю ты  —  это  к о л и ч еств о  то в ар о в  
и  у сл у г , ко то р ы е  м ож н о  п р и о б р ести  на ед и н и ц у  в а л ю т ы  в с т р а 
не, в ы п у с к аю щ ей  эт у  вал ю ту . Э то о зн а ч а е т , что  п р и  в ы ш е н а з 
ван н о м  обм енном  к у р с е  в Р осси и  на 28 руб. 50 коп. м ож н о  к у 
п и ть  те  ж е  б лага , что  в С Ш А  на 1 а м е р и к а н с к и й  д о лл ар .

В ал ю тн ы й  ку р с  я в л я е т с я  в а ж н ы м  и н стр у м ен то м  в м и ровой  
эк о н о м и к е , т а к  к а к  с в я з ы в а е т  в н у т р е н н и е  (с к а ж е м , р о с с и й 
ски е) ц ен ы  с ц ен ам и  д р у ги х  с тр ан  (К и тай , Я п он и я , Г ер м ан и я , 
С Ш А  и др.).

М ировая практика  
р егул и р ован и я валю тн ого курса

М и р о в а я  п р а к т и к а  р е гу л и р о в а н и я  валю тн ого  к у р с а  в ы р а 
б о та л а  д в а  осн овн ы х  п одхода: п о л и т и к у  п л ав аю щ его  валю тн ого  
к у р с а  и  п о л и т и к у  ф и кси р о ван н о го  валю тн ого  ку р са .

Свободно плаваю щ ие валю тны е курсы  ( f r e e ly  f lo a t in g  
e x c h a n g e  ra te s )  -— в ал ю тн ы е  ку р сы , к о то р ы е  не к о н т р о л и р у 
ю тся , а сл ед о в ател ь н о , м огут  п о в ы ш а ть ся  и п о н и ж а т ь с я  и  к о 
т о р ы е  о п р е д е л я ю т с я  сп р о со м  на и н о с т р а н н у ю  в а л ю т у  и ее
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п р ед л о ж ен и ем . Э то  гибки е в а л ю т н ы е  к у р с ы , у с т а н а в л и в а е м ы е  
в х о д е  свободной к у п л и -п р о д а ж и  и н о стр ан н о й  валю ты . О ни о п 
р е д е л я ю т с я  д ей с тв и е м  з а к о н а  сп р о са  и п р е д л о ж е н и я . У в е л и ч е 
н и е  сп р о са  в е д е т  к  п о вы ш ен и ю , а  у в е л и ч е н и е  п р е д л о ж е н и я  —- 
к  сн и ж ен и ю  свободно п л аваю щ его  валю тн ого  ку р са . В этой  с в я зи  
п р о и сх о д и т  об есц ен ен и е  и у д о р о ж а н и е  в а л ю т ы

Ф иксированны й валю тны й курс (fixed, exchange rate) — 
к у р с  в ал ю ты , свободное п о в ы ш ен и е  и л и  с н и ж е н и е  которого  не 
д о п у с к а е тс я . Ч а щ е  всего  это  к у р с  отечественной валюты, ус 
танавливаемый и поддерживаемый Центральным банком ст ра
ны. Д л я  п о д д е р ж а н и я  к у р с а  и с п о л ь зу ю т с я  о п е р а ц и и  на в а л ю т 
ном  р ы н к е  —  и н те р в е н ц и и .

Н а р я д у  со свободно п л а в а ю щ и м  и ф и к с и р о в а н н ы м  в а л ю т 
ны м и  к у р с а м и  с у щ е с т в у ю т  смеш анные валю тны е системы.

В З а п а д н о й  Е вр о п е  в кон ц е  7 0 -х  гг. б ы л а  ю р и д и ч еск и  о ф о р 
м л е н а  Е в р о п е й с к а я  в а л ю т н а я  си стем а  (ЕВС). Д ен еж н о й  е д и н и 
ц ей  в ЕВС ст ал о  Э К Ю , у с л о в н а я  сто и м о сть  которого  о п р е д е л я 
л а с ь  по м ето д у  в ал ю тн о й  к о р зи н ы , в ко то р у ю  в х о д и л и  д е н е ж 
н ы е ед и н и ц ы  с т р а н  Е вр о п ей ск о го  С о ю за  (ЕС). С 1 я н в а р я  1999 г. 
ч л е н ы  ЕС п р и н я л и  р е ш е н и е  о п е р е х о д е  к  еди н ой  в ал ю те , к о т о 
р у ю  н а з в а л и  евро.

Ч а с ть ю  вн еш н еэк о н о м и ч еско й  п о л и т и к и  я в л я е т с я  в а л ю т 
н ая  п оли ти ка. Это совокуп ность экон ом и чески х , п р аво вы х  и о р га 
н и зац и о н н ы х  м ер  и ф о р м , о с у щ е с т в л я е м ы х  го су д ар ств ен н ы м и  
о рган ам и , ц е н тр а л ь н ы м и  б ан ко вск и м и  и ф и н ан со в ы м и  у ч р е ж 
д ен и ям и , м е ж д у н а р о д н ы м и  в ал ю т н о -ф и н а н с о в ы м и  о р га н и за ц и 
я м и  в о б л асти  в а л ю т н ы х  отнош ен ий .

В р а м к а х  т е к у щ е й  вал ю тн о й  п о л и ти к и  го су д ар ств о  о с у щ е 
с т в л я е т  о п е р а ти в н о е  р е гу л и р о в а н и е  в а л ю тн о -р ы н о ч н о й  к о н ъ 
ю н к т у р ы  с пом ощ ью  вал ю тн о й  и н тер в ен ц и и , в а л ю тн ы х  о гр а н и 
ч ен и й , валю тн ого  су б си д и р о в ан и я , д и в е р с и ф и к а ц и и  в а л ю тн ы х  
р е зе р в о в  и т.д. Д о л го в р ем ен н ая  в а л ю т н а я  п о л и ти к а  п р е д п о л а г а 
е т  д о лго ср о ч н ы е м ер ы  по п о с л е д о в ате л ь н о м у  и зм ен ен и ю  в а л ю т 
ного м е х а н и зм а  с пом ощ ью  м е ж г о с у д а р с т в е н н ы х  п ер его во р о в  
и  согл аш ен и й , п р е ж д е  всего  в р а м к а х  М еж д у н ар о д н о го  в а л ю т 
ного ф о н д а , а  т а к ж е  в а л ю т н ы х  р е ф о р м . В а л ю т н а я  д е в и з н а я  
п о л и ти к а  —  си стем а  р е гу л и р о в а н и я  вал ю тн о го  к у р с а  п о к у п к а 
м и и п р о д а ж е й  и н о стр ан н о й  в а л ю т ы  с п ом ощ ью  вал ю тн о й  и н 
т е р в ен ц и и  и в а л ю т н ы х  о гран и чен и й .
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Мировые ден еж н ы е системы

И звестны  три  м ировы е ден еж ны е системы.
Первая денеж ная система (1879— 1934) известна как  золо

той стандарт. Золотой стан дарт предполагает, что цена каж дой 
валю ты  долж на быть вы раж ен а в золоте. М ерой веса золота, 
содерж авш егося в той или иной монете или слитке, вы ступ ала 
трой ская  унция, р авн ая  31,1 г. И сторически золотой стан дарт 
о б есп ечи вал  стабильность валю тны х курсов  до его п аден и я  
в 30-е гг. В период м еж ду  П ервой и Второй мировыми войнами 
банкноты  обменивались на слитки золота весом до 125 кг. Золо 
то было практи чески  вы теснено из обращ ения. П осле Второй 
мировой войны золотое содерж ание оф ициально сохранял  лиш ь 
ам ери кан ски й  доллар  (35 долл. за  тройскую  унцию). Д оллар 
С Ш А  стал  мировой валютой. О братимость долларов в золото 
бы ла оф ициально приостановлена в 1971 г. В настоящ ее врем я 
ни одна валю та не п ри вязан а к золоту, поэтому нет золотого 
стандарта.

Вторая денежная система (1944— 1971) —  это система ф и к 
сированных валю тных курсов. Это так назы ваем ая Бреттон-В уд- 
совская система, ю ридически оф орм ленная реш ениям и м еж д у 
народной конф еренции в городе Б реттон-В удсе (СШ А). О снов
ное преимущ ество системы фиксированны х валю тны х курсов —  
их предсказуем ость и определенность. Это полож ительно ска
зы вается  на объемах внеш ней торговли и м еж дународны х к р е 
дитов. Н едостатки данной системы состоят, во-первы х, в невоз
м ож ности проведения независимой кредитно-денеж ной полити
ки, поскольку все дей стви я Ц ентрального банка н ап равлены  
исклю чительно на поддерж ание объявленного уровня валю т
ного курса, а во-вторы х, в больш ой вероятности ош ибок при 
вы боре ф икси руем ого  уровня валю тного курса , что чревато  
значительны м и потерям и оф ициальны х валю тны х резервов.

В этот период, помимо доллара СШ А, роль кон верти ру
емой валю ты  стал  играть английский ф ун т стерлингов. Однако 
д оллар  оказался  единственной валю той, конвертируемой в зо 
лото. Бы ли созданы  две организации — М еж дународны й в а 
лю тны й фонд (МВФ) и М еж дународны й банк реконструкции и 
р азв и ти я  (М БРР), при званны е п редоставлять  кредиты  стр а 
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нам — членам  этих организаций при возникновении у грож а
ющего деф и ц и та платеж ного баланса, у тр ате  стабильности н а
циональной валю ты  и т.д.

Т ретья (соврем енная) д ен еж н а я  си стем а дей ств ует  с 
1971 г. —  это система свободно плаваю щ их, или гибких, в а 
лю тны х курсов, поскольку п рави тельства вм еш иваю тся в ф ун
кционирование валю тны х рынков. Основное достоинство систе
мы заклю чается  в том, что они вы ступаю т как  «автоматичес
кие стабилизаторы », способствую щ ие урегулированию  п л атеж 
ных балансов без видим ы х потерь оф ици альн ы х валю тны х р е 
зервов и не требую т вм еш ательства Ц ентрального банка. Н едо
статок данной системы  состоит в том, что колебания валю тны х 
курсов отрицательно сказы ваю тся на м еж дународной торговле 
и ф инансах, порож дая риск и неопределенность в м еж дународ
ных экономических отнош ениях. Кроме того, при данной систе
ме не исклю чается возм ож ность проведения инфляционной по
литики  со стороны Ц ентрального банка.

Н аряду  со свободно плаваю щ им и и ф иксированны м и в а 
лю тными курсам и сущ ествую т смеш анны е системы:

1) управляем ое т ш вание  — возмож ность интервенций Ц ент
рального банка на валю тном ры нке с целью  «сгладить» н еж ел а 
тельны е колебания валютного курса;

2) п о лзущ а я  п р и вязка  —  еж едн евн ая  девальвац и я  нацио
нальной валю ты  на заран ее  запланированную  и опубликован
ную величину;

3) ва лю т ны й  коридор  — девальвац и я  национальной валю 
ты в заран ее  объявленны х рам ках;

4) валю тны й совет — это когда любой прирост денеж ной 
массы  покры вается  исклю чительно приростом резервов и др.

Паритет покупательной способности

П ари тет  покупательной способности (ППС) -— эт о индекс  
соот нош ения цен р а зн ы х  валю т  по определенном у набору благ. 
Согласно п ари тету  покупательной способности (ППС), в долго
срочном плане цены на товары , предназначенны е д ля  м еж д у 
народного  обмена, и счи сл ен н ы е  в одной и той ж е  вал ю те  
и очищ енные от налогов и тариф ов, долж ны  быть одинаковыми.



З а к о н  сп р о са  и п р е д л о ж е н и я  у т в е р ж д а е т , ч то  то в ар ы , я в л я ю 
щ и е с я  о б ъ ек то м  м е ж д у н а р о д н о й  то р го вл и , не м огут  п р о д а в а т ь 
с я  на р а з н ы х  р ы н к а х  по си льн о  р а з л и ч а ю щ и м с я  ц ен ам , ибо 
т а к о е  п о л о ж ен и е  а к ти в и зи р о в а л о  бы  д ея тел ь н о сть  сп ек у лян то в .

С л ед о в ател ьн о , в д л и тел ь н о й  п е р с п е к ти в е  р е а л ь н ы й  в а л ю т 
н ы й  к у р с  д о л ж е н  о с т а в а т ь с я  н еи зм ен н ы м . П о это м у  н о м и н а л ь 
н ы й  в а л ю т н ы й  к у р с  в сегд а  и з м е н я е т с я  ровн о  н асто л ьк о , н а 
ск о л ь к о  это  необходи м о д л я  того, чтобы  к о м п ен си р о в ать  р а з 
н и ц у  в д и н а м и к е  у р о в н я  цен  в р а з н ы х  с тр ан а х . Е сл и  и н ф л я ц и я  
в  д а н н о й  с т р а н е  п р е в о с х о д и т  т е м п  р о с т а  ц е н  з а  г р а н и ц е й , 
то  п р и  п р о ч и х  р а в н ы х  у с л о в и я х  н а ц и о н а л ь н а я  в а л ю т а  б у д ет  
и м е т ь  тен д ен ц и ю  к у д еш евл ен и ю .

П П С  п о к а зы в а е т  к о л и ч еств о  д е н е ж н ы х  ед и н и ц  с т р ан ы  А , 
н ео б х о д и м ы х  д л я  п о к у п к и  н екоего  стан д ар тн о го  н аб о р а  ч а с т 
н ы х  благ, к о то р ы й  м ож н о  к у п и ть  з а  1 д ен е ж н у ю  ед и н и ц у  с тр ан ы  
Б , и л и  б ази сн о й  с тр ан ы , и л и  за  1 е д и н и ц у  у сл о в н о й  (общ ей) 
в а л ю т ы  гр у п п ы  стр ан . О р е а л и с ти ч н о с ти  н о м и н ал ьн о го  к у р с а  
в а л ю т ы  м о ж н о  с у д и ть  по том у , н аск о л ь к о  си льн о  и в к а к у ю  
сто р о н у  он о т л и ч а е т с я  от ПП С.

П а р и т е т  п о к у п а т е л ь н о й  способности  —  это  сугубо  р а с ч е т 
н а я  в е л и ч и н а , зн а ч е н и е  кото р о й  д л я  п р а к т и к и  х о зя й с т в о в а н и я  
п р е у в е л и ч и в а т ь  не с л ед у ет . П ом им о П П С , р ассч и ты в аем о го  д л я  
м е ж д у н а р о д н ы х  со п о став л ен и й  В В П , ан ал о ги ч н ы е  п о к а за т е л и  
р а с с ч и т ы в а ю т с я  д л я  о т д е л ь н ы х  то в а р н ы х  гр у п п  и л и  д а ж е  д л я  
о т д е л ь н ы х  товаров . Д овольн о  ш и р о ко й  п о п у л я р н о сть ю  в м и р е  
п о л ь з у е т с я  П П С , о п р е д е л я е м ы й  на основе ц ен ы  стан д ар тн о го  
н аб о р а  блю д  р е с то р а н о в  «М акдоналдс» . О н п о зв о л я е т  д е л а т ь  
п р и к и д к и  с р а в н и т е л ь н о й  п о к у п а т е л ь н о й  си л ы  р а з н ы х  в а л ю т  
по п р о д у к т а м  п и тан и я .

Ч е м  б о л ь ш е  и н д и в и д у а л ь н ы й  и н д е к с  П П С  о т л и ч а е т с я  
от  ном и н альн ого  к у р с а  вал ю ты , тем  б о льш е вы года от п е р е м е 
щ е н и я  с о о т в е т с т в у ю щ е го  б л а га  и з  одн ой  с т р а н ы  в д р у гу ю . 
П о с у ти  д ел а , о ткл о н ен и е  руб лево го  э к в и в а л е н т а  м и ровой  ц ен ы  
б л ага  от  р авн о весн о й  в н у т р е н н ей  ц ен ы  п р е д с т а в л я е т  собой р а з 
н о ви д н о сть  и н д и ви д у ал ьн о го  п о к а з а т е л я  п а р и т е т а  п о к у п а т е л ь 
н ой  способности.

З а к о н  П П С  не  л и ш е н  н е д о с т а т к о в . В ч астн о сти , п роц есс  
в ы р а в н и в а н и я  ц ен  в р а з н ы х  с т р а н а х  з а т р у д н е н  тем , что  не все  
т о в а р ы  и у сл у ги  в о в л е к а ю тс я  в м е ж д у н а р о д н у ю  торговлю . В ы 
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р ав н и в ан и ю  ц ен  м о ж е т  т а к ж е  п р е п я т с т в о в а т ь  н а л и ч и е  в н е ш н е 
то р го вы х  б ар ь ер о в , о гр ан и ч ен и е  к о н в е р ти р у е м о с т и  н а ц и о н а л ь 
ной вал ю ты , к о н тр о л ь  н ад  д в и ж е н и е м  к а п и т а л а  и т.п. К р о м е 
того, то в ар ы , я в л я ю щ и е с я  о б ъ ек то м  м е ж д у н а р о д н о й  торговли , 
не в сегд а  п о л н о стью  в з а и м о з а м е н я е м ы  д л я  о т д е л ь н ы х  гр у п п  
п о тр еб и тел ей . П о это м у  в д ей с тв и те л ь н о с т и  р е а л ь н ы й  в ал ю тн ы й  
к у р с  м о ж е т  к о л е б а ть с я , но его к о л е б а н и я  б у д у т  н еб о л ьш и м и  
и л и  врем ен н ы м и .

