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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях сложной мировой социально-политической и экономиче-

ской обстановки в Российской Федерации продолжается дальнейшее со-

вершенствование государственно-правовой и экономической системы. 

Осуществляется сложный процесс формирования демократического пра-

вового государства, гражданского общества. Основой этого процесса вы-

ступает создание цивилизованной регулируемой рыночной экономики, 

обеспечение подлинной экономической свободы, развитие многообразия 

форм собственности, обеспечение надежной социально-экономической 

защищенности населения. Это обусловливает проведение крупных преоб-

разований в сфере социально-экономических отношений. 

Эти и другие процессы, происходящие в современной России, пред-

полагают совершенствование экономики как системы хозяйствования на 

новой технологической основе, а экономической теории — как науки 

и учебной дисциплины, на основе новых теоретических концепций и ме-

тодов преподавания. Данные обстоятельства подчеркивают необходи-

мость издания новых учебников, курсов лекций, учебных пособий, учиты-

вающих происходящие в государстве политико-правовые, социально-

экономические, духовные и иные процессы  в жизни нашего общества. 

В этих условиях возрастает спрос на профессиональных, грамотных, 

компетентных работников в различных сферах общественной жизни. Без 

знания базовых, ключевых понятий в сфере экономики любой специалист, 

практик либо теоретик, вряд ли может претендовать сегодня на звание 

специалиста широкого профиля. 

Предлагаемый учебник «Экономика» наряду с традиционными разде-

лами раскрывает ряд специфических вопросов — особенности теневой эко-

номики в системе рыночного хозяйства, а также основы финансовой гра-

мотности населения. Тематика учебного курса, основные экономические ка-

тегории, законы и процессы рассмотрены в логической последовательности 

и взаимосвязи. Вместе с тем более полное усвоение учебного материала тре-

бует от обучающихся дополнительного самостоятельного изучения учебной 

и научной литературы. Поэтому в конце каждой главы учебника включены 

вопросы и задания для самоконтроля полученных знаний. 
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Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ЕЕ РАЗВИТИЕ 

Учебные вопросы 

 

1. Зарождение и основные этапы формирования экономической теории. 

2. Предмет и метод экономической теории. 

3. Функции и задачи экономической теории. 

4. Экономическая теория, экономическая практика, политика и право. 

 

Экономика — это сфера общественной жизни со своими законами, 

проблемами и противоречиями. В этой сфере формируется экономиче-

ский потенциал общества, производятся различные блага для удовле-

творения физиологических и духовных потребностей людей. Обычно 

экономика ассоциируется с такими понятиями, как эффективность, бе-

режливость, рациональное использование ресурсов. Экономика — слово 

греческого происхождения, и образовано оно из двух других: ойкос 

(дом, хозяйство) и номос (закон). В результате, экономика означает: за-

коны ведения домашнего хозяйства. 

Однако в наше время экономику понимают гораздо шире, чем это 

следует из перевода с греческого. Принято считать, что экономика имеет 

дело  с законами не одного лишь домашнего хозяйства, но и всего обще-

ства в целом. Соответственно этому существует система наук, изучающих 

экономическую жизнь общества, например, специфические науки (финан-

сы, статистика), отраслевые науки (экономика промышленности, эконо-

мика сельского хозяйства) и науки об истории экономической жизни, 

и среди них история экономической мысли. С другой стороны, понятие 

«экономика» может подразумевать как отраслевые науки, так и изучение 

фундаментальных основ устройства экономических систем, законов об-

щественного развития. Предметом нашего изучения является второе тол-

кование этого понятия. 

Экономическая теория — одна из древнейших наук. Она всегда при-

влекала внимание образованных людей. Объясняется это тем, что изуче-

ние экономической теории — это познание объективных законов хозяй-

ствования. На протяжении веков экономическая жизнь развивалась, 
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усложнялась. Усиливающийся интерес к экономической науке позволил 

увидеть практическую значимость экономической теории, которая прояв-

ляется в том, что действия (экономическая практика) ведёт к знанию, зна-

ние — к предвидению; предвидение — к правильному действию. 

Экономическая теория — это не набор правил о том, как стать бога-

тым. Она не даёт готовые решения для всех проблем. Теория — лишь ин-

струмент, способ осмысления экономической действительности. Владение 

этим инструментом, знание основ экономической теории поможет каждо-

му сделать правильный выбор во многих ситуациях. 

1.1. Зарождение и основные этапы формирования  

экономической теории 

Исследования истории развития общественного производства бази-

руются на изучении взглядов различных экономических школ. Экономи-

ческую школу можно понимать как объединение экономистов по следу-

ющим критериям: используемые методы анализа, понимание предмета 

и задач исследования, концептуальные подходы к изучению экономиче-

ских проблем. По этим признакам выделяют, например, меркантилизм, 

классическую и историческую школы, кейнсианство, марксизм. 

Несколько школ могут существовать в рамках одного направления 

(как, например, австрийская, американская, шведская школы развиваются 

в пределах маржинализма, или парижская, чикагская, лондонская школы — 

в рамках неолиберального направления). Следует сказать, что данное деле-

ние на школы  и направления весьма условно, поскольку, во-первых, взгля-

ды ученых постоянно эволюционируют, во-вторых, идеи отдельных эконо-

мистов уникальны и не могут быть оценены в рамках сложившейся системы 

научных знаний, а потому и отнесены к какой-либо уже существующей 

школе. В таких случаях можно ожидать появления либо синтезированных 

теорий, либо принципиально новой экономической школы. 

Периодизация истории экономических учений проводится по крите-

рию особенностей эволюции экономической науки и мировой экономиче-

ской системы. Выделяют период донаучного развития экономической 

науки, который включает в себя характеристику экономической мысли 

Древнего мира и Средневековья. 

Зачатки экономической науки обнаруживаются в законах Ману, ко-

дексе Хаммурапи, в сочинениях Гесиода, Солона и других ученых древ-

ности. Например, в законах Хаммурапи (1792‒1850 гг. до н.э.) отражается 

стремление ослабить классовую борьбу в целях укрепления рабовладель-

ческого строя, сохранности частной собственности. Вместе с тем они вы-

ражают заботу правителя о развитии товарно-денежных отношений, стре-
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мясь поставить их на службу государству. В Китае (кон. II — нач. I в. до н. 

э.) коллективный трактат «Гуань-Цзы» относится к периоду дальнейшего 

развития рабства, ремесла, торговли. Труд провозглашается в нём источ-

ником могущества государства, и выдвигается важная идея об эквива-

лентности обмена. «Гуань-Цзы» содержит вывод  о том, что народ создаёт 

доход для знатных  и прибыль для торговцев. 

Политико-экономический трактат «Артхашастра» (IV‒III вв. до н. э.) 

индийского брахмана Каутилье содержит сведенья о населении и делении 

его на основные группы (4 касты). В нём говорится о привилегиях брах-

манов и кшатриев в торговле, наследстве. «Артхашастра» призывает раз-

вивать производственные силы, регулировать цены на товары и соблюдать 

активный баланс государственного бюджета. 

Наиболее известными деятелями Древней Греции были: Ксенофонт 

(430‒354 гг. до н. э.), рассматривающий хозяйственную деятельность как 

процесс создания полезных вещей, т. е. потребительских стоимостей; 

Платон (427‒347 гг. до н.э.) и его книга «Политика или государство» 

и Аристотель (384‒322 гг. до н. э.) впервые проанализировавший меновую 

стоимость, а хозяйственную деятельность разделил на экономию — со-

здание «истинного богатства» благ, и хрематистику — искусство накап-

ливать денежные богатства (торговля и ростовщичество), такую деятель-

ность Аристотель считал противоестественной. 

В целом, экономическая мысль Древнего мира характеризуется за-

щитой господствовавшего натурального рабовладельческого хозяйства. 

С этой позиции рассматривались товарно-денежные отношения, в связи 

с чем выдвигалась идея эквивалентного обмена вещей по их стоимости. 

Деньги рассматриваются как абсолютная форма богатства (при этом част-

ное и национальное богатство не различаются). Предметом исследования 

выступает почти исключительно сфера обращения. Накопление богатства 

(в денежной форме) происходит в форме прибыли от внешней торговли 

или же непосредственно в ходе добычи благородных металлов. 

Таким образом, особенностью данного периода явилось господ-

ство натурально-хозяйственных отношений и экстенсивный характер 

развития воспроизводства. Экономические знания формировались как 

отдельные элементы общей науки, поэтому экономическая наука еще 

объективно не могла сформироваться, и в качестве выразителей эконо-

мической мысли выступали, как правило, философы, правители госу-

дарств, религиозные идеологи, чьи воззрения объединяло неприятие 

рыночных экономических отношений. 

В рамках данного периода первой школой экономической теории 

(в Англии, Франции и других странах зарождающегося капитализма) ста-
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новится меркантилизм
1
. С этого времени (примерно XVI‒XVII вв.) про-

изошло обособление экономической теории в самостоятельную отрасль 

науки, получившую называние «политическая экономия», основным тео-

ретико-методологическим принципом которой явился протекционизм. 

Термин «меркантилизм» (от итал. Mercante — торговец, купец) ввёл 

в оборот в XVIII в. английский экономист Адам Смит. Этим термином при-

нято обозначать систему экономических взглядов, которая была достаточно 

широко распространена в Европе и в письменном виде дошла до нас благо-

даря некоторым публикациям английских, итальянских и французских авто-

ров XVI‒XVII вв.: англичанин Уильяма Стаффорда (1554‒1612) и Томаса 

Мана (1571‒1641), французов Антуана Монкретьена (1575‒1621) и Жана Ба-

тиста Кольбера (1619‒1693) и некоторых других экономистов. 

Интересно отметить, что имя экономической науке дал Антуан Мон-

кретьен, написавший «Трактат политической экономики» (1615). К двум 

греческим словам он добавил ещё одно «политика» — общественное 

устройство. С тех пор её стали называть «политическая экономия» т. е. 

наука о законах общественного устройства хозяйства. Однако зарождение 

серьёзной науки происходит в середине XVII в., когда в неё приходит Уи-

льям Петти (1623‒1687), который провозгласил идею определения стои-

мости товара трудом. Он показал, что деньги — это товар особого рода, 

играющий роль всеобщего эквивалента. Заложил основу для новой 

науки — статистики труда, назвав её «политической арифметикой», писал 

о ренте, заработной плате, разделении труда. Эти идеи продолжила целая 

плеяда учёных-экономистов. 

Следующий период становление экономической науки охватывает 

XVII — начало XX в. и включает в себя эволюции школ и направлений 

экономической мысли, придерживавшихся теоретико-методологических 

принципов неограниченной свободы предпринимательской деятельности. 

Именно в эту эпоху возникли положения «невидимой руки» А. Смита 

и «закона рынков» его последователя Ж.Б. Сэя, которым придерживались 

многие экономисты на протяжении не одного столетия. Почти 200 лет 

классики (с конца XVII по вторую половину XIX в.), а затем и неокласси-

ки (с конца XIX и до 30-х гг. XX в.) не допускали в своих научных изыс-

каниях возможности государственного (протекционистского) вмешатель-

ства в экономические процессы. 

В результате, на всем протяжении этой эпохи воззрениям классиков 

и неоклассиков, являющихся идеологами экономического либерализма, не 

могли существенно противостоять ни экономические идеи социалистов-

утопистов (нач. XIX в.), ни концепции реформ экономистов-романтиков  

                                           
1
 Некоторые авторы школу меркантилизма относят к научной эпохе. 
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о воссоздании «ради социальной справедливости» мелкотоварного произ-

водства (первая половина XIX в.), ни серьезные доводы немецких теоре-

тиков о целесообразности выявления взаимосвязи в процессе экономиче-

ского роста совокупности факторов экономического и неэкономического 

свойства (вторая половина XIX в.). 

Рассмотрим подробнее данный период развития экономической науки. 

В 1750 г. в экономической науке появляется новое направление — классиче-

ская политическая экономия. В ней образовались две школы: французская  

(позднее получившая название «школа физиократов») и английская. 

Термин «физиократия» (власть природы) был введён в оборот также  

А. Смитом. Сами французские физиократы называли себя экономистами. 

Теория физиократизма развивалась в Германии, Польше, Швеции и дру-

гих странах, но только во Франции эта система воззрений приобрела 

наиболее развитую форму и существовала в виде теоретической школы. 

Основателем физиократического учения был Франсуа Кенэ (1694‒1774), 

а наиболее крупными представителями — Виктор де Мирабо (1715‒1789), 

Дюпон Неймур (1739‒1817), Жак Тюрго (1727‒1781). 

Физиократы считали богатством не деньги, а «произведения земли». 

Сельскохозяйственное производство, а не торговля и промышленность, 

с их точки зрения, является источником богатства общества, что и опре-

деляется «естественным» законом, установленным Богом. Для физиокра-

тов богатство нации прирастает в том случае, если существует и постоян-

но воспроизводится разница между продукцией, которая производится 

в сельском хозяйстве, и продукцией, которая была использована для про-

изводства этой продукции в течение года, т. е. так называемая земельная 

рента в натуральной форме. Ф. Кенэ называл эту разницу «чистым про-

дуктом» и считал единственным «производительным классом» в обществе 

класс земледельцев. 

Главное произведение Ф. Кенэ — «Экономическая таблица» (1758) 

содержит схему разделения общества на три основных класса: производи-

тельный класс земледельцев; класс земельных собственников; «бесплод-

ный класс». Все три общественных класса находятся в определённом эко-

номическом взаимодействии. Через механизм покупки и продажи продук-

ции происходит процесс распределения и перераспределения «чистого 

продукта»  и создаются необходимые предпосылки для постоянного воз-

обновления производственного процесса, т. е. воспроизводства. 

Таким образом, хозяйственный процесс представлялся физиократам 

как естественная гармония, которая может быть даже описана строго мате-

матически. Впоследствии эта идея получила дальнейшее развитие в различ-

ных теориях макроэкономического равновесия и экономического роста. Со-

ставной частью экономической теории физиократизма является идея невме-
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шательства правительства в естественный ход экономической жизни. Зна-

комство с трудами французских физиократов, а также личное знакомство 

и общение с ними стимулировало интерес к экономической проблематике 

основателя английской классической экономической школы А. Смита.  

Классическое направление зародилось в XVII и расцвело в XVIII веке. 

Величайшая заслуга классиков состоит в том, что они поставили в центр 

экономики и экономических исследований труд как созидательную силу, 

и стоимость как воплощение ценности, положив тем самым начало трудовой 

теории стоимости. Классическая школа стала провозвестницей идей эконо-

мической свободы, либерального направления в экономике. Представители 

классической школы выработали научное представление о прибавочной 

стоимости, прибыли, налогах, земельной ренте. В недрах классической шко-

лы, по сути, зародилась экономическая наука. 

Классическая школа представлена несколькими основоположника-

ми: Адам Смит (1723‒1790), Давид Риккардо (1771‒1823), Томас Мальтус 

(1766‒1834), Джон Стюарт Милль (1806‒1873). Первым представителем 

и прародителем классической школы следует считать английского эконо-

миста Уильяма Петти (1623‒1687), которому принадлежат научные разра-

ботки в области налогообложения, таможенных пошлин. Источником 

экономического богатства он считал сферу производства, что сближает 

его с авторами трудовой теории стоимости. 

Основатели классической школы рассматривали экономическую науку 

как учение о богатстве и способах его увеличения. Фундаментальный труд 

А. Смита, увидевший свет в 1776 г., так и назывался — «Исследование 

о природе и причинах богатства народов». Смит не только вписал своё имя 

золотыми буквами в историю экономической науки, но и вошёл в неё как 

первооткрыватель, заслуживший титул «отца экономики». 

Яркий, своеобразный вклад в экономическую науку внёс представи-

тель классической школы англичанин Т. Мальтус. Его трактат «Опыт 

о законе народонаселения», опубликованный в 1798 г., произвел на чита-

ющую публику такое мощное впечатление, что дискуссии об этой работе 

ведутся по настоящее время. В XVII‒XVIII вв. теория Мальтуса стала из-

вестна главным образом благодаря тому, что ее автор впервые предложил 

опровержение широко распространенного тезиса о том, что путем соци-

ального реформирования человеческое общество может быть усовершен-

ствовано. Для экономической науки трактат Мальтуса ценен теми анали-

тическими выводами, которые были впоследствии использованы другими 

теоретиками классической и некоторых других школ. 

Еще один представитель классической школы — Д. Рикардо — не 

получил систематического образования и был профессиональным бирже-

виком. Являясь строгим последователем А. Смита, Д. Рикардо внес суще-
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ственный вклад в разработку и уточнение различных специфических про-

блем экономической теории. Исходя из трудовой теории стоимости и об-

щей концепции классического анализа, им была вслед за А. Смитом раз-

вита теория «сравнительных преимуществ». Если А. Смит сравнивал аб-

солютные преимущества стран в международной торговле, то Д. Рикардо 

ввел также понятие «относительные преимущества» стран в торговле. 

Идеи А. Смита и Д. Рикардо о преимуществах свободной торговли стали 

теоретической основой политики «фритрейдерства», которая в современ-

ных вариантах используется для обоснования и разработки, так называе-

мой политики «открытой экономики». 

Другой представитель классической школы — Дж. С. Милль — по-

лучил поразительное по объему и содержанию образование и свои первые 

работы по экономической теории опубликовал уже в 16 лет. Современни-

ки называли его мыслящей машиной. Дж. С. Милль служил вначале в Ост-

Индской компании, затем был членом парламента, однако все свободное 

время, а он работал по 14 часов в сутки, уделял интеллектуальной дея-

тельности. Им было опубликовано множество работ по философии, со-

циологии и экономике. Венцом его научной деятельности стала объемная 

книга «Принципы политической экономии» (1848), которая во второй по-

ловине XIX в. была энциклопедией и основным учебным пособием по 

экономической теории в большинстве стран мира. 

Необходимо отметить, что наследие классической школы гораздо раз-

нообразнее и может быть представлено еще добрым десятком имен теорети-

ков этого направления. Во второй половине XIX в. единый поток экономи-

ческой теории как бы разделился на два самостоятельных. С одной стороны, 

выделилось направление экономического анализа, которое впоследствии 

получило обобщенное название марксизма. С другой стороны, появляется 

так называемая маржинальная (marginal — предельный) теория, которая за-

тем превращается в крупнейшую неоклассическую школу. 

С приходом в экономическую науку К. Маркса (1818‒1883) начинается 

новый этап в ее истории. Глубоко проникнув в суть хозяйства и выработав 

собственную систему взглядов на политическую экономию, опираясь в ос-

новном на трудовую теорию стоимости, воззрения классической школы, 

К. Маркс существенно изменил многие их положения. Наиболее полно эко-

номическая теория К. Маркса была изложена в так и не законченной книге 

«Капитал» (первый том появился в 1867 г., два следующих тома вышли уже 

после смерти автора в 1885 и 1894 гг., соответственно, четвертый том после 

смерти его друга и помощника Ф. Энгельса (1820‒1895) в 1905 г.). 

К. Маркс исходит из идеи классической школы о том, что в основе 

цены товара лежит так называемая стоимость (меновая стоимость) или 

ценность этого товара, которая определяется в зависимости от количе-
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ства труда, затраченного на его производство. Далее, в отличие от клас-

сиков, он уточняет, что затраты труда, определяющие величину стоимо-

сти, являются не индивидуальными, а общественно необходимыми, т. е. 

численно равными тому количеству часов рабочего времени, которое 

требуется в среднем для производства товара при данном уровне разви-

тия производства. Таким образом, лишь наемная рабочая сила, пролета-

риат, производит стоимость. 

Вторым участником этого процесса является предприниматель, 

капиталист, который является собственником основного вида богатства, 

собственником капитала. Капитал воплощается в зданиях, машинах, 

орудиях, сырье, во всем, с помощью чего наемные работники произво-

дят продукцию. 

Так исторически сложилось, что все средства производства сконцен-

трированы в руках одних людей, поэтому другие люди вынуждены для 

выживания продавать свою рабочую силу капиталистам. Капиталист, так 

же, как и любой покупатель товара, оплачивает рабочую силу по стоимо-

сти, которая равна общественно необходимому рабочему времени, затра-

чиваемому на производство предметов потребления, потребляемых рабо-

чим и его семьей. Рабочий трудится в течение рабочего дня, производя 

большую стоимость, чем стоит его рабочая сила. Поскольку собственни-

ком капитала является предприниматель, то и излишек стоимости — при-

бавочная стоимость присваивается капиталистом. Присваивая прибавоч-

ную стоимость, часть ее предприниматель капитализирует, т. е. превраща-

ет в дополнительные порции капитала. Идет процесс постепенного накоп-

ления капитала, поэтому, даже если первоначально капитал был получен 

путем трудовых усилий самого капиталиста, рано или поздно он стано-

вится результатом присвоения плодов чужого труда. 

Таким образом, и наемные работники, и капиталисты являются как бы 

заложниками существующей системы, которая жестко задает их модели по-

ведения. Выход из этого замкнутого круга К. Маркс видел только через со-

циалистическую революцию в мировом масштабе, которая уничтожит част-

ную собственность — главный ограничитель дальнейшего развития. 

Последующая разработка экономической теории марксизма велась 

В. И. Лениным (1870‒1924) и состояла в том, что в XX в. капитализм пе-

решел в свою новую и последнюю фазу, фазу монополистического капи-

тализма —  империализма. В процессе конкурентной борьбы вся хозяй-

ственная деятельность, по мнению В. И. Ленина, ведется уже не мелкими 

предпринимателями, а крупными фирмами-монополистами. Монополизм 

в экономике приводит  к изменению механизма ценообразования, когда 

предприниматели начинают извлекать уже не просто среднюю прибыль, 

а монопольно высокую прибыль. Монополизм в экономике приводит 
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к паразитированию монополистов-предпринимателей, затормаживает тех-

нический прогресс, приводит к обобществлению капитала на деле, хотя 

формально он по-прежнему находится в частных руках. Таким образом, 

в самом капитализме уже созданы все хозяйственные предпосылки для 

коммунистического общества. По мнению В. И. Ленина, К. Маркс не учел 

только одного момента — социалистическая революция не может про-

изойти одновременно во всех странах мира из-за того, что они развиты 

неравномерно. Поэтому Ленин обосновал возможность победы револю-

ции в отдельно взятой стране (в России), а затем заняться подготовкой со-

циального перехода в мировом масштабе. 

Завершая краткий анализ экономической теории марксизма, стоит 

напомнить, что в трудах основоположников этой концепции нет никакой 

более или менее детальной проработки вопроса о конкретных механизмах 

экономического функционирования социалистической или коммунисти-

ческой хозяйственной системы. Все ограничивается отдельными положе-

ниями и фразами, восприятие которых зависит от общего контекста той 

или иной публикации. 

В последней трети XIX в. в противовес школе английских классиков 

возникло неоклассическое (греческое слово — новый) направление эко-

номической теории. Неоклассическое направление было представлено 

тремя школами: венской (австрийской), лозаннской и кембриджской. 

Этому способствовала «маржиналистская революция». В отличие от клас-

сической политэкономии маржиналисты не признавали стоимостной 

оценки товара, диктата продавца на рынке. Блага на рынке (рынке покупа-

теля) оценивались субъективно (субъектами) в зависимости от их полез-

ности и редкости. Возникли теория предельной полезности и теория пре-

дельной производительности труда и капитала. 

Венская (австрийская) школа возникла в 1870 г. Ее основали про-

фессора Венского университета Карл Менгер (1840‒1921), Ойген фон 

Бем-Баверк (1851‒1914) и Фридрих фон Визер (1851‒1926), создавшие 

теорию предельной полезности. Исходным пунктом их анализа стали по-

требности человека и законы насыщения этих потребностей. Однако при-

оритет в этих идеях у немецкого ученого Германа Госсена (1810‒1858). 

Главными представителями лозаннской школы считаются Леон 

Вальрас (1834‒1910) и В. Парето (1848‒1923). Они открыть многие функ-

циональные (количественные) математические зависимости в производ-

стве, потреблении и рынке. Огромный вклад в разработку неоклассиче-

ского направления внес профессор Кембриджского университета Альфред 

Маршалл (1842‒1924). Он обобщил и систематизировал результаты 

неоклассического переворота. Свой главный труд он озаглавил «Принци-

пы экономикс» (английское слово economics имеет разные толкования — 
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как «экономическая наука» и как имя собственное для новой дисципли-

ны). Так, в 1890 г. появился первый курс «Экономикс», который стал ос-

новным учебником для студентов вузов Англии и США. 

Следующий период (современный) охватывает открытие и разработ-

ку основополагающих теоретических принципов и включает в себя но-

вейшие теоретико-методологические достижения XIX–XX вв., связанные 

с творческим наследием новых лидеров неоклассического направления, 

возникшего еще в конце XIX в. 

Современная экономическая наука продолжает, развивает или до-

полняет идеи великих экономистов конца прошлого века. Были выработа-

ны новые направления анализа. Примером макроэкономического анализа 

является работа английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса (1883‒

1946) «Общая теория занятости, процента и денег» (1936), в которой автор 

изложил совершенно новые принципы регулирования национального хо-

зяйства, подчеркнув при этом решающую роль государства. Взгляды 

Кейнса легли в основу кейнсианского направления экономической мысли. 

В рамках неоклассической теории углубили анализ проблем ценооб-

разования и конкуренции известные ученые-экономисты Джоан Робинсон 

(1903‒1983) и Эдуард Чемберлин (1899‒1967), предложив «теорию несо-

вершенной конкуренции», которая продолжила идеи А. Маршалла. Эти 

исследования продолжили К. Викселль, Г. Мюрдаль, Э. Лундберг, Э. Лин-

даль,  Б. Олин и другие. Их работы иллюстрируют различные динамиче-

ские процессы (колебания, рост и развитие) в экономической жизни. 

В современной экономической литературе выделяют следующие ос-

новные направления:  

— неоклассическое, опирающееся на свободную конкуренцию;  

— неокейнсианское, основывающееся на вмешательстве государства  

в экономику;  

— институционально-социологическое, рассматривающее экономи-

ку как систему общественных институтов. 

Неоклассическое направление экономической науки представлено 

современными теориями монетаризма и неолиберализма. Монетаристы 

стремятся использовать для регулирования экономики, деловой активно-

сти предпринимательства такие экономические инструменты, как банков-

ский процент, операции купли-продажи государственных ценных бумаг, 

эмиссию денег, словом, всё, что изменяет количество денежной массы 

в обращении. По мнению Милтона Фридмена, главы «новой монетарист-

ской школы», все крупнейшие экономические потрясения объясняются 

последствиями денежной политики, поэтому государство должно как 

можно меньше вмешиваться в рыночные отношения. 
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Согласно теории неолиберализма, нужно предоставить максималь-

ную свободу предпринимателям и сократить вмешательство государства 

в экономику. Главные теоретики этого направления — Людвиг фон Мизес 

(1881‒1973) и его ученик Фридрих фон Хайек (1899‒1992) выступили 

с критикой социализма, его плановой системы, считая её царством произ-

вола составителей плана, планируемым хаосом, экономическим рабством. 