Валю та Р осси й ск ой  Ф едер ац и и

Валюта РФ  —  это  1) н а х о д я щ и е с я  в об р ащ ен и и , а т а к ж е  
и з ъ я т ы е  и л и  и зы м а е м ы е  и з  о б р ащ ен и я , но п о д л е ж а щ и е  о бм е
н у  р у б л и  в в и д е  б ан к о в ск и х  б и л ето в  (бан кн от) Ц ен тр ал ьн о го  
б ан ка  Р Ф  и м он еты ; 2) с р е д с т в а  в р у б л я х  на с ч е т а х  в б ан к ах  
и и н ы х  к р е д и т н ы х  у ч р е ж д е н и я х  в Р Ф ; 3) с р е д с т в а  в р у б л я х  
на с ч е т а х  в б ан к а х  и и н ы х  к р е д и т н ы х  у ч р е ж д е н и я х  з а  п р е д е л а 
м и Р о сси й ск о й  Ф е д е р а ц и и  на осн ован и и  со гл аш ен и я , ко то р о е  
з а к л ю ч а е т  П р а в и т е л ь с т в о  Р Ф  и Ц е н т р а л ь н ы й  б ан к  Р Ф  с со о т 
в е тств у ю щ и м и  о р ган ам и  и н остран н ого  го с у д а р с тв а , об и с п о л ь 
зо в а н и и  на т е р р и т о р и и  дан ного  го с у д а р с тв а  в а л ю т ы  Р Ф  в к а ч е 
стве  закон н ого  п л а т е ж н о го  ср ед ства .

Г о су д ар ств о  о б л а д а е т  и с к л ю ч и те л ь н ы м  п р аво м  с о в е р ш а т ь  
о п ер ац и и  с в ал ю тн ы м и  ц ен н о стя м и  и л и  р а з р е ш а т ь  вед ен и е  т а 
ки х  о п ер ац и й  о п р е д е л ен н ы м  о р ган ам , в ед о м ств ам , о р га н и за ц и 
ям , о б ъ е д и н е н и я м  и  ф и р м а м ; у с т а н а в л и в а т ь  п о р я д о к  и с п о л ь зо 
в а н и я  в а л ю тн ы х  ср едств . Э то  р е з у л ь т а т  в ал ю тн о й  м оноп оли и  
го су д ар ства . О на п р е д п о л а га ет  р егл ам ен тац и ю  в а л ю тн ы х  о п е р а 
ций, к о н тр о л ь  н ад  и с п о л ь зо в ан и е м  в а л ю т н ы х  ср ед ств , о с у щ е 
с тв л ен и е  м ер  по п о вы ш ен и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  и х  п р и м ен ен и я .

В алю тная политика Р осси й ск ого  государ ств а

Валютная политика государства представляет собой дея
тельность государства по целенаправленному использованию 
валютных средств. О на в к л ю ч а е т  в ы р а б о т к у  осн овн ы х  н а п р а в 
л ен и й  ф о р м и р о в а н и я  и и с п о л ь зо в ан и я  в а л ю т н ы х  ср ед ств , р а з 
р а б о т к у  м ер , н а п р ав л е н н ы х  на э ф ф е к т и в н о е  и сп о л ьзо в ан и е  эти х  
ср едств .
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К о н к р е тн ы е  н а п р а в л е н и я  вал ю тн о й  п о л и ти к и  в Р о сси и  о п 
р е д е л я е т  в ал ю тн о -эк о н о м и ч е с к а я  ко м и сси я , к о т о р а я  п р и н и м а е т  
н о р м а т и в н о -з а к о н о д а т е л ь н ы е  а к т ы  в о б л а с ти  р е г у л и р о в а н и я  
в а л ю т н ы х  о п ер ац и й  и у п р а в л е н и я  в а л ю тн ы м и  р есу р сам и . Г л а в 
ны м  и сп о л н и тел ь н ы м  органом  валю тн ого  р е гу л и р о в а н и я  я в л я 
е т с я  Ц е н т р а л ь н ы й  банк (Б а н к  России), а конкретными испол
н и т е л я м и  —  уполномоченные коммерческие банки и другие 
с у б ъ е к т ы  в н у тр ен н его  валю тн ого  ры н ка .

Ц е н т р а л ь н ы й  б а н к  РФ  у п р а в л я е т  вал ю тн ы м и  о п ер ац и я м и , 
в ы д а е т  ко м м ер ч еск и м  б ан кам  л и ц е н зи и  на п р аво  о с у щ е с т в л е 
н и я  о п е р а ц и й  в и н о стр ан н о й  в а л ю т е  на т е р р и т о р и и  Р о сси и  и за  
е е  г р а н и ц е й , р а з р е ш е н и е  у п о л н о м о ч е н н ы м  п р е д п р и я т и я м  
на п р ав о  то р го вл и  за  в а л ю т у  и на о т к р ы т и е  т е к у щ и х  и д е п о з и т 
н ы х  счетов  за  гран и ц ей . П ри  н едобросовестн ом  вы п о л н ен и и  ко м 
м е р ч е с к и м  бан ком  сво и х  ф у н к ц и й  Б а н к  Р осси и  м о ж е т  л и ш и т ь  
его вал ю тн о й  л и ц ен зи и . В то ж е  в р е м я  Б а н к  Р осси и  о к а з ы в а е т  
в о зд е й с тв и е  на в ал ю тн ы й  р ы н о к  и ч и сто  а д м и н и с т р а ти в н ы м и  
м ето д ам и . С огласн о и н стр у к ц и и , х о зя й с т в у ю щ и е  с у б ъ е к т ы  н е 
за в и с и м о  от ф о р м  собствен н ости  о б язан ы  п р о д а в а т ь  о п р е д е л е н 
н ую  ч ас т ь  вал ю тн о й  в ы р у ч к и  от эк сп о р та  то вар о в , рабо т  и у с 
л у г  ч е р е з  у п о л н о м о ч ен н ы е  банки . В то ж е  в р е м я  п р е д п р и я т и я  
и  о р га н и за ц и и  не и м ею т п р а в а  п о к у п а т ь  б езн ал и ч н у ю  и н о с тр а н 
ную  в а л ю т у  за  р у б л и  на в н у тр ен н ем  вал ю тн о м  р ы н к е  в ц е л я х  
с п е к у л я т и в н о й  и гры  на р а зн и ц е  к у р со в  в а л ю т  во врем ени .

К о м м е р ч е с к и е  б а н к и  к а к  о сн о вн ы е  с у б ъ е к т ы  вал ю тн о го  
р ы н к а  Р о сси и  с т р о я т  свою  д е я т е л ь н о с т ь  в д в у х  осн овн ы х н а 
п р ав л ен и ях :

♦ о б с л у ж и в а н и е  к л и ен тс к о й  б азы  по вал ю тн о -о б м ен н ы м  
оп ер ац и ям ;

♦  с п е к у л я т и в н а я  то р го в л я  и н о стр ан н о й  в ал ю то й  в ц е л я х  
п о л у ч е н и я  дохода.

Е сл и  в п ер во м  с л у ч а е  б ан ки  и м ею т гар а н т и р о в а н н ы й  доход  
(в в и д е  ком и сси и  и л и  р а зн и ц ы  в к у р сах ), то  во вт о р о м  —  и х  
д е я т е л ь н о с т ь  на р ы н к е  с в я за н а  с о п р ед ел ен н ы м и  в ал ю тн ы м и  
р и с к а м и  (п отерь , с в я за н н ы х  с и зм ен ен и ем  к у р со в  и н о стр ан н ы х  
в а л ю т  по о тн ош ен и ю  к н ац и о н ал ьн о й  в ал ю те) и  с р и ск ам и  н еп о 
с т а в к и  на свои  сч ета  к у п л ен н ы х  д е н е ж н ы х  с р ед ств  в с и л у  н е 
п л а теж есп о со б н о сти  сво и х  кон траген тов .
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Степень валютного риска н е п о с р е д с тв е н н о  о т р а ж а е т с я  
н а р е з у л ь т а т а х  б у д у щ и х  в а л ю т н ы х  оп ер ац и й . Д л я  у м е н ь ш е н и я  
р и с к а  н е п о л у ч е н и я  к у п л ен н о й  в а л ю т ы  от своего  к о н тр а ге н та  в 
Р осси и , к а к  и в м и р о во й  п р а к т и к е , м е ж д у  б а н к а м и -п а р т н е р а м и  
у с т а н а в л и в а ю т с я  в за и м н ы е  л и м и т ы  на ко н в ер си о н н ы е  о п е р а 
ции. Снижение степени риска по конверсионным операциям у в е 
л и ч и в а е т  л и к в и д н о с т ь  в н у т р е н н е г о  в а л ю т н о г о  р ы н к а , ч то  
я в л я е т с я  н е м а л о в а ж н ы м  к р и т е р и е м  в его о ц ен ке  и  ан а л и зе . Д л я  
с н и ж е н и я  сво и х  в а л ю т н ы х  р и ск о в  а н а л и т и ч е с к и е  о тд ел ы  к о м 
м е р ч е с к и х  б ан к о в  з а н и м а ю т с я  п р о г н о з и р о в а н и е м  д и н а м и к и  
в а л ю тн ы х  курсов .

У н и вер сал ьн о го  м ето д а  п р о гн о зи р о в ан и я  в ал ю тн ы х  ку р со в  
нет. П о это м у  д л я  у м е н ь ш е н и я  п о те н ц и а л ь н ы х  в а л ю тн ы х  р и ск о в  
э ф ф е к т и в н о  п р и б егать  к  п р а к т и ч е с к и м  м ето д ам  и х  с т р ах о в а н и я  
(х ед ж и р о ван и ю ). С у щ н о с т ь  о с н о в н ы х  м е т о д о в  х е д ж и р о в а 
н и я  сводится к тому, чтобы проводить валютно-обменные 
операции до того, как произойдет неблагоприятное колебание 
на рынке, либо компенсировать убытки от подобных колеба
ний за счет параллельных сделок с валютой, курс которой 
изменяется в противоположном направлении. С делки  ти п а  sw ap , 
ф о р в а р д н ы е  о п ер ац и и , то р го в л я  в а л ю тн ы м и  ф ь ю ч е р с ам и  и оп 
ц и он ам и  —  осн овн ы е м ето д ы  х е д ж и р о в а н и я  п р о во д и м ы х  в а л ю т 
н о -о б м ен н ы х  о п ер ац и й , ко то р ы е  у д ач н о  и с п о л ь зу ю т с я  р о с с и й 
ски м и  к о м м ер ч еск и м и  б ан кам и  на в н у т р е н н ем  вал ю тн о м  р ы н к е  
С в я зь  к о м м е р ч е ск и х  б ан ков  с х е д ж и р о в а н и е м  п р о я в л я е т с я  д в о 
я к и м  о бразом : с одной стороны, б ан к  м о ж е т  п р и м ен я ть  м ето д ы  
с т р а х о в а н и я  в а л ю т н ы х  р и ск о в  в п о всед н евн о й  п р а к т и к е  своей  
ф и н ан со во й  д е я т е л ь н о с т и  по у п р а в л е н и ю  собствен н ы м и  в а л ю т 
н ы м и  р е с у р сам и ; с другой стороны, х е д ж и р о в а н и е  во м ногих 
с л у ч а я х  я в л я е т с я  той  у сл у го й , ко то р у ю  б ан ки  п р е д л а га ю т  сво 
им  к л и ен та м  на вал ю тн о м  ры н ке.

В ы п о л н ен и е  в с е х  о п е р а ц и й  на в ал ю тн о м  р ы н к е , с в я за н н ы х  
с х е д ж и р о в а н и е м  ри сков , т р е б у е т  особого в н и м ан и я  и у м ен и я , 
и  не с л у ч ай н о  за п а д н ы е  б и зн есм ен ы  н а зы в а ю т  х е д ж и р о в а н и е  
не н ау к о й , а и ск у сств о м , к о то р ы м  д о л ж е н  о б л а д а ть  к а ж д ы й  
бан к, ж е л а ю щ и й  д о б и ться  у с п е х а  на вал ю тн о м  ры нке.
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Часть 5 
Социально-экономическое 
развитие России

38. Концепция перехода России 
к рыночной экономике

О бщ ая хар ак тер и сти к а

К о н ц еп ц и я  п е р е х о д а  Р о сси и  к  р ы н о ч н о й  эко н о м и ке  —  это  
конц еп ция ст рат егического  взаим одейст вия с Западом .
О тсю д а  э ф ф е к т и в н о с т ь  ко н ц еп ц и и  во многом  з а в и с и т  от х а р а к 
т е р а  и  степ ен и  у ч ас ти я  З а п а д а  в ее  р еал и зац и и . К о н ц е п ц и я  с т р а 
т егического  вза и м о д ей ст ви я  не нова. О на бы ла сердц евиной  п лан а 
М а р ш а л л а , го су дар ствен н о го  с е к р е т а р я  С Ш А . В 1947 г. он б р о 
с и л  в ы зо в  ев р о п ей ск и м  го су д ар ств ам : совм естн о  р а з р а б о т а т ь  
п л а н  того, «как  п о с та в и ть  на ноги эк о н о м ку  Е вропы », и  в этом  
с л у ч а е  С Ш А  п р е д о с т а в я т  свои ф и н ан со в ы е  р е с у р с ы  д л я  такого  
п л а н а  д е й с т в и я  «в то й  м ер е , в к ак о й  они со ч ту т  это  д л я  себя  
п р а к т и ч е с к и  ц елесообразн ы м » .

С р ед и  стр ан , п р и гл а ш е н н ы х  у ч а с т в о в а т ь  в п р о гр ам м е  а м е 
р и к а н с к о й  пом ощ и, б ы ли  С о ветск и й  С ою з и с т р ан ы  В осточной  
Е вроп ы . О д н ако  С тал и н  о ткл о н и л  а м е р и к а н с к и й  п л ан , и  С о в ет 
с к и й  С ою з ст ал  с ам о сто ятел ь н о  в о с с та н а в л и в а ть  п о сл ево ен н у ю  
экон ом и ку . И  п р ав и л ь н о  сдел ал .

Н е будем  а н а л и зи р о в а ть  р е зу л ь т а т ы  п л ан а  М ар ш ал л а . Т о л ь 
ко  о т м е т и м , ч то  э т а  и д е я  п о л у ч и л а  р е а л ь н о е  в о п л о щ е н и е  
в р а з в и т и и  с тр ан  З а п а д н о й  Е вропы .

Н о и д е я  стр атеги ч еск о го  в за и м о д е й с т в и я  вн овь в о зр о д и 
л ась . В 9 0 -х  гг. X X  с т о л е т и я  С о ветск о м у  С о ю зу  в л и ц е  п ервого  
П р е зи д е н т а  С С С Р  М.С. Г о р б ачева  б ы л  п р е д л о ж е н  к у р с  п р о в е д е 
н и я  р ы н о ч н ы х  р е ф о р м  под н а зв а н и е м  «С огласи е на ш анс». Он 
р а з р а б о т а н  а м е р и к а н ц а м и  и з  Г ар в ар д ск о го  у н и в е р с и т е т а  со вм е
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стно с п р е д с т а в и т е л я м и  и з  С оветского  С ою за Г р и го р и ем  Яв
л и н ски м , М и х аи л о м  З а д о р н о в ы м  и др. и  о добрен  М е ж д у н а р о д 
ны м  в ал ю тн ы м  ф ондом .

К у р с  п р о в е д е н и я  э к о н о м и ч е с к и х  р е ф о р м  п р е д п о л а г а е т  
п е р е с т р о и т ь  эк о н о м и к у  б ы вш его  С С С Р  на з а п а д н ы й  м ан ер : в з а 
и м о д е й с т в и я  р ы н о ч н о й  си стем ы  у п р а в л е н и я  с о гр ан и ч ен н ы м  
го су д ар ств ен н ы м  р егу л и р о в ан и ем . Об это  с в и д е т е л ь с т в у е т  п р о 
гр ам м а  эк о н о м и ч ески х  р е ф о р м  (1991— 1997 гг.) к  р ассм о тр ен и ю  
кото р о й  м ы  и п р и сту п аем .

П рограм м а эк он ом и ч еск и х  р еф о р м  
( 1 9 9 1 — 1 9 9 7 )

Ц ел ью  п р о гр ам м ы  эк о н о м и ч ески х  р е ф о р м  бы ло со зд ан и е  
в в о зм о ж н о  более  к о р о тк и й  ср о к  в С о ветск о м  С ою зе эф ф ек
т и в н о й  р ы н о ч н о й  э к о н о м и к и ,  в которой  си л ы  свободного р ы н 
к а  п о зв о л я т  с о зд а т ь  у с л о в и я  д л я  бы строго  экон ом и ческого  р о с 
та  и  п о в ы ш ен и я  ж и зн ен н о го  у р о в н я  н асел ен и я .

П роц есс  п р е д п о л а га ем ы х  р е ф о р м  в С о ветско м  С ою зе бы л  
р а з д е л е н  на д в а  этап а :

♦  1991— 1993 гг. —  п ер и о д  с о зд ан и я  ю р и д и ч е с к и х  и эк о н о 
м и ч еск и х  и н сти ту то в  ры н очн ой  экон ом и ки , а т а к ж е  п р е в р а щ е 
н и я  зн а ч и т е л ь н о й  ч ас т и  го су д ар ств ен н о й  собствен н ости  в ч а с т 
ную ;

♦  1994— 1997 гг. —  д ал ь н е й ш и й  п е р е х о д  от го су д ар ствен н о й  
к ч астн о й  собствен н ости , воен н ой  п р о м ы ш л ен н о сти  к  г р а ж д а н 
ской , т я ж е л о й  и н д у с т р и и  к  п р о и зв о д с т в у  т о в а р о в  н ародн ого  
п о т р е б л е н и я  и  у сл у г , от  з а к р ы т о й  эко н о м и ки  к о тк р ы то й  —  
свободно то р гу ю щ ей  с д р у ги м и  стр ан ам и .

П е р е х о д  к  р ы н о ч н ы м  о т н о ш е н и я м  д о л ж е н  о п и р а т ь с я  
на ш ес т ь  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  при нци пов. Э ти  п р и н ц и п ы  в ы с т у п а 
ю т к а к  азбука «перехода к рыночным отношениям».

1. М а к р о э к о н о м и ч е с к а я  с т а б и л и з а ц и я ,  о зн а ч а ю щ а я  л и к в и 
д ац и ю  д е ф и ц и т а  го су дар ствен н о го  б ю д ж е та  и п р е к р а щ е н и е  и з 
бы точн ой  д ен е ж н о й  эм иссии.

2. Л и б е р а л и за ц и я  ц ен , т .е . ц ен ы  ф о р м и р у ю т с я  на основе 
д е й с т в и я  за к о н а  сп роса  и  п р е д л о ж е н и я .

3. Ч а с т н а я  с о б с т в е н н о с т ь  к а к  в п р о м ы ш л ен н о с ти , т а к  
и  сел ьско м  х о зя й с т в е , г а р а н т и р о в а н н а я  зако н о м , за щ и щ аю щ и м
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права собственника и обеспечивающим надежность выполнения 
хозяйственны х договоров.

4. П риват изация государст венны х п р едприят ий , вклю 
чая  легализацию  права частных лиц на создание новых пред
приятий, продаж у большей части государственной собственно
сти и демонополизацию в различны х отраслях.

5. Становление эконом ики от кры т ого т ипа, вклю чая сво
бодные торговые отношения, надлеж ащ ую  защ иту иностран
ных инвестиций, предоставление возможности для репатриа
ции прибылей и конвертируемый рубль.

6. О граничение прямого государственного вмеш ат ельст ва  
в экономику. Это означает отказ от большей части хозяйствен
ных функций государства, таких как государственное планиро
вание производства большинства видов продукции, одобрение 
государством большей части инвестиционных проектов, госу
дарственное установление большинства цен и т.д. Вместо этого 
в рыночной экономике главной задачей государства является  
защ ита и обеспечение возможностей реализации права собствен
ности и заклю чаемых хозяйственных договоров, содействие кон
куренции на рынках через проведение антимонопольной поли
тики, разум ная налоговая и денеж ная политика, развитие сис
темы социальной защ иты, помощь в развитии основных отрас
лей  инфраструктуры : транспорта и связи и др.

Предполагалось, что выполнение программы экономиче
ской реформы заменит командную экономику Советского Со
юза системой рыночных отношений.

М асштаб и сложность экономических преобразований, ко
торые предлагалось осуществить Советскому Союзу, требовали 
экономической поддерж ки Запада.

Принципы экономического сотрудничества 
с Западом

Стратегия широкомасштабной поддерж ки Запада базиру
ется на следую щих принципах:

♦ западная экономическая поддерж ка будет обусловлена 
принятием и реализацией программы экономических реформ, 
а такж е продолжением демократических преобразований в со
ответствии с уж е принятыми в СССР решениями. Помощь бу

318



дет предоставляться ш аг за  шагом в процессе обоюдного взаи 
модействия. Это значит, что Запад будет  предост авлят ь по 
м ощ ь т олько в т ом  случае, если советское руководст во будет  
следовать заранее согласованной программе реформ. Если эт о
го не произойдет  или  осущ ест вление реформ будет  приост а
новлено, т о т акая  помощ ь предост авлят ься не будет;

♦ поддерж ка будет представлена консорциумом страны  
и меж дународных финансовых организаций. Ни одна отдельно 
в зятая  страна не будет нести непропорционально большой объем 
финансовой нагрузки по оказанию  помощи. Наиболее вероят
ными участниками такой программы станут индустриально р а з
витые демократические страны и, возможно, некоторые дру
гие страны, МВФ, Мировой банк и Европейский банк реконст
рукции и развития (ЕБРР);

♦ реш ения по оказанию  помощи будут приниматься на ос
нове согласований меж ду советским правительством, правитель
ствами стран Запада, оказываю щ их помощь (необходимы так 
ж е согласования и м еж ду ними), и международными финансо
выми организациями. Они будут основаны на детальной оценке 
потребностей программы реформ и возможностей стран, предо
ставляю щ их помощь;

♦ программа помощи долж на исходить из расчетов м еж ду
народных банков (Мирового банка, МВФ, ОЭСР и ЕБРР);

♦ помощь со стороны правительств мож ет предоставляться 
преимущ ественно в форме помощи (грантов), а не займов. Как 
и в плане М арш алла, такая  помощь позволит Советскому Со
юзу выйти из периода преобразований без ослабляющего эко
номику долга. Однако часть помощи стран Запада может быть 
в виде займов, что давало бы соответственно меньшую эконо
мическую нагрузку на правительства и население стран-доно- 
ров. П оддерж ка со стороны меж дународных организаций мож ет 
быть предоставлена только в форме займов.

С т рат егия помощ и должна им ет ь две главные особенно
сти: 1) помощь долж на зависеть от принятия и практической 
реализации последовательной и радикальной программы реформ, 
в возможно более короткие сроки ведущ ей к созданию рыноч
ной экономики, в которой преобладает частная собственность;
2) экономическая поддерж ка долж на постоянно соизмеряться 
с каж ды м конкретным шагом реформ.
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Основные источники 
экономического содействия реформам

Первый  — это М еждународный валю тный фонд, который 
предоставляет странам средства для  поддерж ания платежного 
баланса какой-либо страны на том условии, что страна-реци
пиент будет предпринимать эф ф ективны е меры по стабилиза
ции и либерализации экономики.

В т орой  — это Мировой банк, который выполняет несколь
ко функций: осущ ествляет кредитование инвестиций в объемы 
инф раструктуры ; дает займы для поддерж ки глубоких измене
ний в экономической политике правительства страны -реципи
ента и предоставляет финансовую поддерж ку для технической 
помощи различного рода.

Т р ет и й  — это новый Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР), который был основан в 1991 г. для  поддерж 
ки стран Восточной Европы и Советского Союза в процессе 
демократических преобразований и формирования экономики, 
основанной на рыночных отношениях. Задачи ЕБРР, как и М и
рового Банка, разнообразны: кредитование инвестиций в объекты 
инф раструктуры , поддерж ка частного сектора в период реформ 
и ряд  мер по технической помощи. В соот вет ст вии со своим  
уст авом  ЕБРР должен направлят ь не менее 60% своих средств 
для  поддерж ки развит ия частного сектора.

Ч ет верт ы й  — это правительства западны х стран. Так, 
в каж дой из стран Восточной Европы поддерж ка меж дународ
ных организаций увеличивалась прямой поддерж кой со сторо
ны правительств развиты х стран. О пределенная часть такого 
рода поддерж ки осущ ествлялась на двусторонней основе, на
пример, когда какая-либо из западноевропейских стран берет 
на себя обязательства предоставить экспортные кредиты  одной 
из стран Восточной Европы, проводящих реформы. Другая часть 
межправительственной помощи осущ ествляется на многосторон
ней основе, например, через Европейское сообщество.

Страны, проводящ ие ш ирокомасш табные программы р е 
форм, в своем больш инстве убедились в трудностях координа
ции межправительственной помощи, поступающей сразу из мно
гих источников.
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Пять основных направлений экономической 
поддержки реформ

Основные направления экономической поддерж ки реформ:
1) поддерж ка платежного баланса, под которой имеется 

в виду предоставление финансовой помощи (безвозмездная по
мощь или кредиты) или предоставление определенных видов 
импортных товаров (таких как продовольствие или медикамен
ты), с тем чтобы инвестор мог высвободить часть своих средств 
для импорта большого объема ресурсов, чем позволяю т имею
щ иеся у него сегодня возможности.

2) поддерж ка фонда конвертируемости, т.е. предоставле
ние иностранной валю ты ЦБ, с тем чтобы помочь инвестору 
стабилизировать рыночную стоимость рубля;

3) фонды для инвестиций в инф раструктуру, чтобы ф еде
ральное правительства и правительства республик смогли осу
щ ествить инвестиционные проекты в общественном секторе, а к 
туальность которого диктуется неотложными задачам и перехо
да к рыночной экономике;

4) поддерж ка развития частного сектора через кредиты  
или безвозмездную  помощь государственного сектора западных 
стран новым (частным) предприятиям  в России. Т акая помощь 
на первом этапе процесса перехода к рыночной экономике бу
дет способствовать формированию частного сектора в стране, 
а по мере его укрепления можно ож идать ш ирокомасштабные 
поступления иностранного частного капитала;

5) помощь, которая вклю чает в себя различного рода кон
сультации (консалтинговая деятельность) по вопросам работы 
в новых рыночных условиях, принятия реш ений по уп равле
нию для конкретных промыш ленных предприятий, подготовки 
проектов документов и т.д.

Эти виды многоплановой поддерж ки уж е были отработаны 
в некоторых странах Восточной Европы, проводивших радикаль
ные реформы, в частности, в Польше. «Плачевные» результаты  
такой программы поддерж ки были известны правительству на
ш ей страны, но под давлением  демократов в лице Гайдара, 
Чубайса и др. она была одобрена и внедрена в жизнь. Эти проце
дуры  давали исчерпываю щ ие гарантии по варварскому искоре
нению социализма в России и других странах.
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П о р я д о к  (о чер ед н о сть  и м асш таб ы ) п р е д о с т а в л е н и я  ф и н а н 
совой  п ом ощ и, по м нени ю  р а зр а б о т ч и к о в  п р о гр ам м ы , д о л ж е н  
б ы ть  тесн о  у в я з а н  с п о р яд ко м  п р о в е д е н и я  р еф о р м . Ф а к т и ч е с к и  
каждый шаг в этом процессе, характер и источник финанси
рования связываются с конкретными шагами проводимых ре
форм. Я сно одно, что  н а д е ж д а  н а  у с п е х  р е ф о р м  б ез  ш и р о к о й  
ф и н ан со в о й  п о д д е р ж к и  З а п а д а  х о т я  и уд обн а  п о л и ти ч еск и , но 
я в л я е т с я  п росто  б лаги м  п о ж ел ан и ем . О д н ако  п о д д е р ж к а , н еоб 
х о д и м а я  со сторон ы  п р а в и т е л ь с т в  и  м е ж д у н а р о д н ы х  ф и н а н с о 
в ы х  и н сти ту то в , п остеп ен н о  д о л ж н а  с о к р а щ а ть с я . И  н а ч и н а я  
с 1996 г. б о л ь ш а я  ч ас т ь  и н о стр ан н ы х  к а п и т а л о в , п о сту п аю щ и х  
в Росси ю , д о л ж н а  п р е д с т а в л я т ь  собой ч ас т н ы е  и н вести ц и и , п р и 
в л е к а е м ы е  новой  р а с т у щ е й  ры н очн ой  эконом икой.

А м е р и к ан ц ы  счи таю т, что  осн овн ы е п о л о ж ен и я , и з л о ж е н 
н ы е  в это й  п р о гр ам м е, д о л ж н ы  б ы ть  р е а л и зо в а н ы  р у ко в о д ств о м  
с т р а н ы  яко б ы  в и н те р е с а х  н ар о д а . Е сл и  п р и н я т ь  эт о т  основной 
т е зи с , то  о тв етств ен н о сть  за  с л ед у ю щ и е  ш аги  в это м  н а п р а в л е 
н и и  л е ж и т  на р у к о в о д с т в е  с т р а н ы , д е й с т в у ю щ е м  со в м естн о  
с п р а в и т е л ь с т в а м и  с т р а н  З а п а д а  и м е ж д у н а р о д н ы м и  ф и н а н со 
в ы м и  и н сти ту там и . В от так о в а  п р о гр ам м а  п е р е х о д а  к  р ы н о ч н ы м  
о тн о ш ен и ям , к о т о р а я  ш аг  за  ш агом  « п р етво р ялась»  в н аш ей  эк о 
н ом и ке. И т а к , о зн ак о м и в ш и сь  с п р о гр ам м о й  п ер ех о д а  к  р ы н о ч 
н ой  эконом ике, п о п ы таем ся  р а с к р ы т ь  п роб лем ы  п ер ех о д н о й  эк о 
ном ики.
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59. Переходная экономика 
в России

О бщ ая хар ак тер и сти к а

Переходная экономика —  это  п р о м е ж у т о ч н о е  со сто ян и е  
экон ом и ки  в р е з у л ь т а т е  со ц и ал ь н о -эк о н о м и ч еск и х  п р е о б р а зо в а 
ний.

И зм е н е н и я м  п о д в е р ж е н о  все : о т н о ш ен и я  со б ствен н о сти , 
а это  зн а ч и т  способ п р о и зв о д с тв а , обм ен а, р а с п р е д е л е н и я  м а 
т е р и а л ь н ы х  б лаг  и у сл у г; м о т и в а ц и я  и ц е л и  эко н о м и ч еско го  
р а з в и т и я ,  ц е н н о с т н ы е  о р и е н т а ц и и  н а с е л е н и я , к о н с т и т у ц и я  
и п раво . О п р е д е л я ю щ у ю  р о л ь  в э т и х  и зм е н е н и я х  и гр а е т  т р а н с 
ф о р м а ц и я  о тн о ш ен и й  собственн ости . Р о с с и я  н а ч и н а я  с п р е с л о 
ву то й  « п ер естр о й ки »  в а п р е л е  1985 г. в х о д е  п р о во д и м ы х  эко н о - 
м и ч е -ск и х  п р е о б р а зо в а н и й  о с у щ е с т в л я е т  п е р е х о д  от а д м и н и с т 
р ати в н о -к о м ан д н о й  си стем ы  к  си стем е  р ы н о ч н о й  эконом ики.

Н ем ного и стори и . В р е з у л ь т а т е  В ел и к о й  О к тя б р ь ск о й  со 
ц и а л и с ти ч е с к о й  р ев о л ю ц и и  1917 г. п е р е х о д н а я  экон ом и к а  в Р о с 
си и  с т а л а  ф о р м и р о в а т ь с я  на основе госп одства  го су д ар ствен н о й  
собствен н ости , т.е. бы ло  н а с и л ь ств ен н о е  п р е в р а щ е н и е  ч астн о й  
собствен н ости  в го су д ар ств ен н у ю  собствен н ость . В р е з у л ь т а т е  
ж е  н ав я зан н о го  к у р с а  п р о в е д е н и я  р ы н о ч н ы х  р е ф о р м  эко н о м и 
ка  Р о сси и  9 0 -х  гг. с т а л а  вн о вь  б а з и р о в а т ь с я  на ч астн о й  соб
ствен н о сти , т.е. н ач ал о сь  д в и ж е н и е  (эволю ц ионн ое, в о тл и ч и е  
от револю ц и он н ого  1917 г.) от  го су д ар ств ен н о й  собствен н ости  
к  ч астн ой . Э т о  движ ение не зн а е т  м и р о в ы х  аналогов. В п ер в ы е  
за  всю  ц и в и л и за ц и ю  м и р  с т а л  св и д е те л е м  д в и ж е н и я  от « соц и а
л и з м а  к к а п и т а л и зм у » . И м ен н о  в этой  с в я з и  Р о сси я  кон ц а X X  
и н а ч а л а  X X I в. н а х о д и т с я  в п ер ех о д н о м  со сто ян и и  —  ф о р м и р о 
в а н и я  ч астн ой , и л и  см еш ан н о й , собствен н ости , а  с о о тв етс тв е н 
но —  ры н очн ой  эконом ики .

В с и л у  с п е ц и ф и к и  п е р е х о д н о й  эк о н о м и к и  п е р е с т а ю т  д е й 
с т в о в а т ь  с т а р ы е  м е х а н и зм ы  —  м е х а н и зм ы  ц е н тр а л и зо в а н н о го  
у п р а в л е н и я  и  ф о р м и р у е т с я  н о вы й  ти п  у п р а в л е н и я  —  р ы н о ч 
ный.
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Специфика переходной экономики в России
Старт переходной экономике в России был дан со 2 января 

1992 г., когда правительство объявило о либерализации цен.
Ст ановление переходной эконом ики в России происходило  

по следую щ им направлениям:
1. Л иберализация цен, т.е. цены  ст ановят ся свободными, 

т ак как  формирую тся на основе действия закона спроса и пред
ложения.

2. П риват изация государст венны х предприят ий , вклю 
ч ая  легализацию  права частных лиц на создание новых пред
приятий, продаж у большей части государственной собственно
сти и демонополизацию в различны х отраслях с целью форми
рования част ной собст венност и  как в промышленности, так 
и сельском хозяйстве, гарантированной законом, защ ищ аю щ им 
права собственника и обеспечивающим надежность выполнения 
хозяйственны х договоров.

3. Создание благоприятных условия для развития к о н к у 
ренции , рынков, свободы выбора и предпринимательства.

4. Реализация личного инт ереса  при принятии инвестици
онных решений.

5. Становление эконом ики от кры т ого т ипа , вклю чая сво
бодные торговые отношения, надлеж ащ ую  защ иту иностран
ных инвестиций, предоставление возможности для репатриа
ции прибылей и конвертируемый рубль

6. О граничение прямого государственного вмеш ательства  
в экономику.

Приватизация и ее  пути
Приватизация — переход государственной собственности 

в частные руки (физическим и юридическим лицам) и форми
рование на этой основе частной или смешанной форм собствен
ности в результате принятия правительством программы соци
ально-экономических преобразований.