Основываясь на теории неолиберализма, немецкий теоретик, государ-

ственный деятель Людвиг Эрхард (1897‒1977) создал теорию социально 

ориентированного рыночного хозяйства воплотил её на практике. 

Неокейнсианское направление экономической теории продолжило 

развитие идей Д. М. Кейнса, наиболее известными его представителями 

были Д. Робинсон (1903‒1983), Р. Харрод (1900‒1978), Н. Калдор 

(1908‒1986) и др. Они внесли важный вклад в теоретическое обоснова-

ние необходимости государственного регулирования спроса, занятости, 

через такие экономические инструменты, как налоги и государственные 

расходы, обосновали возможность достижения экономического равно-

весия и при неполной занятости. 

Представители институционально-социологического направления 

Торстейн Веблен (1857‒1929), а также Дж. Коммонс, У. Митчелл, Дж. 

Гэлбрейт рассматривают экономику как систему, где отношения между 

субъектами складываются под влиянием технико-экономических факто-

ров, государственных институтов (корпорации, профсоюзы, монополии, 

налоговая, правовая и др. системы), а также традиций и образа жизни 

«общества потребления». В современных условиях эти идеи получили 

развитие в рамках неоинституционального направления в трудах Р. Коуза, 

А. Алчияна, Р. Познера,  Д. Норта, Дж. Бьюкенена и других. 

Таким образом, история экономической науки рассматривает наибо-

лее значимые направления, течения и школы современной экономической 

мысли, выражая тем самым все многообразие взглядов на проблемы фор-

мирования социально ориентированной рыночной экономики, что одно-

временно свидетельствует и об альтернативных возможностях для их 

практического воплощения в жизнь. 

1.2. Предмет и метод экономической теории 

Предметом исследования марксистской политэкономии в соответ-

ствии с классовым подходом к анализу общественной жизни являлись 

лишь производственные отношения, основу которых составляют отноше-

ния собственности. Это имело существенное значение, так как из системы 

производственных отношений выводились экономические законы, проти-
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воречия, классовые конфликты, необходимость диктатуры пролетариата 

и господство административно-командной системы хозяйствования. 

Производственные отношения — это объективно складывающиеся от-

ношения между людьми в процессе производства, распределения, обмена 

и потребления жизненных благ. Эта самая общая характеристика производ-

ственных отношений дает основание утверждать, что производственные от-

ношения есть необходимая сторона общественного производства. 

Мысль о том, что предметом политической экономии являются обще-

ственные отношения, была высказана еще в XVIII в. рядом экономистов. 

Наиболее широкое распространение она получила среди русских экономи-

стов начала XX в. Многое для этого сделал Г. В. Плеханов (1856‒1918). Он 

не только определил предмет политической экономии как науки о развитии 

производственных отношений, но и внес существенное уточнение, различая 

собственно производственные отношения — отношения социально-

экономические, имущественные, отношения собственности; и отношения 

производственно-организационные, относящиеся к общественной организа-

ции производительных сил, выделяя противоречия внутри системы обще-

ственных отношений производства. 

На рубеже 2030-х гг. 20го столетия на страницах экономической ли-

тературы развернулась дискуссия по вопросу о предмете политической 

экономии,  в которой приняли участие Г. Абезгауз, А. А. Богданов, 

Б. С. Борилин, Н.И. Бухарин, С. Кривцов, И. И. Рубин, И. И. Степанов 

и многие другие. И. И. Рубин отмечал, что политэкономия сложилась как 

наука о системе производственных отношений. С. А. Бессонов подчеркивал 

связь производственных отношений с производительными силами и край-

нюю неразработанность учения о производительных силах. А. А. Богданов 

и И. И. Степанов предложили различать предмет политической экономии 

в узком смысле, т. е. социально-трудовые отношения людей (отношения 

прямого и косвенного сотрудничества людей в производстве, кооперацию, 

разделение труда и др.), и в широком смысле, куда включались также отно-

шения присвоения, распределения, обмена и собственности. 

Если же обратимся к мировой экономической литературе прошлого 

и настоящего, то увидим еще большее различие в толковании предмета 

экономической теории (политической экономии). Так, например, у пред-

ставителей первой школы политической экономии — меркантилистов, от-

ражавших интересы торговцев эпохи первоначального накопления капи-

тала, предметом науки было богатство. Богатство отождествлялось чаще 

всего с деньгами. 

Школа физиократов перенесла предмет политической экономии — 

национальной богатство из сферы обращения в сферу производства. Это 
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было величайшим достижением экономической науки, хотя они считали 

источником «богатства» только сельское хозяйство. 

Представители английской классической школы политической эко-

номии расширили предмет политической экономии до исследования усло-

вий производства и накопления (А. Смит), а также распределения (Д. Ри-

кардо) национального богатства, создаваемого во всех отраслях матери-

ального производства, куда включались промышленность, сельское хо-

зяйство, строительство, лесное хозяйство и др. 

В известном всему миру учебнике П. Самуэльсона «Экономикс» 

среди множества определений предмета экономической теории указыва-

ется, что экономикс — это наука о повседневной деловой жизни и дея-

тельности людей. Еще ранее А. Маршалл определял предмет экономиче-

ской теории как исследование нормальной жизнедеятельности человече-

ского общества: исследование богатства и частично человека, точнее, 

стимулов к действию и мотивов противодействия. В таком определении 

подчеркивается роль человека в экономике. 

В современной западной экономической литературе распростране-

но понимание предмета политической экономии как изучение «редко-

сти», ограниченности ресурсов. Так, Д. Робинсон пишет, что политиче-

ская экономия — это наука, которая изучает поведение людей как связь 

между целями и ограниченными средствами, имеющими альтернатив-

ные пути применения. 

Перечень определений предмета экономической теории можно 

было бы продолжать, но в этом нет необходимости. Следует согласить-

ся с П. Самуэльсоном в том, что все определения экономической теории 

как науки раскрывают ее предмет с разных сторон, ибо берутся различ-

ные аспекты жизнедеятельности человека. В каждом есть достоинства 

и недостатки, но ни одно из них не оторвано от анализа производствен-

ных отношений. Экономическая теория — наука историческая. Она 

в определенном отношении отражает естественный ход развития чело-

веческого общества. 

Наиболее близким к реальному предмету изучения современной 

экономикой будет такое определение: экономическая теория — это об-

щественная наука, изучающая механизм действия экономических законов 

и отношения людей по поводу наиболее эффективного воспроизводства 

материальных и духовных благ при ограниченных ресурсах. Хотя психоло-

гические трактовки поведения людей присутствуют в экономической тео-

рии, но как самостоятельный предмет изучения экономической наукой 

они быть не могут. 

Экономическая теория использует широкий спектр методов научно-

го познания. Методы — инструменты, совокупность приемов исследова-
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ния в науке и воспроизведения их в системе экономических категорий 

и законов. Экономическая теория использует разнообразные методы 

научного познания. 

Метод научной абстракции включает две единые ступени познания. 

Познание начинается с исследования конкретного, с анализа и обобщения 

эмпирического материала. На этой ступени выделяются и исследуются 

наиболее общие абстрактные понятия науки. Затем, на второй ступени, на 

основе наиболее общих понятий происходит объяснение всего богатства 

и многообразия конкретных явлений. Это путь восхождения от абстракт-

ного к конкретному. Метод научной абстракции требует исследования яв-

лений в их наиболее развитом, зрелом виде. Научная абстракция является 

общенаучным методом познания. Ее значение возрастает в тех случаях, 

когда исключается возможность экспериментальной проверки выводов 

экономической теории. 

Метод анализа и синтеза. Посредством анализа экономическая тео-

рия разлагает экономические отношения на их составные части и исследу-

ет каждую из этих частей отдельно. Это необходимо, поскольку производ-

ственные отношения всякого общества образуют сложную систему. Путем 

синтеза экономическая теория воссоздает единую целостную картину об 

экономическом процессе. 

Метод индукции и дедукции. Посредством индукции (наведения) 

обеспечивается переход от изучения единичных фактов к общим положе-

ниями и выводам (себестоимость в отдельных хозяйствах — и общий вы-

вод о ее тенденциях). Дедукция (выведение) делает возможным переход 

от наиболее общих выводов к относительно частным (от общего вывода 

о тенденциях изменения —  к путям ее снижения в каждом хозяйстве). 

Анализ и синтез, индукция себестоимости и дедукция применяются эко-

номической теорией в единстве. 

Единство исторического и логического подхода. Диалектика не проти-

вопоставляет их друг другу, а рассматривает в единстве. Исторически ис-

ходный пункт исследования совпадает с исходным пунктом логического ис-

следования. Единство исторического и логического подхода не означает, что 

логическое исследование механически копирует историческое развитие со 

всеми его особенностями и зигзагами. Логический подход совпадает с исто-

рическим в том случае, когда последний берется в обобщенном виде. 

Единство общего и особенного в методе экономической теории. 

Экономическая теория в широком смысле включает экономические тео-

рии различных способов производства, представляет единство многообра-

зия. Поэтому и метод экономической теории одновременно един и много-

образен. Наиболее общие черты метода применимы к экономической тео-

рии всех способов производства. 
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Метод восхождения от простого к сложному. Экономика пред-

ставляет собой совокупность простых и сложных производственных от-

ношений. Например, отношения обмена на простых рынках и отношения 

обмена через систему материально-технического снабжения. С развитием 

простые отношения не исчезают, они становятся элементами сложной си-

стемы. В процессе познания простые элементы получают отражение 

в наиболее абстрактных понятиях и категориях (потребительская стои-

мость, цена и т. д.). Абстракция всегда ограничивается самыми общими 

и простыми сторонами действительности. Сложное же явление получает 

более богатые конкретные определения. Поэтому развитие от простых 

экономических процессов к сложным получает отражение в движении 

мышления от абстрактного к конкретному. 

Единство качественного и количественного анализа как метод по-

знания экономических отношений. Экономическая теория не может огра-

ничиваться выявлением лишь качественной стороны экономических про-

цессов. Она исследует также и количественные взаимосвязи. Тем самым 

познанные экономические явления предстают в виде меры, или как каче-

ственно определенное количество. Например, меру процессов представ-

ляют пропорции, темпы, показатели экономического развития. 

Единство качественного и количественного анализа требует приме-

нения математических методов и электронно-вычислительной техники 

в экономических исследованиях. Особую роль здесь играет метод эконо-

мико-математического моделирования. Являясь одним из системных ме-

тодов исследования, он позволяет в формализованной форме определить 

причины изменений экономических явлений, закономерности этих изме-

нений, их последствия, возможности и издержки влияния на ход измене-

ний, а также делает реальным прогнозирование экономических процессов. 

С помощью этого метода создаются экономические модели. Экономиче-

ская модель — это формализованное описание экономического процесса 

или явления, структура которого определяется его объективными свой-

ствами и субъективным целевым характером исследования. 

Экономико-математическое моделирование как метод экономиче-

ской теории получил широкое распространение в XX в. При изучении 

экономической жизни людей, их групп и всего общества возможны, ра-

зумны и необходимы экономические эксперименты, хотя далеко не всегда 

можно предвидеть все вероятные результаты этих экспериментов. Эконо-

мический эксперимент — это искусственное воспроизведение экономиче-

ского явления или процесса с целью его изучения в наиболее благоприят-

ных условиях и дальнейшего практического применения. 

При разработке экономических теорий, попытке объяснить обще-

ственные процессы, при составлении программ общественного пере-
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устройства используются нормативный подход, а если обобщается стати-

стика, анализируется то, чего достигла экономика — используется пози-

тивный подход. Нормативный подход предполагает вынесение оценочных 

суждений. В рамках этого подхода формулируется представление об эко-

номике, рекомендуются конкретные инструменты для ее функционирова-

ния и регулирования. Базируясь на этом подходе, наука выражает субъек-

тивные представления о том, что должно быть, какие конкретные условия 

или состояния в экономике желательны или нежелательны. Позитивный 

подход основан на работе с фактами, которые прошли предварительный 

отбор и перешли на уровень теории. Этот подход свободен от субъектив-

ных оценочных суждений и в его рамках формулируются научные пред-

ставления об экономическом поведении. Основываясь на таком подходе, 

экономика изучает то, что реально есть, т. е. исследует фактическое со-

стояние экономики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для серьезного решения 

экономических проблем методы экономической теории имеют первосте-

пенное значение. Изучая свой предмет, экономическая теория выявляет 

экономические категории и экономические законы. Тем самым она фор-

мирует экономический категориально-понятийный аппарат. 

Экономическая категория — это теоретическое выражение содержа-

ния производственных отношений; логическое понятие, отражающее со-

держание конкретных экономических явлений. Экономическими катего-

риями являются: товар, деньги, капитал, цена, прибыль, стоимость, себе-

стоимость, рентабельность, национальный доход и др. Через экономиче-

ские категории осуществляется связь экономических явлений. 

Система экономических отношений является определяющим факто-

ром на всех этапах развития человеческого общества и находит своё от-

ражение в экономических законах.  

Экономические законы — это наиболее общие, повторяющиеся, внут-

ренние, причинно-следственные, существенные связи экономических явле-

ний  и процессов. Эффективное производство предполагает познание меха-

низма действия и механизма использования экономических законов. Люди, 

зная механизм действия экономических законов, могут принимать обосно-

ванные решения в рамках достигнутого развития производительных сил. 

Экономические законы существуют только тогда, когда существует 

человеческое общество. Это законы условий воспроизводства благ в чело-

веческом обществе. Но они не существуют отдельно от законов природы. 

Зато законы природы, например, закон всемирного тяготения, будут су-

ществовать и там, где нет человечества. Сами законы объективны, т. е. 

действуют, не зависимо от воли отдельного человека. Об их существова-

нии мы можем не подозревать, пока они себя не проявят. Эти законы лю-
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ди фиксируют путём созерцания, логического анализа, и фиксируют 

в своём сознании в виде экономических категорий. Таким образом, хотя 

законы объективны (они не могут «требовать» они действуют без нашего 

согласия на это), экономические категории как понятия субъективны, от-

ражают реальные процессы лишь в меру их изученности. Если причинно-

следственная связь чётко не прослеживается или становится заметной 

в общей массе колебаний и отклонений лишь за длительное время, то го-

ворят не о законе, а о закономерности или о тенденции. 

На различных этапах эволюции действуют специфические законы 

(например, законы товарного производства) и общие, присущие человече-

ству на всём протяжении его развития (например, закон экономии време-

ни). Экономическая теория тесно связана с другими науками: философи-

ей, психологией, историей, демографией, статистикой, математикой, 

юриспруденцией и др. 

Назначение юридических законов состоит в том, чтобы они создава-

ли юридическое пространство для свободного функционирования эконо-

мических законов. Экономические законы нельзя приостановить или от-

менить, не изменив само человеческое общество, однако, создавая препят-

ствия для их свободного проявления, мы направляем их силу в разруши-

тельное русло. Например, ограничение возможностей проявления закона 

стоимости приводит к повышению цен, появлению «чёрного рынка». 

1.3. Функции и задачи экономической теории 

Экономическая теория как методологическая наука выполняет три 

взаимосвязанные функции: познавательную, методологическую, прак-

тическую. 

Экономическая теория тем успешнее выполняет свою познаватель-

ную функцию, чем глубже она проникает в сущность производственных 

отношений и экономических законов, чем полнее раскрывает их систему. 

Экономическая теория выступает как фундаментальная научная основа 

сознательного регулирования и управления процессом воспроизводства. 

Роль познавательной функции по мере развития экономики и эконо-

мической теории возрастает. В рамках современного капиталистического 

общества правящие круги опираются в своей деятельности на разработки 

и достижения экономической теории. Правда, эти попытки управления 

общественным производством еще не приобрели всеобъемлющего харак-

тера. Они, как правило, являются ограниченными, поскольку обществен-

ное развитие сохраняет в определенном отношении стихийный, неконтро-

лируемый характер. В этих условиях использование выводов экономиче-
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ской теории может приобрести социально ограниченный, узкогрупповой, 

корыстный характер. 

Цивилизованное общество, используя познавательную функцию 

экономической теории, нуждается: в познании и истинном, адекватном 

отражении экономической действительности в категориально-понятийном 

аппарате; выявлении и разрешении противоречий экономики; выявлении 

факторов повышения эффективности производства. 

Экономическая теория выполняет исключительно важные и ответ-

ственные познавательные задачи: исследует и раскрывает направления 

экономического роста; дает научное обоснование направлений преобразо-

вания производственных отношений; раскрывает направления совершен-

ствования хозяйственного механизма; выявляет экономическое значение 

всесторонней интенсификации производства в условиях научно-

технической революции; раскрывает направления формирования рыноч-

ных отношений. 

Важные познавательные задачи перед экономической теорией стоят 

при обобщении международного опыта экономического развития. В этой 

области экономическая теория, во-первых, обосновывает общие законо-

мерности становления и развития мировой экономики, во-вторых, приво-

дит к пониманию специфических условий и факторов развития каждой 

страны, в-третьих, разрабатывает вопросы международной экономической 

интеграции развития внешнеэкономических связей. 

Полученные результаты теоретического анализа необходимо прак-

тически реализовывать. Поэтому экономическая теория выполняет 

и практическую функцию. Она проявляется: в поиске наиболее эффектив-

ных форм и методов использования объективных экономических законов; 

разработке научных основ экономической политики и управления макро-

экономикой; создании и отработке эффективного экономического меха-

низма хозяйствования. 

В условиях перехода к рынку практическая функция экономиче-

ской теории существенно усилилась. Сегодня поставлена задача пре-

одоления отрыва экономической теории от практики хозяйствования. 

Радикальная реформа механизма хозяйствования выдвинула перед эко-

номической теорией новые задачи. Она должна дать ответы на вопросы, 

поставленные самой жизнью, с учетом особенностей современного эта-

па экономического развития. 

Прежде всего стоит задача прогностической оценки и создания це-

лостной концепции (программы) современного экономического разви-

тия. Здесь необходимо использовать опыт развития мирового хозяйства, 

достижения научно-технической революции. При этом нельзя ограни-

читься лишь общими абстрактными характеристиками экономической 
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системы. Концепция должна быть доведена до такого уровня, которой 

раскрывал бы принципиальные решения по вопросам экономической 

политики государства. 

Таким образом, экономическая теория действительно стоит перед 

необходимостью органической связи с практикой хозяйствования. Функ-

ции экономической теории взаимосвязаны и переплетены. Логически эту 

взаимосвязь можно охарактеризовать следующим образом: знание — ме-

тод — действие. Высшим критерием реализации функций экономической 

теории должны стать высокие темпы экономического роста, укрепление 

экономики, стабилизация социально-экономического развития. 

Как уже говорилось выше, экономическая теория, выполняя свои за-

дачи и функции, тесно взаимодействует с другими гуманитарными, а так-

же естественными науками. Составной частью гуманитарных (обществен-

ных) наук являются экономические науки. Они представляют продукт 

длительного исторического развития. Развитие экономических наук про-

исходит путем дифференциации и интеграции знаний. Дифференциация 

экономических знаний сформировала систему экономических наук. Каж-

дая из экономических наук получила специфический предмет исследова-

ния. В процессе развития возникла необходимость сначала в классифика-

ции, а затем в систематизации научных знаний об экономике. Научным 

соотношением экономической теории и других экономических наук явля-

ется соотношение целого и части, особенного и единичного. В рамках та-

кой классификации выделяют: 

— общие экономические науки (к ним относятся экономическая тео-

рия, история экономических учений, история экономики, экономическая 

статистика, бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и др.); 

— конкретные (частные) экономические науки (к ним относятся меж-

отраслевые (функциональные), отраслевые и региональные экономики). 

Оба подхода систематизации в центр системы экономических наук 

ставят экономическую теорию. Отсюда вытекает ее особое методологиче-

ское значение для всех экономических наук. Исключительное значение 

имеет связь экономической теории с естественными науками. Эта связь 

обусловлена следующими причинами: основу производственных отноше-

ний образуют производительные силы, поэтому экономическая теория 

ориентируется на тенденции их развития, на научно-технический прогресс 

и на достижения в области естественных наук. 

Экономические теории развивались в поисках ответа на проблемы, 

поставленные хозяйственной практикой, но они остаются лишь инстру-

ментом осмысления экономической действительности и прогнозирования 

её динамики. При разработке экономических теорий, попытке объяснить 

общественные процессы, или составляя программы общественного пере-
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устройства, мы говорим  о нормативном подходе в экономике, а если мы 

обобщаем статистику, анализируем, чего достигла экономика — мы ис-

пользуем позитивный подход в экономике. Эти подходы используются 

в экономической политике страны. Экономическая теория несёт в себе 

функции — познавательную, мировоззренческую, практико-

преобразовательную и прогностическую. 

Охват экономических явлений в общегосударственном масштабе 

и применение экономических теорий в реализации конкретных программ 

даются  в разделе экономики, называемом макроэкономикой, в отличие от 

взгляда на экономические явления с позиций фирмы, рынка или потреби-

теля — микроэкономики. В классовом обществе экономический подход 

всегда будет отражать интересы господствующих группировок, но это не 

должно быть препятствием для достоверного отражения действительно-

сти, для поиска истины. 

1.4. Экономическая теория, экономическая практика,  

политика и право 

В процессе познания экономической действительности экономиче-

ская теория приходит к определенным научным результатам и выводам. 

Возникает вопрос, каков критерий их правильности, истинности? 

Высшим критерием истинности выводов экономической теории яв-

ляется экономическая практика. Проверку на истинность экономических 

законов и категорий дает практика. Именно в сравнении с ней возможно 

установить, в какой мере теоретические положения соответствуют дей-

ствительности, отражают развитие объективного мира. Экономическая 

теория оказывает воздействие на хозяйственную практику двумя путями: 

— разработкой рекомендаций в области развития макроэкономики 
страны мирового хозяйства. Эти рекомендации связаны с определением 

путей и методов совершенствования производственных отношений, ис-

пользования экономических законов и регулирования экономических 

процессов; 

— воздействием на развитие отраслевых экономик. Теоретические 
разработки служат научной основой для хозяйственно-организаторской 

деятельности предпринимателей, фирм и государства. 

Проверке на истинность подлежат не сами по себе абстрактные поло-

жения экономической теории. Проверяются те конкретные выводы эконо-

мической теории, которые раскрывают механизм и форму проявления эко-

номических законов и интересов людей. Важную роль в проверке на истин-

ность выводов экономической теории играют экономические эксперименты. 

Необходимость их постановки связана с тем, что при подготовке реформ це-
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лесообразно первоначально проверить эффективность мероприятий на от-

дельной группе предприятий или отраслей. Анализ итогов эксперимента 

позволяет сделать вывод о целесообразности проведения данного мероприя-

тия во всей макроэкономике. При этом можно своевременно обнаружить 

и устранить замеченные недостатки в практических рекомендациях. 

Макроэкономика как раздел экономической теории, изучающий 

народное хозяйство в целом, т. е. в тесной взаимосвязи с правом. Эконо-

мическое равновесие, экономический рост, эффективное использование 

всех ресурсов невозможны без функционирования хозяйственно-правовых 

норм, без юридического обеспечения экономических процессов. Ключе-

вые проблемы макроэкономики — фискальная политика и налогообложе-

ние, инфляция и безработица, кредитно-банковская система, рынок цен-

ных бумаг и многие другие находятся в тесной взаимосвязи с правом. По-

этому необходимость налогового, земельного, таможенного и других ко-

дексов очевидна. 

Макроэкономика — важнейшая составная часть экономической тео-

рии, сама создает питательную среду и придает мощный импульс разработ-

ке правовых норм и других законодательных актов. Связь между макроэко-

номикой  и правом прямая и обратная. Национальная экономика не может 

быть растворена в мировой экономике. Важнейшие мирохозяйственные свя-

зи, безусловно, отражаются в соответствующих нормах международного 

права. «Правила игры» на рынке общие, природа акции, облигации, транс-

фертов, биржи и т. д. одна и та же. Но в каждом экономическом явлении 

присутствует своя национальная окраска. Подобно тому, как деньги в каж-

дой стране имеют свои национальные особенности, на других экономиче-

ских явлениях лежит печать национальной правовой специфики. 

Микроэкономика рассматривает деятельность отдельных предприя-

тий, функционирующих в конкретных организационно-правовых формах; 

исследует ситуации на отдельных рынках, которые регулируются целым 

рядом законодательных норм, и прежде всего антимонопольным законо-

дательством; организация производства, оптовой и розничной торговли 

строится с учетом прав потребителя, что так же защищается законода-

тельством и деятельностью государственных и общественных органов. 

В настоящее время наука, в том числе и экономическая, превращается 

в непосредственную производительную силу общества. Правда, этот тезис 

нельзя истолковывать в том смысле, что якобы происходит утверждение 

науки в качестве исходного, определяющего, ведущего фактора развития 

производительных сил. Взаимосвязанный характер экономических и техни-

ческих проблем требует комплексного их изучения. При этом необходимо 

не слияние, а кооперация различных наук (гуманитарных и естественных) 

при сохранении их специализации. Необходима не простая, а сложная ко-
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операция наук, основанная на научном разделении труда. В такой коопера-

ции экономических и естественных наук экономическая теория представля-

ет методологическую базу гуманитарных исследований. 

В своем движении экономика любой страны подчинена прежде всего 

объективным историческим и экономическим закономерностям. Вместе 

с тем экономика связана с историческим прошлым и неизбежным буду-

щим лишь частично, во многом ее траектория движения зависит от 

устремлений и воли своих главных действующих субъектов: государства, 

предприятий, граждан. Каждый из этих субъектов способен влиять на 

экономическую судьбу, хотя и в разной степени, в различных масштабах. 

Самыми обширными возможностями обладает в этом смысле государство 

в лице правительства в широком смысле этого слова, т. е. всех ветвей гос-

ударственной власти. 

Экономическая теория исследует процессы, протекающие в эконо-

мике. Раскрывая их содержание, экономисты стремятся выяснить законы 

развития экономики, экстраполировать изменения в экономических отно-

шениях. Сбор, изучение фактов, выработка концепций, соотношение их 

с практикой, обоснование теорий и выведение законов и рекомендаций 

могут быть использованы хозяйствующими субъектами в пределах мик-

роэкономики. Однако главная задача экономической теории состоит 

в раскрытии законов функционирования макроэкономики. И в этом аспек-

те экономическая теория обеспечивает научную базу для экономической 

политики государства. 