По существу, это реформа базисных отношений — отно
ш ений собственности, ф ундам ента социально-экономической 
системы. Это означает, что все другие экономические отнош е
ния как бы вторичны и их изменения непосредственно зависят 
от изменений отношений собственности.
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П оявление частной собственности н ар яд у  с государст
венной — неизбежное явление при переходе «от плана к ры н
ку». Конечная цель приватизации — появление так назы ва
емых стратегических инвесторов, т.е. собственников факторов 
производства, прежде всего ф инансовы х, в инт ересы  кот оры х  
входит  долгосрочное успешное функционирование предприят ий, 
в кот оры е они вкладываю т  свои ресурсы . Государство не мо
ж ет быть стратегическим инвестором для каждого предприя
тия. Не всегда м ож ет вы ступать в этой роли и коллектив: на
пример, работники атомной электростанции при всем ж елании 
не могут иметь достаточно собственных средств, чтобы вкла
дывать их в развитие производства электроэнергии, строитель
ство новых энергоблоков. Особенно остро стоит проблема поис
ка стратегического инвестора для предприятий, которые при
меняют устаревш ие технологии.

О тдельны й большой вопрос — рест ит уция, т.е. возвра
щ ение ранее экспроприированных объектов собственности их 
преж ним хозяевам  или их наследникам. В странах Центральной 
и Восточной Европы, а такж е в странах Балтии приняты соот
ветствую щ ие законы. В России этот вопрос так остро не стоит 
и з-за  исчезновения (гибели или массовой эмиграции) бывших 
собственников и их наследников.

В России первичная приватизация государственной собствен
ности прош ла примерно в те ж е сроки, что и либерализация 
цен.

П у т и  п р и в а т и за ц и и :  централизованный путь (привати
зация «сверху»), когда приватизацией предприятий занимается 
государство, и децентрализованны й (приватизация «снизу»), 
когда приватизацией занимаю тся сами предприятия, а госу
дарство лиш ь устанавливает необходимые правила.

В России был реализован первый путь приватизации.
В результате приватизации появляю тся новые формы соб

ственности: частная и смешанная, свобода выбора и предприни
мательства, личный интерес к максимизации прибыли, конку
ренция, новые распределительны е отношения; ограничение го
сударственного вм еш ательства в хозяйственные процессы. Все 
это способствует формированию рыночных отношений, или ры 
ночной системы хозяйствования.
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П р о б л ем а  п р и в а т и за ц и и  —  это  с а м а я  д и с к у т и р у е м а я  п р о 
б л ем а  в  эко н о м и ч еско й  теори и . Н о в ходе эт и х  д и ск у сси й  п о д 
ч е р к и в а е т с я , что  п о с л е д ств и я  п р и в а т и за ц и и  н ер ед к о  о к а з ы в а 
ю т с я  о т р и ц а т е л ь н ы м и  с то ч к и  з р е н и я  б л а го с о с то ян и я  н ац и и  
и со ц и ал ьн о й  с п р а в е д л и в о с ти , т.е. н ео п р ав д ан н о е  об огащ ен и е  
н е зн а ч и т е л ь н о й  ч ас т и  об щ ества  и  о б н и щ ан и е б о л ьш и н ств а  н а 
с ел ен и я . Д а, это  д ей с тв и те л ь н о  так . Е сл и  п р и в а ти за ц и ю  р а с 
с м а т р и в а т ь  не к а к  а к т  м гновенного  д е й с тв и я , а к а к  п роц есс , 
о х в а т ы в а ю щ и й  больш ой  п ер и о д  в р ем ен и , то, в ер о я тн о , ее  к о 
н еч н о й  ц ел ь ю  б у д ет  со зд ан и е  э ф ф е к т и в н о й  систем ы .

О сн овны е м одел и  приватизации

1. Продажа или денежная приватизация: м о д ел ь  п е р е д а ч и  
го с у д а р с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й  в ч астн ы е  р у к и  п у тем  п р о д аж и . 
П о ч ти  в с я  п р и в а т и з а ц и я  в р а з в и т ы х  р ы н о ч н ы х  с т р а н а х  и в р а з 
в и в а ю щ и х ся  го с у д а р с т в а х  о с у щ е с т в л я е т с я  по это й  м одели .

2. Бесплатное pacnpeдeJleнue: м о дел ь  р а с п р е д е л е н и я  госу 
д ар с т в е н н о й  собствен н ости  ср ед и  н а с е л е н и я  с т р ан ы  бесп латн о . 
О на и м е е т  м есто  в го су д ар ств ах , где н а с е л е н и е  не р а с п о л а га ет  
зн а ч и т е л ь н ы м  кап и тал о м , а  п р и л и в  и н остран н ого  к а п и т а л а  н е 
зн а ч и т е л ен . И  это  п он ятн о  —  в ед ь  собствен н ость  с о зд ан а  т р у 
д о м  н ар о д а , она им  у ж е  о п л ач ен а  и  д о л ж н а  б ы ть  ем у  б есп л атн о  
возвращ ен а .

Д ва вида п р одаж и  предприятий: закры тая и откры тая.
Закрытая продажа п р е д у с м а т р и в а е т  п р о д а ж у  п р е д п р и я 

т и я  п е р с о н а л у  и п р и р ав н ен н ы м  к  н ем у  л и ц а м  (обы чно п ен си о 
н е р а м  дан ного  п р е д п р и я т и я ). Д еньги , п о л у ч ен н ы е  в ходе п р о 
д а ж и , о с таю тся  на п р е д п р и я т и и  и и с п о л ь зу ю т с я  д л я  его р а з в и 
т и я . С ам ы й  б о л ьш о й  н е д о с та т о к  з а к р ы т о й  п р о д а ж и  со сто и т  
в том , ч то  у  а д м и н и с т р а ц и и  п р е д п р и я т и я  с о х р а н я ю т с я  все  в о з 
м о ж н о сти  и р ы ч а ги  д л я  ф ак ти ч е с к о го  п е р е в о д а  п р е д п р и я т и я  
в свою  со бствен н о сть  по довольн о  н и зк и м  ценам .

Открытая продажа (или  « о т к р ы т а я  п одп и ска» ) п о зв о л я е т  
у ч а с т в о в а т ь  в п о к у п к е  п р и в а ти зи р у е м о го  п р е д п р и я т и я  всем  л и 
ц ам  (часто  и и н остран н ы м ), а не то л ь к о  п е р с о н а л у  к о н к р е т н о 
го п р е д п р и я т и я . П о л у ч е н н ы е  от п р и в а т и з а ц и и  с р е д с т в а , к а к  
п р а в и л о , н а п р а в л я ю т с я  в го су д ар ств ен н ы й  бю д ж ет . Э то т  способ 
п р о д а ж и  т е х н и ч е с к и  н е  с л о ж ен . С р е д и  его  н е д о с т а т к о в  о т 
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м е ч а е т с я  о т с у т с т в и е  д о с т о в е р н о й  и н ф о р м а ц и и  о с т о и м о с ти  
п р и в а ти зи р у е м ы х  п р ед п р и яти й .

Н а п р а к т и к е  п р и в а т и з а ц и я  р ед к о  о с у щ е с т в л я е т с я  по о д 
ной «чистой» м о дел и , в б о л ьш и н ств е  с л у ч а е в  —  это  ко м б и н а
ц и я  р а зн ы х  подходов.

О собен н ость  п риватизации  в России: 
д в а  этап а

Первый этап приватизации — ваучерный. П р а в и т е л ь с тв о  
Р о сси и  р еш и л о  п о й ти  на п р и в а т и за ц и ю  го су д ар ств ен н о й  соб
ствен н о сти  ч е р е з  в ы п у с к  т а к  н а зы в а е м ы х  в ау ч ер о в . В а у ч е р  —  
о ф и ц и а л ь н ы й  д о к у м е н т , п р е д о с т а в л я ю щ и й  п р а в о  в л а д е н и я , 
р а с п о р я ж е н и я  и п о л ь з о в а н и я  о п р е д е л е н н ы м  к о л и ч е с т в о м  
м а т е р и а л ь н ы х  благ. Н о это  ф о р м ал ь н о , т а к  к а к  ф а к т и ч е с к и  
н и кто  не с т а л  собствен н и ком  б ы вш ей  го су д ар ств ен н о й  со бствен 
ности.

В результате ваучерного этапа приватизации в России 
сформировались: ак ц и о н е р н ы й  с е к т о р  экон ом и ки ; р ы н к и  ц е н 
н ы х  бум аг; с и стем а  и н в ести ц и о н н ы х  ф о н д о в  и д р у ги х  ф и н а н со 
в ы х  с т р у к т у р . Н о сам ы й  гл ав н ы й  р е з у л ь т а т  —  это  р о ж д е н и е  
новой  кл ассо в о й  с т р у к т у р ы  о б щ ества : к л а с с а  ч ас т н ы х  со б ствен 
н и ков  и н аем н ы х  рабочи х . В кон ечн ом  и то ге  Р о с с и я  с т а л а  ж и т ь  
к а к  бы  в д р угом  и зм е р е н и и  —  в и зм е р е н и и , где все  п р о б л ем ы  
р е ш а е т  к а п и т а л

Второй этап приватизации в России — денежный. О н н а 
ч а л с я  с и ю л я  1994 г. и  п р о д о л ж а е т с я  до си х  пор.

П р и вати зи р о ван н ы м и , по о ф и ц и альн о й  стати сти к е , сч и таю т
ся  п р е д п р и я т и я : а) в ы к у п л ен н ы е  и х  тр у д о в ы м и  к о л л ек ти в ам и ; 
б) п р и о б р етен н ы е  ч астн ы м и  л и ц ам и , а т а к ж е  в) п р ео б р азо ван н ы е  
в а к ц и о н е р н ы е  общ ества . В п о сл ед н ем  с л у ч а е , в зав и си м о сти  
от р а с п р е д е л е н и я  ак ц и й , п р е д п р и я т и е  м о ж е т  о с т а в а т ь с я  под  
го су д ар ств ен н ы м  к о н тр о л ем  и л и  под  к о н тр о л ем  сторон н и х  и н в е 
сторов.

В р е з у л ь т а т е  д ен еж н о го  э т а п а  п р и в а т и за ц и и  у д ал о с ь  п р о 
ве с ти  м ассовое р а с п р е д е л е н и е  со бствен н о сти  и с ф о р м и р о в а ть  
н овую  со ц и ал ьн у ю  с т р у к т у р у  о б щ ества : 1) п о я в и л а с ь  п р о сл о й к а  
б о гаты х  л ю д ей , н езак о н н о  с о с р е д о т о ч и в ш а я  в своих  р у к а х  б о ль 
ш у ю  ч асть  н ац и о н ал ьн о го  бо гатства; 2) слой  ср ед н и х  и м е л к и х  
собствен н и ков  —  ср е д н и й  к л а с с  и  3) м ассо вы й  слой  н аем н ой
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рабочей силы. Общий вывод таков: приватизация явилась ф ун 
даментом для становления и развития различных форм собствен
ности в России.

Характерные черты российской экономики, 
вызванные проведением в жизнь курса 
рыночных реформ

1. Открытая, можно сказать, галопирующая инфляция  
и низкий жизненный уровень населения. Каждый пятый ж и
тель страны получает доходы, которые не позволяют приобрес
ти товары и услуги, включенные в состав прожиточного мини
мума. И все потому, что гарантированная государством ставка 
заработной платы не достигает уровня прожиточного минимума. 
В то ж е время постоянные неплатеж и по заработной плате, 
пенсиям и другим бюджетным доходам делаю т людей нищими. 
Большинство населения — это бедные люди. Правительство сей
час разрабатывает программу борьбы с бедностью. Хорошо получа
ется: сначала людей сделали бедными, а теперь правительство вы
ступает в качестве благотворителя. Но программой сыт не будешь.

2. Высокий уровень общей безработицы, составляющий 
более 20% (мягко говоря) экономически активного населения. 
Д ля многих регионов Ц ентральной и Северной России, Сибири 
и Дальнего Востока уровень безработицы приближ ается к соци
ально опасным пределам. Поэтому растет преступность. И звест
но, что человек — это общественное животное, но все-таки  
животное. Человек не может прож ить без пищи. А чтобы ее 
добыть, он долж ен трудиться. А если нет рабочего места. Нет, 
и все! Что делать? Конечно, нуж на государственная программа 
занятости, т.е. программа обеспечения прожиточным миниму
мом временно неработающего россиянина. В России нет такой 
программы.

3. Демографический кризис: каждый год умирает по од
ному миллиону россиян. Умирают и з-за  бедности. Очень высок 
уровень заболеваемости и инвалидности, распространяю тся бо
лезни, обусловленные социальным неблагополучием, возника
ют эпидемии опасных инфекционных болезней, обостряется про
блема социальной защ иты  престарелых;

Четко просматривается выполнение программы ам ерикан
ского политика Даллеса: народ России долж ен стремительно
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вымирать, чтобы природные ресурсы  достались проповедникам 
глобализма, в первую очередь США.

4. Концентрация огромного богатства в руках очень узкой 
группы граждан. Недочеловеки, по меткому замечанию  нашего 
соотечественника А. Зиновьева, сконцентрировали в своих р у 
ках 90% национального достояния России. О казы вается, что 
все российское ты сячелетнее состояние досталось узкой груп
пе граждан. В одночасье они стали богатыми. Они не «ковали» 
свой капитал, экономя каж дую  копейку, как это делал, ска
ж ем , Ф орд —  основатель автомобильной пром ы ш ленности 
в США. Нет. И ещ е раз нет! Они стали богатыми в результате 
интервенции американской идеологии в общественную ж изнь 
России. И соответственно, этот «рабско-американский» слой рос
сийского населения делает и будет все делать, чтобы выпол
нить заветы  США, поддерж иваемы х МВФ.

5. После разорительны х денеж ны х реформ, финансовых 
пирамид и деф олта 1998 г. население утратило доверие к влас
ти как гаранту экономической безопасности. Свои сбереж ения 
люди хранят дома, а не в банках. По меткому замечанию одно
го экономиста-банкира: самый респектабельны й банк России 
хуж е самого плохого банка на Западе, так как в российских 
банках нет денеж ны х средств ф изических лиц. Во-первых, по
тому, что слишком маленькие доходы у большинства населе
ния, а во-вторых, покупательная способность рубля постоянно 
сниж ается и з-за  высокого уровня инфляции. Люди, даж е име
ющие сбереж ения, деньги в банк не несут. Более того, сейчас 
в денеж ном  обороте России две м ировы х валю ты : доллар  
и евро. Люди в растерянности: в какой валю те держ ать сбере
жения? Конечно, не в рублях. А что тогда? Доллар или евро? 
Опыт стран, осущ ествлявш их глубокие преобразования, одно
значно свидетельствует: успех возможен только в том случае, 
когда реформы пользую тся поддерж кой большинства населе
ния и ведут к росту его благосостояния.

Основные направления по выходу 
из социально-экономического кризиса

Чтобы обеспечить экономический рост в России, необходи
мо глобально изменить курс проведения реф орм на макроэко
номическом уровне. Думается, что в новом курсе должны най
ти отраж ение следую щ ие основные направления.
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1. Возрождение отечественного производства. Н а этом фоне 
все остальны е вопросы, реш аем ы е государством, приобретаю т 
подчиненный, кратковрем енны й, инструм ентальны й характер . 
Это означает, что н аряд у  с косвенным регулированием  (ука
зы , директивы , инструкции и т.д.) все больш ее место долж но 
зан и м ать  прям ое государственное вм еш ательство  в экономику 
с целью  ож и влен ия реального сектора. В ся п р еж н яя  картин а 
проведения курса реф орм  в России п оказала  несостоятельность 
государственного регулирования экономики, потому что регу 
лирование в ин тересах  финансовой стабилизации оказалось не
совместимым с промы ш ленной политикой —  политикой роста 
реального сектора экономики..

П ри этом важ но руководствоваться кри тери ем  сохранения 
ры ночны х свобод, поскольку понятие эф ф ективного экономи
ческого государства не тож дественно возврату  к ц ен трали зо 
ванной системе управления. Оно долж но умело впи сы ваться  
в хозяйственную  ж и знь, создавая  благоприятны е условия сна
ч ал а  д ля  стабилизации, а затем  увеличен ия темпов экономичес
кого роста. Но эти благоприятны е ф акторы  не смогут «зарабо
тать» автоматически.

2. Необходимо оживить экономику, ч ер ез а) активизацию  
долгосрочных инвестиций в основной кап и тал  д ля  создания но
вы х  рабочих мест и б) увеличение влож ений в оборотные ф он 
ды д ля  более полного использования имею щ ихся производствен
ны х мощностей. Н уж но понять одно: лю ди долж ны  работать. 
У них долж на быть заработная плата, а не пособие по безрабо
тице.

3. Усилить роль государства как  в экономике, так  и в со
ц и а л ь н о й  с ф ер е . В аж н ы м  н а п р а в л е н и е м  го су д ар ств ен н о й  
деятельности  явл яется  поддерж ка законодательны х инициатив, 
содействую щ их развитию  конкурентной среды  и предприним а
тельской  деятельности. Сам процесс государственного п раво
творчества долж ен осознанно впи сы ваться  в программу эконо
мического р азви ти я  страны.

Государство долж но акти ви зи роваться  как  в создании т ех 
нических, так  и организационны х условий ф орм ирования ры н 
ка капитала. Необходимо помочь развитию  институтов и техно
логий, трансф орм ации внутренних сбереж ений предприн им ате
лей  и населения в производственны е инвестиции.
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Одновременно государство долж но н аладить систему у п 
равления своими активами. В противном случае права собствен
ника принимаю т на себя директор  и промы ш ленны й уп равлен 
ческий апп арат, что порож дает уродливы е ф орм ы  управления, 
когда руководители акционерны х общ еств присваиваю т право 
расп о р яж аться  чуж им и капиталам и. Бесхозность государствен
ной собственности —  один из тормозов на пути  к экономическо
му росту, причина невы платы  налогов и источник скры ваем ы х 
доходов. Н алаж иван ие эф ф ективного уп равлен и я  государствен
ными предприятиям и, грамотное управлени е государственны 
ми активам и в рыночном реж и м е расчищ аю т дорогу экономи
ческому росту.

Все долж но работать на вектор поступательного д в и ж е
ния вперед. Необходимо наладить партнерство  м еж ду  п редп ри 
ним ателям и и государством. Это один из путей  экономического 
роста в условиях переходной экономики.

П одводя итог, можно сказать: вы ход из кризиса и буду
щ ее экономического р азви ти я  России во многом зави сят  от в за 
им одействия государства и частного сектора, финансовой ста 
билизации, у креп лен и я  национальной валю ты , роста внутрен
них накоплений населения, благоприятной р еструктури зац и и  
наш его внеш него долга и устойчивого полож ительного сальдо 
внеш ней торговли и т.д. Э ф ф ективн ое и ответственное государ
ство, свобода выбора и предприним ательства, личны й интерес, 
труд, соединенный с законом и гарантированны м и граж д ан ски 
ми правам и, — долж ны  стать движ ущ им и силами нового этапа 
экономического р азви ти я  России.
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40. Внешнеэкономическая политика 
России в переходной экономике

Формирование открытой экономики в России

Формирование открытой российской экономики имеет боль
ш ое значение для развития рыночных отношений. Т акая эконо
мика: 1) обеспечивает создание конкурентной среды, это осо
бенно важ но в российских условиях, когда большинство пред
приятий были высокоспециализированными по своему основно
му производству и являлись государственными монополистами; 
2) способствует либерализации цен. По сути дела, конечным 
итогом изменения цен должно быть приведение их структуры  
в соответствие с мировыми пропорциями.

Наконец, открытие экономики способствует появлению стра
тегических инвесторов зарубеж ного происхождения. П равда, 
не всегда иностранные инвесторы, покупая предприятия, стре
м ятся  извлечь прибыль из их функционирования и привносят 
для  этого передовые технологии. Целью приобретения может 
быть и ликвидация потенциального конкурента. Вряд ли это 
долж но приветствоваться как здоровое проявление действия 
рыночных сил.

Все эти обстоятельства требуют квалифицированного уче
та и дозированного применения протекционистских мер, защ и
ты отечественных агентов от провалов рынка.

В России открытие экономики происходило довольно быс
тро, хотя и малосистемно. Протекционистские меры часто ме
нялись без видимой логики и предсказуемости. Некоторые кате
гории агентов получали привилегии, которыми сразу ж е начи
нали пользоваться криминальные структуры.

Вообще, вн утрен н яя  нестабильность и несоверш енство 
законодательной базы способствовали перенесению вовне мно
гих видов экономической активности. В частности, многие пред
приятия расчеты  меж ду собой переводят за границу.

Степень открытости экономики оценивается долей ее м еж 
дународного (внешнеторгового) сектора в ВВП.
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Конкуренция, система рынков и цен, либерализация внеш
ней торговли играют роль повивальной бабки в формировании 
открытой рыночной экономики — экономики, которая осущ е
ствляет экспорт и импорт товаров и услуг.

Либерализация внешней торговли

Либерализация внешней торговли играет стратегически 
важ ную  роль в переходной экономике, стимулируя развитие 
рыночных отношений. С этой точки зрения можно выделить 
важ нейш ие цели либерализации внеш ней торговли:

♦ включение отечественных производителей в конкурент
ную борьбу на внешнем рынке и повыш ение международной 
конкурентоспособности национального производства;

♦ укрепление частного сектора в экономике и наделение 
всех экономических агентов правом осущ ествлять внешнеторго
вые операции;

♦ установление связи м еж ду внутренними и мировыми це
нами, как бы «импортируя» мировую структуру цен;

♦ через принятие ж естких условий конкурентной борьбы 
на мировых ры нках заставить отечественные предприятия сни
ж ать издерж ки, соверш енствовать технологии, повыш ать каче
ство продукции, содействуя повышению эф ф ективности всей 
национальной экономики;

♦ открытие для национальных производителей новых ры н
ков сбыта (маркетинг);

♦ «импорт» навыков управления в национальную эконо
мику.

На практике либерализация внешней торговли на началь
ном этапе осущ ествления экономических реформ становится во 
многих случаях вынуж денным шагом, поскольку позволяет сни
зить остроту кризиса в экономике и ускорить достижение м ак
роэкономической стабилизации, без которой невозможно нача
ло структурны х преобразований.

Р ы ночная экономика предполагает  свободный выход на 
внеш ний ры нок каждого субъект а хозяйст венной  деят ельно
ст и. При этом долж ны быть отменены все или почти все ли 
цензии (разреш ения на право заниматься внешнеторговой д ея 
тельностью) и квоты (лимиты на общие объемы ввозимой или
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вывозимой продукции). Их применение порож дает бюрократизм 
и коррупцию, которые ставят преграды развитию  рыночных 
отношений. Если по каким-то политическим причинам оказы ва
ется  невозможным отменить все квоты и лицензии, то пред
почтительно продавать их с аукциона, а не реш ать эти пробле
мы с помощью административного регулирования. Л иберализа
ция реж има внешнеэкономической деятельности предполагает 
и изменение таможенной системы. Почти каж дая  страна ис
пользует разнообразны е импортные и экспортные пошлины. 
Собираемые суммы направляю тся в государственный бюджет.

Что касается им порт а, то считается, что в условиях пе
реходной экономики появление деш евой импортной продукции 
попросту «задушит» отечественного производителя. Поэтому 
на первых этапах трансформации экономики необходимы высо
кие импортные пошлины, которые со временем могли бы умень
шиться.

Ч то касается  экспорт а, то счи тается , что в условиях 
переходной экономики экспортные пошлины следует устанав
ливать на те товары, которые на внутреннем рынке продаются 
по ценам ниже мировых. Тем самым возможно сохранение бо
лее низких внутренних цен, например на энергоносители, без 
использования системы контроля над ценами. Проблема здесь 
состоит в росте коррупции, буквально процветаю щ ей в странах 
с переходной экономикой. Возникает реальная опасность, что 
ценные товары, деш евые на внутреннем рынке, будут контра
бандой переправляться за границу вообще без уплаты  каких- 
либо пошлин или налогов.

В первые годы либерализации внешней торговли в России 
прои зош ли  зам етн ы е сдвиги во внеш неторговы х потоках: 
а) переориентация торговли на дальнее зарубеж ье; б) сокращ е
ние размеров торговли со странами Восточной Европы и с неко
торыми традиционными партнерами среди развиваю щ ихся стран 
(например, с Индией).

В товарной структуре российского им порт а  сохраняется 
перекос в потребительскую сферу. Отличительной чертой со
временного периода является  лиш ь определенная переориента
ция с ввоза сы рья для легкой и пищевой промыш ленности (зер
на, тканей, хлопка-сырца) на импорт готовых потребительских 
товаров, имеющих высокий уровень доходности (преж де всего,
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продуктов питания). Т акая высокая степень зависимости от им
порта продовольствия, с одной стороны, создает потенциаль
ную угрозу для  экономической безопасности страны. С другой 
стороны, нельзя не видеть, что в результате  непродуманной 
внешнеторговой политики западны е производители зачастую  
сбрасываю т на внутренние рынки России продукцию достаточ
но дешевую, но нередко уступаю щ ую  по качеству отечествен
ной.

В товарной структуре российского экспорт а  преобладают 
топливно-сырьевые ресурсы.

Новая роль государства 
во внешней торговле

Новая роль государства во внеш ней торговле заклю чается 
в создании необходимой нормативной и институциональной базы 
для регулирования внешнеэкономических связей, обеспечива
ющих взаимодействие экономики с мирохозяйственной сферой 
в целях реш ения национальных стратегических задач.

Реализаци я национальных интересов в новой экономиче
ской системе обусловлена подготовкой национальной экономики 
для вхож дения в мировые хозяйственные связи, ее трансф ор
мацией в соответствии с мирохозяйственными условиями, с од
ной стороны, и национальными стратегическими целями, при
оритетами и интересами — с другой.

В настоящее время происходит перекачивание националь
ного богатства России в мировую геоэкономическую систему. 
Это будет продолж аться до тех пор, пока на общегосударствен
ном уровне не будет принята новая внеш неэкономическая про
грамма и выработан соответствующ ий механизм ее реализации.

Важ нейш ая проблем а государст венного регули р о ва ни я  
внеш ней т орговли  — это регулирование экспорт а, т.е. опреде
ление экспорт ного пот енциала ст раны . О риентация на д аль
нейшее развитие экспорта топлива и сы рья бесперспективна, 
учиты вая состояние производственно-технической базы в боль
шинстве отраслей. Увеличение объемов экспорта продукции топ
ливно-сырьевого комплекса в большинстве стран бывшего СССР 
происходило в последние годы за счет сокращ ения внутренне
го потребления при снижении объемов добычи и производства.
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Возможности дальнейшего наращ ивания традиционного эк
спорта, по существу, исчерпаны, тем более что уровень внут
ренних цен на топливо и многие виды сы рья не только достиг 
мирового, но в некоторых случаях и превзош ел его. Таким об
разом, отечественная перерабатываю щ ая промышленность ф ак 
тически оказалась на «голодном пайке». Новая система государ
ственной поддерж ки экспортеров, аналогичная сущ ествую щ ей 
в ОЭСР и многих других странах мира, в России ещ е не созда
на. Создание такой системы должно стать важ нейш ей задачей 
правительства.

На основании анализа мирового опыта можно вы делить ос
новные направления общеэкономической и специальной государ
ст венной поддерж ки экспортеров:

♦ гарантирование и страхование экспортных кредитов для 
обеспечения защ иты  экспортеров от долгосрочных коммерчес
ких и политических рисков;

♦ сертиф икация и долевая государственная поддерж ка эф 
ф ективны х экспортно ориентированных проектов;

♦ предоставление налоговых льгот экспортерам отдельных 
видов продукции (преж де всего машиностроительной);

♦ оказание информационного, консультационного, м арке
тингового и технического содействия экспортерам;

♦ регулирование цен и тариф ов на продукцию естествен
ных монополий (цен на энергоносители, тариф ов на электриче
ство и тепловую энергию, транспортных тарифов).

Важно подчеркнуть, что политика поддерж ания экспорта 
долж на избегать примерно таких мер, как прямые экспортные 
субсидии, которые несовместимы с интеграцией стран Восточ
ной Европы и бывшего СССР в систему международной торгов
ли. Вновь вводимые меры поощрения экспорта долж ны полнос
тью соответствовать международным правилам.

Регулирование импорта проявляется в направлении уж ес
точения таможенного облож ения и распространения на него 
внутренних налогов.

Одни экономисты считают, что введение новых ставок им
портного тариф а — это защ ита российских производителей, 
повышение конкурентоспособности их продукции, очистка рынка 
от недоброкачественных товаров.

Однако, по мнению других, новые импортные пошлины 
ведут как раз к обратному — повышению розничных цен, за 
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ж им у частного предпринимательства, сокращению импорта, что 
не способствует развитию  производств, базирую щ ихся на им
портных технологиях, сырье и материалах. Введение новых по
шлин сопровож дается увеличением импортных затрат, а зн а
чит, и ростом внутренних цен. От повыш ения пошлин выигры
вает лиш ь небольш ая часть отечественных производителей, ко
торая, не имея внутренних конкурентов, и дальш е будет дик
товать свои цены, в то время как по качеству и ассортименту 
их продукция значительно уступает западной.

Растущ ие импортные тариф ы  в краткосрочном плане бу
дут вести к оскудению внутреннего рынка, ухудш ению каче
ства товаров, особенно потребительских. Сегодня российский 
потребительский рынок достаточно насыщ ен импортными про
дуктами питания и товарами ширпотреба. Однако их ввоз в зн а
чительной м ере обеспечивается частны ми лицами, мелкими 
фирмами-импортерами, для которых новые пошлины означают 
потерю привычного запаса рентабельности, а в конечном ито
ге — вытеснение с рынка более крупными структурами, со
кращ ение объемов челночного импорта, суж ение ассортимента 
ввозимой продукции.

Сейчас по поручению правительства идет работа над про
граммой сниж ения импортного таможенного тариф а и налога 
на добавленную стоимость с целью повыш ения уровня конку
рентоспособности ряда отраслей, в первую  очередь обрабатыва
ющей промышленности.

Стратегия развития 
внешнеторговой политики

В первые годы проведения реформ было введено множ е
ство ограничений на экспорт, имевш их целью удерж ать товары 
в стране, а четкие ограничения импорта, призванны е защ итить 
отечественных производителей, ф актически отсутствовали.

Л иберализация внешней торговли в России происходила 
медленно, и формировавш ийся новый внешнеторговый реж им 
характеризовался стремлением государства сохранить за собой 
контроль над этой важ ной сферой экономики.

К ак показы вает практика, странам, достигшим больших 
успехов в либерализации экономики и создании открытого внеш 
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неэкономического реж има, удалось за  4— 5 лет переориентиро
вать свой экспорт на мировые рынки, особенно на рынки стран 
ОЭСР.

Поэтому, проводя курс на интеграцию в мировое хозяй
ство и согласовывая свой внешнеторговый реж им с общ еприня
тыми на мировом рынке правилами игры, странам с переходной 
экономикой не следует упускать из виду, что либерсигизация  
внеш ней т орговли  — не самоцель, а важное средство достиж е
н и я  ст рат егических целей экономического развит ия. Но по 
мере углубления процесса перехода к рыночной экономике 
приоритетные задачи, стоящ ие перед государством в области 
регулирования внеш ней торговли, долж ны меняться. К ратко
срочные проблемы стабилизации экономики, связанные с необ
ходимостью предотвращ ения ухудш ения платежного баланса, 
пополнения доходной части бю джета и ослабления проблемы 
д еф и ц и та  на потреби тельском  ры нке, долж ны  постепенно 
уступать место долгосрочным целям структурной перестройки 
и обеспечения экономического роста. В этих условиях целенап
равленная государственная поддержка экспорта становится стра
тегическим направлением внешнеторговой и вообще экономи
ческой политики.

С началом экономических преобразований в наш ей стране 
вплотную встал вопрос о необходимости присоединения России 
к ГА ТТ/В ТО  (Всемирной торговой организации). Участие Рос
сии в ГА ТТ/В ТО  станет стимулом ускорения экономического 
развития, дальнейш его закрепления реф орматорских процес
сов. Для полноправного участия в деятельности этих организа
ций России потребуется внести необходимые изменения в наци
ональное законодательство , регулирую щ ее сф еры , которые 
входят в компетенцию ГАТТ/ВТО. Таким образом, в экономи
ческую  ж изнь России будет внедрен многолетний опыт, накоп
ленный международным сообществом в регулировании рыноч
ной экономики. Процесс присоединения России к ГА ТТ/В ТО  
в качестве полноправного члена был начат в 1992 г.

В целом, продвинувшись вперед в осуществлении первого 
«ознакомительного» этапа процесса присоединения, Россия н а
чинает переход к качественно новому этапу — собственно пе
реговорам об условиях ее членства. Иными словами, встает воп
рос о выработке консолидированной переговорной позиции на
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ш ей страны по всей проблематике, предполагаю щ ей как разум 
ный учет запросов наш их будущ их партнеров по переговорам, 
так и выдвиж ение встречных запросов в отношении той или 
иной страны.

Внешнеэкономическая политика России 
в начале третьего тысячелетия

Внеш неэкономическая политика России в начале третьего 
ты сячелетия будет направлена на обеспечение:

♦ наилучш их условий доступа российских товаров, услуг и 
рабочей силы на мировые рынки;

♦ эффективной защ иты  внутреннего рынка товаров, услуг 
и рабочей силы;

♦ доступа к международным ресурсам, имеющим страте
гическое значение для  экономического разви ти я  (таким как 
капиталы  и технологии, товары и услуги, производство кото
рых отсутствует или ограниченно);

♦ благоприятного платежного баланса страны;
♦ повыш ения эф ф ективности государственной поддерж ки 

экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью;
♦ соблюдения принципа взаимности — благоприятного ба

ланса взаимных уступок и обязательств.
Присоединение России к Всемирной торговой организации 

(ВТО) позволяет принимать участие в выработке решений но
вого раунда многосторонних торговых переговоров, и самое глав
ное — на условиях, устран яю щ и х дискрим инацию  России 
на внешних рынках.
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41. Модернизация экономики РФ: 
ее ориентиры в начале XXI в.

Состояние социально-экономического 
положения России на рубеж е  
третьего тысячелетия

На рубеж е третьего ты сячелетия Россия утратила поло
ж ение страны -сверхдерж авы  и столкнулась с угрозой оказать
ся на периферии формирующ егося нового мира. Опасность ос
таться  за рамками процессов глобализации, становления откры 
того сообщества и постиндустриальной, информационной эко
номики является  для России все более реальной.

У трата мирового политического влияния, отсутствие адек
ватной позиции в международном разделении труда — это не 
только проигрыш на уровне страны в целом. Для каждого от
дельного граж данина это оборачивается существенным сниж е
нием уровня и качества жизни. Государство не создает условия 
д ля  обеспечения достойной ж изни своих граждан.

Слабая экономика, политическая и социальная нестабиль
ность, глубокий моральный кризис общества, а главное — от
сутствие четких целей и ориентиров развития страны ставят 
под вопрос перспективы России как сильного государства, спо
собного защ ищ ать свои национальные интересы. Мировое сооб
щ ество все более склоняется к насторож енному отношению 
к России как к стране с непредсказуемой внутренней и внеш 
ней политикой.

Т ает основное национальное богатство — ин теллектуаль
ный потенциал населения страны. Система социализации чело
века не срабатывает, продолж ается отток за границу наиболее 
активной части населения.