В связи с этим очень важно, чтобы экономическая теория была неза-

висима от политики, иначе она утрачивает научный характер. Политика не 

должна первенствовать над экономической теорией, политика не должна 

первенствовать и над экономикой. Ее задача состоит в корректировке, 

в регулировании экономической жизни в определенных пределах. В чем 

же эти пределы? Любое регулирование не должно подрывать экономиче-

ские факторы саморегулирования хозяйства. Экономика должна нахо-

диться в равновесном состоянии. Поэтому экономическая политика госу-

дарства должна состоять в принятии мер по поддержанию темпов эконо-

мического роста, повышении эффективности общественного производ-

ства, в обеспечении занятости населения, роста его благосостояния, сба-

лансированности в международных экономических связях. 

Не располагая всей массой необходимых ресурсов, государство 

в рыночной экономике может использовать лишь свои функции воздей-

ствия на экономику, в чем и проявляется его экономическая политика. 

Материальной основой всех общественных отношений является эко-

номика. Оказывая существенное воздействие на всю систему отношений 

в обществе, экономика влияет и на правовые отношения, на возможность 
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законодательного регулирования хозяйственной деятельности как необхо-

димой предпосылки развития общественного производства. 

Взаимодействие экономики (экономического базиса) и права как 

элемента надстроечных отношений прослеживается по разным направле-

ниям и на разных уровнях хозяйствования. Право, как совокупность об-

щественных правил (норм) поведения, регламентирует все сферы обще-

ственной жизни, и прежде всего экономику. Оно является тем инструмен-

том, с помощью которого обеспечивается нормативное регулирование 

экономики, упорядоченность производства, законодательно закрепляются 

и реализуются полномочия и ответственность субъектов хозяйствования. 

Устанавливая юридический статус предприятий, право должно оператив-

но реагировать на изменяющиеся условия хозяйственной деятельности. 

Вместе с тем нормы права должны максимально способствовать реализа-

ции экономических интересов производителей и развитию общественного 

производства. 

В условиях гражданско-правового регулирования хозяйственной де-

ятельности право передает экономике следующие свои свойства: обще-

обязательность, точность и формальную определенность правовых норм, 

системность, упорядоченность и стабильность, равенство и свободу. В ре-

зультате этого круг хозяйственных связей между людьми принимает ха-

рактер правоотношений, участники которых выступают как носители 

юридических прав и обязанностей. Эти правоотношения, например, за-

крепляют существующие отношения собственности и регулируют меру  

и формы распределения труда и его продуктов между членами общества, 

ответственность сторон и т. д. 

   

Экономическая теория не может быть изолирована от практики. 

Применение на практике теоретических выводов и рекомендаций, предла-

гаемых современной экономической наукой, требует от работников пра-

воохранительных органов глубоких знаний основ экономической теории, 

законов экономики. Бороться с преступностью, в том числе с экономиче-

ской, сегодня невозможно, без понимания сущности происходящих в об-

ществе процессов. Именно поэтому сотрудники правоохранительных ор-

ганов должны иметь широкий экономический кругозор, хорошо знать ре-

альную хозяйственную практику государственных, коммерческих и не-

коммерческих структур, передовой зарубежный и отечественный опыт 

управления и контроля в сфере экономики. 

Экономические знания дают возможность сотрудникам правоохрани-

тельных органов в процессе служебной деятельности квалифицированно 

проводить расследование конкретного уголовного дела, грамотно анализи-
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ровать оперативную экономическую информацию и использовать получен-

ные выводы. Без наличия экономических знаний они способны лишь фикси-

ровать очевидные, самые поверхностные явления, происходящие в обще-

стве. От них же требуется глубокий анализ и достаточно высокий уровень 

компетенции, для того чтобы в каждом конкретном случае принять решение, 

не ущемляющее, а утверждающее социальную справедливость. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Перечислите основные этапы развития экономической науки. 
2. Методология и методы экономической теории. 

3. Система экономических законов. 
4. Функции экономической теории, ее задачи. 
5. Место экономической теории в системе общественных наук. 
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Глава 2. ОСНОВЫ РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ЕГО СТРУКТУРА 

Учебные вопросы 

 

1. Натуральная и товарная формы общественного производства. 

2. Товар и его свойства. 
3. Деньги: происхождение, сущность и функции. 

4. Рынок: сущность, структура и функции. 

5. Экономические системы и их сущность. 

6. Собственность как экономическая и юридическая категория. 

 

Актуальность данной темы связана прежде всего с тем, что товарное 

хозяйство как система отношений купли и продажи продуктов труда заро-

дилось еще в первобытном обществе, хотя натуральное хозяйство суще-

ствовало в течение многих тысячелетий. Товарное хозяйство явилось ре-

зультатом длительного экономического развития. Оно складывалось по 

мере приобретения производством общественного характера, когда все 

производители функционируют на основе глубокого разделения труда, 

а их связи опосредуются отношениями купли-продажи. Развитое состоя-

ние товарное хозяйство приобретает лишь в период индустриальной ци-

вилизации при переходе к капитализму. Исходную основу его представля-

ет рынок, функционирующий по законам товарного производства. Про-

цесс возникновения товарного хозяйства и развития рыночных отношений 

представляет предмет нашего рассмотрения. 

2.1. Натуральная и товарная формы общественного производства 

История экономики знает два основных способа организации произ-

водства: натуральное и товарное. Натуральное производство — такая си-

стема организационно-экономических отношений, при которой люди со-

здают продукты для удовлетворения собственных потребностей. Для 

натурального производства, во-первых, характерен ручной универсальный 

труд. Каждый человек выполняет все основные работы. Материальным их 

основанием служит простейшая техника (мотыга, лопата, грабли и т. п.) 
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и кустарный инструмент. Естественно, что при таких условиях трудовая 

деятельность является малопроизводительной. 

Во-вторых, натуральное хозяйство — замкнутая система организа-

ционно-экономических отношений. Общество, в котором оно господству-

ет, состоит из массы разобщенных и экономически изолированных друг от 

друга хозяйственных единиц (семей, общин, поместий). Каждая единица 

опирается на собственные производственные ресурсы и самообеспечивает 

себя всем необходимым для жизни, т. е. они свертывают свои экономиче-

ские связи и стремятся самостоятельно обеспечить себя всем необходи-

мым. Иногда подобная тенденция охватывает все общество: отдельные 

государства проводят хозяйственную политику, известную под названием 

«автаркия». Автаркия означает создание замкнутого самодовлеющего хо-

зяйства в рамках одной страны.  

В-третьих, системе натурального хозяйства свойственны прямые 

экономические связи между производством и потреблением. Они разви-

ваются по формуле: «производство — распределение — потребление». То 

есть созданная продукция распределяется между всеми участниками про-

изводства и, минуя обмен, идет в личное и производительное потребле-

ние, что обеспечивает натуральному хозяйству устойчивость. 

Натуральное хозяйство является исторически первым типом хозяй-

ственной организации общества. Оно возникло в период становления пер-

вобытнообщинного строя, когда появились отрасли производства: земле-

делие и скотоводство. В наиболее чистом виде натуральное хозяйство су-

ществовало только  у первобытных народов, когда они не знали обще-

ственного разделения труда и обмена продуктами. 

Натуральное хозяйство преобладало в экономике, которая основыва-

лась на системе личной (внеэкономической) зависимости. Оно господ-

ствовало в рабовладельческих государствах, а также составляло одну из 

главных черт феодальной экономики. Богатство помещика образовыва-

лось за счет разнообразных натуральных повинностей и платежей. В силу 

господства натурального хозяйства и его низкой технической вооружен-

ности законом его функционирования является повторение процесса про-

изводства в прежних размерах, на неизменных основаниях. Отраслевые 

пропорции (соотношения между существующими видами продукции) 

воспроизводились без существенных перемен в течение веков и выступа-

ли как обязательная, освященная обычаем хозяйственная норма. А факто-

ры производства находились в состоянии застоя. В западной литературе 

систему натурального хозяйства именуют «традиционная экономика».  

В современных условиях натуральное хозяйство в значительной 

мере сохранилось в развивающихся странах, где преобладает доинду-
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стриальное производство. Причем такое хозяйство сосуществует с то-

варным производством, поставляющим продукцию на мировой рынок. 

Во многих развивающихся государствах началась ломка отсталой 

структуры хозяйства, хотя в середине XX в.  в натуральном производ-

стве было занято 50–60 % населения. 

В нашей стране натуральное производство чрезвычайно развито в лич-

ном подсобном сельском хозяйстве крестьян и на садово-огородных участ-

ках городских жителей при самостоятельном выполнении различных работ. 

Таким образом, натуральное хозяйство преобладало в течение самой дли-

тельной доиндустриальной стадии производства. С переходом к капитализ-

му господствующей становится товарная организация хозяйства. 

Товарное производство — такая система организационно-

экономических отношений, при которой полезные продукты создаются 

для их продажи или обмена на рынке. Такая система обладает определен-

ными специфическими признаками. 

 Во-первых, производство товаров основано на общественном разде-

лении труда, которое складывается между отдельными хозяйственными 

единицами. Общественное разделение труда, как показал А. Смит, было 

важнейшей предпосылкой прогресса производительных сил. Отделение 

скотоводства от земледелия, выделение ремесленного производства в са-

мостоятельную сферу деятельности, обособление торговли от производ-

ства — таковы исходные крупные этапы зарождения товарного производ-

ства. Его развитие предполагает прогресс производства: рост квалифика-

ции и умения работников, а также изобретение машин, которые облегчают 

и сокращают труд, позволяют одному человеку выполнять работу не-

скольких. Увеличение выпуска благ на специализированном предприятии 

создает возможность и необходимость обмена вещей. Товарное хозяйство 

дает широкий простор всеобщему экономическому закону разделения 

труда. В соответствии с этим законом экономика прогрессирует вслед-

ствие все более качественной дифференциации (расчленения) трудовой 

деятельности. В итоге возникает несколько форм разделения труда: меж-

дународное (между странами); общее (между крупными отраслями народ-

ного хозяйства); особенное (деление внутри крупных отраслей на под от-

расли) и единичное (внутри предприятий — на подразделения). 

Во-вторых, товарное хозяйство является открытой системой органи-

зационно-экономических отношений. Здесь работники создают полезные 

продукты не для собственного потребления, а для продажи их другим лю-

дям. Весь поток новых вещей выходит, как правило, за пределы каждой 

производственной единицы и устремляется на рынок. 
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В-третьих, товарному хозяйству присущи косвенные, опосредован-

ные связи между производством и потреблением. Они развиваются по 

формуле: производство — обмен — потребление. Изготовленная продук-

ция сначала поступает на рынок для обмена на другие изделия (или на 

деньги) и лишь затем попадает в сферу потребления. Рынок подтверждает 

или не подтверждает необходимость изготавливать данную продукцию 

для продажи, через обмен устанавливаются экономические отношения. 

Следовательно, развитие разделения труда, открытость и рыночный 

характер хозяйственных связей сняли те преграды для прогресса экономи-

ки,  на которые обрекало ее натуральное хозяйство. Потенциальные воз-

можности товарного производства таковы, что ему свойствен закон рас-

ширенного воспроизводства. 

Товарное производство появилось прежде всего в результате обще-

ственного разделения труда. Эта общая форма организационно-

экономических отношений продолжает изменяться при совершенствова-

нии орудий труда. Поскольку технический прогресс не знает временных 

границ, то не имеет пределов и развитие разделения труда в обществе, 

а стало быть, совершенствование товарного хозяйства. Научно-

техническая революция породила новое, углубленное разделение труда — 

подетальное изготовление сложных изделий на разных заводах, которые 

вступили во взаимные торговые отношения.  

Другой причиной возникновения производства товаров является 

экономическое обособление товаропроизводителя на основе частной соб-

ственности. Данное организационно-экономическое отношение органиче-

ски дополняет общественное разделение труда. Хотя начальные формы то-

варного обмена возникли между племенами, интенсивное его развитие свя-

зано с разложением общины. Собственниками земель, орудий труда, произ-

ведённого продукта становились семьи, так зарождалась частная собствен-

ность. Она превращается в движущую силу общественного разделения труда 

и обусловливает становление личного экономического интереса работника 

в развитии производства. Именно поэтому частная собственность оказалась 

прогрессивнее общинной, которая сдерживала инициативу, препятствовала 

дифференциации производителей, как непременной предпосылке развития 

их способностей. Одновременно частная собственность вела к экономиче-

скому обособлению производителей, создавая необходимость в обмене про-

дуктами труда, которые становятся товарами. Производство товаров не мо-

жет нормально развиваться в рамках общей совместной собственности, ко-

торая затрудняет хозяйственное обособление производителей, их свободную 

предпринимательскую деятельность.  
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Появление и совершенствование частной собственности обусловило 

становление и развитие рыночных отношений. Конкурентная рыночная 

система сыграла определяющую роль в социально-экономическом про-

грессе современных правовых государств благодаря обеспечению макси-

мально эффективного распределения ресурсов, основанного на личной 

свободе производителей и потребителей. Вместе с тем рыночный меха-

низм координации усилий участников общественного труда одновременно 

выступает мощным фактором развития деструктивной экономики. 

В зависимости от степени развития отношений собственности и ор-

ганизационно-экономических отношений образуются два вида товарного 

производства. Во-первых, исторически первым было простое товарное хо-

зяйство крестьян и ремесленников, использующих при изготовлении про-

дуктов свой труд и сравнительно простые орудия. В этом случае из-за 

сравнительно низкой выработки работников сфера товарного производ-

ства и обращения развита недостаточно. Во-вторых, при капитализме по-

является развитое товарное хозяйство, при котором наступает конец гос-

подству натурального производства, все продукты превращаются в това-

ры. Предметом купли и продажи становится и рабочая сила людей. Разви-

тое товарное производство быстро прогрессировало в условиях классиче-

ского капитализма и прошло в развитии несколько фаз: простое, капита-

листическое, монополистическое, государственно-монополистическое, 

которое превращается в процессе эволюции в современное социальное 

рыночное хозяйство.  

Первоначально развитое товарное производство приняло всеобщий 

характер, поскольку все создаваемые полезные блага принимали форму 

товара. Но во второй половине нынешнего столетия под воздействием 

научно-технической революции и государственного вмешательства в хо-

зяйственную жизнь в ней выделился нетоварный сектор. В него вошло 

производство продуктов и услуг, реализация которых не проводится через 

рынок (фундаментальные научные исследования, бесплатные виды обра-

зования и других услуг, основная продукция военно-промышленного 

комплекса и т. п.). Причем нерыночные формы богатства играют возрас-

тающую роль в общественном развитии. 

2.2. Товар и его свойства 

Центральной категорией товарного производства является товар, одна-

ко исторически и логически ему предшествует категория «благо». Блага — 

всё, что ценится людьми как средство удовлетворения своих нужд. 

Экономическая наука разделяет все жизненные блага на две группы: 

неэкономические (даровые блага) и экономические. Основной круг по-
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требностей людей удовлетворяется за счет не даровых, а экономических 

благ, т. е. тех созданных людьми товаров и услуг, объём которых: 

1) недостаточен для удовлетворения потребностей людей в полной мере; 

2) может быть увеличен лишь путем затрат факторов производства,  т. е. 

тех элементов производственного процесса, без которых он невозможен; 

3) приходится тем или иным способом распределять. 

Экономические блага можно подразделить на две группы: в зависи-

мости от форм собственности и в зависимости от характера удовлетворе-

ния потребностей.  

Первая группа включает:  

а) товары индивидуального потребления (предметы потребления  

и средства производства);  

б) государственные или общественные блага (создаются не для рыноч-

ной продажи потребителям, например, оборона, образование, безопасность);  

в) квазиобщественные или квазигосударственные блага и услуги (они 

могут быть платными, например, музеи, медицина, пожарная охрана).  

Вторая группа включает: взаимозаменяемые товары (рост спроса на 

один вид товара, приводит к снижению спроса на другой, например, чай-

кофе, масло-маргарин); взаимодополняемые блага (сопутствующие друг 

другу товары, например, автомашина-бензин); в) независимые товары 

(например, часы-рыба). 

В условиях товарного производства экономические блага прини-

мают форму товара. Товар — это продукт труда, обладающий полезно-

стью и предназначенный для обмена или продажи. Субъекты товарного 

производства выступают как продавцы и покупатели. Для того чтобы 

продукт труда, предназначенный для обмена, стал товаром, необходимо, 

чтобы этот продукт обладал двумя свойствами: потребительной стоимо-

стью и стоимостью.  

Потребительная стоимость — это полезность товара, т. е. способ-

ность его удовлетворять те или иные потребности людей. Потребительная 

стоимость — это динамичное, постоянно изменяющееся общественное 

свойство вещи. Один и тот же предмет, услуга в зависимости от места, 

времени, субъективных предпочтений и других обстоятельств может 

иметь различные потребительные стоимости или вовсе их не иметь. 

Стоимость — это овеществленный в товаре общественный труд, ко-

торый внешне проявляется как ценность блага для производителя (затраты 

факторов на его производство). 

Два свойства товара обусловлены двойственным характером труда, 

заключенного в товаре. Двойственный характер проявляется в виде кон-

кретного и абстрактного труда. Конкретный труд — это труд, выражен-
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ный в определенной форме деятельности (сапожника, портного и т. д.). Он 

выступает как частный труд, который производит определенную потреби-

тельную стоимость. Абстрактный труд — это человеческая производ-

ственная деятельность вообще, вне конкретной формы; это то общее, что 

объединяет все виды труда, в нём воплощается единство всех тружеников. 

Он выступает как общественный труд, который формирует стоимость. 

К. Маркс объяснил двойственность товара двумя сторонами труда, 

его создающего. Форма затрат труда — это конкретный труд (лекаря, сто-

ляра и т. д.), содержание — расходование энергии вообще — есть аб-

страктный труд. Реальность абстрактного труда Маркс аргументировал 

тем, что все виды конкретного труда могут и фактически сводятся к затра-

те энергии вообще.  

Конкретный труд принимает общественный характер в процессе 

продажи товаров на рынке, если товар не продан на рынке, то труд ока-

зался не востребован обществом и, в лучшем случае, товар может быть 

использован для личного потребления производителем. 

Таким образом, стоимость товара не сводится только к трудозатра-

там, она выражает социально-экономические отношения товаропроизво-

дителей. Наряду с трудовой теорией стоимости К. Маркса, существуют 

другие теории, которые мы рассмотрим дальше.  

2.3. Деньги: происхождение, сущность и функции 

Происхождение денег различными экономическими школами связы-

вается с процессом возникновения товарного хозяйства и развитием обме-

на. Без товарного производства и обмена сущность денег теряет смысл. 

Самой простой формой обмена является бартер, т. е. непосредствен-

ный обмен одного товара на другой. Например, земледелец обменивает 

100 кг зерна на одну корову, принадлежащую скотоводу. Однако бартер-

ные сделки могут беспрепятственно осуществляться лишь при ограничен-

ном наборе прилагаемых к обмену товаров. Количество участников при 

бартерном обмене также ограничено. При вовлечении в торговлю большо-

го круга хозяйственных субъектов бартер наталкивается на серьезные за-

труднения. Например, вы хотите обменить свою пшеницу на медный кув-

шин, но владельцу кувшина не требуется ваше зерно. Потребуется множе-

ство промежуточных торговых сделок, прежде чем вы, наконец, станете 

обладателем кувшина. 

Это затруднение оказалось бы непреодолимым, если бы в самой 

природе вещей не существовало средства, которое само по себе и без вся-

кого соглашения или государственного принуждения привело бы к реше-

нию указанного затруднения. Дело в том, что по мере развития обмена 
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в разных регионах выделяется товар, обладающий наибольшей способно-

стью к сбыту. Выражаясь современным языком, речь идет о товаре, обла-

дающем наибольшей ликвидностью, т. е. речь о легко реализуемом товаре. 

Этот товар, имеющий наибольшую способность к сбыту, становится день-

гами для определенного региона. Деньги —  это абсолютно ликвидное 

средство обмена. 

Уже на раннем этапе развития товарооборота в качестве средства 

обмена у разных народов использовались различные товары — скот, зер-

но, соль, меха, но все они удовлетворяли одному требованию: получить 

общее признание и покупателей, и продавцов как средство обмена. В Рос-

сии до конца княжения Дмитрия Донского в качестве наиболее ликвидных 

средств обмена обращались серебро в слитках («гривны»), меховые цен-

ности («куны», «резаны», «мордки» и т. д.), а также иностранная монета 

(римские динарии, арабские дирхемы, западноевропейские монеты). По-

степенно господствующим абсолютно ликвидным средством обмена стали 

драгоценные металлы — золото и серебро.  

Таким образом, деньги — это особый, абсолютно ликвидный товар, 

который является всеобщим эквивалентом. Для выполнения роли денег 

больше всего подошло золото — благородный металл, обладающий всеми 

необходимыми для всеобщего эквивалента качествами: сохранностью, де-

лимостью, портативностью, редкостью, большой стоимостью и т. д. Свою 

роль всеобщего эквивалента в пределах государства золото выполняло 

в виде монет — своеобразного национального мундира. 

Печатать собственные деньги в прошлом могли короли и князья. 

Обнаружив, что монеты, начеканенные и истертые, выполняют свою роль 

одинаково успешно, они сознательно уменьшали долю ценных металлов, 

занимались порчей монет. В России, например, за период с XII по XVIII в. 

содержание серебра в рубле упало с 48-ми до четырех золотников 21-й 

доли (один золотник равен 4,26 г). Причем сам рубль — это часть более 

древней денежной единицы — гривны. За порчей монет последовал вы-

пуск бумажных денег, являвшихся заменителями золотых и серебряных. 

В России бумажные деньги были выпущены  в 1769 г. при Екатерине .  

Экономическая сущность и роль денег как всеобщего эквивалента 

проявляется в их функциях: меры стоимости; средства обращения; сред-

ства накопления; средства платежа; мировые деньги. 

Деньги как мера стоимости измеряют стоимость всех товаров иде-

ально. Стоимость товара, выраженная в деньгах, называется ценой. Для 

измерения стоимости устанавливается денежная единица с определенным 

масштабом цен (доллар, рубль, франк и т. д.) Каждой единице соответ-

ствует определённое весовое количество золота. Цены товаров выражают-
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ся в известном количестве денежного товара — золота. Определенное ве-

совое количество золота принимается за единицу измерения масштаба 

цен, устанавливаемых государством в качестве денежной единицы. Так, 

в США масштабом цен до 1971 г. был доллар, равный 0,818513 г чистого 

золота. В России денежной единицей стал рубль, весовое количество зо-

лота которого в 1897 г. было определено 0,774234 г, рубль 1961 г. содер-

жал 0,98741 г золота. Ныне золотое содержание всех валют официально 

отменено, в развитых странах  в 1976–1978 гг., в России с 1992 г. 

Средство обращения предполагает, что деньги непосредственно 

участвуют в обращении мимолетно. В этой функции деньги выступают 

как посредник в обмене товаров. Формула денежного обращения имеет 

вид Т — Д — Т (Товар — Деньги — Товар). В связи с этим эту функцию 

могут выполнять бумажные и кредитные деньги. Количество денег, необ-

ходимое для обращения, определяется формулой:  

КД = ТЦ/О, 

где ТЦ — сумма цен товаров и услуг, О — количество оборотов де-

нег за данный период. 

В обращении золотые монеты заменяются бумажными деньгами. 

Первоначально это были расписки о приёме золота на хранение. Эти рас-

писки использовались для покупки товаров, переходили из рук в руки. 

В дальнейшем бумажные деньги стали выпускать правительства. Бумаж-

ные деньги стоимости не имеют, хотя выпуск их требует затрат. Если ко-

личество бумажных денег соответствуют необходимому количеству золо-

тых, то обращение их происходит нормально. Но если их выпускается 

больше, чем требуется для обращения золотого рынка, то бумажные знаки 

стоимости обесцениваются, цены на товары растут, возникает инфляция, 

которая может принимать различные формы проявления. 

Трансформацию закона денежного обращения отразила неоклассиче-

ская количественная теория денег, предложенная А. Маршаллом и И. Фи-

шером (1867–1947). Математическая формула американского экономиста 

И. Фишера показывает зависимость уровня цен от денежной массы:  

MV = PQ, 

где М — денежная масса; V — скорость обращения денег; Р — уровень 

товарных цен; Q — количество обращающихся товаров.  

В соответствии с данной формулой уровень товарных цен определя-

ется по формуле:  

Р = MV/Q, 

т. е. произведением массы денежных знаков на скорость их обращения, 

деленным на количество товаров; количество денег в обращении (объем 

денежной массы) — это  
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М = PQ/V. 

Ha основании этой формулы Фишер делает вывод, что стоимость денег 

обратно пропорционально их количеству. Формула Фишера МV = PQ поз-

воляет нам в первом приближений объяснить феномен инфляции (с точки 

зрения нарушений в сфере бумажноденежного обращения). Инфляция — 

это обесценение денег, сопровождаемое ростом товарных цен. 

Если продавец получил за свой товар деньги, но не стал их сразу же 

расходовать на покупку нужных ему вещей, то процесс обращения преры-

вается. Тогда деньги начинают выполнять функцию средства образования 

сокровищ. Они накапливаются в качестве представителя богатства вооб-

ще; функцию сокровища выполняют только золотые монеты, золотые 

слитки и изделия из золота. Однако неподвижное сокровище не приносит 

дохода, а поэтому ныне все деньги стали пускаться в оборот для получе-

ния их прироста в качестве средства сбережения и накопления. 

При продаже товара в кредит (в долг с отсрочкой платежа) деньги вы-

полняют функцию платежного средства: ими расплачиваются за ранее при-

обретенный товар, когда наступает срок погашения задолженности. В такой 

роли деньги используются и вне сферы товарного обращения: когда выпла-

чивается заработная плата, выполняются всякого рода финансовые обяза-

тельства (по займам, налогам, за аренду земли или помещения и т. д.) 

Долговые обязательства порождают новую форму денег — кредитную. 

Производитель, продавший товар в долг, получает от покупателя вексель 

(долговое обязательство), который может использовать вместо денег, чтобы 

расплатиться за вещь, купленную у третьего лица. В дальнейшем взамен 

частных векселей банки стали выпускать банкноты (банковые билеты). Они 

выпускались на круглые суммы, имели золотое обеспечение и обладали ши-

рокой способностью к обращению. Наряду с банкнотами в обороте участ-

вуют и другие виды кредитных средств обращения — чеки. Чек представля-

ет собой приказ банку, выписанный владельцем денежного вклада, о выдаче 

со своего счета денег лицу, указанному в чеке. 