В стране образовался неблагоприятный деловой климат, 
государство оказалось не способным вы полнять все взяты е 
на себя обязательства, в структуре экономики все еще преоб
ладает производство товаров с низкой долей добавленной сто
имости (главным образом, сырьевых) и нерыночных услуг.
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П реступность остается одним из препятствий экономичес
кого и социального прогресса. Слабость государственной влас
ти, ее коррумпированность, подмена государственных интере
сов принципом баланса интересов чиновников и бизнесменов на
носят непоправимый ущ ерб экономике российского государства, 
разруш аю т среду для конкурентной и законной предпринима
тельской деятельности, в конечном счете — лиш аю т Россию 
нормального исторического будущего.

Однако российское общество готово реш ать накопивш ие
ся проблемы.

Стратегия развития Российской Федерации: 
общая характеристика

Данная стратегия разработана и предлож ена П равитель
ством РФ. Рассмотрим ее основные направления исходя из ан а
лиза ситуации сегодняшнего дня. Главная задача стратегии за к 
лю чается в том, чтобы ускорить процесс обновления страны за 
счет модернизации экономики на основе либеральны х принци
пов при сохранении значительной роли государства в реализа
ции базовых общественных функций. Цели стратегии достиж и
мы только в результате модернизации экономики. Единствен
ным способом сократить образовавш ийся разры в меж ду Росси
ей и наиболее развиты ми странами, создать базу для повыш е
ния уровня ж изни граж дан является  экономический рост, ус
тойчиво опережаю щ ий рост мировой экономики. Такой эконо
мический рост м ож ет быть обеспечен сочетанием накопления 
капитальны х и интеллектуальны х ресурсов, повышением э ф 
фективности их использования, высвобождением предпринима
тельской инициативы. Снижение административного и налого
вого пресса для бизнеса позволит уж е на первом этапе полу
чить отдачу от использования краткосрочных ресурсов роста — 
через повыш ение производительности труда, загрузку  проста
ивающих жизнеспособных мощностей. На втором этапе эконо
мическая свобода вы разится в росте эф ф ективности инвести
ций, на активное привлечение которых будет направлена эко
номическая политика.

Россия долж на ответить на те вызовы, которые стоят се
годня перед ней, и не растерять остатки «лидерского» ресурса,
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а в дальнейш ем — развить и приумножить его. В среднесрочной 
перспективе необходимо предотвратить дальнейш ее увеличе
ние разры ва меж ду Россией и развиты ми странами, а в долго
срочной перспективе — восстановить и упрочить позиции Рос
сии как одной из стран — лидеров мирового развития.

С ценарий м одернизации, основанный на высвобождении 
частной инициативы и усилении роли государства в обеспече
нии благоприятных условий хозяйствования, вклю чая финансо
вую и социальную стабильность, — это сценарий смешанной 
экономики.

Программа модернизации позволит восстановить экономи
ческую и политическую роль страны в мировом сообществе. Эта 
цель и является  целью стратегии развития России до 2010 г.

С тратегия исходит из того, что путь к процветанию  — 
добросовестный труд, честная конкуренция, сознательная з а 
конопослушность.

В социальной политике необходимо заверш ить переход 
к субсидиарной модели государства. Это означает дост упност ь  
и бесплат ност ь для  всех граждан базовых социальны х услуг, 
преж де всего образования и здравоохранения; перераспреде
ление социальных расходов государства в пользу самых у язви 
мых групп населения при одновременном сокращ ении помощи 
обеспеченным семьям; сокращ ение социального неравенства; 
предоставление граж данам возможностей более высокого уров
ня социального потребления за счет собственных доходов.

П ринципиально важными направлениями социальной по
литики в условиях модернизации экономики становятся:

1) поддерж ка социально уязвимы х групп населения;
2) инвестиции в развитие человека, преж де всего в обра

зование, которое является  непременным условием конкурен
тоспособности наш ей страны в глобальной, информационной, 
динамично развиваю щ ейся мировой экономике.

Сложность проблем и глубина необходимых преобразова
ний требую т комплексного подхода к проведению реформы  го
сударственной власти.

Без реф ормирования систем государственного управления, 
судебной защ ит ы  и правоохранит ельной деят ельност и, а т а к 
же федеративных отношений  нельзя реализовать большую часть 
программы модернизации экономики — создание благоприятно
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го инвестиционного климата, ответственную бюджетную поли
тику и структурны е реформы. В то ж е время только в услови
ях нового социального конт ракт а, основанного на вы полнении  
взаим ны х обязат ельст в государства и  общества, власть ст а
нет  по-наст оящ ем у эффективной. Экономические реформы, 
структурная перестройка экономики невозможны без создания 
эффективной системы социальной защ иты, а экономический рост 
останется иллюзорным без инвестиций в человеческий капитал 
— образование и здоровье граж дан, науку и культуру. Следует 
подчеркнуть, что никакое сущ ест венное повы ш ение уровня  
ж изни граждан, сниж ение социального неравенства не ст анут  
реальны м и без экономического роста.

Государство не сможет реализовать стратегию  развития 
исклю чительно собственными усилиями. Только ответная р еак
ция участников рынка, повыш ение роли гражданского обще
ства, выполнение граж данами своих обязательств перед госу
дарством приведут к полож ительному результату.

Сегодня Россия получила шанс на реш ительное экономи
ческое обновление. Этот шанс — в слож ивш емся сочетании по
зитивных факторов: политической стабильности, относительно 
благоприятной конъю нктуре внеш них рынков, готовности лю 
дей воспринимать перемены.

И спользовать этот шанс, реализовать потенциал развития 
экономики и роста благосостояния наш их граж дан и есть задача 
стратегии развития. Если шанс не будет использован, если бли
ж айш ие годы не станут временем быстрых экономических пе
ремен, экономическая отсталость страны станет необратимой, 
что будет угрож ать не только социальной стабильности, но и 
существованию России как государства. Не надо идеализиро
вать те или иные формы хозяйствования, их нужно рассм атри
вать вкупе с менталитетом нации.

Сценарий модернизации  
социально-экономического развития 
России

Сегодня сущ ествует и новая Россия. Н аселение страны к а 
чественно изменилось. Значительная часть граж дан страны го
това строить ж изнь собственными усилиями, не дож идаясь по
мощи ни от кого.
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В отличие от всех предыдущ их периодов, в стране созда
лась принципиально иная ситуация, откры ваю щ ая «окно воз
можностей» для реш ения фундаментальны х проблем России. 
Сегодня стабилизировалась политическая ситуация, наблю да
ется  оживление экономики, которого удалось добиться именно 
благодаря окрепш ему частному сектору.

С ледует отметить, что Россия все ещ е обладает значи
тельным потенциалом ускоренного развития. Огромный интел
лектуальны й капитал, созданные основы рыночных институ
тов, обширные природные ресурсы, основные элементы произ
водственной и коммуникационной инф раструктуры , накоплен
ны е ф инансовы е сбереж ения, — все эти ф акторы  создаю т 
позитивные предпосылки для обновления страны. Главная зад а
ча заклю чается в том, чтобы ускорить этот процесс. Россия 
долж на ответить на те вызовы, которые стоят сегодня перед 
ней, и не растерять остатки «лидерского» ресурса, а в дальней
ш ем — развить и приумножить его. В среднесрочной перспек
тиве необходимо предотвратить дальнейш ее увеличение р а з 
ры ва м еж ду Россией и развитыми странами, а в долгосрочной 
перспективе — восстановить и упрочить позиции России как 
одной из стран — лидеров мирового развития.

Д ля того чтобы воспользоваться «окном возможностей», 
необходимо определить, какой путь ведет к реализации потен
циала и сбалансированному развитию. Реально возможны три 
варианта развития: радикальная либерализация, восстановле
ние дириж истского социального государства и модернизация 
экономики на основе либеральных принципов при сохранении 
значительной роли государства в реализации базовых обществен
ных функций.

Радикальная либерализация, подразумеваю щ ая уход госу
дарства практически из всех сф ер экономической деятельно
сти, открытие страны внешнему миру и приватизацию  боль
ш инства социальных функций, может привести к сущ ественно
му экономическому росту, более высокому в краткосрочной 
перспективе, чем в любом другом сценарии. Однако риск, свя
занный с реализацией этого варианта, неприемлемо велик. Он 
связан  преж де всего с невозможностью быстрого построения 
институциональных основ рынка, жизненно важ ны х в услови
ях либеральной экономики, неспособностью большинства рос-
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сий-ских предприятий конкурировать на равны х с иностранны
ми участниками рынка. Осущ ествление данного сценария мо
ж ет  привести к социальной, политической и финансовой неста
бильности, которая нивелирует выгоды экономического роста 
и в конечном счете приведет к стагнации. Ш оковая терапия 
неприемлема для наш ей страны.

Расш ирение прямого участия государства в регулирова
нии экономических и общественных отношений, означаю щ ее 
необходимость существенного увеличения сбора налогов и ин
вестиционной экспансии государства, не способно создать бла
гоприятные условия для развития предпринимательской актив
ности. Государство и экономика станут залож никами н еэф ф ек
тивных менеджеров и чиновников. Кроме того, данный вариант 
подразум евает  сохранение закры той  структуры  экономики, 
которая не позволит реально участвовать в международном р а з
делении труда и мож ет привести к дальнейш ему технологичес
кому отставанию наш ей страны от развиты х стран. Попытки 
увеличения реального налогового бремени приведут лиш ь к уси
лению оттока капитала и дальнейш ей криминализации экономи
ки и общества. Расш ирение ф ункций государственной власти 
сделает государственную маш ину ещ е менее управляемой, уси
лит коррупционные механизмы и не позволит установить циви
лизованны е отнош ения м еж ду государством и граж данским  
обществом.

С ценарий модернизации, основанный на высвобождении 
частной инициативы и усилении роли государства в обеспече
нии благоприятных условий хозяйствования, вклю чая финансо
вую и социальную стабильность, балансирует элементы двух 
других вариантов стратегии. Вместо социального государства 
(патернализма) и приватизации социальных функций (радикаль
ного либерализма) создается «субсидиарное» государство, кото
рое обеспечивает социальные гарантии в той мере, в которой 
общество не мож ет этого сделать самостоятельно. Вместо пол
ной закры тости или открытости страны делается ставка на ак 
тивную интеграцию России в мировое сообщество и хозяйство 
при одновременной защ ите российских производителей от не
добросовестной конкуренции со стороны иностранных участни
ков рынка. Это политика здравого смысла, предлагаю щ ая р е 
альные реш ения соответствующ их проблем с учетом сущ еству
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ющих на сегодня бюджетных и общих ресурсных ограничений. 
Программа модернизации позволяет минимизировать социальные 
и здерж ки  преобразований и отраж ать угрозы финансового кри
зиса.

Именно сценарий модернизации позволит достичь цели р а 
дикального повыш ения уровня ж изни населения на основе са
м ореализации каждого граж данина, сниж ения социального не
равенства, сохранения независимости и культурны х ценностей 
России, восстановления экономической и политической роли 
страны  в мировом сообществе. Эта цель и является  целью стра
тегии развития России до 2010 г.

Достижение этой цели невозможно без раскрепощ ения об
щ ества, позволяю щ его вклю чить его внутренние источники 
развития. В стране должно возобладать оптимистическое миро
восприятие, долж но восстановиться практически  полностью 
утраченное доверие м еж ду граж данами и государством, меж ду 
граж данам и и бизнесом, меж ду бизнесом и властью.

С тратегия исходит из того, что динамичное развитие об
щ ества в значительной мере зависит от системы ценностей, л е 
ж ащ и х  в основе д еятельности  государства, эконом ических 
субъектов и общественных организаций, в основе повседневной 
ж изни каждого человека. Н аш ему обществу необходима обнов
лен н ая  систем а ценностей, отвечаю щ ая тради ц и ям  России 
и требованиям современности: свобода, ответственность, дове
рие, высокая ценность человеческой личности. Своей цели н у ж 
но добиваться за собственный счет и собственными усилиями. 
П уть к процветанию — добросовестный труд, честная конку
ренция, сознательная законопослушность.

В России уж е залож ен прочный ф ундамент продуктивной 
системы ценностей: общество приняло и поддерж ало частную 
собственность, дем ократи чески е процедуры , политическую  
и экономическую свободу. Эта система ценностей эф ф ективно 
работает только тогда, когда есть доверие — доверие меж ду 
гражданином и государством, меж ду работником и работодате
лем, м еж ду хозяйствую щ ими субъектами и м еж ду отдельными 
людьми. Доверие в свою очередь должно стать основой нового 
общественного договора, согласия активны х сил общества по 
содержанию предлагаемых изменений, взаимным обязательствам 
общества и власти.
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М асштаб проблем, с которыми столкнулась Россия, таков, 
что невозможно надеяться на реш ение их «сверху» или тем 
более «сбоку» — какой-то сторонней силой. Эта задача под силу 
лиш ь всей стране в целом.

Прогресс достижим только в результате объединения уси
лий власти и самого общества в деле создания страны, способ
ной дать достойное сущ ествование своим граж данам  и тем са
мым занять достойное место в мировом сообществе. Стратегия 
социально-экономического развития России до 2010 г. заклю ча
ется в том, чтобы создать основы для возникновения нового 
общественного договора.

С терж ень нового общественного договора —• приоритет 
гражданина над государством. Человек, его права и интересы 
-— насколько возможно; государство, гарант этих прав — на
сколько необходимо. Самостоятельный человек, живущ ий и дей
ствующий в соответствии со своими личными убеж дениями и 
одновременно в соответствии с твердыми моральными принци
пами общества, способный в достатке содерж ать семью, смо
ж ет осущ ествить необходимую модернизацию страны.

Итоги модернизации российской экономики 
(2 0 0 0 —2005  гг.)

Что мы имеем на сегодняшний день?
1. После глубокого трансформационного кризиса и перехо

да в ф азу  экономического роста, который продолж ается уж е 
пятый год, определилась достаточно устойчивая структура рос
сийской экономики. В ней можно выделить три сектора: I — 
экспортный, в основном топливно-сырьевой (около 3 млн зан я 
тых); II — ориентированный на внутренний рынок (примерно 
40 млн занятых); III — нерыночный сектор, кроме бюджетной 
сферы, вклю чаю щий естественные монополии и Ж КХ , а так 
ж е явно или скрыто субсидируемые предприятия других от
раслей. Все три сектора находятся в крайне неравных услови
ях, и это является  серьезным препятствием для развития эко
номики в целом.

2. Особенно негативную роль играет сохранение нерыноч
ного сектора там, где нет нормальных рыночных отношений.
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С уж ается поле конкурентных отношений, заниж енны е цены 
поддерж иваю тся государственным регулированием, что в свою 
очередь позволяет поддерж ивать на плаву неконкурентоспособ
ные предприятия II сектора, зам едляя тем самым процессы есте
ственного отбора и модернизации. В ходящ ие в нерыночный 
сектор отрасли приходят в упадок. П оддерж ание низких цен 
м отивируется низкими доходами населения, но на деле это 
позволяет платить низкую  зарплату , особенно в бюджетном 
секторе. Нерыночный сектор способствует углублению социальной 
дифференциации.

3. М одернизация экономики идет крайне медленно. 70% об
следованных предприятий в промышленности в 2001 г. имели 
отрицательное чистое накопление, т.е. проедали капитал. Инно
вационную  активн ость, по разн ы м  источникам , п роявляло  
от 4 до 11% предприятий. С казы вается слабость конкуренции.

В этой связи предлагается осущ ествить структурны й ма
невр с целью сокращ ения нерыночного сектора, усиления кон
куренции, выравнивания относительных цен.

Сценарии развития российской экономики 
на перспективу

П роанализированы три сценария развития российской эко
номики: I —  «инерционный»; II — «ускоренного роста»; III — 
«структурного маневра».

Инерционный сценарий предполагает сохранение слож ив
ш ейся структуры  экономики, ее зависимость от конъю нктуры 
мировых рынков сы рья и энергоносителей, замедленный темп 
институциональных реформ. Это предопределяет низкие (2— 
3% в год) и притом падающ ие темпы роста. По сути, экономи
ческий рост лимитирован ростом внешнего спроса на продук
цию сырьевого экспорта.

Сценарий ускоренного роста — наиболее прорабаты вае
мый. Суть его — интенсивные институциональные реформы, 
либерализация и дебю рократизация экономики, снижение на
логового бремени при частичном перераспределении финансо
вых ресурсов из I сектора во II. Постепенное реформирование 
естественных монополий. Сдерживание роста доходов населе

348 _______________________________________________________________________________________________________________________



ния с целью увеличения накоплений для экономического роста. 
Темпы роста выш е (до 4— 5% в год), но такж е имеют тенден
цию к снижению в 2008— 2010 гг. Есть сомнение, что увеличе
ние накоплений во II секторе будет достаточным стимулом для 
повыш ения конкурентоспособности продукции, сниж ения и з
держ ек и роста эф ф ективны х инвестиций.

Сценарий структурного маневра предполагает интенсив
ное осуществление запланированных институциональных реформ 
и увеличен ие и зъ я т и я  природной ренты , но п реж де всего 
в пользу населения, а не II сектора экономики. Он основан на 
предположении, что для активизации модернизации экономика 
нуж дается в стимулах. Расчеты  показываю т, что структурный 
маневр осуществим и может привести к серьезным позитивным 
изменениям в структуре российской экономики. Д елается вы 
вод, что структурные реформы важнее краткосрочного эконо
мического роста, так как они заклады ваю т основы развития здо
ровой динамичной экономики, причем надолго.