В международной торговле осуществляется функция мировых денег. 

Последние стали выступать в роли всеобщего эквивалента в хозяйственных 

взаимоотношениях всех стран. На мировом рынке долгое время деньги вы-

ступали  в натуральной форме, в виде слитков золота, которое являлось ме-

рой стоимости и использовалось как всеобщее средство платежа. В XX в. 

В связи с широким развитием межгосударственных экономических отноше-

ний расчеты между государствами стали осуществляться в национальной 

валюте той страны, которая занимает главенствующее положение в мировом 

платежном обороте. Поэтому валюта, представляющая мировые деньги 

(доллар) и различные средства расчетов, первоначально свободно обраща-
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лась в золото, однако с начала 1970-х годов такая практика прекратилась. 

Теперь национальные валюты обеспечиваются товарами и услугами этих 

стран и обмениваются между собой по плавающим курсам.  

И наконец, с появлением новых разновидностей денег — кредитных 

карточек, электронных денег, вообще развитием безналичного денежного 

обращения, когда деньги нельзя «потрогать» — они предстают как наибо-

лее абстрактный институт развитой цивилизации. 

Вместе с тем следует отметить, что существуют и другие подходы  

к определению сущности и функций денег: номиналистическая, металли-

стическая и другие теории. 

Переход к использованию репрезентативных денег вызвал всплеск 

фальшивомонетничества, известного с древних времен, с момента, когда че-

ловечество перешло к чеканке монет из драгоценных металлов. Сегодня ис-

пользование новейшей копировальной техники и других технических 

средств обусловливает, по данным иностранной печати, ежегодный прирост 

фальшивомонетничества в среднем на 10 %. Значительный размах в право-

вых государствах приобрели махинации с кредитными карточками, приво-

дящие к сдерживанию развития прогрессивной системы расчетов. 

Необходимость защиты денежной системы привела к введению фаль-

шивомонетничества (чеканка, подделка, фальсификация денег) в состав пре-

ступлений и активизацию целенаправленной деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с различными видами фальшивомонетничества. 

2.4. Рынок: сущность, структура и функции 

Рынок — место, где происходит купля-продажа товаров по свободно 

складывающимся ценам. Таким образом, рынок — это тип хозяйствен-

ных связей между субъектами хозяйствования.  

Рыночная экономика — это система экономических отношений по 

поводу купли-продажи товаров и услуг, осуществляемой с помощью денег  

в условиях плюрализма всех форм собственности, свободной конкуренции  

и ценообразования, обеспечивающая эффективность решения социально-

экономических проблем. 

В историческом развитии рынок прошел ряд этапов: рынок произво-

дителя (продавца), который сменился рынком потребителя (покупателя). 

Трансформация рынка продавца в рынок покупателя представляет кон-

кретное проявление глубинных сдвигов в экономике. Рассмотрим основ-

ные признаки экономики рынка продавца и рынка покупателя.  

Рынок продавца характеризуется следующими чертами: 
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1. Сравнительно низкий уровень развития производства, когда еще 

не в полной мере удовлетворяются не только потребности, но и покупа-

тельная способность населения. 

2. Предложения товаров и спрос на них определяется производством. 

3. Существует традиционно ограниченный круг товаров, ассорти-

мент которых изменяется медленно. 

4. Производство опирается на свои возможности, а не на потребно-

сти покупателя. 

5. Взаимоотношения продавца и покупателя ограничиваются отно-

шениями купли-продажи. 

6. Возможности покупателя определяются личными доходами. 

7. Продукция носит стандартный, массовый, не индивидуализиро-

ванный характер. 

Рынок покупателя возник на высоком уровне индустриального раз-

вития, когда производство в состоянии в полной мере удовлетворить по-

купательный спрос населения. Ему присущи следующие черты:  

1. Высокий уровень производства и разнообразия товаров и услуг. 

2. Производство товаров планируется формами на основе изучения 

покупательского спроса. Для этого создается система маркетинга. 

3. Высокий удельный вес товаров длительного пользования в струк-

туре потребления. 

4. Возможности приобретать товары длительного пользования в кредит. 

5. Быстрая смена модификаций товаров народного потребления. 

6. Ускоренное обновление основного капитала, массовое внедрение 

вычислительной техники в различные сферы. 

7. Развертывание фирменного обслуживания по объектам длительного 

пользования (товары народного потребления и производственная техника). 

8. Формирование современной инфраструктуры рыночного хозяй-

ства на основе центров информации, эффективных расчетов по сделкам 

и покупкам. 

9. Развитие множества форм собственности в народном хозяйстве. 

10. Интернационализация внутренних рынков на основе создания 

совместных предприятий, фирм и интенсификации внешнеэкономиче-

ских связей.  

Для рынка покупателей характерна высокая динамичность в пере-

мещении капитала и других ресурсов, что позволяет делать современная 

кредитно-денежная система, широкий масштаб научно-технического про-

гресса и соответствующая ему квалификация кадров. 

Сущность рынка находит свое выражение в главных его функциях,  

а именно:  
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— саморегулирование производства (согласование производства 

и потребления в ассортиментной структуре, а также поддержание сбалан-

сированности спроса и предложения по объему и цене); 

— стимулирующая (состоящая в побуждении производителей к со-

зданию новой продукции с наименьшими издержками на условную еди-

ницу и максимум прибыли);  

— регулирующая (предполагающая обеспечение определенной про-

порциональности в производстве и обмене между регионами и сферами 

национального хозяйства); 

— экономичности (предполагает сокращение издержек обращения 

в сфере потребления, в соразмерности спроса с величиной заработной платы);  

— эквивалентности (т. е. рынок сопоставляет индивидуальные за-

траты труда отдельного производителя с общественным «эталоном», со-

измеряя затраты и результаты, а также выявляя ценность товара); 

— демократизации хозяйственной деятельности (освобождение об-

щественного производства от нежизнеспособных его элементов, что впо-

следствии ведет к дифференциации товаропроизводителей конкурентов). 

История развития рынка позволяет выделить следующие типы 

рынка: неразвитый, свободный (классический), регулируемый и дефор-

мированный. 

Свободный (классический) рынок характеризуется следующими 

чертами: 

1. Неограниченное число участников рыночных отношений и сво-

бодная конкуренция. 

2. Свободный доступ к любой хозяйственной деятельности всех чле-

нов общества. 

3. Мобильность факторов производства; свобода передвижения 

капитала. 

4. Абсолютная информированность о рынке (норме прибыли, 

спросе, предложении и т. д.). Осуществление принципа рационального 

поведения рыночных субъектов (оптимизации благосостояния в резуль-

тате прироста доходов — продать подороже, купить подешевле) невоз-

можно без информации. 

5. Абсолютная однородность одноименных товаров (отсутствие тор-

говых марок и т. д.). 

6. Ни один участник конкуренции не в состоянии оказывать непо-

средственное влияние на решение другого неэкономическими методами. 

7. Цены устанавливаются стихийно в ходе свободной конкуренции. 

8. Отсутствуют монополизм (один производитель), монопсония 

(один покупатель) и государственное регулирование. 
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Перечисленные черты классического рынка позволяют сделать вы-

вод  о рынке как саморегулирующейся системе, характеризующейся вы-

сокой степенью рационального поведения рыночных субъектов.  

В своем воздействии на экономическую систему рынок многогранен  

и противоречив, выполняет как позитивную, так и негативную роль. По-

зитивная роль рыночного механизма. Конкурентный рынок выполняет 

распределительную и стимулирующую функции. Он способствует эффек-

тивному распределению ресурсов, направляя их в производство тех това-

ров и услуг, в которых общество более всего нуждается. Он стимулирует 

разработку и внедрение наиболее эффективных технологий производства, 

обеспечивая общество необходимыми товарами, созданными в наиболь-

шем количестве из имеющихся ресурсов. Тем самым стихийно обеспечи-

вается максимально возможная экономическая эффективность. 

Являясь ориентиром для развития выгодного производства и пока-

зывая невыгодность других производств, конкурентный рынок регулирует 

отраслевую структуру, стимулирует технический прогресс, обеспечивает 

ресурсосбережение. Через спрос (двигатель рыночной экономики) конку-

рентный рынок поворачивает производство к потребителю, создает мате-

риальную заинтересованность всем участникам в удовлетворении их по-

требностей. Рынок выявляет общественную значимость производства 

и товаров, реализует валовой национальный продукт, освобождает эконо-

мику от дефицита товаров и услуг. В целом, рынок через конкурентное 

ценообразование обеспечивает сбалансированность экономики, производ-

ства и потребления. 

Основанный на личной свободе субъектов, конкурентный рынок ко-

ординирует экономическую деятельность людей без принуждения, созда-

вая добровольную состязательность между ними посредством купли-

продажи. Таким образом, механизм «самонастройки» (автоматическое 

функционирование и корректирование рыночной экономики с помощью 

«невидимой руки») и свобода экономического поведения людей свиде-

тельствуют в пользу рыночной системы. Однако возможности рыночного 

механизма не безграничны. 

Свободному рынку присущи следующие недостатки: 

1. Рынок приводит к дифференциации в уровне жизни. 

2. Механизм свободной конкуренции не обеспечивает экономику 

нужным количеством денежной массы для развития производства. 

3. Принципы свободной конкуренции не обеспечивают соблюдение 

правил и норм поведения в обществе, что приводит к нежелательным эф-

фектам (например, загрязнение окружающей среды, загрязнение продук-
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тов питания вредными веществами и др.), развитию наркомании, алкого-

лизма  и т. д. 

4. Рынок не в состоянии обеспечить общество услугами, в которых 

нуждается человек и от которых никто не получает прибыли (оборона, 

государственное управление и др.). 

5. Рынок не реализует научно-технические достижения для фунда-

ментальных исследований в науке и технике, а они крайне необходимы 

для развития общества в отдаленной перспективе. 

Свободный рынок — это абстракция. В настоящее время, как и в про-

шлом, имеет место регулирование рынка, ибо условиям свободного рынка 

не отвечает никакая государственность, в обществе должна быть достаточ-

ная экономическая свобода, обеспечивающая развитие экономики. Цивили-

зованный (регулируемый) рынок — это результат развития цивилизации 

и гуманизации общества, когда государство стремится как-то смягчить уда-

ры рынка по интересам отдельных членов общества, но не настолько, чтобы 

свести на нет мотивацию к творческому, инициативному труду и риску в хо-

зяйственной деятельности. Рынок может регулироваться: 

— с помощью своего собственного рыночного механизма (конку-

ренции, прибыли, цен, спроса и предложения); 

— государством прямо или косвенно через госзаказы, налоги и т. д. 

Главное — найти оптимальное сочетание рыночного и государ-

ственного регулирования. Основные черты деформации рынка: 

— отсутствие многочисленных субъектов на основе различных форм 

собственности; 

— чрезмерная централизация в распределении ресурсов; 

— монополизм производителя или продавца; 

— несбалансированность спроса и предложения; 

— чрезмерная инфляция (рост цен) — нарушающая денежное обра-

щение, бюджетный дефицит, эмиссия денег; 

— расцвет теневой экономики; 

— развал общенационального рынка. 

— замена товарно-денежных отношений товарным (бартерным) 

обменом; 

— деформации экономических интересов всех субъектов рыночных 

отношений, отсутствие мотивации к труду; 

— отсутствие у потребителя права выбора товара. 

Для устранения рыночных деформаций, безработицы, инфляции, не-

стабильности необходимо создать определенные условия. К таким усло-

виям относятся: 
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— наличие в экономике разнообразных форм собственности и мно-

гообразных форм хозяйствования, а также свободной конкуренции; 

— достаточное количество производителей, не менее 15–20 изгото-

вителей однотипной продукции для большинства отраслей;  

— свобода выбора партнеров по хозяйственным связям; способность 

свободно распоряжаться частью своих доходов; отсутствие жесткого ад-

министративного товарного распределения (по карточкам, талонам и др.), 

т. е. свободная купля-продажа; 

— право рыночных субъектов самим устанавливать цены. Это не 

жесткое условие, ибо классический рынок как бы задает извне «невиди-

мой рукой» цену покупателям и продавцам. Наличие союзов предприни-

мателей  и потребителей не устраняет рынок; 

— свободное маневрирование ресурсами, их наличие, обеспечиваю-

щее мобильность и использование факторов (материальных, трудовых, 

финансовых) производства для его развития; 

— возможность изменить условия производства, его технологию, 

свободное перемещение любых капиталов в любую сферу приложения; 

недогрузка — это обязательное условие для функционирования здоро-

вой экономики; 

— полнота и доступ всех хозяйственников к информации о рынке; 

— наличие рыночной инфраструктуры, т. е. комплекса отраслей, си-

стем, служб, предприятий, обслуживающих рынок.  

Характеристику рынка, как совокупности или арены актов купли-

продажи, можно раскрыть через структуру, систему рынков и инфра-

структуру. Структура рынка — это внутреннее строение, расположение, 

порядок отдельных элементов рынка, их удельный вес в общем объеме 

рынка. Признаками структуры являются: тесная связь между её элемента-

ми; определенная устойчивость этих связей; целостность, совокупность 

данных элементов. 

Совокупность всех рынков, расчлененных на отдельные элементы на 

основе самых разнообразных критериев, образует систему рынков. Можно 

выделить критерии для характеристики структуры и системы рынка: 

1) по объектам: рынок товаров и услуг, рынок рабочей силы, рынок 

средств производства, рынок информации, кредитный рынок, фондовый 

рынок и др.; 

2) в пространственном отношении: местный, локальный, региональ-

ный, национальный, региональный по группе интегрированных стран, ми-

ровой рынки; 
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3) по степени ограничения конкуренции: свободный, монополизиро-

ванный, олигополистический, государственно регулируемый и планово-

регулируемый рынки; 

4) по уровню насыщенности: равновесный (по объему и структуре), 

дефицитный и избыточный; 

5) по субъектам: рынок покупателей, продавцов, государственных 

учреждений, посредников; 

6) с позиции законодательства: легальный и нелегальный. 

Таким образом, рынок охватывает элементы, непосредственно свя-

занные с обеспечением производства, а также элементы материального 

и денежного обращения. Он связан с непроизводственной сферой, и да-

же сферой духовной. Однако элементы рынка (отдельные рынки) не 

одинаковы по своему значению. Рынок начинается с возможности при-

обретения рабочей силы (трудовых ресурсов). Без этих элементов про-

изводительных сил, без их соединения с помощью политики не может 

функционировать производство.  

Огромное значение имеет потребительский рынок, т. е. рынок про-

довольствия, одежды, обуви, автомашин и др. предметов потребления. Без 

развития этого рынка теряется общественное отношение обмена. От со-

стояния потребительского рынка зависит обеспечение населения, уровень 

потребления, устойчивость денежного обращения. 

Финансовый рынок (ссудных капиталов) обеспечивает подвижность 

капиталов, их перелив в наиболее прибыльные, а следовательно, в наибо-

лее важные, перспективные отрасли производства. Это один из самых 

комплексных рынков, он часто разбивается: на денежный рынок (а тот — 

на рынок краткосрочных кредитных операций, казначейский и коммерче-

ских векселей, краткосрочных ценных бумаг, а также на валютный, учет-

ный рынки); рынок капиталов (а тот — на рынки средне и долгосрочных 

ценных бумаг,  т. е. акций и облигаций, рынок средне и долгосрочных 

банковских кредитов).  

Впрочем, комплексными являются и все остальные рынки. Рынок 

услуг существует в тех условиях, когда устанавливается плата за самые 

различные услуги. Степень его развития определяет обеспеченность насе-

ления и предприятий услугами, их качество и своевременность. Наконец, 

рынок распространяется и на духовную сферу, превращая в объект купли-

продажи технологиюи духовные идеи, стимулируя материально их рож-

дение, распространение, использование. К теневому рынку относится 

сфера производства и реализации запрещенных товаров и услуг (оружие, 

наркотики, порнография, проституция и т. д.). Вместе с тем теневые от-

ношения пронизывают и другие рынки различных товаров и услуг. 
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Несомненно, что каждый элемент рынка имеет свое самостоятельное 

значение, но только точное взаимодействие между ними приводит к пло-

дотворному функционированию всего рыночного хозяйства. 

Нормальный рынок базируется на совокупности определенных ин-

ститутов.  

Во-первых, правовая система, которая организует правовое регули-

рование рынка. Для его субъектов устанавливают единые правила поведе-

ния. Правовые органы защищают субъектов рынка и наказывают винов-

ных за нарушение правовых норм. Правовое регулирование рынка охва-

тывает всю систему рыночных отношений.  

Во-вторых, сюда входят органы государственного контроля и регу-

лирования: учреждения по санитарному, экологическому и эпидемиоло-

гическому контролю; налоговая система; органы финансово-кредитной 

политики государства.  

В-третьих, к рыночным институтам относятся ассоциации, союзы 

потребителей, предпринимателей и работников (профессиональные сою-

зы). Они повышают степень организованности цивилизованности и эф-

фективности поведения рыночных агентов.  

В-четвертых, в совокупность институтов включена рыночная инфра-

структура — это совокупность организационно-правовых форм, опосре-

дующих движение деловых отношений и увязывающих между собой эти 

отношения в одно целое.  

Элементы инфраструктуры рынка: 

— кредитная система коммерческих банков; 

— товарные, сырьевые, фондовые и валютные биржи; 

— аукционы, ярмарки и другие формы организованного посред-

ничества; 

— система регулирования занятости населения; 

— информационные технологии и средства деловой коммуникации; 

— система страхования коммерческого риска; 

— рекламные агентства и средства массовой информации; 
— торговые палаты и другие общественные объединения деловых 

кругов;  

— коммерческо-выставочные комплексы; 

— система экономического образования; 
— консультационные (консалтинговые) и аудиторские компании; 

— общественные и государственно-общественные фонды, создава-

емые для стимулирования деловой активности; 

— специальные зоны свободного предпринимательства. 

Инфраструктура выполняет ряд функций: 
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— организационное оформление деловых отношений; 
— облегчение участникам деловых отношений реализации отно-

шений; 

— специализацию различных субъектов экономики, повышение эф-

фективности их работы на основе дифференциации заполняемых ими ры-

ночных ниш; 

— облегчение форм юридического и экономического контроля, гос-

ударственного и общественного регулирования деловой практики. 

Таким образом, рынок предстал перед нами как единая совокупность 

рыночных связей. Эта целостность придает рынку новое качество — спо-

собность к саморегулированию на основе экономических законов, опреде-

ляющих динамику цен. 

2.5. Экономические системы и их сущность 

Экономическая система — совокупность экономических процессов, 

совершающихся в обществе на основе сложившихся имущественных от-

ношений и организационных форм. Современные индустриально развитые 

страны мира в основном различаются по двум признакам: по форме соб-

ственности на средства производства и по способу, посредством которого 

координируется и управляется экономическая деятельность. В современ-

ных курсах по экономической теории обычно различают следующие типы 

экономических систем: рыночную, командную, традиционную и смешан-

ную экономическую. Однако в рамках каждого типа систем существует 

множество моделей, отражающих национальные, исторические и другие 

особенности каждой страны.  

Чистый капитализм, или капитализм эпохи свободной конкуренции, 

исторические рамки которого определяются второй половиной XVIII — 

началом XX в., хотя отдельные черты сохранились и сегодня. Система ха-

рактеризуется частной собственностью на ресурсы и использованием си-

стемы рынков и цен для координации экономической деятельности 

и управления ею. В такой системе поведение каждого ее участника моти-

вируется его личными, эгоистическими интересами; каждая экономиче-

ская единица стремится максимизировать свой доход на основе индивиду-

ального принятия решений. Рыночная система функционирует в виде ме-

ханизма, посредством которого индивидуальные решения и предпочтения 

предаются гласности и координируются. Тот факт, что товары и услуги 

производятся, а ресурсы предлагаются в условиях конкуренции, означа-

ет, что существует много самостоятельно действующих покупателей 

и продавцов каждого продукта и ресурса. В результате экономическая 

власть широко рассеяна. Защитники чистого капитализма утверждают, что 
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такая экономическая система благоприятствует эффективности использо-

вания ресурсов, стабильности производства и занятости, быстрому эконо-

мическому росту. Вот почему здесь очень мала или вовсе отсутствует 

необходимость в планировании, в правительственном контроле и вмеша-

тельстве в экономический процесс. Поэтому роль правительства ограни-

чивается защитой частной собственности и установлением надлежащей 

правовой структуры, облегчающей функционирование свободных рынков. 

Существенными недостатками данной системы является стихий-

ность, приводящая к разрушительным кризисам; ярко выраженная тен-

денция   к централизации и концентрации, рождающим монополию; соци-

альная незащищенность населения, ведущая к резкой дифференциации 

классов  и обнищанию основной массы населения, особенно в период кри-

зисов. Неслучайно в периоды экономических кризисов общественная си-

туация накалялась до революционных взрывов. С учетом этого современ-

ная рыночная экономика дополняется государственным регулированием 

экономики и государственным сектором, обеспечивающим высокий уро-

вень социальной защиты всех слоев населения, поэтому она все более вы-

ступает как социальная рыночная экономика.  

Социальная рыночная экономика — экономическая система, сло-

жившаяся в промышленно развитых странах во второй половине XX в. 

Она характеризуется преобладанием коллективной частной собственно-

сти, активным государственным регулированием хозяйственной деятель-

ности, развитой частной и государственной системой социального страхо-

вания и социального обеспечения. Отличительными чертами являлись: 

обобществление  и огосударствление части хозяйства в национальном 

и интернациональном масштабах; экономическая деятельность на базе 

коллективной частной и государственной собственности; активное госу-

дарственное регулирование национальной экономики для стимулирования 

потребительского спроса и предложения, предотвращения кризисов без-

работицы и т. д.; создание государственных и частных фондов социально-

го страхования и социального обеспечения. 

Полярной альтернативой рыночной экономики является командная 

экономика. Эту систему характеризуют общественная собственность 

практически на все материальные ресурсы и коллективное принятие эко-

номических решений посредством централизованного экономического 

планирования. Все крупные решения, касающиеся объема используемых 

ресурсов, структуры и распределения продукции, организации производ-

ства, принимаются центральным плановым органом. Предприятия явля-

ются собственностью государства и осуществляют производство на осно-

ве государственных директив. План конкретизирует количество ресурсов, 
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которое должно быть выделено каждому предприятию, чтобы оно могло 

выполнять свои производственные задания. Рабочие закреплены за про-

фессиями и даже, быть может, распределяются согласно плану по геогра-

фическим районам. Соотношение в национальном продукте средств про-

изводства и средств потребления устанавливается централизованно, таким 

же образом осуществляется и распределение потребительских товаров 

среди населения. Средства производства распределяются между отрасля-

ми на основе долговременных приоритетов, устанавливаемых централь-

ным плановым органом. Положительными чертами системы являются: 

высокий уровень социальной защиты населения (образование, здраво-

охранение, защита старости и детства и т. д.); возможность концентриро-

вать огромные ресурсы на решении важных государственных задач; отно-

сительная однородность общества и отсутствие ярко выраженных эконо-

мических противоречий. Существенные недостатки системы: бюрократи-

зация экономической и общественной жизни; монополизация экономики 

и её милитаризация; игнорирование потребностей населения и усиливаю-

щееся господство теневых экономических отношений, разрушающих об-

щество и экономику. 

В реальной действительности экономические системы располагаются 

где-то между крайностями чистого капитализма и командной экономики,  

т. е. проявляются как смешанная система — такая экономическая система, 

в которой регулирование экономических процессов осуществляется как 

рынком, так и государством, без решающего преобладания одного из них. 

Во многих экономически слабо развитых странах действуют тради-

ционные, или основанные на обычаях, экономические системы. Техника 

производства, обмен, распределение доходов базируются здесь на освя-

щенных временем обычаях. Наследственность и касты диктуют экономи-

ческие роли индивидов, социально-экономический застой четко выражен. 

Технический прогресс   и внедрение инноваций резко ограничены, так как 

они вступают в противоречие  с традициями и угрожают стабильности 

общественного строя. Религиозные  и культурные ценности здесь первич-

ны по сравнению с экономической деятельностью, а общество отстаивает 

сохранение статус-кво. 

Следует подчеркнуть главное: не существует однозначного или об-

щепризнанного решения экономических проблем. Разные общества, обла-

дающие различным культурным и историческим прошлым, разными обы-

чаями и традициями, противоположными идеологическими устоями (не 

говоря уже  о ресурсах, различающихся между собой и количественно 

и качественно), используют разные институты для решения реальных эко-

номических проблем. Поэтому в каждой стране формируется националь-
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ная модель той или иной экономической системы, в которой отражается 

сложившееся состояние материально-производственной базы нации, де-

мографические, политические, исторические, культурные и другие факто-

ры. Модели смешанной экономики отличаются друг от друга своими 

«национальными коэффициентами смешения» разных форм собственно-

сти, рынка, государственного регулирования, капитала, социальности, де-

мократичности, духовности и т. д. Так, например: 

— американская модель — либеральная рыночная модель, предпо-

лагает приоритетную роль частной собственности, рыночного, конкурент-

ного механизма, капиталистических мотиваций, высокий уровень соци-

альной дифференциации; 

— германская модель — модель социального рыночного хозяйства, 

увязывает расширение конкурентных начал с созданием особой социальной 

инфраструктуры, смягчающей недостатки рынка, а также формированием 

многослойной институциональной структуры субъектов социальной поли-

тики  и высоким уровнем административно-правового регулирования; 

— шведская модель — социальная модель, для которой характерен 

высокий уровень социальных гарантий, базирующийся на широком пере-

распределении доходов и распространении многообразных «свободных 

ассоциаций»; 

— японская модель — модель регулируемого корпоративного капи-

тализма, в котором благоприятные возможности накопления капитала со-

прягаются  с активной ролью государственного регулирования в сферах 

программирования экономического развития, структурной, инвестицион-

ной  и внешнеэкономической политики с особым социальным значением 

корпоративного начала. 

Главная цель экономической системы — обеспечить эффективное 

использование ресурсов для поступательного развития общества. 

В рамках этих систем действуют, обычно смешиваясь друг с другом, 

различные механизмы координации. Множество этих механизмов обра-

зуют пять основных способов координации: 

1. Иерархический порядок, основанный на передаче распоряжений 

(приказов, инструкций, планов и т. п.) от вышестоящих к нижестоящим.  

2. Спонтанный, или стихийный, порядок, в котором координация 

возникает как непреднамеренный результат взаимодействия равноправ-

ных индивидов. 

3. Самоуправление, или порядок, в котором права распоряжения 

передаются снизу вверх (нижестоящие делегируют полномочия выбор-

ному органу). 
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4. Этический порядок, который опирается на взаимопомощь, сочув-

ствие и другие формы поведения.  

5. Семейный порядок, опирающийся на традиционное распределение 

функций и ответственности членов семьи. 

Среди перечисленных способов координации наибольшее значе-

ние для понимания экономической жизни имеют иерархия и спонтан-

ный порядок. На иерархическом подчинении основано управление 

внутри фирмы и любой другой экономической организации, управление 

в рамках государственного аппарата, а в отдельных экономических си-

стемах — и в рамках всего национального хозяйства (административно-

командная система советского типа). 

Спонтанный порядок соответствует рыночной организации эконо-

мической деятельности. Экономические субъекты руководствуются глав-

ным образом изменением цен, а не чьими-то распоряжениями, производи-

тели не вступают в переговоры друг с другом и с потребителями и стре-

мятся лишь  к личной выгоде, достигается полная координация действий 

и тем самым — рост общественного благосостояния. 

История показывает, что способы координации обычно переплета-

ются,  и зачастую бывает непросто отделить иерархическое управление от 

спонтанной самоорганизации. Но все же можно говорить о том, что в ма-

лых группах преобладает иерархия, а в больших — спонтанный порядок. 

Он наиболее характерен и как способ координации в рамках всей эконо-

мической системы того или иного государства. Все попытки управлять 

экономикой из единого центра оборачиваются неспособностью обеспе-

чить должную координацию, следствием чего становится хронический 

дефицит и разбалансированность, подрывающие систему.  

Напротив, в рыночной экономике экономические субъекты прини-

мают решения на основе крупиц рассеянного знания, доступного каждому 

из них,  в первую очередь — цен. Несколько упрощая, можно утверждать, 

что каждому производителю достаточно знать только движение цен на 

исходные ресурсы  и готовую продукцию, чтобы принять такое решение, 

которое будет отвечать не только его интересам, но и интересам всего об-

щества. Так рынок эффективно обеспечивает экономическую координа-

цию без насилия и принуждения. Каждый экономический субъект несет 

издержки для того, чтобы произвести какое-то благо. Чаще всего издерж-

ки выступают в форме затрат на переработку сырья и материалов, оплату 

рабочей силы, возмещение износа оборудования и других затрат, хорошо 

знакомых каждому предпринимателю, такие издержки называются транс-

формационными издержками. 
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Усложнение хозяйственной жизни также заставило ученых обратить 

пристальное внимание на высокие издержки, которые теперь приходится 

нести субъекту для защиты своих прав собственности, например, для 

предотвращения нарушения контрактов со стороны коммерческих парт-

неров и контроля за качеством поставляемой продукции, получения ин-

формации и т. д. Такие издержки по своему содержанию связаны не с из-

менением свойств экономических благ, а с самим фактом проведения ры-

ночных сделок (трансакций). Поэтому их называют трансакционными из-

держками.  В упрощенном виде трансакционные издержки можно опреде-

лить как издержки, связанные с получением информации, совершением 

сделок и защитой прав собственности. Обычно выделяют пять типов 

трансакционных издержек: 

1. Издержки по поиску информации (по поиску товара, потенциаль-

ного продавца, поиску потребителей и т. д.).  

2. Издержки оценки и контроля качества.  

3. Издержки ведения и заключения переговоров. 

4. Издержки защиты прав собственности (на составление контракта, 

подготовку учредительных документов, регистрацию сделки, нотариуса, 

защиту прав собственности в судебном порядке или иными способами).  

5. Издержки защиты от оппортунистического поведения (любого 

уклонения от соблюдения условий контракта).  

Американские ученые Д. Норт и Дж. Уоллис в 80е гг. прошлого сто-

летия провели специальное исследование трансакционных издержек на 

рынке США. Они установили, что свыше 45 % национального дохода 

США приходится на трансакции, причем сто лет назад эта доля составля-

ла примерно 25 % национального дохода. Иными словами, в современной 

экономике почти половина национального дохода производится теми, кто 

не создает материальный продукт, а занимается перераспределением уже 

созданного  и обеспечением прав пользователей. По мере развития чело-

веческой цивилизации совокупные трансакционные издержки занимают 

все большую долю  в общих затратах, которые несет экономическая си-

стема в целом, и вытесняют обычные, трансформационные затраты («про-

изводственные издержки»).  

Экономические субъекты стремятся минимизировать издержки 

и максимизировать полезность (прибыль). Если с вопросом о снижении 

производственных издержек все ясно — для этого следует применять бо-

лее производительную технику, улучшать организацию труда и т. д., то со 

снижением трансакционных издержек дело обстоит гораздо сложнее, осо-

бенно если учесть, что именно углубление разделения труда и развитие 
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многих других форм человеческих отношений, происходящие в рамках 

общественного прогресса, ведут к быстрому росту этого типа издержек. 

Хотя современные методы передачи и переработки информации без-

условно сокращают трансакционные издержки (например, с помощью Ин-

тернета и современных средств связи можно быстро и недорого получить 

коммерческую информацию), влияние других факторов, особенно связан-

ных с правами собственности, значительно перекрывает этот эффект. 

Главный путь к снижению трансакционных издержек — это уменьшение 

неопределенности экономической среды и соблюдение прав собственно-

сти за счет устойчивых правил поведения. Эти устойчивые правила пове-

дения и есть институты. Таким образом, институты — это правила чело-

веческого поведения в экономической, социальной и любой другой сфере.  

Институты образуют набор ограничений, внутри которых человек 

свободен и может поступать так, как подсказывают ему его чувства, жела-

ния и интересы. Индивид стремится максимизировать полезность и дей-

ствует при этом рационально, но его рациональность ограничена, а воз-

можности деятельности лимитированы институтами. Таким образом, ин-

ституционализм характеризует экономический субъект четырьмя чертами: 

стремление к максимизации полезности; стремление к рациональному 

решению задач; ограниченная рациональность; ограничения, налагаемые 

институтами. 

Часто институты сравнивают с правилами коллективной спортивной 

игры, например, футбола, а игроков — с экономическими субъектами. Эта 

аналогия очень удачно иллюстрирует экзогенность институтов, которые 

выступают внешними ограничениями для экономических субъектов по-

добно тому, как футбольные правила запрещают игрокам совершать опре-

деленные действия. Но в пределах того, что разрешено, экономические 

субъекты свободны в действиях, направленных на достижение своих це-

лей — как свободны в перемещении по полю и разыгрывании комбинаций 

футболисты, действующие в рамках правил. Наконец, за соблюдением 

правил игры следит судья, который может наказать за нарушения, хотя 

некоторым игрокам иногда удается незаметно нарушить правила, может 

быть, и неписаные правила, традиции, которых все придерживаются. Из 

этой аналогии можно вывести следствие, которое имеет огромное значе-

ние для институционального анализа. 

Институты бывают формальными, т. е. закрепленными в писаном 

виде. Другая группа институтов — неформальные: традиции, привычки, 

стереотипы поведения и другие устойчивые формы взаимодействия меж-

ду людьми, которые определяются главным образом культурой, психоло-

гией и идеологией данного общества. На основе возникающих формаль-
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ных и неформальных институтов (правил игры) возникают организации, 

которые реализуют функции институтов и осуществляют корректирую-

щее воздействие на институты.  

Важное воздействие на снижение трансакционных издержек оказы-

вают правоохранительные органы. Масштабная преступность подавляет 

предпринимательскую активность; создает угрозу имуществу и жизни 

предпринимателей и состоятельных граждан, а это стимулирует утечку 

капиталов  и иммиграцию населения за рубеж. Рэкет, преступность против 

собственности, насильственная преступность и т. д. побуждают бизнес 

нести дополнительные издержки. Аналогично воздействуют коррупция, 

монополизация и бюрократизация экономики. Эффективная правоохрани-

тельная деятельность оказывает благоприятное воздействие на экономику 

и общество. Вместе с тем деятельность правоохранительных органов как 

одного из формальных институтов должна дополняться всей совокупно-

стью здоровых неформальных институтов (культурой, психологией 

и идеологией, традициями и обычаями), формируемых государством 

и гражданским обществом.  

2.6. Собственность как экономическая и юридическая категория 

Вопрос о собственности как экономической категории длительное 

время являлся предметом дискуссий. Одни ученые считают, что собствен-

ность представляет собой категорию права, поэтому не может быть пред-

метом экономической теории. Другие, наоборот, полагают, что собствен-

ность является ядром производственных отношений и сугубо экономиче-

ской категорией. Следовательно, раскрыть систему собственности — зна-

чит, описать всю систему производственных отношений. Поэтому эконо-

мическое и юридическое содержание понятия собственности имеют суще-

ственные отличия и их необходимо четко представлять.  

Собственность как экономическая категория сопутствует человече-

скому обществу на протяжении всей его истории, за исключением, пожа-

луй, тех начальных его этапов, когда человек еще не выделился из приро-

ды и удовлетворял свои потребности с помощью владения и пользования. 

На протяжении многовековой истории человечества собственность пре-

терпевала существенные изменения, обусловленные главным образом 

развитием производительных сил. Принято различать первобытнообщин-

ный, рабовладельческий, феодально-крепостнический и капиталистиче-

ский типы собственности. До недавнего времени в качестве особого выде-

ляли также социалистический тип собственности.  

Чаще всего под собственностью в экономическом смысле понима-

ются отношения между людьми, выражающие определенную форму при-
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своения материальных благ, и в особенности форму присвоения средств 

производства. Однако существует и иной подход, исключающий из науч-

ного оборота термин «присвоение».  

Определение собственности с помощью категории присвоения вос-

ходит к работам К. Маркса, в которых категории собственности и присво-

ения увязываются друг с другом
 

При этом, как справедливо отметил Ю. К. Толстой, следует учиты-

вать, что понятие присвоения нуждается в конкретизации, с учетом исто-

рического развития конкретных общественных систем, а потому не может 

быть использовано без раскрытия содержания его самого. К тому же, по-

нятие присвоения исследователи, в том числе и К. Маркс, вкладывали 

различное содержание. С этой позиции, владение, пользование и распоря-

жение, как более конкретные экономико-правовые категории, обладают 

существенными преимуществами по сравнению с относительно абстракт-

ной категорией присвоения. 

В современной экономической теории получило развитие целое 

направление экономического анализа, именуемое неоинституционализмом. 

Одной из наиболее известных теорий является экономическая теория прав 

собственности, разработанная Р. Коузом, А. Оноре и рядом других ученых.  

В качестве методологической и общетеоретической основы эконо-

мического анализа собственности выступают:  

Во-первых, в исследованиях ученые оперируют не привычным поня-

тием «собственность», а используют термин «право собственности». Не 

ресурс сам по себе является собственностью, а «пучок или доля прав» по 

использованию ресурса — вот что составляет собственность. Полный 

«пучок прав» состоит из следующих одиннадцати элементов:  

1. Право владения, т. е. право исключительного физического кон-

троля над благами. 

2. Право использования, т. е. право применения полезных свойств 

благ для себя. 

3. Право управления, т. е. право решать, кто и как будет обеспечи-

вать использование благ.  

4. Право на доход, т. е. право обладать результатами от использова-

ния благ. 

5. Право на капитальную стоимость вещи, т. е. право на отчуждение, 

потребление, изменение или уничтожение блага. 

6. Право на безопасность, т. е. право на защиту от эксплуатации благ 

и от вреда со стороны внешней среды. 

7. Право на передачу благ в наследство. 

8. Право на бессрочность обладания благом. 
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9. Запрет на использование способов, наносящих вред внешней среде. 

10. Право на ответственность в виде взыскания, т. е. возможность 

взыскания блага в уплату долга. 

11. Право на остаточный характер, т. е. право на существование 

процедур и институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных 

правомочий. 

Права собственности понимаются как санкционированные обще-

ством (законами государства, административными распоряжениями, тра-

дициями, обычаями и т. д.) поведенческие отношения между людьми, ко-

торые возникают в связи с существованием благ и касаются их использо-

вания. Эти отношения представляют нормы поведения по поводу благ, ко-

торые любое лицо должно соблюдать в своих взаимодействиях с другими 

людьми или же нести издержки из-за их несоблюдения. Иначе говоря, 

права собственности есть не что иное, как определенные «правила игры», 

принятые в обществе.  

Вторая отличительная черта теории прав собственности заключается  

в том, что феномен собственности выводится в ней из проблемы относи-

тельной редкости или ограниченности ресурсов. Количество благ всегда 

меньше по сравнению с потребностями в них. Поэтому институт соб-

ственности является единственно возможным институтом разрешения 

проблем несоразмерности между надобностью и доступным распоряже-

нию количеством благ.  

Такое несоответствие ведет к тому, что центральным моментом от-

ношений собственности становится их исключающий характер. Отноше-

ние собственности — это система исключений из доступа к материальным 

и нематериальным ресурсам. Отсутствие исключений из доступа к ресур-

сам (т. е. свободный доступ к ним) означает, что они — ничьи, что они не 

принадлежат никому или то же самое — всем. Такие ресурсы не состав-

ляют объекта собственности. По поводу их использования между людьми 

не возникают экономические, рыночные отношения. 

С точки зрения авторов теории прав собственности, исключить дру-

гих из свободного доступа к ресурсам означает специфицировать права 

собственности на них (термин «спецификация» дословно означает пере-

числение подробностей, на которые необходимо обратить особое внима-

ние). Смысл и цель спецификации состоит в том, чтобы создать условия 

для приобретения прав собственности теми, кто ценит их выше, кто спо-

собен извлечь из них большую пользу.  

Основная задача спецификации, т. е. четкой определенности прав соб-

ственности, заключается в изменении поведения хозяйствующих субъектов 

таким образом, чтобы они принимали наиболее эффективные решения. 
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Именно поэтому в процессе обмена прав собственности на те или иные бла-

га они будут переданы тому экономическому агенту, для кого они представ-

ляют наивысшую ценность. Тем самым обеспечивается эффективное рас-

пределение и использование ресурсов в рыночной экономике. 

Таким образом, собственность как экономическая категория — это 

отношения лица к принадлежащей ему вещи как к своей, которое выража-

ется во владении, пользовании и распоряжении ею, а также в устранении 

вмешательства всех третьих лиц в ту сферу хозяйственного господства, на 

которую простирается власть собственника. 

Характеризуя место собственности в системе общественных отно-

шений, следует отметить, что экономическое содержание собственности: 

— предопределяет отношения производства, распределения, обмена 

и потребления в обществе; 

— определяет положение различных слоев, классов, групп в обществе; 

— изменение форм собственности является результатом историче-

ского развития и обусловлены развитием производительных сил; 

— в рамках каждой экономической системы существует основная, 

определяющая систему, форма собственности, что не противоречит суще-

ствованием других её форм; 

— переход от одних к другим формам может идти двумя путями: 

эволюционным на основе конкуренции, и революционным — насиль-

ственным утверждением господства отдельных форм собственности. 

Собственность как юридическое явление представляет собой сово-

купность несуществующих вне связи между собой таких элементов: объ-

екты собственности; субъекты собственности; отношения собственности. 

В юридическом значении, как правило, говорят о «праве собственности». 

Объекты (материально-вещественное содержание) — находящиеся 

во владении, пользовании и распоряжении людей вещи: факторы произ-

водства жизненных благ. 

Субъекты или носители отношений собственности — физические 

и юридические лица, владеющие, пользующиеся и распоряжающиеся объ-

ектами собственности. 

Отношения собственности — совокупность отношений между людьми 

по поводу принадлежности вещей и других объектов собственности. 

Связи между субъектами и объектами собственности представле-

ны отношениями владения, пользования, распоряжения, ответственно-

сти и другими представляющими одновременно и юридические, и эко-

номические категории.  

Отношения собственности неизбежно получают юридическое за-

крепление. Это выражается как в системе правовых норм, регулирующих 
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указанные отношения и образующие институт права собственности, так и 

в закреплении определенной меры юридической власти за конкретным 

лицом, являющимся собственником данной вещи. В первом случае гово-

рят о праве собственности в объективном смысле, во втором — в субъек-

тивном смысле, или о субъективном праве собственности. Субъективное 

право собственности является элементом вещного правоотношения. 

 

Специфические признаки субъективного права собственности 

 

Содержание права собственности составляют принадлежащие соб-

ственнику правомочия по владению, пользованию и распоряжению вещью: 

— правомочие владения — юридически обеспеченная возможность 

хозяйственного господства собственника над вещью. Может быть закон-

ным (опирающееся на какое-либо правовое основание) и незаконным (не 

опирается на правовое основание); 

— правомочие пользования — юридически обеспеченная возмож-

ность извлечения из вещи полезных свойств в процессе ее личного или 

производительного потребления; 

— правомочие распоряжения — юридически обеспеченная возмож-

ность определить судьбу вещи путем совершения юридических актов 

в отношении этой вещи.  

Субъективное право собственности — это закрепленная за соб-

ственником юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться 

и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению 

и в своем интересе путем совершения в отношении этого имущества лю-

бых действий, не противоречащих закону и иным правовым актам и не 

нарушающих права и охраняемые законом интересы других лиц, а также 

возможность устранять вмешательство всех третьих лиц в сферу его хо-

зяйственного господства.  

Объективное право собственности — система правовых норм, регу-

лирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению соб-

ственником принадлежащей ему вещью по усмотрению собственника 

и в его интересах, а также по устранению вмешательства всех третьих лиц 

в сферу его хозяйственного господства. 

Права собственности понимаются как санкционированные обществом 

(законами государства, административными распоряжениями, традициями, 

обычаями и т. д.) поведенческие отношения между людьми, которые возни-

кают в связи с существованием благ и касаются их использования.  

Феномен собственности выводится из проблемы относительной редко-

сти, или ограниченности ресурсов. Количество благ всегда меньше по срав-
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нению с потребностями в них. Поэтому институт собственности является 

единственно возможным институтом разрешения проблем несоразмерности 

между надобностью и доступным распоряжению количеством благ.  

Подводя итог, приведем универсальное определение собственности, 

как экономико-правовому феномену. Собственность — это принадлеж-

ность вещей, материальных и духовных ценностей определенным лицам, 

юридическое право на такую принадлежность и экономические отноше-

ния между людьми по поводу владения пользования и распоряжения объ-

ектами собственности. 

Форма собственности — это критерий, определяющий принадлеж-

ность разнообразных объектов собственности субъекту единой природы.  

Среди форм собственности выделяют, например, следующие: 

— общенародную, обладающую общей и равной доступностью для 

всех членов общества, представленную в виде природных ресурсов; 

— государственную, представленную ресурсами недр, основными 

производственными фондами, оборотными средствами. Она является ча-

стью общенародной собственности, передаваемой органами народовла-

стия в ведение государственных органов на условиях использования с де-

легированием ответственности; 

— смешанные формы собственности, образующиеся тогда, когда, 

внутри отдельных форм собственности соединяются черты разных форм 

(например, внутри государственных предприятий образуются структуры 

частнопредпринимательского и кооперативного характера); 

— комбинированные формы собственности — объединение различ-

ных форм собственности при сохранении каждой из них своего особого 

содержания (например, холдинги, финансово-промышленные группы, 

концерны, тресты и другие формы предприятий с равными правомочиями 

по управлению, распределению доходов и распоряжению имуществом); 

— частную собственность, при которой экономическое лицо обособ-

ленно, независимо от других осуществляет функции владения, пользова-

ния и распоряжения, а все правомочия собственника сконцентрированы 

в руках этого лица. 

Кроме того, выделяют собственность общественных организаций, 

групповую, семейную и другие формы. 

Тем не менее, говоря о формах собственности, необходимо в первую 

очередь обратиться к законодательству. В частности, согласно п. 2 ст. 8 

Конституции России и ст. 212‒215 ГК РФ, в Российской Федерации суще-

ствуют частная собственность, подразделяющаяся на собственность граж-

дан и юридических лиц, государственная, представленная федеральной 

собственностью и собственностью субъектов федерации и муниципальная 
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собственность, субъектами которой выступают городские, сельские посе-

ления и иные муниципальные образования. 

Акцентируя внимание на частной собственности граждан, можно 

выделить следующие ее основные формы:  

— собственность граждан, источником образования которой являет-

ся их труд в качестве наемных работников безотносительно к тому, в ка-

кой сфере хозяйства и культуры и к чьим средствам производства этот 

труд прилагается; 

— собственность, источником образования которой служит соб-

ственная экономическая деятельность, не направленная на извлечение 

прибыли; 

— собственность, которая образуется за счет предпринимательской 

деятельности, основанной на собственном труде; 

— собственность, которая образуется за счет предпринимательской 

деятельности, основанной на привлечении наемного труда. Причем такой 

вид предпринимательской деятельности может протекать как без образо-

вания, так и с образованием юридического лица. 

Что касается выделяемых некоторыми исследователями в качестве 

самостоятельных коллективной и личной (индивидуальной) формы соб-

ственности, то первую необходимо относить к частной собственности 

юридических лиц, а вторую — к частной собственности граждан. 

Эволюция форм собственности, согласно учению марксизма, связана 

с развитием общественного производства и сменой общественно-

экономических формаций, где доминирует своя, специфическая форма 

собственности.  

Переход к рыночной экономике потребовал радикальных изменений 

в отношениях собственности. Главными задачами этого перехода явились 

разгосударствление и приватизации. 

Разгосударствление — это переход от преимущественно государ-

ственно-директивного управления к рыночным методам регулирования 

производства и других сторон жизни. В целях формирования эффектив-

ного рыночного механизма необходимым являются некоторые институци-

ональные преобразования — приватизация, демонополизация, проведение 

разукрупнение государственных предприятий, развертывание малой при-

ватизации в сферах торговли и общепита, подготовка и проведение боль-

шой приватизации. Приватизация подразумевает смену собственника по-

средством передачи или продажи на различных условиях государственной 

собственности экономическим субъектам, которые используют её в даль-

нейшем в хозяйственной деятельности: неся полную имущественную от-

ветственность за её результаты.  
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Итак, приватизация — это переход государственной или муници-

пальной собственности в руки отдельных граждан, трудовых коллективов, 

юридических лиц или возникновение на базе государственных предприя-

тий различных смешанных форм собственности. 

Главное содержание приватизации заключается в трансформации 

предприятий-производителей, основанных на том или ином производ-

ственно-техническом комплексе в фирмы, базирующиеся на капитале.  

В процессе приватизации появляются новые социальные категории 

— собственников (акционеров), управляющих (менеджеров), наемных ра-

ботников. Приватизация, таким образом, создает предпосылки для корен-

ных изменений в структуре общественных групп и отношений. 

В Программе приватизации
1
 были провозглашены следующие цели: 

— формирование слоя частных собственников, содействующих 

утверждению социально ориентированной рыночной экономики; 

— повышение эффективности работы предприятий; 

— социальная защита населения и развитие объектов социальной 

инфраструктуры за счет средств, поступающих от приватизации; 

— содействие процессу стабилизации финансового положения 

в стране; 

— обеспечение конкурентной среды и содействие демонополизации 

народного хозяйства; 

— привлечение иностранных инвестиций; 

— создание условий и организационных структур для расширения 

масштабов разгосударствления. 

В России приватизация проходила в четыре этапа.  

I этап — доваучерный. Происходил выкуп арендованного имущества 

в основном в сфере социальной инфраструктуры (торговля, общественное 

питание, гостиничное хозяйство, бытовое обслуживание и т. д.). 

II этап — ваучерный. Заключался в безвозмездном выделении поло-

вины государственной собственности частным лицам на основе привати-

зационных чеков (ваучеров).  

III этап — денежный. Осуществлялась продажа предприятий с аук-

циона  и по конкурсу и продажа акций, акционированных в порядке при-

ватизации предприятий за деньги.  

IV этап — залоговые аукционы. Государство, с целью покрытия де-

фицита государственного бюджета, отдает в залог под кредиты коммерче-

                                           
1  Указ Президента РФ от 24.12.1993 № 2284 (ред. от 28.09.2017, с изм. 

от 08.09.2021) «О государственной программе приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в Российской Федерации» // https://base.garant.ru/ 

10101974/ (дата обращения: 29.04.2022). 

https://base.garant.ru/10101974/(дата
https://base.garant.ru/10101974/(дата
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ских банков пакеты акций крупнейших предприятий, акционированных 

в порядке приватизации. 

Необходимо отметить, что российский ваучер был неименным, и на 

нем стоял денежный номинал, рассчитанный по балансовой стоимости со-

вокупных государственных производственных фондов на 1 июля 1992 г. 

Это позволило без особых трудностей в короткие сроки консолидировать 

крупные пакеты ваучеров и производить масштабные ваучерные вложе-

ния на аукционах по продаже акций приватизированных предприятий. 

В первичном размещении акций большинства компаний принимали 

участие следующие группы инвесторов: работники и руководство компа-

ний (трудовые коллективы), крупные инвесторы (банки, инвестиционные 

фонды и компании, компании-смежники), мелкие инвесторы (граждане 

и их объединения). 

Трудовые коллективы на ваучерном этапе получили беспрецедент-

ные по мировым меркам льготы, что объяснялось стремлением властей 

провести первичное закрепление прав собственности достаточно быстры-

ми темпами и без крупных социальных конфликтов. Однако активное уча-

стие в этом процессе на долевой основе приняли организованные пре-

ступные сообщества. Поэтому по итогам ваучерного этапа контроль над 

75 % приватизированных компаний осуществляли внутренние акционеры, 

организованные преступные группировки и таким образом был создан 

прецедент для неизбежного дальнейшего перераспределения капитала.  

Несмотря на то, что в России в результате первого этапа приватиза-

ции началось формирование институциональных основ рыночной эконо-

мики и наметились вполне определенные тенденции изменения социаль-

ной структуры на базе формирования частного сектора, основные цели 

данного этапа не были достигнуты. Так, в 1992 г. одновременно с ваучер-

ной приватизацией начался процесс инфляции. Предполагалось, что с по-

мощью ваучеров сбережения населению переключатся с потребительского 

рынка на инвестиции в основной капитал компаний и фирм. Но механизм 

либерализации цен, сопровождавшийся гиперинфляцией, уничтожил не 

только возможность получения доходов за счет ваучеров, но и уничтожил 

накопленные с годами небольшие сбережения населения. В итоге, возникло 

недовольство населения, потерявшего свои сбережения, легитимные источ-

ники для выкупа государственной собственности и её преумножения не бы-

ли созданы, было подорвано позитивное отношение к новой системе и рас-

ширению прав собственности в целом. Формально второй этап (этап денеж-

ной приватизации) начался с 1995 г.  и имел две основные цели: во-первых, 

пополнение государственного бюджета, во-вторых, инвестиционная подпит-

ка приватизированных компаний. На данном этапе продажа акций уже не 
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могла быть массовой и единовременной. Пакеты должны были выставляться 

на денежные аукционы постепенно и равномерно, обеспечивая бесперебой-

ные денежные поступления в бюджет и инвестиции в развитие компаний. 