В ы сказы ваю тся мнения, что повыш ение цен на продук
цию естественных монополий ведет к увеличению доли государ
ственно-монополистического сектора в ущ ерб конкурентному. 
Это справедливо в том случае, если цены повышаются без струк
турны х реформ, без вы деления из монополий значимых конку
рентных рынков и либерализации цен.

Достичь высоких и устойчивых темпов развития после транс
формационного кризиса в «переходных» странах возможно лиш ь 
в результате эффективного соединения рыночных сил и «ж е
лезной руки» в лице сильного государства.

Механизмы проведения структурной политики 
в современной России

С учетом накопленного положительного опыта можно пред
лож ить следую щие механизмы проведения структурной поли
тики.

1. Тщ ательный анализ российского экспорт а готовых изде
ли й  и  услуг, особенно высокотехнологичных, на предмет вы явле
ния тех из них, которые имеют перспективу завоевания рынков 
и требуют оказания поддержки, в том числе политической, их
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продвиж ению . Экспортоспособность тем самым приним ается 
в качестве одного из критериев отбора. В качестве одного из 
приемлемых методов поддержки экспорта могут быть государ
ственные гарантии по кредитам под экспортные контракты.

2. Создание максимально благоприятных условий для м а 
лого бизнеса  в целом, вклю чая упрощ енное и пониж енное 
налогообложение, поддерж ку благоприятных условий кредито
вания, в том числе посредством субсидирования процентных 
ставок. М алый бизнес — традиционная слабость российской эко
номики и одновременно крупный резерв ее роста.

3. С оздан и е сп ец и альн ой  си стем ы  п о д д ер ж ки  м алого  
инновационного бизнеса. Главная задача — создание благопри
ятной среды  для вы ращ ивания ж изнеспособных идей и про
дуктов. М етоды поддерж ки — создание и развитие оправдав
ш их себя технопарков или инновационно-технологических цен
тров (ИТЦ), субсидирование созданной в них и н ф раструкту
ры  и бесплатное предоставление ее ф ирмам, работаю щ им в 
И ТЦ  и технопарках на срок. Субсидирование ставок банковс
кого кредита.

4. Реализация программ последую щ ей поддерж ки, и звест
ных в международной практике как a fte r-ca re  program s. Суть 
их в том, чтобы выявленные перспективные продукты и ф и р 
мы, способные проникнуть и закрепиться на рынках, получали 
возможность развития. Главные формы — временное (на срок 
до пяти лет) долевое участие в бизнесе, субсидии на развитие 
сбытовой сети, подготовку квалифицированны х кадров и т.п. 
По нашим оценкам, общая стоимость таких программ может 
составить на I этапе (2002— 2003 гг.) до 2— 3 млрд долл.

Д ля работы  этих м еханизм ов нуж ны  соответствую щ ие 
институты  и учреж дения. В связи с этим следовало бы еще раз 
вернуться к обсуждению возможной роли бю джета развития, 
правительственны х агентств типа экспортно-импортного банка, 
агентства по страхованию инвестиций, фонда поддерж ки мало
го бизнеса и т.п. Возможно, предлагаемые меры и методы не
удовлетворительны  либо с позиции либеральны х принципов, 
либо с точки зрения целей структурной политики. Но задачи 
все равно стоят и их надо решать.
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42. Социальная политика России 
начала XXI в.
и ее долгосрочная перспектива

Понятие социальной политики

С оциальная политика — это совокупност ь правит ель
ст венны х м ероприят ий , направленны х на справедливое пере
распределение национального дохода с целью  повы ш ения каче
ства и уровня ж изни населения.

В этом смысле социальная политика представляет собой 
государственную политику, но реализуемую  через совокупность 
решений, принимаемых органами государственного управления, 
частного сектора (работодателями) и другими субъектами соци
альной политики: профсоюзными и общественно-политическими 
организациями, а такж е населением.

Социальная политика охваты вает всю совокупность мероп
риятий, обеспечивающих эф фективное воспроизводство не толь
ко рабочей силы, а всего населения страны. Собственно соци
альная политика охватывает дотационную политику на государ
ственной и некоммерческой финансовой основе, обеспечиваю
щую социальную защ иту и влияю щ ую  на повышение уровня 
ж изни лишь определенной группы людей — социально у язви 
мых слоев населения. И наче говоря, соц и альн ая  политика 
в широком ее понимании направлена на все категории ж и те
лей, а собственно социальная политика — только на социально 
уязвимы е слои населения.

Проведение собственно социальной политики в каж дый дан
ный момент времени можно рассматривать как неэф ф ективны е 
расходы, ибо затраты  на подобные мероприятия могут не оку
питься и не дать положительного результата. Экономически дан
ная политика абсолютно невыгодна, и тем не менее общество 
не мож ет от нее отказаться. О тказавш ись от нее, общество 
теряет  человеческое лицо.
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Что ж е  касается  социальной политики в ш ироком смысле, 
то она в долговременном аспекте всегда приносит экономиче
ский  эф ф ек т  (другое дело — какова его величина!). Но в опре
деленны х случаях  возм ож ны  и убытки: периоды  экономических 
кризисов, перехода экономики из одной системы уп равлени я 
в другую  на основе трансф орм ации отнош ений собственности. 
И  все-таки  надо признать, что разность м еж ду доходами и за т 
ратами, связанны ми с проведением социальной политики, в оп
ределенны е периоды времени м ож ет быть полож ительной, а мо
ж е т  быть отрицательной. В то ж е врем я нельзя  отрицать сущ е
ственной роли социальной политики в экономическом развитии.

П ереход России к рыночной экономике первоначально о з
нам еновался забвением  социальной политики. И деология перво
го реф орматорского п рави тельства бы ла такова: сначала реш им 
м акроэконом ические вопросы, а социальны е будут реш аться  
автоматически. С оциальная политика рассм атривалась как  чис
тое иж дивенчество: экономический (финансовый) блок деньги 
зарабаты вает, а социальны й — их тратит. Это абсолю тно не
в ер н ая  позиция просущ ествовала до 1997 г. Этот год и последу
ю щ ий с точки зрен и я  ф орм ирования эф ф ективной  социальной 
политики во многом стали  переломными. П равительство  осозна
ло, что норм альная социальная политика — это необходимое 
условие р азви ти я  любом дем ократическом  общ естве, двигатель 
экономических реф орм  в России. Но можно ли вообще говорить 
об эф ф екти вн ой  социальной политике в ны неш них условиях? 
М ожно и нужно. Именно п ереж и ваем ы й страной кризис за с та 
вил  зад ум аться  над необходимостью радикального изм енения 
политики в социальной сф ере. К 2000 г. российское п р ави тел ь
ство  з а л о ж и л о  н еп лохой  ф у н д ам е н т  по многим  п о зи ц и ям  
в социальной сф ере, хотя  рассчи ты вать на бы стры е р езу л ьтаты  
вр яд  ли стоит. Ведь речь идет о населении огромной страны , 
а все, что связано с лю дьми, очень инерционно.

Социальная ситуация 
в Российской Ф едерации на р убеж е XXI в.

Современную социальную ситуацию  в России можно оха
рактеризовать как  крайне сложную. Во многом это объясняется 
тем, что государство практически потеряло контроль за  ходом 
и развитием  социальных процессов в российском обществе.
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К акие ж е  мы видим негативны е последствия, четко обо
значенны е на рубеж е X X I в. в социальной сф ер е  как  р езу л ьтат  
проведения курса ры ночны х реф орм:

♦ резкое расслоение населения по доходам, сниж ение уров
ня и качества ж и зн и  значительной части  населения России;

♦ нарастание м асш табов скры той безработицы  и угроза ее 
п ревращ ен и я в открытую ;

♦  ослабление трудовой мотивации, сокращ ение гарантий 
трудовы х прав  наемны х работников, неудовлетворительное со
стояние условий и охраны  труда;

♦ р азруш ен и е интеллектуального потенциала наций в Р ос
сийской Ф едерации;

♦ кри м инализац ия общ ественны х отнош ений;
♦ появление признаков деградации социальной ин ф раструк

туры  общества.
В ы ш еперечисленны е ф акторы  свидетельствую т о том, что 

социальная политика переходного периода долж на в больш ей 
мере, чем сейчас, учи ты вать специ ф и ку  экономических преоб
разований. О бщ ественное мнение все более недоверчиво отно
сится к лозунгу  прави тельства  о социально ориентированной 
экономике, его способности сделать реальны е ш аги в стран у 
улучш ени я условий ж и зн и  ш ироких слоев населения.

В настоящ ее время в обществе преобладают две полярные 
точки зрения на происходящ ие перемены: одна —  что, несмотря 
на все трудности и «откаты», Россия движ ется к ры нку и демок
ратии; другая —  что в России идет процесс деградации и распада 
общества. Стали проявляться такие последствия преобразований, 
как рост преступности, потоки беженцев, массовая безработица.

У глубляю щ аяся социальная ди ф ф ерен ц и ац и я  питает недо
вольство д аж е  тех  категорий населения, м атериальное поло
ж ен и е которы х немного улучш илось.

Именно поэтому, как  никогда ранее, долж на быть усилена 
социальная составляю щ ая курса проведения ры ночны х реф орм  
в России.

Цели социальной политики на перспективу

В слож и вш и хся  условиях  п реобразован и я  в социальной 
сф ер е  долж ны  быть направлены  на достиж ение следую щ их ос
новных целей:
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1) обеспечение максимально эф ф ективной защ иты  соци
ально уязвим ы х домохозяйств, так как они не обладают воз
можностями для самостоятельного реш ения социальных про
блем и потому объективно нуж даю тся в государственной под
д ерж ке;

2) обеспечение всеобщей доступности и общественно при
емлемого качества базовых социальных благ, к числу которых 
относятся преж де всего медицинское обслуж ивание и общее 
образование;

3) создание экономических условий, позволяю щ их граж 
данам за счет собственных доходов обеспечивать более высокий 
уровень социального потребления, вклю чая комфортное ж и 
лье, лучш ее качество услуг в сф ере образования и здравоох
ранения, достойный уровень ж изни в пожилом возрасте;

4) формирование в социально-культурной сф ере институ
тов, создаю щ их возможность максимально полной мобилизации 
средств населения и предприятий, эффективного использова
ния этих средств, и на этой основе — обеспечение высокого 
качества и возможностей широкого выбора населением предос
тавляем ы х социальных благ и услуг.

П редлагаем ая правительством программа социальных р е
форм  призвана дать ориентиры, которые позволяю т строить 
социальную политику, исходя из реально имею щихся у госу
дарства ресурсов и возможностей. Только в этом случае актив
ная социальная политика вы ступает не ограничителем, а ката 
лизатором  экономического роста.

П оследовательное осущ ествление политики, базирую щ ей
ся на указанны х ориентирах, предполагает переход к модели 
«субсидиарного государства», которое обеспечивает п ерерас
пределение социальных расходов в пользу самых уязвимых групп 
населения при одновременном сокращ ении социальных транс
ф ертов обеспеченным семьям. При таком подходе граж дане, 
которые обладают самостоятельными источниками финансиро
вания социальных потребностей!, сами, за счет собственных до
ходов, долж ны оплачивать практически все расходы по оплате 
ж и лья  и коммунальных услуг, получению профессионального 
образования, а такж е значительную  часть расходов на меди
цинское обслуживание, школьное образование, пенсионное стра
хование. В перспективе большую часть социальных благ этой
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категории граж дан следует предоставлять преимущ ественно на 
конкурентной основе через предприятия негосударственных 
форм собственности.

В то ж е время государство не должно ослаблять усилий, 
направленных на оказание социальной помощи, а такж е предо
ставление ограниченной номенклатуры бесплатных услуг в об
ласти здравоохранения и образования той части населения, ко
торая без государственной помощи лиш илась бы доступа к ос
новным социальным благам.

Безусловным приоритетом в области социальной политики 
являю тся инвестиции в человека. Именно поэтому предлагаемая 
стратегия социально-экономического развития на перспективу 
предусматривает опережаю щий рост государственных расходов 
на цели здравоохранения, образования и жилищного строитель
ства, рассм атривая их как национальные проекты, по сравне
нию с большинством других направлений социальной политики.

Постановка и реш ение стратегических вопросов социаль
ной политики с выделением ее национальных приоритетных на
правлений позволят граж данам России обеспечить себе достой
ный образ жизни.

Социальная политика долж на вы ступать не ограничителем, 
а катализатором  экономического роста.
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43. Государственное регулирование 
рыночной экономики 
в условиях глобализации

Специфика государственного регулирования 
в условиях проведения курса 
рыночных реформ

До проведения курса рыночных реформ государство в Рос
сии (точнее, в Советском Союзе) выступало как собственник 
подавляю щей части национальных ресурсов. Оно непосредствен
но определяло стратегию развития страны. П редприятия и р а 
ботники вы ступали лиш ь как исполнители государственных за 
даний. Инициатива и предприимчивость поощрялись лишь в пре
делах  выполнения государственных правил и норм, частное 
предпринимательство сурово наказывалось. П редставительная 
демократия (власть советов) носила чисто формальный харак
тер. Полнота полномочий была сконцентрирована в руках испол
нительны х органов, которые в свою очередь вы ступали по
слуш ными исполнителями директив всемогущих партийных ор
ганов.

Т акая гипертрофия экономической роли государства не была 
случайной. Она была обусловлена, во-первых, господством го
сударственной собственности почти во всех сф ерах народного 
хозяйства. Лишь в некоторых сф ерах в той или иной мере гос
подствовала колхозно-кооперативная собственность (сельское 
хозяйство) и кооперативная собственность в форме потребитель
ской кооперации (торговля).

Во-вторых, всевластие советского государства было обус
ловлено противостоянием и экономическим соревнованием двух 
лагерей: капиталистического и социалистического. Понятно, что 
государство играло решаю щую роль в мобилизации всех р е 
сурсов — и н теллектуальн ы х , трудовы х, эконом ических — 
на укрепление обороноспособности страны. Именно это обстоя
тельство обусловило существенное усиление роли государства 
в экономике в Советском Союзе.
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В связи ж е с началом проведения курса рыночных реформ 
в России (1991 г.) верх взяла парадигма о необходимости огра
ничения роли государства в экономической деятельности и пе
рехода к новой системе управления — децентрализованной, или 
рыночной. Основой данной концепции является  господство част
ной собственности или господство смешанной собственности как 
взаимодействие частной и государственной собственности. Н ельзя 
сказать, что господство частной собственности обошло Россию 
стороной. Это не так. Как известно, револю ция 1917 г. насиль
ственно уни чтож и ла господство частной собственности, что 
и привело к полному господству государственной собственности 
в России вплоть до 1992 г. Следовательно, в 90-х гг. в России 
произош ел ренессанс идеологии свободной конкуренции эпохи 
раннего капитализма. З а  период 1992— 1997 гг. в России были 
осущ ествлены радикальны е меры по разгосударствлению  эко
номики, т.е. произош ла приватизация большей части государст
венной собственности. Это в свою очередь привело к разруш е
нию централизованной (плановой) системы управления и уста
новлению новых принципов управления — через систему ры н
ков и цен. П рактически были созданы условия для ограничения 
роли государства в экономике. Важно подчеркнуть, что курс 
проведения рыночных реформ поддерж ивался международны
ми финансовыми организациями, в частности, МВФ и другими 
специально созданными организациями, которые были заин те
ресованы в ослаблении некогда мощной сверхдерж авы .

По прош ествии 15 лет с начала проведения курса ры ноч
ных реф орм  стало ясно, что в России без сильной и гибкой 
экономической роли государства невозмож но управлять н а
родным хозяйством. Это признал  и Всемирный банк в своем 
докладе «Государство в меняю щ емся мире» (1997 г.), где у к а 
зано, что: 1) история с настойчивостью  повторяет, что хоро
ш ее правительство — это не роскошь, а ж и зненн ая необхо
димость; 2) без эф ф ективного государства устойчивое р азви 
тие, экономическое и социальное, невозможно; 3) эф ф екти в
ное государство ж изненно необходимо д ля  предоставлени я 
товаров и услуг, а такж е для создания правил и институтов, 
позволяю щ их рынкам процветать, а лю дям — вести более здо
ровую и счастливую  жизнь.
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Социально-экономические функции 
«эффективного государства»

Государство, чтобы стать эф ф ективны м , должно вы пол
нять следую щ ие социально-экономические функции.

1. Это функция, обеспечиваю щ ая формирование частной 
собственности через приватизацию  государственных предприя
тий, вклю чая легализацию  права частны х лиц на создание 
новых предприятий, продаж у больш ей части государственной 
собственности и демонополизацию производства в различны х 
отраслях. Причем частная собственность долж на стать господ
ствую щ ей как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

В этой связи необходимо уменьш ить долю государствен
ных расходов в ВВП и, таким образом, уменьш ить разм ер го
сударственного сектора. Это обязы вает дать правильный ответ 
на вопрос: сколько должно быть государства в рыночной эконо
мике? Считается, что оптимальный разм ер государственного 
сектора в развитой рыночной экономике долж ен составлять не 
более 15% ВВП. Однако сущ ествует прям ая зависимость вели
чины государственного сектора от уровня экономического р а з 
вития: чем выше уровень экономического развития, тем мень
ш е объективная потребность в государственном секторе. Это 
хорошо видно на основе анализа доли государственных расхо
дов в ВВП по разным группам стран. Для российской экономики 
ещ е длительный период времени предполагается высокий уро
вень доли государственных расходов в ВВП и возможное его 
снижение в долгосрочной перспективе до 35%. Что ж е касает
ся 15%, то, как показы вает практика западноевропейских стран 
и СШ А, это соответствует устойчивым темпам роста ВВП по
рядка 2,5— 3,5% в год.