Однако намеченная схема эффективно заработать так и не смогла.  

В 1995‒1996 гг. главная, фискальная, цель приватизации не была до-

стигнута — недовыполнение заданий по поступлениям в бюджет оказа-

лось огромным. Переломить на некоторое время негативную тенденцию 

удалось с помощью схемы так называемых залоговых. В соответствии 

с этой схемой правительство (госбюджет) получило от коммерческих бан-

ков кредиты под залог федеральных пакетов акций наиболее привлекатель-

ных компаний. По акциям, предназначенным в залог, были проведены тен-

деры, победителями которых оказались банки, предложившие более круп-

ные кредиты. Ставка процентов по кредитам была минимальной — порядка 

6 % годовых. Банки, выигравшие на залоговом аукционе, получили право 

управлять залоговыми пакетами в течение всего времени залога. По истече-

нии этого времени в случае невозврата кредитов залогодержатель получал 

право продать залоговые пакеты и погасить за счет выручки, предоставлен-

ные правительству кредиты. С определенными оговорками залоговые схемы 

можно назвать специфическим методом приватизации — практически все 

залогодержатели предпочли не продавать свои пакеты. На залоговые аукци-

оны были выставлены акции двенадцати компаний. Бюджет в общем итоге 

получил от залоговых аукционов только около 1 млрд долларов. 

В результате залоговых аукционов в российской экономике появи-

лись первые «олигархи»
1
.  

Однако залоговые аукционы практически были закрытыми для 

большинства банков, создавая выгодные условия сделок только «для сво-

их». Поэтому суммы залога и цена последующих продаж оказались, по 

различным оценкам, в 3‒5 раз ниже того, что могло быть получено на от-

крытых торгах.  

Кризис на мировых финансовых рынках 1997‒1998 гг., а также рос-

сийский финансовый кризис августа 1998 г. предрешили дальнейший ход 

приватизации. Характерной чертой всех приватизационных сделок 1998‒

2000 гг. было стремление получить максимально возможные поступления 

в бюджет, прежде всего на цели финансирования его дефицита. Из-за пло-

хой конъюнктуры на финансовых рынках пришлось отказаться от ряда 

намеченных крупных продаж (акций «Роснефти», «Славнефти» и др.). 

В 1999 г. состоялись крупные сделки по продаже 9 % акций нефтяной 

компании ЛУКОЙЛ и 49,8 % Тюменской нефтяной компании. Крупней-

                                           
1
 Олига рхия — вид автократии, при котором государственная власть находится в ру-

ках несменяемой малочисленной группы лиц. 
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шими сделками 2000 г. также стали продажи в нефтяном секторе — еще 

около 5 % акций ЛУКОЙЛА и 85 % акций ОНАКО. 

Передел собственности в ходе приватизации. После ваучерного 

этапа приватизации в России практически сразу начался дальнейший пе-

редел собственности приватизированных компаний. Снижалась доля ак-

ций, принадлежавших после первичного закрепления прав собственности 

трудовым коллективам и государству. Одновременно происходила консо-

лидация пакетов акций в руках крупных частных инвесторов. Ожесточен-

ная борьба за корпоративный контроль путем скупки акций и размывания 

пакетов конкурентов с помощью дополнительных и не всегда законных 

эмиссий в большинстве компаний привела в конце концов к стабилизации 

структуры собственности. В 1996 г. борьба за контроль завершилась 

в 25 % российских приватизированных компаний, а к началу 1998 г. — 

в 50 %. После августовского финансового кризиса 1998 г. борьба за пере-

дел собственности и корпоративный контроль вновь обострилась, прини-

мая нередко откровенно криминальные формы. 

Всего в 1991‒1992 гг. было приватизировано 46,8 тыс. государствен-

ных предприятий, в 1993 г. количество приватизированных предприятий 

возросло до 88,6 тыс., в 1994 г. — до 112,6 тыс.  

По данным Госкомстата России, за период с 1993 по 2003 г. было 

приватизировано 96414 государственных предприятий, в том числе 16701 

предприятий федеральной формы собственности, или 17,32 % от общего 

числа приватизированных предприятий. При этом в 1993‒1994 гг. было 

приватизировано  71 829 предприятий (соответственно 49 924 и 21 905), 

что составляло 74,5 % от общего количества предприятий, приватизиро-

ванных в 1993‒2003 гг.  

В результате осуществления широкого комплекса мер по разгосу-

дарствлению и приватизации в России произошли значительные измене-

ния в отношениях собственности и организационно-правовых формах 

коммерческой деятельности. Данную ситуацию характеризуют: 

— многообразие форм собственности; 

— превращение частной собственности в одну из основных форм 

собственности; 

— преодоление монополии государственной собственности практи-

чески во всех сферах народного хозяйства; 

— становление новых форм хозяйствования, адекватных изменени-

ям в отношениях собственности; 

— утверждение новых форм организации экономической деятельно-

сти (акционерные общества, товарищества, фермерские хозяйства, раз-

личные фонды и иные организации); 
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— формирование инфраструктуры рынка и механизма, обслужива-

ющих новые формы собственности.  

Приватизационный процесс в России при всей его противоречиво-

сти и сложности позволил решить одну из важнейших задач рыночной 

реформы — создать смешанную экономику с достаточно крупным част-

ным сектором.  

С момента начала реформирования отношений собственности в Рос-

сии в этой сфере органами внутренних дел выявлено более 30 тыс. пре-

ступлений. Вскрыты многочисленные факты хищения поступивших от 

приватизации денежных средств, взяточничества со стороны лиц, уполно-

моченных государством на деятельность по реформированию отношений 

собственности. Практически в каждом втором регионе России привлечены 

к уголовной ответственности руководители местных администраций, терри-

ториальных комитетов по управлению имуществом и фондов имущества. 

Так, как показало изучение деятельности инвестиционных фондов, только 

в 1993 г. правоохранительными органами было выявлено 27 284 преступле-

ний, связанных с приватизационными чеками, в их числе более 24 тыс. дел 

о мошеннических действиях, связанных с завладением приватизационными 

чеками. МВД России неоднократно предпринимались шаги по предотвра-

щению распродажи за бесценок высокорентабельных, стратегически важных 

предприятий, недвижимости.  

Период с 1991 г., когда начался процесс приватизации в России, ха-

рактеризуется беспрецедентным ростом преступности, изменением ее ха-

рактеристик и практически утратой государственного и общественного 

контроля за криминогенной ситуацией. Анализ выявленных преступлений 

и возбужденных уголовных дел по фактам, связанным с приватизацией 

государственной собственности, показывает, что наиболее типичными ви-

дами преступлений являются кражи и присвоение вверенного государ-

ственного имущества, взяточничество, злоупотребление служебным по-

ложением и мошенничество. 

Приватизация легализовала многие, прежде скрытые экономические 

отношения, способствовала возникновению значительного числа новых 

видов правонарушений. Приватизируемые объекты стали предметом при-

стального внимания криминальных структур, пытающихся использовать 

разгосударствление в своих корыстных интересах. 

По объектам приватизируемого имущества можно выделить следу-

ющие группы преступлений: 

— в сфере приватизации государственных и муниципальных пред-

приятий; 
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— в сфере управления государственной и муниципальной долей 

собственности на приватизированных предприятиях; 

— в сфере приватизации жилого фонда; 

— связанные с выделением и закреплением права собственности на 

земельные участки; 

— связанные с приватизационными чеками (ваучерами).  

В качестве причин криминализации отношений собственности мож-

но выделить: высокие темпы преобразований собственности, форсирован-

ный характер приватизации, диктуемый в основном политическими зада-

чами, а также обнищание основной массы населения. 

   

Рынок является наиболее эффективной формой организации эконо-

мики. Несовершенство рынка проявляется в нарушении равновесия эко-

номической системы, которое компенсируется соответствующими функ-

циями государства. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Происхождение денег. 

2. Рынок продавца и рынок покупателя. 

3. Сущность рыночной экономики. 

4. Особенности приватизации в России. 
5. Устойчивое и неустойчивое рыночное равновесие. Равновесие цен. 

6. Развитие денежной системы в России. 
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Глава 3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И ЕЁ ФОРМЫ 

Учебные вопросы 

 

1. Предпринимательство: сущность, виды и функции. 
2. Предприятие (фирма) — основное звено рыночной экономики. 

3. Кругооборот и оборот фондов предприятия. 
4. Предпринимательство и внутрифирменное планирование. 
 

Предпринимательство является одним из важнейших предметов ис-

следований экономической науки, поскольку является главным действу-

ющим лицом в рыночной экономике. Без этого типа деятельности не мо-

жет быть эффективной экономики, не может быть рынка. Встав на путь 

рыночного развития, мы неизбежно должны создавать условия для воз-

рождения и развития предпринимательства. Вместе с тем современное 

развитие предпринимательства связано со многими негативными явлени-

ями, оно находится в сфере пристального криминального внимания. Даль-

нейшее развитие рыночных отношений связано с созданием благоприят-

ных условий развития предпринимательства  в нашей стране. 

3.1. Предпринимательство: сущность, виды и функции 

В Гражданском кодексе Российской Федерации предприниматель-

ство характеризуется следующим образом: «Предпринимательской явля-

ется самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направ-

ленная на систематическое получение прибыли от пользования имуще-

ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке» 

(ч.1 ст. 2 ГК РФ). 

Данное определение исчерпывающе раскрывает сущность и содер-

жание предпринимательства: 

— смысл предпринимательской деятельности заключается в удовле-

творении потребностей населения в товарах и услугах; 

— удовлетворение потребностей достигается путем использования 

имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг; 
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— движущим мотивом предпринимательства, его целью является 

получение прибыли; 

— занятие предпринимательской деятельностью является неотъ-

емлемым правом гражданина (для этого требуется не разрешение, а ре-

гистрация); 

— предпринимательская деятельность носит инициативный характер 

(предпринимателя не назначают, им становятся); 

— предпринимательство — это не одноразовый акт, а постоянное 

занятие, систематическая деятельность; 

— предпринимательская деятельность рискованна по своей природе, 

риск обусловлен возможностью понести убытки по не зависящим от 

предпринимателя причинам; 

— за последствия риска отвечает сам предприниматель (а не госу-

дарство); 

— государство не вмешивается в предпринимательскую деятельность; 

— роль государства ограничивается установлением «привил игры», 

контролем их соблюдения, а также регистрацией предпринимательства 

и взиманием налогов. 

Предпринимательство называют четвёртым фактором производства, 

имея в виду предпринимательские способности, предприимчивость, пред-

принимательскую активность участников экономической деятельности. 

Это в известном смысле есть качество трудовых ресурсов, но предприни-

мательство некоторые экономисты выделяют всё-таки в самостоятельный 

фактор с той точки зрения, что оно представляет собой движущую силу, 

способную активизировать, усиливать действие всех трёх основных фак-

торов: земли, труда и капитала. 

В рыночном хозяйстве предприниматель выполняет четыре взаимо-

связанные между собой функции: 

а) берет на себя инициативу соединения факторов производства 

в единый процесс производства товара или услуги. Выполняя роль «свечи 

зажигания» или «катализатора», предприниматель одновременно является 

движущей силой производства и посредником, сводящим вместе другие 

ресурсы для осуществления процесса, который обещает оказаться при-

быльным делом; 

б) берет на себя задачу принятия основных решений в процессе ве-

дения бизнеса, т. е. тех решений, которые определяют курс деятельности 

предприятия; 

в) осуществляет новаторство, стремится вводить в обиход на ком-

мерческой основе новые продукты, новые производственные технологии 

или даже новые формы организации бизнеса; 
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г) берет на себя риск, ибо в рыночной экономике доход предприни-

мателю не гарантирован. Вознаграждение за затраченные им усилия 

и способности может оказаться не прибылью, а убытками и, в конце кон-

цов, банкротством. Короче говоря, предприниматель рискует не только 

своим временем, трудом и деловой репутацией, но и вложенными сред-

ствами — своими собственными и своих компаньонов или акционеров. 

Современное понимание предпринимательства даёт возможность 

выделить четыре основных его признака: 

1. Наличие у субъекта определенной совокупности прав и свобод: 

— по выбору вида хозяйственной деятельности и ее планированию; 

— по выбору источников финансирования и по доступу к ресурсам; 

— по организации и управлению производством; 

— по сбыту продукции и услуг. 

2. Наличие прав собственности на средства производства, производ-

ственную продукцию и доход, то есть наличие частной собственности. 

3. Наличие определенной экономической среды и соответствующего 

экономического климата, которые бы реально обеспечивали, а не просто 

декларировали: самоуправление; свободу хозяйственного выбора; воз-

можность инвестирования дохода. 

4. Наличие конкурентного режима хозяйствования. Основное правило 

предпринимательской деятельности — это получение прироста первона-

чально затраченного капитала, увеличение объема прибыли. Результатом 

предпринимательской деятельности является повышение эффективности 

использования экономических ресурсов, так как именно постоянный поиск 

новых способов эффективного использования ресурсов в целях максимиза-

ции прибыли отличает предпринимателя от обычного хозяйственника. 

Все виды предпринимательской деятельности можно классифициро-

вать по следующим критериям. 

По форме образования капитала различают: 

— малый бизнес, основанный на личной собственности на средства 
производства или аренде; 

— совместное предпринимательство или партнерство, основанное 
на долевом капитале; 

— корпоративное предпринимательство, основанное на акционер-
ном капитале. 

По средствам приложения капитала различают: 

— производственное предпринимательство, то есть непосредствен-
ное производство продукции, работ, услуг, информации, духовных ценно-

стей, подлежащих последующей реализации потребителям; 

— коммерческое предпринимательство, к которому относятся опе-
рации и сделки по купле-продаже, то есть перепродаже товаров и услуг; 
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— финансовое предпринимательство, к которому относятся опера-
ции купли-продажи такого специфического товара, как деньги, валюта, 

ценные бумаги, а также и само производство (эмиссия) ценных бумаг; 

— консультационное предпринимательство консалтинг, к которому 

относится комплексное обслуживание клиентов в области информации 

и принятия управленческих решений, консультирование по экономиче-

ским проблемам, проблемам инвестиций, услуги по привлечению ино-

странного капитала, аудит (независимая финансовая и бухгалтерская экс-

пертиза, контроль за деятельностью хозяйственных субъектов) и т. п.; 

— инжиниринг, который определяется как совокупность интеллек-
туальных видов получения наилучших результатов от капиталовложений 

или иных затрат, связанных с реализацией проектов различного назначе-

ния: научно-исследовательских, проектно-строительных, производствен-

ных, сбытовых и т. д.; 

— инвестиционное предпринимательство, предполагающее долго-
срочное вложение капитала в отрасли национального хозяйства, как фи-

нансовое  (в форме акций, облигаций и других ценных бумаг), так и ре-

альное (создание новых капитальных благ). 

В соответствии с законодательством предпринимательством в Рос-

сии могут заниматься (то есть быть субъектами предпринимательства):  

— дееспособные граждане РФ, иностранных государств и лица без 

гражданства в пределах правомочий, установленных законодательством РФ;  

— объединения граждан — коллективные предприниматели (партнёры). 

Статус предпринимателя приобретается посредством государствен-

ной регистрации; осуществление предпринимательской деятельности без 

регистрации запрещается. В последние годы особенно актуальной стала 

проблема незаконного предпринимательства, правоохранительные органы 

часто сталкиваются с данным явлением в повседневной жизни. При этом 

лица, осуществляющие незаконную предпринимательскую деятельность, 

сами подчас не осознают, что нарушают закон и что за такое нарушение 

их ожидает суровое наказание. 

Таким образом, если субъект, не зарегистрировавшись как предпри-

ниматель либо не создав юридическое лицо, систематически занимается за 

плату, например, ремонтом квартир, пошивом одежды или самостоятель-

но оказывает медицинские услуги, его могут привлечь к ответственности 

за незаконное предпринимательство. В указанных случаях, во избежание 

неблагоприятных последствий, ему следует либо зарегистрироваться в ка-

честве индивидуального предпринимателя либо зарегистрировать ком-

мерческую организацию. Регистрация юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя должна быть произведена в четком соответ-

ствии с требованиями закона, так как осуществление предприниматель-
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ской деятельности организацией или предпринимателем, допустившим 

какое-либо нарушение правил регистрации, также может повлечь за собой 

уголовную ответственность. 

Предпринимательская деятельность может осуществляться в формах: 

1. В форме индивидуальной трудовой деятельности без привлечения 

наемного труда. 

2. В форме предприятия (фирмы) с привлечением наемного труда. 

3. По контракту с собственником имущества. 

Таким образом, выбор конкретной формы предпринимательской де-

ятельности связан с учетом многих факторов: сферы предприниматель-

ской деятельности, плюсов и минусов конкретной организационно-

правовой формы. Вместе с тем организация предпринимательской дея-

тельности с созданием юридического лица предприятия является основ-

ной в условиях рыночной экономике. 

3.2. Предприятие (фирма) — основное звено рыночной экономики 

История предпринимательской деятельности и способов ее экономи-

ческой организации знает множество конкретных форм экономического 

и юридического обособления субъектов предпринимательства. Фирма — 

это обобщенное название, используемое по отношению ко всем (или по-

чти ко всем) организациям бизнеса. При этом важно, что понятие пред-

принимательства в целом шире, чем понятие фирмы, так как наряду с ор-

ганизациями оно включает все виды индивидуальной экономической ак-

тивности, осуществляемой от своего имени и под собственную полную 

и неограниченную ответственность. Вместе  с тем предприятие (фирма) 

в хозяйственной жизни любой страны — начальное и решающее организа-

ционное звено основополагающих экономических процессов. На всех этапах 

развития рыночной экономики ему принадлежала особая роль. Оно — ко-

лыбель, школа и университет предпринимательства, движущая сила хозяй-

ственной жизни, бизнеса. Оно генератор инноваций, «полигон» освоения 

и внедрения результатов научно-технического прогресса (НТП).  

Выбор конкретной формы предпринимательской деятельности свя-

зан с учетом многих факторов: сферы предпринимательской деятельности, 

плюсов и минусов конкретной организационно-правовой формы. 

Фирма (от ит. firma — подпись) — это организационная структура 

бизнеса, предпринимательская единица, зарегистрированная в установ-

ленном порядке, обладающая юридической и экономической самостоя-

тельностью, осуществляющая свою деятельность в целях получения при-

были, путем производства и продажи товаров и (или) услуг для удовле-

творения общественных потребностей. 
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В научной литературе существует несколько подходов к определе-

нию сущности фирмы:  

— организация, которая, расходуя экономические ресурсы, произво-

дит продукцию и услуги, продавая их затем индивидуальным потребите-

лям и получает прибыль.  

— совокупность взаимовыгодных контрактов. Фирма представляет-

ся как механизм реализации рыночных отношений, в основе которых ле-

жат хозяйственные сделки — трансакции.  

Фирма не имеет экономической структуры, за ней признается только 

юридическая «конструкция».  

Наряду с категорией «фирма» используется категория «предприя-

тие». Однако они не тождественны. Предприятие с технологической точки 

зрения, как правило, осуществляет достаточно однородную деятельность 

(выпуск товаров, оказание услуг). Фирма может заниматься различными 

видами деятельности, совершенно не связанными между собой (производ-

ственная, торговля, финансовая) и производить весьма разнородную про-

дукцию. Как правило, подавляющее большинство современных предприя-

тий входит в состав тех или иных фирм. Если фирма имеет только одно 

предприятие, то понятия фирмы и предприятия совпадают. 

В нашей стране широкое использование термина «предприятие» объ-

ясняется тем, что в течение длительного периода в условиях командно-

административной системы преобладала государственная форма собствен-

ности, государственные институты при этом управляли жизнью предприя-

тий, у которых не возникало потребности разнообразить свою деятельность.  

В ГК РФ понятие фирмы также не содержится. 

Функциями предприятия (фирмы) являются:  

— производство товаров;  

— реализация товаров;  

— оказание различных услуг (финансовых, посреднических, инфор-

мационных, консультативных, научно-исследовательских и др.). 

По сферам предпринимательской деятельности предприятия подраз-

деляются на промышленные, агропромышленные, сельскохозяйственные, 

строительные, транспортные, телекоммуникационные, торгово-посредни-

ческие, венчурные, рекламные, юридические и т. д. 

По размерам предприятия подразделяются на малые и крупные, исходя 

из двух основных параметров — численности занятых и объема производ-

ства (продаж). По количеству обычно преобладают малые предприятия. По 

федеральный закону от 24 июня 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации».) в нашей стране 

к ним относят: от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних 
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предприятий; до ста человек для малых предприятий; среди малых предпри-

ятий выделяются микропредприятия — до пятнадцати человек. 

Признаки предприятия (экономические): 

— представляет собой производственно-технологическое целое, 

имеет законченный цикл производства; 

— обладает экономической самостоятельностью: выступает как ис-
ходная ячейка, в которой функционируют отношения собственности или 

владения средствами производства и произведенным продуктом, происхо-

дит соединение работников со средствами производства, организуется 

процесс производства  и реализации продукции, распределяются доходы, 

осуществляется расширенное воспроизводство; 

— выступает как социальная ячейка в сфере экономики. В условиях 
рыночной экономики предприятия (фирмы) представлены различными 

формами частной собственности. Ведущая роль принадлежит корпораци-

ям-объединениям акционерного типа, на долю которых приходится при-

мерно 90 % валового дохода всех предприятий. 

Предпринимательская деятельность существует в определенных ор-

ганизационно-правовых формах. Под предприятием в этом случае пони-

мается самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического 

лица, созданный для производства продукции, выполнения работ и оказа-

ния услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получе-

ния прибыли.  

Признаками юридического лица являются следующие:  

— имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество;  

— отвечает по своим обязательствам этим имуществом;  

— имеет собственное имя;  

— от своего имени приобретает и осуществляет имущественные 

и личные неимущественные права, несет обязанности;  

— может быть истцом и ответчиком в суде;  

— имеет печать, банковский счет, ИНН, юридический адрес, товар-

ный знак. 

В зарубежной практике в качестве форм предпринимательской дея-

тельности рассматривают: индивидуальное предпринимательство (едино-

личное владение), товарищество (партнёрство) и корпорация (компания). 

Как правило, капитал в корпорацию привлекается путём создания акцио-

нерного общества. Право собственности на доход корпорации разделено 

на части между акционерами.  

Существуют также особые формы организации бизнеса, например, 

корпорации для малого бизнеса; бесприбыльные корпорации, решающие 

социальные задачи; государственные корпорации; франчайзинговые 
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предприятия, работающие по лицензии; венчурные (инновационные); 

предприятия, финансируемые крупным бизнесом. 

Организационно-правовая форма предприятий — понятие, вошед-

шее  в законодательство и практику и используемое для характеристики 

организаций — самостоятельных субъектов экономической деятельности, 

в том числе  и предпринимательской. Оно воплощает сущностные органи-

зационные и правовые черты юридических лиц, предпринимательских ор-

ганизаций различных видов.  

Какую из форм организации предпринимательской деятельности из-

брать, зависит от множества факторов: сферы деятельности, финансовых 

возможностей, преимуществ той или иной организационной формы. ГК РФ 

определяет следующие основные организационно-правовые формы:  

— полное товарищество;  
— товарищество на вере;  
— общество с ограниченной ответственностью;  
— акционерное общество (публичное/непубличное);  
— хозяйственное партнерство; производственный кооператив (артели);  
— государственные и муниципальные унитарные предприятие;  
— потребительский кооператив;  
— религиозная организация;  
— общественная организация;  
— частное учреждение;  
— государственное учреждение (казенное / бюджетное / автономное);  
— муниципальное учреждение (казенное / бюджетное / автономное);  
— фонд;  
— ассоциация и союз;  
— товарищество собственников недвижимости;  
— автономная некоммерческая организация;  
— казачье общество;  
— община коренных малочисленных народов Российской Федерации;  

— публично-правовая компания. 

Итак, предприятием признается имущественный комплекс, который: 

— используется для осуществления предпринимательской дея-

тельности;  

— является недвижимостью; 
— может быть объектом купли продажи, залога, аренды и других сде-

лок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав;  

— имеющий в своем составе различные виды имущества, включая 
земельные участки, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продук-

цию,  а также права, требования, долги и т. д. 
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3.3. Кругооборот и оборот фондов предприятия 

Производственная деятельность фирмы представляет собой непре-
рывный процесс. Используемые в процессе производства ресурсы обра-
зуют фонды, которые бывают: производственными и непроизводственны-
ми. К последним относятся: жилые помещения, поликлиники, базы отды-
ха, спортивные, культурные и другие объекты. Производственные фонды 
включают ресурсы, используемые в производстве. Приобретая путем куп-
ли-продажи средства и предметы труда, осуществляя наем рабочей силы, 
фирма организует процесс производства, выпуск товаров. После реализа-
ции производственной продукции ассигнованные ранее денежные ресур-
сы возвращают фирме. Они направляются на возмещение израсходован-
ных ресурсов. Потом весь процесс повторяется вновь и вновь. Кругообо-
рот фондов предприятия — это процесс последовательного прохождение 
фондами стадий процесса производства и реализации продукции в целях 
получения прибыли и продолжения производства.   

Отсюда следует, что исходным моментом деятельности фирмы явля-
ется кругооборот фондов, который представляет собой движение стоимо-
сти факторов производства через стадии производства и обращения, в ре-
зультате чего стоимость последовательно принимает производительную, 
товарную и денежную формы.  

На первой стадии кругооборота приобретаются необходимые факто-
ры производства, что создает предпосылки для организации производства. 
На второй стадии происходит процесс производственного потребления 
факторов производства, который завершается созданием товара, его по-
требительной стоимости и стоимости. На третьей, заключительной стадии 
совершается реализация продукции, товар превращается в деньги (с уче-
том прибыли), а затем весь процесс начинается снова. 

В каждый данный момент времени фонды предприятия в определен-
ной пропорции находятся во всех трех формах: денежной, производитель-
ной и товарной. Вторая из них (производственные фонды) — феномен 
сферы производства. Первая и третья (денежная и товарная) функциони-
руют в сфере обращения, в своем единстве образуя фонды обращения. 

Кругооборот фондов, рассматриваемый как непрерывный, постоянно 
повторяющийся процесс, представляет собой оборот фондов предприятия. 
Он протекает во времени, которое включает в себя время производства 
и время обращения. Сокращение времени оборота — один из значитель-
ных и крупных резервов повышения эффективности производства, ибо 
позволяет при тех же самых ресурсах произвести за данный период вре-
мени больше продукции. Время производства включает в себя: время 
нахождения сырья, материалов и оборудования в производственных запа-
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сах; рабочий период, т. е. время, в течение которого предметы труда пре-
образуются в товар. 

Время обращения включает в себя время, которое затрачивается на 
покупку необходимых факторов производства, а также время на реализа-
цию товаров. Итак, время оборота — это период, в течение которого ре-
сурсы, пройдя сферы производства и обращения, возвращаются к исход-
ной (денежной) форме. Время оборота, в свою очередь, распадается на 
время производства и время обращения. 

Различные части фондов фирмы оборачиваются с разной скоростью 
и неодинаковы по способу перенесения своей стоимости на изготовляемый 
товар. Это обстоятельство лежит в основе деления фондов на основные 
и оборотные. Материальной основой такого деления являются различия 
между средствами и предметом труда. Одна часть производственных фон-
дов фирмы, полностью участвуя в своей натурально-вещественной форме 
в процессе производства, переносит свою стоимость на готовые товары по 
частям в течение не одного, а нескольких циклов производства. Эта часть, 
представленная машинами, станками, называется основными фондами. 

Другая часть фондов полностью переносит свою стоимость на изго-
тавливаемый товар в течение одного цикла производства, и после реали-
зации возвращается фирме. Она воплощается в сырье, топливе, вспомога-
тельных материалах и называется оборотными фондами. К ним относятся 
также средства, авансированные на оплату труда. 

Оборотные фонды совершают, как правило, несколько оборотов 
в течение одного года. Вложения же в основные фонды делаются на дли-
тельный период, ибо средства труда функционируют в течение ряда лет.  

В советской экономической теории и практике понятия «основные 
фонды» и «основные средства» использовались практически как синони-
мы. Так, в соответствии с Общероссийским классификатором основных 
фондов (ОКОФ) ОК 0132014 (СНС 2008) основные фонды состоят из ма-
териальных и нематериальных основных фондов. 

К материальным основным фондам (основным средствам) отно-
сятся здания, сооружения, машины, оборудование и прочие виды мате-
риальных основных фондов. То есть основные средства — это матери-
альные основные фонды. 

К нематериальным основным фондам (нематериальным активам), по 
Классификатору, относятся компьютерное программное обеспечение, ба-
зы данных, оригинальные произведения развлекательного жанра, литера-
туры или искусства, наукоемкие промышленные технологии, прочие не-
материальные основные фонды, являющиеся объектами интеллектуальной 
собственности, использование которых ограничено установленными на 
них правами владения.  К нематериальным активам могут относиться 
также организационные расходы (расходы, связанные с образованием 
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юридического лица, признанные в соответствии с учредительными доку-
ментами вкладом участников (учредителей) в уставный (складочный) ка-
питал, а также деловая репутация организации. Это означает, что должен 
быть и одинаковый механизм переноса их стоимости на производимую 
с их помощью продукцию. Все это позволяет объединять нематериальные 
активы в одну группу с основными средствами. 

Таким образом, нематериальные активы — это стоимость принося-
щей доход интеллектуальной собственности, используемой достаточно 
продолжительное время. 

Однако на практике бывает очень трудно определить, что относится 
к основным или оборотным средствам и включается в тот или иной вид про-
изводственных ресурсов. Кроме того, отнесение к основным средствам 
большого количества очень дешевых предметов, например, молотков, отвер-
ток и т. д. (хотя по сути своей они действительно должны были бы отно-
ситься к основным средствам), чрезмерно усложнило бы бухгалтерский учет 
на предприятии, не приведя к повышению его точности. Поэтому в системе 
бухгалтерского учета сформировалось «свое понимание» того, что следует 
относить к основным средствам, а что нет. Так, в соответствии с требовани-
ями бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации к основным 
фондам не относятся предметы, служащие менее одного года. 

Кроме основных и оборотных фондов на предприятии имеются 
фонды обращения — это готовая продукция и временно свободные де-
нежные средства. 

В процессе производства основные фонды изнашиваются, постепен-
но утрачивают потребительские свойства, а их стоимость переносится на 
производимые товары. Процесс переноса стоимости основными фондами 
на готовую продукцию называется амортизацией. Сумма перенесенной 
стоимости основных фондов, предназначенная для их последующего воз-
мещения, образует амортизационный фонд. Определенная доля средств 
этого фонда может использоваться на частичное восстановление изно-
сившихся фондов в ходе их капитального ремонта. В этом случае проис-
ходит возмещение и части утраченной стоимости. 

После истечения срока службы основных фондов, когда они по сво-
им натурально-вещественным характеристикам приходят в негодность 
(физический износ факторов), накопленный амортизационный фонд поз-
воляет купить новые средства труда и заменить ими изношенные. Перво-
начальная стоимость фондов — это стоимость фондов в момент вступле-
ния их в сферу производства. Остаточная стоимость фондов — это перво-
начальная стоимость фондов за вычетом амортизационных отчислений. 
Отношение суммы амортизационных отчислений к стоимости основных 
фондов (основного капитала), выраженное в процентах, называется нор-
мой амортизации. 
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В условиях научно-технического прогресса происходит не только 
физический износ (утрата фондами части стоимости под воздействием 
процесса труда или сил природы), но и моральный износ основных фон-
дов. Он бывает двух видов. Первый вид морального износа связан с тем, 
что в результате повышения эффективности производства данного вида 
средств труда происходит их удешевление: машины, приборы и установ-
ки, аналогичные производимым ранее, становятся дешевле. В соответ-
ствии с этим вновь приобретенные, более дешевые основные фонды начи-
нают переносить на изготавливаемую продукцию меньшую, чем ранее 
приобретенные фонды, стоимость. 

Второй вид морального износа связан с появлением новых, качествен-
но более совершенных и более производительных средств труда. Их исполь-
зование значительно удешевляет производимую продукцию и повышает ее 
качество. Соответственно происходит обесценивание ранее приобретенных 
фондов. Такова неизбежная плата за научно-технический прогресс. 

В настоящее время переход на принципиально новую технологию 
в отраслях промышленности, определяющих научно-технический про-
гресс, занимает в среднем три года. Морально устаревшее оборудование 
экономически неэффективно. Морально изношенное оборудование об-
новляется в соответствии с программами технической модернизации, 
а это требует больших затрат основного капитала. В связи с этим растет 
доля капиталовложений, направляемых на обновление, техническую 
модернизацию производства.  

Высокие темпы НТП, ускорение морального старения основного ка-
питала ведут к тому, что государство увеличивает нормы амортизации 
в законодательном порядке. Такая деятельность государства называется по-
литикой ускоренной амортизации, она позволяет быстрее списывать стои-
мость оборудования, быстрее избавляться от морально устаревшего обору-
дования. Ускоренная амортизация позволяет вносить в амортизационный 
фонд огромные суммы прибылей, что создает дополнительные возможности 
не только для возмещения выбывшего основного капитала, но и стимулиро-
вания научно-технического прогресса и расширенного накопления. При-
быль, направляемая в амортизационный фонд, освобождается от налогооб-
ложения. Это все позволяет идти в ногу с НТП и обеспечивать конкурент-
ные преимущества выпускаемых товаров и предоставляемых услуг.  

Кроме физического и морального износа существует социальный 
износ — это утрата фондами части стоимости при негативном воздей-
ствии на здоровье людей, а также экологический износ (утрата фондами 
части стоимости при негативном воздействии на окружающую среду). 

Таким образом, мы рассмотрели процесс кругооборота и оборота 
фондов предприятия, утрату фондами стоимости при их использовании, 
порядок восстановления и замены выбывшего оборудования. 
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3.4. Предпринимательство и внутрифирменное планирование 

Планирование коммерческой деятельности входит в систему органи-
зации управления фирмы и определяется его целью. Планирование 
в условиях рынка — непрерывно-циклический процесс, имеющий целью 
приведение возможностей фирмы в соответствие с возможностями рынка, 
а также с теми факторами рынка, которые не поддаются контролю.  

Если же предприниматель проводит совокупность мероприятий, свя-
занных друг с другом, то их необходимо планировать совместно, во взаи-
модействии. В этом случае речь идет о планировании уже всей предпри-
нимательской деятельности как непрерывного процесса. Планы осуществ-
ления деловых проектов в условиях рыночной системы хозяйствования 
настолько распространены, что получили даже специальное название — 
бизнес-планы. 

Основное назначение любого бизнес-плана состоит в следующем. 
Во-первых, при его наличии предприниматель получает в свои руки 

заранее тщательно продуманную и, следовательно, практически осуще-
ствимую систему согласованных во времени предпринимательских уси-
лий, обеспечивающих достижение поставленных целей. 

Во-вторых, грамотно составленный бизнес-план позволяет убедить 
заинтересованных в данном бизнесе инвесторов и контрагентов в обосно-
ванности, а следовательно, и надежности совместно осуществляемой де-
ловой операции. 

В-третьих, посредством постоянного контроля за ходом выполнения 
бизнес-плана предприниматель получает возможность оперативно коррек-
тировать ход выполнения конкретной операции. 

Структура бизнес-плана может быть достаточно произвольной, од-
нако становится уже общепринятым включение в его состав следующих 
основных разделов. 

Первый вводный раздел бизнес-плана дает общее представление 
о фирме, занимающейся данным видом деятельности. Здесь принято при-
водить краткие данные о цели и объекте деятельности, о производствен-
ном потенциале фирмы, а также ее специализации. Здесь же отмечаются 
организационные и структурные принципы ее построения, описывается 
кратко система управления фирмой. Иногда в данном разделе анализиру-
ются также основные направления перспективного развертывания пред-
принимательских действий на ближайшую перспективу. 

 
Описание товаров и услуг, производимых фирмой 

 
 Главная часть бизнес-плана начинается с раздела, в котором описы-

ваются продукты (товары и услуги) предпринимательской деятельности. 
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Здесь должны быть четко сформулированы основные технические и эко-
номические характеристики товара. Желательно при этом иметь образец 
товара, хотя это не всегда удается. Для коммерческого же бизнеса наличие 
образца является совершенно необходимым условием.  

В описании продукта фирмы должны быть обязательно отражены 
его целевое назначение, а также область наиболее эффективного его при-
менения. Этот раздел бизнес-плана должен отразить также преимущества 
продукта, производимого данной фирмой, по сравнению с аналогичными 
товарами конкурирующих фирм. Здесь должен быть дан ответ на вопрос, 
какой реальный выигрыш получит конкретный потребитель, покупая про-
дукт именно этой фирмы. 

В этом же разделе бизнес-плана осуществляется, как правило, и про-
гноз цен, по которым предполагается реализовывать продукт предприни-
мательской деятельности конкретной фирмы, а также тех затрат, которых 
потребует его производство. Отсюда же будет вытекать, и примерная ве-
личина прибыли, рассчитанная на единицу товара. Завершает данный раз-
дел описание организации сервиса. 

 
Оценка рынка сбыта 

 
 В условиях рыночной системы хозяйствования планирование бизне-

са теснейшим образом связано с оценкой емкости рынка, поэтому анализ 
рынка занимает в бизнес-плане особое место. Установить же объективный 
объем продаж, да еще с достаточной степенью точности, можно, только 
выделив свой сегмент рынка, то есть ту его часть, которую способен за-
нять данный предприниматель со своей конкретной продукцией. Итогом 
соответствующего исследования спроса на товар по отдельным регионам 
и группам населения являются выводы о том, где, кому и в каком количе-
стве предприниматель сможет продавать продукт своей деятельности 
и что придется ему сделать для обеспечения намеченного объема сбыта. 

 
План мероприятий в области маркетинга 

 
В этом разделе бизнес-плана рассматриваются действия предприни-

мателя, направленные на активизацию процесса продажи товаров, 
в противном случае прогноз объемов продаж, выполненный в предыду-
щем разделе бизнес-плана, может не оправдаться, что приведет к потере 
прибыли и убыткам. 

К основным видам маркетинговых усилий для продажи товаров, ко-
торые отражаются в бизнес-плане, относятся:  

— схема распространения товаров;  
— ценообразование;  
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— рекламная деятельность;  
— методы стимулирования продаж;  
— организация послепродажного обслуживания;  
— формирование общественного мнения о фирме. 
Особое место в данном разделе бизнес-плана занимает ценообразо-

вание, так как правильная политика фирмы в этой сфере является едва ли 
не самым главным фактором ее коммерческого успеха. Основными этапа-
ми формирования фирмой рыночных цен являются: 

— постановка целей ценообразования и определение спроса на товар; 
— оценка издержек производства; 
— анализ цен конкурентов; 
— выбор метода установления цен; 
— определение окончательной цены и правил ее будущих изменений; 
— учет мер государственного регулирования цен. 
Если фирму больше всего интересует увеличение объема продаж, 

завоевание репутации и захват как можно большей части рынка, целесо-
образной может оказаться тактика первоначально (временно) заниженных 
цен. Если же исходной целью является получение в кратчайшие сроки 
наибольшей прибыли, цена может быть установлена повышенной (есте-
ственно, с обязательным учетом эластичности спроса по цене). Таким об-
разом, изучение спроса на товар имеет своей целью анализ его эластично-
сти, которая показывает, насколько изменится объем продаж при соответ-
ствующем изменении цены на товар. 

Очень важное место в ценообразовании занимает анализ издержек 
производства и поиск путей их снижения, так как именно издержки опре-
деляют ту минимальную цену, на которую фирма может пойти, столк-
нувшись, например, с конкуренцией или затовариванием. 

Изучение цен конкурентов имеет своей основной целью определение 
так называемой «цены безразличия», то есть цены, при которой покупате-
лю будет безразлично, чей товар покупать: данной фирмы или ее конку-
рентов. Отталкиваясь от этой цены, фирма решает, за счет каких факторов 
(качество, сервис, цена и т. д.) преодолеть это «безразличие» и «заста-
вить» потребителей покупать свой товар. Следующий этап ценообразова-
ния — выбор метода установления цены на товар. На этапе установления 
окончательных размеров цен фирма решает для себя две главные задачи, 
описываемые, как правило, в бизнес-плане: 

1) формирование системы скидок на продукцию фирмы; 
2) создание механизма корректировки цен в будущем. 
И наконец, последний этап ценообразования — это учет мер госу-

дарственного регулирования цен. В бизнес-плане должно быть отражено 
их влияние на результаты предпринимательской деятельности: положи-
тельное (если продукция фирмы попадает в число тех товаров, производ-
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ство которых дотируется государством) или отрицательное (в случае 
установления государством верхнего уровня цен на продукцию, произво-
димую данной фирмой). 
 

План организации и управления производством 
 

 Главная цель разработки «плана производства» — убедить инвесто-
ров фирмы в ее потенциальной возможности реально производить нужное 
количество товаров в нужные сроки и с требуемым качеством. 

В соответствии с этим в данном разделе бизнес-плана содержатся 
обычно следующие сведения: 

1) месторасположение объектов производства или приобретения то-
варов и преимущества выбора этих мест; 

2) место изготовления товаров — на уже действующем или вновь со-
здаваемом предприятии; 

3) характеристика оборудования для производства, хранения 
и транспортировки продукции; 

4) информация о динамике производственных мощностей фирмы 
в ближайшей перспективе; 

5) данные о технологиях производства; 
6) данные о закупках (где и у кого, на каких условиях) энергетиче-

ских ресурсов, сырья, материалов и комплектующих изделий, о репутации 
поставщиков и опыте работы фирмы с ними; 

7) описание методов достижения необходимого качества, средств 
технологического контроля и проверки качества; 

8) анализ количества и качества требуемой для выполнения плани-
руемых работ рабочей силы; 

9) анализ возможностей производственной кооперации. 
Данные плана производства обосновываются, как правило, на перспек-

тиву в два-три года, а для крупных предприятий — на четыре-пять лет впе-
ред. Вторая часть этого раздела посвящается управлению планируемой дея-
тельности фирмы. В этой части приводятся краткие данные об организаци-
онной схеме предприятия, о структуре управления и персонале фирмы, из-
лагаются основные принципы руководства предпринимательской деятель-
ностью фирмы в процессе реализации разработанного бизнес-плана. 

 
Описание финансового обеспечения деятельности фирмы 

 
Финансовый раздел бизнес-плана призван обобщить информацию, 

содержащуюся в предыдущих его разделах, с целью дать ей стоимостную 
оценку. Этот раздел бизнес-плана включает в себя: 

— прогноз объемов реализации продукции фирмы; 
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— анализ баланса денежных расходов и поступлений; 
— разработку графика прибыльности фирмы. 
В частности, баланс денежных расходов и поступлений позволяет оце-

нить, сколько средств необходимо включить в данный проект в повремен-
ной разбивке. Кроме того, он дает возможность проверить синхронность по-
ступления и расходования денежных средств, а значит, проверить будущую 
ликвидность фирмы при реализации данного конкретного проекта. 

График прибыльности, приводимый в этом разделе бизнес-плана, 
разрабатывается чаще всего на основе графического расчета определения 
«точки безубыточного производства», который, в свою очередь, может 
быть использован для определения объемов производства, обеспечиваю-
щих фирме заданный объем прибыли. 

При разработке стратегии финансирования бизнес-проекта должны 
быть даны ответы на следующие основные вопросы: 

1. Какой объем средств необходим для реализации данного проекта? 
2. Откуда намечается получить эти денежные средства, в какой форме? 
3. Когда можно ожидать полного возврата (или окупаемости) вло-

женных средств и получения инвесторами дохода (прибыли) от них?  
4. Каков будет этот доход? 
Ответ на первый вопрос содержится, по существу, в балансе денеж-

ных расходов и поступлений фирмы. Отвечая же на второй вопрос, фирме 
необходимо располагать информацией о том, какую долю необходимых 
средств можно (нужно?) получить в форме кредита, а какую целесообраз-
но привлечь в виде паевого или акционерного капитала. Каждая фирма 
решает этот принципиальный вопрос индивидуально, как правило, отда-
вая предпочтение финансированию через кредиты тех проектов, которые 
связаны с успешно действующими предприятиями, и паевому (акционер-
ному) капиталу, если речь идет о создании нового, и тем более венчурно-
го, предприятия. 

Срок окупаемости инвестиций в тот или иной проект (Ток.) может 
быть рассчитан по формуле: 

прибыль Годовая

инвестиций Объем
Ток.   

В некоторых случаях, наряду со сроком окупаемости, в бизнес-плане 
приводится так называемый коэффициент прибыльности: 

расходов сумма Общая

прибыли сумма Общая
Кприб.   

Коэффициент прибыльности целесообразно также использовать для 
отбора наиболее перспективного проекта из нескольких вариантов бизнес-
проектов, рассматриваемых предприятием. 

К количественным целям фирмы относятся:  
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— повышение объемов продаж, прибыли, снижение себестоимости 
(издержек);  

— увеличение производительности труда и, как следствие, расшире-
ние фирмы и др.  

К качественным целям относятся:  
— повышение престижа;  
— забота об охране окружающей среды в районах производственной 

и торговой деятельности;  
— поддержание образовательных, культурных и иных подобных ак-

ций. Приоритет целей определяется в зависимости от рентабельности 
фирмы, которая может соответствовать уровню выживания, умеренному 
или высокому уровню. 

Таким образом, накопление опыта в области управления, его всесто-
ронний анализ и использование по созданию и управлению организацион-
ными структурами предприятий и фирм, а также серьезная работа с пер-
соналом, планирование и управление производством, финансами и марке-
тингом становятся важнейшими задачами науки и практики управления. 
Эти проблемы являются и актуальными в процессе организации и управ-
ления деятельность подразделений МВД при работе с сотрудниками пра-
воохранительных органов.  

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1. Соотношение категорий «предпринимательство», «фирма», 

«предприятие». 
2. Признаки предприятия (экономические) и признаки юридическо-

го лица. 
3. Амортизация. Износ основных фондов. 
4. Основные задачи и содержание менеджмента. 
5. Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, 

контроль. 
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Глава 4. ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА.  

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИБЫЛЬ 

Учебные вопросы 
 

1. Производственные возможности национальной экономики. 
2. Общественное производство, его факторы. 
3. Воспроизводство и его фазы. 
4. Издержки производства фирмы. 
5. Доходы и прибыль фирмы. 

 
Опираясь на ранее изученный материал, рассмотрим процесс об-

щественного производства, его факторы, результаты, их социально-
экономи-ческие формы. При анализе технологических способов произ-
водства необходимо уяснить их основные характеристики, роль и место 
в экономике России. 

4.1. Производственные возможности национальной экономики 

Обычно производственных возможностей не хватает для полного 
удовлетворения всех видов потребностей. Отсюда вытекает следующая 
экономическая задача. Если каждый используемый для удовлетворения 
многообразных потребностей фактор ограничен, то всегда существует 
проблема альтернативности его использования и поиска сочетания фак-
торов производства. Альтернативный выбор наглядно иллюстрирует гра-
фик производственных возможностей. Граница производственных воз-
можностей показывает максимально возможный объем выпуска опреде-
ленных товаров и услуг, которые могут быть произведены в условиях 
полного использования доступных ресурсов. 

Воспользуемся для иллюстрации примером известного экономиста 
Пола Самуэльсона. Допустим, необходимо произвести только два товара: 
пушки и масло, представляющие альтернативу гражданского и военного 
производства. Если абсолютно все ресурсы общества израсходовать на 
производство масла, то можно получить его максимальное количество — 
5 млн кг; используя тот же ресурсно-технологический максимум, можно 
получить 15 тыс. пушек. Однако общество может и должно производить 
и то, и другое одновременно. Для этого необходимо снизить производство 



Экономика 

87 

и масла, и пушек до уровня, ниже максимального. Объемы производства 
масла и пушек не только альтернативны, но и взаимозаменяемы в рамках 
ограниченных ресурсов. 

Иллюстрация этой ситуации представлена на графике производ-
ственных возможностей национального хозяйства (рис. 4.1), где по гори-
зонтали отложено количество масла, по вертикали — количество пушек.  

 

 
Рис 4.1. Производственные возможности национального хозяйства 

 
Рассмотренный случай показывает, что экономика полной занятости 

всегда альтернативна, т. е. она должна выбирать между военным и граж-
данским производством путем перераспределения ресурсов.  

Кривая производственных возможностей показывает значение аль-
тернатив для общества. При абсолютном использовании ресурсов (эконо-
мике полной занятости) все точки (например, А) возможных комбинаций 
производства пушек и масла находятся на границе производственных 
возможностей. 

Общество, находящееся на рассматриваемом (иллюстрируемом кри-
вой) максимальном уровне производственных возможностей, ввиду отсут-
ствия необходимых ресурсов не в состоянии одновременно увеличить во-
енное и гражданское производство и переместиться в точку Б. 

В варианте неполной загрузки производственных мощностей или 
безработицы различные комбинации производства пушек и масла нахо-
дятся не на кривой, а, например, в точке В. Эта точка показывает, что при 
использовании дополнительных ресурсов можно увеличить и граждан-
ское, и военное производство. 

Кривая производственных возможностей, т. е. граница области про-
изводственных возможностей, характеризует одновременно и возможный, 
и желательный выпуск продукции. Из точек, лежащих на этой кривой 
и представляющих различные возможные сочетания выпуска альтерна-
тивных товаров, мы и должны выбрать ту, которая для нас наиболее пред-
почтительна.  
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Экономисты называют количество одного товара, которым необходи-
мо пожертвовать для увеличения другого товара на единицу, вмененными 
(альтернативными) затратами, или затратами упущенных возможностей. 

Экономист определяет вмененные издержки как потери других, аль-
тернативных товаров и услуг, которые могли бы быть произведены с по-
мощью тех же производственных ресурсов. Бухгалтер же регистрирует 
в качестве затрат расход самих ресурсов (или их стоимость). 

Внимательное рассмотрение формы кривой, а именно ее выпуклости 
вправо вверх, дает основание сделать определенные выводы. Эта выпук-
лость объясняется тем, что одни ресурсы могут использоваться более про-
изводительно при производстве масла, другие — пушек. Двигаясь по гра-
нице производственных возможностей вправо вниз и изменяя таким обра-
зом структуру производства в пользу увеличения выпуска масла, нам при-
дется все больше вовлекать в производство сравнительно малоэффектив-
ные для его производства ресурсы. Поэтому каждая дополнительная еди-
ница выпуска масла будет требовать все большего сокращения производ-
ства пушек. По мере приближения к любой из осей координат наклон кри-
вой (к данной оси) будет увеличиваться, т. е. будут расти вмененные из-
держки (альтернативные затраты). 

Отсутствие совершенной взаимозаменяемости ресурсов, а следова-
тельно, увеличение расхода имеющихся ресурсов при переключении 
с производства одного продукта на производство другого обусловливает 
снижение общей доходности производства. 

Если предложение имеющихся в распоряжении общества ресурсов 
увеличивается, то появляется возможность произвести больше как перво-
го, так и второго альтернативных товаров. Это отражается сдвигом кривой 
производственных возможностей вправо. Сдвиг кривой производственных 
возможностей (рис. 4.2), а значит, и экономический рост обеспечиваются 
увеличением использования капитальных ресурсов, ростом квалификации 
и уровня образованности кадров, научно-техническим прогрессом.  

 
 

Рис. 4.2. Кривая производственных возможностей и экономический рост 
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Однако все эти направления экономического роста характеризуются 
одной общей чертой: общество может реализовать их в будущем, только 
ограничив текущее потребление. Компромиссы между сегодняшними из-
держками и завтрашними выгодами касаются всех, кто принимает реше-
ния — отдельных потребителей, предприятий и государственных органов. 

Все эти направления экономического роста характеризуются одной 
общей чертой: общество может реализовать их в будущем, только ограни-
чив текущее потребление. Компромиссы между сегодняшними издержка-
ми и завтрашними выгодами касаются всех, кто принимает решения — 
отдельных потребителей, предприятий и государственных органов. 

Экономическая эффективность хозяйственной системы — это состо-
яние, при котором невозможно увеличить степень удовлетворения по-
требностей хотя бы одного человека, не ухудшая при этом положение 
другого члена общества. Такое состояние называется Паретоэффективно-
стью (по имени итальянского экономиста В. Парето). 

Таким образом, кривая производственных возможностей служит ил-
люстрацией следующих выводов: 

— ограниченность ресурсов подразумевает, что все комбинации вы-
пуска продукции, расположенные с внешней стороны кривой производ-
ственных возможностей, неосуществимы; 

— возможность выбора находит выражение в необходимости для 
общества проводить отбор из разных достижимых комбинаций продуктов, 
расположенных на (внутри) этой кривой; 

— нисходящий наклон кривой подразумевает понятие о вмененных 
издержках (альтернативных затратах); 

— вогнутость кривой показывает увеличение вмененных издержек 
и, как следствие, уменьшение доходности; 

— сдвиг кривой производственных возможностей означает эконо-
мический рост, который обеспечивается увеличением используемых капи-
тальных ресурсов. 