2. Ф ункция, обеспечиваю щая создание условий для сво
бодного предпринимательства, конкуренции, системы рынков, 
а такж е открытой экономики благодаря разумному антимоно
польному регулированию и соблюдению личного интереса при 
принятии решений. Это означает, что государство должно со
здать и совершенствовать правовую базу хозяйствования с це
лью: а) повыш ения роли законов в деятельности всех субъектов 
рыночной экономики, способствующих упорядоченности их де
ятельности; б) стимулирования и поддерж ки реальны х секторов
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экономики, способных обеспечить быстрый экономический рост 
за счет разумной денеж но-кредитной, финансовой и валютной 
политики.

3. Выполнение социальных функций.
В ероятнее всего, реализация этих ф ункций обеспечит со

здание в России системы рыночной экономики, в которой силы 
свободного рынка позволят создать условия для быстрого эко
номического роста и повыш ения жизненного уровня населения. 
При этом не следует забывать, что главная цель государства 
в переходный период — это достиж ение более высокой эконо
мической результативности, способствующей обеспечению ус
тойчивого роста благосостояния народа и повышение качества 
жизни. Эти целевы е установки вы раж аю т устойчивые, непре
ходящ ие интересы нации. Заметим, что все функции государ
ственной деятельности долж ны  быть социально полезными.

Но как происходило становление государственного регу
лирования в России?

Стратегия участия государства 
в современном экономическом развитии 
России

С тратегия участия государства в современном экономиче
ском развитии предполагает:

1) приведение ф ункций государства в соответствие с его 
потенциалом;

2) разработку эф ф ективны х правовых норм борьбы с про
изволом властей и коррупцией.

Д ля России на первы х этапах реф орм стала преоблада
ющей политика эйфории рынка. Политики и теоретики того пе
риода (Горбачев, Ельцин, Гайдар, Попов и др.) пренебрегли ис
торическим опытом насаж дения рыночных отношений в Восточ
ной Европе, в частности в Польше, и больше говорили о пре
имущ ествах рынка, чем о его недостатках. Рынок, по их мне
нию, панацея от всех бед. Только плюсы и никаких минусов.

Сейчас стало ясно, что такой восторг обернулся кризисом 
внутренней экономики и внеш неэкономических связей России 
с другими странами, что, по сущ еству, явл яется  предметом 
стратегических опасений.
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Вывод об усилении роли государства в экономике России 
сейчас не подвергается сомнению. Однако каковы формы р еа
лизации этого участия? На наш взгляд, это:

♦ достиж ение более высокой результативности;
♦ устойчивый рост благосостояния народа;
♦ повыш ение качества ж изни общества.
Эти целевые установки вы раж аю т устойчивые непреходя

щ ие интересы нации. Однако не надо идеализировать те или 
иные формы хозяйствования, их нужно рассм атривать вкупе, 
оценивать по результатам .

Государство несет основной груз ответственности за эко
номику страны  и судьбу людей. Особенно оно ответственно 
за  социальные последствия принимаемых экономических про
грамм экономической политики. М ониторинг социально-эконо
мических перемен за последние 10 лет дает впечатляю щ ую  кар 
тину неустойчивости социальной структуры  общества, деф ор
мации общественных отношений.

В этой связи следует подчеркнуть, что выход из кризиса 
и будущ ее экономического развития во многом зависят от в за 
имодействия государства и многоукладной экономики.

Только эф ф екти вн ая  деятельность государства, свобода 
выбора и предпринимательства, усиление роли личного инте
реса, новая мотивация трудовых отношений, создание благо
приятны х условий для конкуренции долж ны стать импульсом 
нового этапа экономического развития России.

Модернизация государства как фактор  
экономического развития на перспективу

Государство является  важ нейш им фактором общественно
го развития. Поэтому именно на него обруш ивается ш квал кри
тики, именно с ним связываю т надеж ды  на прогрессивные пре
образования. В нашей стране проводятся государственные р е 
формы с целью поиска ответов на вопросы, как реорганизовать 
власть, уменьш ить или усилить влияние государства на эконо
мику, обеспечить демократизацию  управления.

Надо более эф ф ективно и системно проводить модерниза
цию государства. Можно выделить ее четы ре направления —
1) соверш енствование деятельности государства по вы полне
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нию важ нейш их функций экономики; 2) преобразование струк
туры  государства; 3) упрочение правовой основы государства;
4) обеспечение активной роли государства в мировом сообще
стве. Все это послуж ит мощным фактором развития экономики 
и устойчивого экономического роста. Рассмотрим данные на
правления более подробно.

И зм енение соотнош ения государства и развития эконо
мики. В интересую щ ем нас плане предстоит выяснить роль го
сударства в развитии экономики. Как вычленить государствен
ное воздействие, его характер  и масштабы? Оно вы раж ается, 
во-первы х, в нормативно-правовом регулировании экономиче
ских процессов и государственном контроле за соблюдением 
законности; во-вторы х, в создании условий для деятельности 
хозяйствую щ их субъектов и обеспечении свободы предприни
мательства; в -третьих, в непосредственном участии в экономи
ческих отношениях, управлении государственной собственно
стью; в-четверты х, в обеспечении социальных аспектов, ж и з
недеятельности, гарантиях и стимулировании труда граж дан 
и их научно-технического творчества; в-пяты х, в господдерж
ке отраслей, производств, хозяйствую щ их субъектов.

Естественно, обеспечение экономического роста требует 
громадных усилий государства. В рам ках общей модернизации 
важ но уделить особое внимание тем  элементам государства, 
соверш енствование которых способствует решению этой зад а 
чи. П реж де всего, это эконом ические ры чаги (механизм хо
зяйствования) — цены, налоги, кредиты  и др., которые долж 
ны побуждать хозяйствую щ их субъектов к активной деятельно
сти, избавляя государство от давления и излиш ней регламен
тации. Иначе говоря, государство долж но согласованно д ей 
ствовать с экономическими структурами. Но бизнес — это не 
только олигархи и руководители крупных компаний, это мил
лионы трудящ ихся, заняты х в организациях и на предприятиях 
разны х форм собственности. Поэтому актуальна задача поддер
ж ан и я  высокого уровня трудовы х отнош ений, обеспечения 
занятости и рациональной профессиональной подготовки специ
алистов, создания рабочих мест.

Особое значение приобретает деятельность государства 
в социальной сфере, которая резко отстает. П олитика по р еа
лизации прав граждан, обеспечению высоких ж изненных стан
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дартов по-новому ставит вопрос о механизме оказания публич
ных услуг. К сожалению, данное явление слабо изучено, хотя 
требуется определить природу, виды, субъекты  и порядок ока
зания, стандарты, виды финансирования государственных и му
ниципальных учреж дений, предприятий в процессе оказания 
комплекса услуг. Во Ф ранции, как известно, система публич
ных услуг доминантна в деятельности государства.

Стратегической задачей является  своего рода экологи за
ц и я всей деятельности государства. Понимание этой тенденции 
позволит считать ее всеобщей, а не «приписанной» к одному 
ведомству. Пока это именно так, что иллю стрирует состояние 
«расщепленности» государства как целостной системы.

Подчеркнем: организация управления государственными 
делами по целям и результатам  служ ит осью для всех органов 
и организаций. И ндикаторы деятельности, учитываю щ ие м еж 
дународные стандарты качества ж изни, экологии и др., позво
л ят  определять реальную  динамику государственных состоя
ний.

Государственный контроль 
над экономической деятельностью

Государственный контроль над экономической деятельн о
стью  надо соверш енствовать, но не столько путем увеличения 
ж естки х адм инистративны х проверок, сколько эф ф ективны м  
ф ункциональны м  путем. Придется, видимо, создавать единую 
систему государственного контроля с включением в его орбиту 
разны х видов организационно-функционального контроля (ф и
нансового, экологического, санитарного, промышленного и т.д.).

Государственный контроль представляет деятельность го
сударства в лице уполномоченных им органов по проверке со
блю дения норм ативны х п равовы х актов, норм, стан дартов  
и правил использования государственной собственности, а так
ж е по устранению и предупреж дению  различны х нарушений. 
К основным его задачам  относится: 1) оценка законности ис
пользования государственной собственности на возможно более 
ранней стадии, с тем чтобы иметь возможность принять корректи
рую щ ие меры, а в отдельных случаях — привлечь виновных 
к ответственности; 2) анализ состояния дел в подконтрольной
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сф ере и информирование высших органов государственной вла
сти о результатах  проверок и м ерах по результатам  этих про
верок; 3) проф илактика различны х видов наруш ений испол
нительской дисциплины.

Все перечисленные элементы государственного контроля не 
раскры ваю т, на наш  взгляд, его качественны х особенностей 
и могут быть применимы, например, к контрольной деятельности 
дорожного инспектора или санитарного врача. Еще раз повто
рим, что качественные особенности государственного контроля, 
его сущность могут быть раскрыты только в органической взаи
мосвязи со всей деятельностью органов власти и управления.

Тотальный государственный контроль над экономикой — 
основа централизованной системы управления, характерной для 
социалистической (по современной терминологии «командной») 
экономики.

В условиях рыночного управления сф ера действия госу
дарственного контроля суж ается. В зависимости от сф ер д ея 
тельности его целесообразно подразделить на государственный 
финансовый контроль, контроль за хозяйственной деятельнос
тью и социальной сферой.

Государственный финансовый контроль направлен на обес
печение н ад л еж ащ его  и сп олн ения ф едер ал ьн о го  бю дж ета 
и защ иты  интересов казны  страны в целом.

В сф ере меж дународных финансов большое место заним а
ет государственный валютный контроль — это контроль за опе
рациями с иностранной валютой и золотом, в которых участву
ют его граждане.

Государственный контроль состоит из контроля за:
1) разработкой и внедрением механизмов развития конку

ренции, системы рынка и цен;
2) структурными сдвигами в направлении устойчивого ры 

ночного равновесия, эф ф ективного  ф ункционирования всей 
экономики;

3) преодолением роста монополизма;
4) функционированием потребительского рынка, насы щ е

нием его товарами и услугами для населения;
5) функционированием естественных монополий, или и н ф 

раструктурны ми сетями. П римерами таких монополий в России 
являю тся РАО ЕЭС и Газпром.
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Н аряду с деятельностью  государственного контроля в эко
номической сф ере нельзя оставить в стороне его деятельность 
в социальной сфере.

Каковы ж е ориентиры России в становлении нового вида 
национального государственного контроля в условиях расту 
щ ей глобализации мировой экономики?

На наш  взгляд, к ним можно отнести:
1) обеспечение стратегии развития внутреннего рынка с опо

рой на протекционизм и упреж дения чрезмерной открытости;
2) преодоление сырьевой и в то ж е время экспортно ори

ентированной склонности российского народного хозяйства, со
хранение которой ведет к реальной угрозе потери национально
го суверенитета;

3) использование рентных доходов и поиск новых внутрен
них источников для модернизации экономики России в сторону 
выпуска наукоемкой и технологически сложной продукции, уни
кальной по своим характеристикам , что создает наилучш ие 
конкурентные позиции на мировом рынке;

4) восстановление и углубление интеграционных связей 
с бывшими странами социалистического лагеря, и преж де все
го —  со странами СНГ, несмотря на произош едш ие цветные 
революции, преимущ ественно на основе рыночного интеграци
онного контроля, который дает дополнительные возможности 
для экономического развития всем участникам нового интегра
ционного сближения.

В этой связи необходимо разработать новую долгосрочную 
программу конкурентоспособности и модернизации экономики 
с созданием единой системы государственно-рыночного контро
л я  с новыми методами ее реализации. И лиш ь по мере усиления 
экономической мощи России, т.е. с более выгодных позиций, 
можно разверты вать взаимодействие с мировым хозяйством.

Институциональные преобразования  
в структуре Российского государства

Настало время измерить своего рода степень институцио
нальной обеспеченности деятельности государства, т.е. соответ
ствие действую щ их институтов (государственных учреж дений 
и правил их поведения) Конституции РФ.
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С учетом новых функций государства сформирована новая 
система ф едеральны х министерств для осущ ествления государ
ственного управления и регулирования в сф ерах  (отраслях). Со
здаю тся агентства как специализированные органы для оказа
ния публичных услуг, службы и надзоры — для выполнения 
контрольны х ф ункц ий (сейчас их 25, предполагается оста
вить 4). Т акая разноуровневая система федерального управле
ния потребует четкого определения их статусов и взаимоотно
шений меж ду собой с региональными органами и организациями 
и сделает ненужными многие комиссии и советы при П резиден
те и П равительстве РФ. Ю ридический финиш  — принятие ф е 
дерального закона о ф едеральны х органах исполнительной вл а
сти, новых полож ен ий  о м и н и стерствах , аген тствах  и др. 
В этой связи потребуется активизировать формы взаимодействия 
центра и регионов и последних м еж ду собой.

С ледует обратить особое внимание на новые отношения 
власти с экономическими структурами. Ф ормируется своего рода 
схема корпорат ивного управления, что требует новых струк
турны х и правовых решений.

Предстоит продолжить реализацию  мер в рамках судебной 
реформы. Нужен закон об открытости (гласности) работы госу
дарственных органов, доступности для граждан их информации, 
об обращениях граждан, о порядке рассмотрения споров граж 
дан с государственными и муниципальными органами. В этом ж е 
направлении следует рассматривать формы взаимодействия го
сударства и его органов с институтами гражданского общества.

Совершенствование взаимодействия с местным самоуправ
лением требует новых режимов. С вязи с общественными объ
единениями и партиями, отраслевыми экономическими ассоци
ациями и бизнес-структурами должны быть эффективными. Все 
это не обессиливает, а укрепляет государство в его служении 
обществу.

Государство в условиях глобализации

В условиях усиливаю щ ейся глобализации возникают акту 
альные планетарные проблемы, в решении которых заин тере
сованы все государства. Продовольствие, окруж аю щ ая среда, 
защ ита прав человека, производственная кооперация, мощные 
и универсальные финансовые потоки, борьба с меж дународны 
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ми конфликтами и терроризмом — вот некоторые из таких про
блем. Они являю тся «сквозными», поскольку их реш ение про
исходит и внутри, и вне государств, но в последнем случае 
непременно при их согласованных действиях. Появляю щ иеся 
в результате  меж дународно-правовые императивы надо выпол
нять. США стремятся стать глобальным управляю щ им центром. 
Вопрос в том, какое место занимает национальное государство 
в глобализируемой экономике и, соответственно, соучаствует 
ли в обеспечении всеобщих (глобальных) публичных интересов.

Глобализация расплавляет государства. Глобализация оз
начает размы вание границ и превращ ение ряда сосредоточен
ных активны х экономик в единую распределенную  среду. П ро
тив этого протестую т противники глобализации: ведь создание 
глобальной социосистемы грозит ун и чтож и ть  индивидуаль
ную уникальность каж дого государства.

Исследования показывают, что многие национальные госу
дарственные дела становятся предметом деятельности м еж ду
народных структур. М еняю тся содерж ание и объем внешних 
ф ункций государства, когда наряду с оборонной функцией уси
ливается функция международного сотрудничества. Внутренние 
и внеш ние функции приобретают характер  смежных по цело
му ряду  областей. К тому ж е категория «правовое простран
ство» как бы раздвигает территориальны е рамки деятельности 
государств.

П роисходит тесное институциональное взаим одействие, 
когда международные структуры  в рамках своей компетенции 
вплотную соприкасаются с компетенцией национально-государ
ственных структур. Всегда ли удачно определены их компетен- 
ционные рамки, верно ли адаптирую тся к новым реалиям  ми
н и стер ства , ведом ства, м естны е органы  и хозяй ствую щ и е 
субъекты? Каковы процедуры их взаимодействия? Эти вопро
сы требую т специальных исследований.

Происходит интенсивное сближение принципов, институ
тов и норм национального (внутреннего) и международного права. 
П оявляю тся общие предметы регулирования (например, при
менительно к обеспечению прав человека, свободы предприни
м ательства , организации местного сам оуправления, судов), 
и поэтому согласованность правовых норм и преодоление кол
лизий становятся актуальной задачей. Пока этого не удается
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добиться в полной мере, и надо — по опыту Ф ранции и Ф ин
ляндии — больше внимания уделять механизму имплементации 
меж дународных норм, распространению  собственного нацио
нально-правового опыта.

П римечательно, что и меж дународное право становится 
более дифференцированным под влиянием национального пра
ва. Интенсивные связи корпораций и компаний расш иряю т при
менение международных финансовых, производственных, тор
говых регуляторов.

После окончания холодной войны и противостояния двух 
социально-экономических систем появляю тся новые возможно
сти для сотрудничества государств. Их во все большей степени 
объединяют общие принципы устройства, внутренней и внеш 
ней политики, правовых систем. Объективный анализ и оценка 
нового содерж ания государственного суверенитета и новых м еж 
дународных императивов позволяю т вы рабаты вать меры по у к 
реплению миропорядка.
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И З Д А Т Е Л Ь С К И Й  Т О Р Г О В Ы Й  Д О М
КНИГИ 
ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ 
ЗНАНИЙ
•  ЛИДЕР В ИЗДАНИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ 

ДЕЛОВОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

•  АССОРТИМЕНТ -  30000 НАИМЕНОВАНИЙ 
КНИГ 2000 РОССИЙСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ

•  БОЛЕЕ 1000 НАИМЕНОВАНИЙ 
СОБСТВЕННЫХ ИЗДАНИЙ

•  ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

•  ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 
И СТРАНЫ СНГ

•  ИНФОРМАЦИОННАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ

•  ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН -  WWW.BOOK.RU

Адрес: 129110. г. Москва
ул. Большая Переяславская, д. 46

Тел./факс: (495) 680-7254, 680-9106 
680-9213, 680-1278, 680-0671, 775-8387

E-mall: offlce@knorus.ru

http://WWW.BOOK.RU
mailto:offlce@knorus.ru