4.2. Общественное производство, его факторы 

Основу жизни людей составляет производство материальных и духов-
ных благ, а также услуг. Производство — это взаимодействие человека 
и природы в целях удовлетворения своих потребностей, процесс создания 
материальных и духовных благ, необходимых для существования и развития 
общества. Под благом принято понимать то, что удовлетворяет потребности 
людей, отвечает их целям и устремлениям. Их можно классифицировать: 

— на материальные блага, включающие дары природы (земля, воз-
дух, вода, климат), продукты производства (здания, сооружения, машины, 
продукты питания); 
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— нематериальные блага, воздействующие на развитие способно-
стей человека (здравоохранение, образование, искусство и др.). 

Часть материальных благ имеется в природе в достаточном количе-
стве (воздух, вода, солнечные лучи) и всегда доступна для людей. Такие 
блага называются неэкономическими благами (даровыми). Другие мате-
риальные блага имеются в ограниченном количестве, они являются ре-
зультатом производственной деятельности людей. Эти блага называются 
экономическими благами. 

В процессе производства используются разнообразные ресурсы, 
называемые в экономической теории факторами производства. 

Классическая школа, а вслед за ней и марксистская рассматривали 
двухфакторную концепцию — личный и вещественные факторы. Личный 
фактор — рабочая сила или способность к труду (совокупность физиче-
ских и умственных способностей для производства материальных благ). 
Вещественные факторы — средства производства: средства труда (то, по-
средством чего люди воздействуют на предметы труда) и предметы труда 
(те вещи, на которые воздействует человек в процессе труда). Определя-
ющим фактором, по Марксу, считалась рабочая сила как источник созда-
ния стоимости и прибавочной стоимости. Во взаимодействии личный 
и вещественные факторы образуют производительные силы общества. 
Между людьми в процессе производства возникают производственные 
отношения, которые делятся на организационно-экономические (связан-
ные с процессом организации и технологии производства) и социально-
экономические (отношения по поводу собственности на средства произ-
водства и распределения результатов производства). Взаимодействие про-
изводительных сил, производственных отношений называют способом 
производства (экономический базис). В истории развития цивилизации 
определяют следующие способы производства: первобытнообщинный, 
рабовладельческий, феодальный, капиталистический, коммунистический. 
Способ производства во взаимодействии со всей системой общественных 
отношений (надстройкой) формируют особый социальный организм (об-
щественно-экономическую формацию). Общественно-экономические 
формации называются так же, как и способы производства. К. Маркс 
называет законом смены общественно-экономических формаций несоот-
ветствие производительных сил и производственных отношений, которое 
разрешается либо эволюционно, либо революционно. 

Данный подход до сих пор наличествует в систематизации истори-
ческого процесса, однако он непригоден для анализа экономических про-
цессов в конкретных экономических системах и не учитывает роль других 
факторов производства (прежде всего предпринимательства). Поэтому 
в экономике используется другая классификация факторов — факторный 
подход французского экономиста первой половины XIX в. Жана-Батиста 
Сэя (1767–1832), применённый им к решению проблемы стоимости и ка-
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питалистических доходов. По Сэю, производящими стоимость и доходы 
факторами являются равноценные факторы: капитал, земля и труд. Теория 
Сэя легла в основу подхода «Экономикс». 

С развитием процесса производства, ростом производительных сил, 
законодательным упорядочением общественных отношений формируются 
новые теоретические подходы к процессу производства. Концепция Сэя 
дополняется еще одним фактором. В результате четырехфакторная кон-
цепция к основным факторам производства относит: труд, капитал, при-
родные ресурсы (землю), предпринимательство. 

Труд — целесообразная деятельность людей по созданию матери-
альных и духовных благ, необходимых для удовлетворения потребностей 
отдельного человека, предприятий, людей или общества в целом. Носите-
лем способности  к труду выступает рабочая сила — совокупность физи-
ческих и умственных способностей людей, которые могут быть употреб-
лены для производства товаров и услуг. 

Капитал (или инвестиционные ресурсы) — все средства производ-
ства, произведенные человеком (по Марксу, это стоимость, приносящая 
прибавочную стоимость). К капиталу относятся: здания, сооружения, ма-
шины, оборудование, инструменты, а также полуфабрикаты, материалы, 
прошедшие первичную обработку — физический капитал, или деньги — 
финансовый капитал. Вместе с тем это применимо и к ряду других акти-
вов, например, «человеческому капиталу». 

Природные ресурсы (земля) — так называют все естественные ре-
сурсы, «даровые» блага природы, применяемые человеком в процессе 
производства. К ним относятся: сельскохозяйственные угодья (пашни 
и луга), леса, вода, воздух, участки под новое строительство и дороги, до-
бываемое сырье и т. д. 

Предпринимательская способность — это особый фактор производ-
ства, соединяющий в процессе производства все остальные факторы в еди-
ную систему. Предпринимательская способность — это способность приня-
тия решения в сфере экономической деятельности и способность рисковать. 

Факторы производства всегда кому-то принадлежат. И собственник 
этих факторов от их использования в процессе производства хочет получить 
доход. Собственник труда рассчитывает на доход в виде заработной платы, 
капитала — на доход в виде процента на вложенный капитал, природных 
ресурсов —  на ренту, предпринимательской способности — на прибыль. 

Результатом общественного производства является общественный 
продукт (экономические блага). Общественный продукт движется по ста-
диям общественного воспроизводства: от производства через распределе-
ние и обмен к потреблению. 
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4.3. Воспроизводство и его фазы 

Производство во всяком обществе представляет непрерывный про-
цесс, и в таком качестве оно называется воспроизводством. Исходной 
движущей силой развития экономики выступают экономические потреб-
ности. Потребности — это нужда или недостаток в чем-либо необходимом 
для поддержания жизнедеятельности человека, социальной группы и об-
щества в целом. Человеческие потребности весьма многообразны. В част-
ности, по субъектам (носителям потребностей) они различаются на инди-
видуальные, групповые, коллективные и общественные. По объекту 
(предмету, на который они направлены) запросы людей подразделяются 
на материальные, духовные, этические (относящиеся к нравственности) 
и эстетические (касающиеся искусства). По сферам деятельности выделя-
ются потребности труда, общения, рекреации (отдыха, восстановления ра-
ботоспособности) и экономические. 

Рассмотрим детальнее последний вид потребностей. Экономические 
потребности — та часть человеческих нужд, для удовлетворения которых 
необходимо производство, распределение, обмен и потребление благ. По-
этому удовлетворение потребностей определяет конечную цель воспроиз-
водства. Воспроизводство включает четыре фазы: производство, распре-
деление, обмен, потребление. 

Производство (в узком смысле как непосредственное производство че-
го-либо) — процесс создания материальных и нематериальных благ, необ-
ходимых для удовлетворения тех или иных общественных потребностей. 

Распределение — это стадия общественного производства, на кото-
рой определяется доля каждого участника в произведенном продукте. На 
этой стадии встает вопрос не ЧТО делить, а КАК делить, т. е. речь идет 
о принципах распределения. 

Обмен — в узком смысле — это акт получения от кого-либо желае-
мого объекта с предложением чего-либо взамен. В широком смысле — это 
процесс, где идет перераспределение благ для максимизации полезности. 

Потребление — это использование общественного продукта в про-
цессе удовлетворения экономических потребностей людей. Различают 
производственное и непроизводственное потребление. Непроизводствен-
ное потребление делится на общественное и личное. 

Различают воспроизводство простое и расширенное. Простое вос-
производство — повторение процесса производства в неизменных мас-
штабах. Расширенное воспроизводство — это возобновление воспроиз-
водства в больших масштабах, т. е. имеет место экономический рост. 

Элементами процесса воспроизводства выступают: 
1. Общественный продукт, который подразделяется на предметы по-

требления и средства производства. Обмен этими благами должен исклю-



Экономика 

93 

чать как недостаток, так и переизбыток благ, обмен как в натуральной 
форме, так и в стоимостной. 

2. Рабочая сила, которая должна воспроизводиться как численно, так 
и по образованию, квалификации, по сферам производства и регионам. 
В процессе воспроизводства качество человеческого потенциала должно 
возрастать, а продолжительность жизни увеличиваться. 

3. Общественные отношения, которые должны не только воспроиз-
водиться, но и качественно совершенствоваться. Развитие общественных 
отношений должно вытеснять теневую экономику, негативные отношения 
в обществе, развивать гражданское общество, совершенствовать рыноч-
ные отношения, основанные на многообразии форм собственности. 

4. Окружающая среда должна обеспечивать здоровье граждан как 
нынешних, так и будущих поколений, рационально использовать имею-
щиеся природные ресурсы. 

В современных условиях воспроизводство должно носить инноваци-
онный характер, т. е. базироваться на достижениях НТР. Особенно важно 
воспроизводить современного работника — творческого, способного 
осваивать достижения НТР, хозяина, организатора производства, эконо-
мически заинтересованного в повышении эффективности производства, 
в качестве продукции. 

Однако определенную сложность представляет одно из социальных 
явлений — теневая экономика. Она пронизывает все сферы: производство, 
распределение, обмен и потребление. У нее нет пространственных границ. 
Теневая экономика поразила практически все страны мира: развитые 
и развивающиеся. 

В нашей стране сложной остается криминальная обстановка в сфе-
рах добычи и переработки сырьевых ресурсов, производства, транспорта 
и строительства. В последнее время здесь наблюдается некоторый спад 
преступности, который в большей степени обусловлен сокращением объ-
емов промышленного производства, уменьшением номенклатуры выпус-
каемых товаров, т. е. чисто экономическими факторами. 

4.4. Издержки производства фирмы 

Главный мотив деятельности любой фирмы в рыночных условиях — 
максимизация прибыли. Реальные возможности реализации этой стратеги-
ческой цели во всех случаях ограничены издержками производства и спро-
сом на выпускаемую фирмой продукцию. В конкретных случаях (завоевание 
места на рынке, конкурентная борьба и т. п.) фирма может идти на времен-
ное снижение прибыли, и даже убытки. Но длительное время существовать 
без прибыли фирма не может, ибо она не выстоит в конкурентной борьбе. 
Поскольку издержки — это основной ограничитель прибыли и одновремен-
но главный фактор, влияющий на объем предложения, то принятие решений 
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руководством фирмы невозможно без анализа уже имеющихся издержек 
производства и их величины на перспективу. Это относится к выпуску осво-
енной продукции и к переходу на новые изделия. 

Современная экономическая теория при рассмотрении издержек ис-
ходит из редкости используемых ресурсов и возможности их альтерна-
тивного использования. Под альтернативным использованием понимается, 
например, возможность производства из дерева строительных материалов, 
мебели, бумаги, ряда химических продуктов. Поэтому, когда фирма реша-
ет производить какой-то определенный товар, например, мебель из дерева, 
то она тем самым отказывается от производства из дерева, скажем, блоков 
для дачных домиков. Отсюда нетрудно сделать вывод, что экономические, 
или вмененные, издержки определенного ресурса, используемого в дан-
ном производстве, равны его стоимости при наиболее оптимальном спо-
собе его использования для производства товаров. Ограниченность ресур-
сов означает, что всегда приходится выбирать, а выбор означает отказ от 
одного ресурса в пользу другого.  

Исходя из этого, издержки подразделяются на внешние и внутрен-
ние издержки. Первые связаны с тем, что фирма оплачивает работников, 
топливо, комплектующие изделия, т. е. все те ресурсы, собственником 
которых она не является. В зависимости от специализации и объемов 
производства величина внешних издержек для выпуска одной и той же 
продукции колеблется.  

Внутренние издержки: владелец собственного предприятия или ма-
газина не платит самому себе заработную плату, не получает арендной 
платы за здание, в котором находится магазин. Если он вкладывает де-
нежные средства в торговлю, то не получает тех процентов, которые бы он 
имел, положив их в банк. Но владелец данной фирмы получает так называе-
мую нормальную прибыль. В противном случае он не будет заниматься 
этим делом. Получаемая им прибыль (нормальная) составляет элемент из-
держек. Принято выделять еще чистую, или экономическую, прибыль, кото-
рая равна общей выручке за вычетом внешних и внутренних издержек, 
включая и нормальную прибыль. В отличие от экономической прибыли, 
бухгалтерская прибыль равна общей выручке минус внешние издержки. 

Практика свидетельствует, что величина издержек зависит от объема 
выпускаемой продукции. В связи с этим существует деление издержек на 
зависимые и независимые от величины производства. Постоянные из-
держки (FC) не зависят от объема производства продукции. Они опреде-
ляются тем, что стоимость оборудования фирмы должна быть оплачена 
даже в случае остановки предприятия. К постоянным издержкам относят-
ся оплата по облигационным займам, рентные платежи, часть отчислений 
на амортизацию зданий и сооружений, страховые взносы, часть которых 
обязательна, а также жалованье высшему управленческому персоналу 
и специалистам фирмы, оплата охраны и т. п. 
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В отличие от постоянных, переменные издержки (VC) непосред-
ственно зависят от количества производимой продукции. Они состоят из 
затрат на сырье, энергию, заработную плату работникам, транспорт и т. п. 
Сумма постоянных и переменных издержек составляет валовые издержки 
(TC) (рис. 4.3).  

 

 
 

Рис. 4.3. График общих (а) и средних (б) издержек 
 

Для управления производством важно знать величину издержек 
в расчете на единицу продукции. В связи с этим рассчитываются средние 
издержки (AC) как отношение величины валовых издержек на общее ко-
личество единиц продукции, произведенной фирмой. Таким же образом 
рассчитываются средние постоянные (AFC) и средние переменные из-
держки (AVC). Так как целью функционирования фирмы является макси-
мизация прибыли, то предметом расчетов выступает объем производства, 
что, в свою очередь, вызывает необходимость использования категории 
предельных издержек. Предельные издержки (MC) — это издержки на 
производство каждой дополнительной единицы продукции относительно 
фактического или расчетного объема производства (см. рис. 4.3. б). 

Временные промежутки, в течение которых хотя бы один фактор 
производства остается постоянным, получили название краткосрочных 
периодов в деятельности предприятия, а временные промежутки, в тече-
ние которых все факторы переменные — долгосрочных периодов. Какой 
бы период в деятельности фирмы не рассматривался, переменные факто-
ры активнее влияют на объемы выпуска продукции, чем постоянные. При 
этом в качестве переменного фактора экономическая теория чаще всего 
рассматривает труд, поскольку из всех факторов производства он имеет 
наибольшую мобильность. Однако это не означает его исключительной 
роли для создания продукта. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды означают разные условия 
в деятельности предприятия. Поэтому закономерности эффективности 
производства формулируются отдельно для каждого из них. Эти законо-
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мерности существенны для динамики, как физических объемов выпуска 
продукции, так и стоимостных характеристик производства. 

Деятельность фирмы в краткосрочном периоде. Основная законо-
мерность, действующая для фирмы в краткосрочном периоде, это сниже-
ние предельной отдачи факторов производства. Под предельной отдачей 
производства понимается дополнительная отдача, вызванная увеличением 
затрат какого-либо вида ресурсов на одну единицу продукта. Показатель 
предельной отдачи (предельного продукта) сам по себе не дает представ-
ления об эффективности деятельности фирмы: он всегда рассматривается 
в сравнении с другими показателями (прежде всего с показателем средней 
отдачи фактора производства). 

Суть закона снижения предельной отдачи (уменьшения предельного 
продукта) заключается в следующем: расширение производства за счет 
увеличения степени использования только одного (или нескольких) из 
всех видов используемых ресурсов помогает росту эффективности пред-
приятия лишь до определенного предела, затем эффективность начинает 
падать. Этот предел есть момент достижения равенства двух показате-
лей — предельной и средней отдачи фактора производства. Превышение 
средней отдачи над предельной станет сигналом того, что эффективное 
расширение производства прежними методами дальше невозможно и тре-
буются изменения во всех используемых факторах. Закон снижения пре-
дельной отдачи отражается в динамике стоимостных показателей произ-
водства и используется для определения условий минимизации издержек 
производства (рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4. Закон убывающей производительности (доходности) 

 

Предельные издержки полностью отражают закон снижения пре-
дельной отдачи фактора производства. Сначала предельные издержки со-
кращаются, оставаясь ниже средних издержек. Это объясняется тем, что 
если издержки на единицу продукции убывают, следовательно, каждый 
последующий продукт стоит меньше средних издержек предшествующих 
продуктов, т. е. средние издержки выше предельных. Последующий рост 
средних издержек означает, что предельные издержки становятся выше 
предшествующих средних издержек. 
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Поэтому решению фирмы об увеличении объема производства все-
гда предшествует сопоставление предельных и средних издержек. Если 
предельные издержки ниже средних, то расширение производства приве-
дет к дальнейшему снижению средних издержек. Если, напротив, пре-
дельные издержки оказались больше средних, то снижение средних из-
держек возможно только путем сокращения объемов производства. Ми-
нимум средних издержек достигается при равенстве средних и предель-
ных издержек производства. Наиболее эффективное размещение ресурсов 
внутри фирмы характеризуется достижением минимального уровня сред-
них издержек производства. Деятельность фирмы в долгосрочном периоде 
основывается на законе положительной и отрицательной отдачи роста 
масштабов производства.  

В долгосрочном периоде рост отдачи от расширения масштабов 
производства снижает средние издержки (рис. 4.5). На отрезке Q1 Q2 
наблюдается снижение средних издержек (положительный эффект); на 
отрезке Q2 Q3 —постоянная отдача; на отрезке Q3 Q4 — рост средних из-
держек (отрицательный эффект). 

 
Рис. 4.5. Закон положительной и отрицательной отдачи 

 от роста масштабов производства 
 
Источник роста — специализированное использование ресурсов при 

расширении производства (углубление специализации труда работников, 
применение эффективных машин и оборудования, более полная утилизация 
отходов, рациональное использование финансовых средств фирмы  и т. д.). 

Рост отдачи от масштабов производства в долгосрочном периоде не 
является беспредельным: в какой-то момент чрезмерная специализация 
ресурсов ведет к потере эффективности и к снижению отдачи от масшта-
бов производства (например, в результате разрастания бюрократического 
аппарата для поддержания связи между специализированными участками 
производства, усложнения процесса управления). Поскольку рассмотрен-
ная закономерность выражается в увеличении издержек производства на 
единицу продукции, то данное явление получило название отрицательно-
го эффекта роста масштабов производства. 
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Экономическая теория выделяет два типа такой экономии: внутрен-
нюю и внешнюю. Внутренняя экономия связана с удешевлением произ-
водства продукции вследствие расширения деятельности фирмы, а внеш-
няя экономия связана с размещением ресурсов в экономике в целом. Ее 
источник — комплексное экономическое развитие регионов. Этот тип 
экономики также выражается в снижении средних издержек производства 
фирмы. Однако причина такого снижения — уменьшение расходов на на-
ем и подготовку работников, транспорт, связь, получение информации 
и т. д. за счет региональной концентрации ресурсов. 

Закономерности роста отдачи и соответственно экономии от мас-
штабов производства, несмотря на свои преимущества, имеют и минусы. 
Поэтому фирма при планировании своей деятельности должна учитывать 
пределы расширения масштабов производства и гибко изменять эти мас-
штабы при появлении признаков снижения эффективности. 

4.5. Доходы и прибыль фирмы 

Эффективность размещения фирмой своих ресурсов отражается не 
только на издержках производства. Минимизация издержек создает усло-
вия для появления и роста прибыли фирмы. При этом, поскольку издерж-
ки отражают затраты фирмы в процессе производства, прибыль является 
главным результатом этого процесса. 

Прибыль обычно понимается как разница между доходами и из-
держками. Соответственно видам издержек фирмы доход подразделяется 
на общий, средний и предельный. Общий доход — это денежная сумма, 
поступающая от продажи определенного количества товаров, он равен 
цене товара, умноженной на количество товара. Средний доход — это 
общий доход, деленный на количество единиц продукции, то есть цена 
единицы товара. Предельный доход — это приращение дохода за счет 
бесконечно малого увеличения произведенной  и проданной продукции 
(увеличение продаж на одну единицу товара). 

Однако превышение доходов над издержками — это так называемая 
бухгалтерская прибыль, так как она отражает разницу между выручкой 
фирмы от реализации продукции и денежными (внешними) затратами 
фирмы на ее производство. Но для фирмы важна экономическая при-
быль — превышение дохода фирмы над всеми затратами (как внешними, 
так и внутренними — экономическими издержками). 

Допустим, бизнесмен на открытие магазина авансировал капитал 
в 20 млн рублей. Выручка от деятельности магазина составила 40 млн руб-
лей за год. Казалось бы, прибыль должна быть равна 20 млн рублей (бух-
галтерская прибыль), но это не так. Владелец магазина, занявшись своим 
бизнесом, лишился определенной суммы доходов от денежных средств, 
которые он мог бы вложить в покупку акций, приносящих дивиденды. Ес-
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ли предположить, что такого рода суммы в общей сложности достигают 
12 млн рублей, то окажется, что вся сумма затрат на открытие и функцио-
нирование магазина за год составит для ее владельца уже не 20 млн, 
а 32 млн рублей. Соответственно и прибыль окажется равной не 20 млн 
(4 020), а лишь 8 млн рублей (4 032) (экономическая прибыль). 

В условиях рыночной экономики на формирование прибыли фирмы 
помимо издержек производства влияет и спрос на выпускаемую продук-
цию. При этом характер спроса определяет особенности получения дохода 
в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

При анализе дохода, получаемого фирмой, особо выделяется показа-
тель предельного дохода, или дополнительного дохода, от продажи одной 
дополнительной единицы продукции. Показатель предельного дохода ха-
рактеризует окупаемость каждой дополнительной единицы выпускаемой 
продукции и поэтому в сочетании с показателем предельных издержек слу-
жит стоимостным ориентиром целесообразности расширения производства. 

Максимальная прибыль достигается при взаимодействии внутренних 
(динамика издержек производства) и внешних (динамика дохода фирмы по-
сле реализации продукции) факторов деятельности фирмы. Основное требо-
вание максимизации прибыли — прибыльность каждой единицы выпуска. 

Фирма стремится максимизировать разность между общим доходом 
и общими издержками. Производство каждой дополнительной единицы 
продукции увеличивает общие издержки на величину предельных издер-
жек, но одновременно повышает и общий доход на величину предельного 
дохода. Пока предельный доход больше предельных издержек, общая 
прибыль повышается, критерий максимизации прибыли еще не достигнут, 
и фирма может увеличивать объем производства. Как только предельные 
издержки превысят предельный доход, рост общей прибыли замедлится, 
и увеличение выпуска продукции становится убыточным. Следовательно, 
величина прибыли достигает своего максимума при таком выпуске про-
дукции, при котором предельный доход равен предельным издержкам. 
Поэтому фирма расширяет производство до тех пор, пока предельный до-
ход и предельные издержки не сравняются. 

Эффективность размещения ресурсов, выражающаяся в минимиза-
ции издержек производства и максимизации прибыли, важна не сама по 
себе, а для достижения фирмой устойчивости, равновесия на рынке. Под 
равновесием фирмы понимается состояние, при котором она достигает 
максимальной эффективности производства и, следовательно, стабилизи-
рует масштабы своей деятельности и объемы продаж. 

Нарушение равновесия фирмы и отраслевого рынка связано с изме-
нением цен, издержек и других параметров деятельности фирмы. Это по-
буждает фирму вновь расширять или сворачивать производство, искать 
новые пути вложения ресурсов, выходить на новые рынки. Стремление 
фирмы вновь прийти к равновесному состоянию гарантирует эффектив-



Глава 4. Факторы производства. Издержки производства и прибыль 

100 

ность развития и самой фирмы, и отрасли. Таким образом, для фирмы по-
иски равновесия в условиях совершенной конкуренции связаны с посто-
янной динамикой и развитием. 

Для несовершенной конкуренции условия равновесия реализуются 
в меньшей степени. Фирма при любой из форм несовершенной конкурен-
ции различными способами контролирует динамику рыночной цены 
и этим стабилизирует свое положение (достигает равновесия) независимо 
от требования рынка и внутренней эффективности. Так, в условиях чистой 
монополии фирма, являясь единственным продавцом, максимизирует свой 
доход (а не прибыль). Такая фирма может определять по своему выбору 
значение двух параметров — объема выпуска продукции и цены. 

Стремление к максимизации дохода заставит фирму-монополиста 
производить меньше продукции, создавая тем самым небольшой дефицит 
товара, и продавать ее по более высокой цене. Эта цена будет превышать 
предельные издержки. Поэтому равновесие фирмы достигается в большей 
степени за счет стабильности ее монопольного положения на рынке 
и в меньшей за счет организации размещения ресурсов. В целом, чем мень-
ше развита конкурентная среда отраслевого рынка, а положение фирмы 
ближе к монопольному, тем слабее работают стимулы оптимизации дея-
тельности фирмы и ниже вероятность равновесия отраслевого рынка. 

Однако было бы ошибочно полагать, что монопольное положение 
фирмы полностью противоречит эффективности производства. В рыноч-
ной экономике монополия связана с большим количеством ограничений. 
Сохранение монопольного положения фирмы возможно лишь при опре-
деленных условиях: отсутствии предложения товаров-заменителей, под-
держании барьеров, препятствующих появлению на рынке новых фирм. 
Поэтому в условиях рыночной экономики фирма-монополист ради стаби-
лизации своего монопольного положения все-таки предпринимает усилия 
по повышению эффективности производства. 

Абсолютное противоречие монополии и эффективности производ-
ства существует лишь в случае внешнего, например, законодательного, 
закрепления монопольного положения фирмы. Но такая ситуация, как 
правило, складывается только для государственной монополии. В здоро-
вой рыночной экономике деятельность монополий регулируется антимо-
нопольным законодательством. 

Прибыль играет важную роль в рыночной экономике, выступая ее 
генератором, побуждая нововведения, служит индикатором распределе-
ния ресурсов по сферам производства. Однако в настоящее время роль 
прибыли как источника расширенного воспроизводства в развитых стра-
нах снижается, во-первых, из-за роста амортизационного фонда. Это при-
вело к тому, что доля амортизационных отчислений в объеме частных ин-
вестиций значительно возросла.  И, во-вторых, значительно возросли лич-
ные доходы и сбережения населения. Конечно, не все сбережения населе-
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ния превращаются в фонд частных инвестиций, но очевидно, что рост 
сбережений населения стал одним из важнейших источников накопления. 

Стремление увеличить прибыль за счет повышения цены практиче-
ски становится невозможно, так как это навредило бы конкурентоспособ-
ности фирмы. Это нужно сделать за счет снижения ресурсоемкости про-
дукции, что невозможно без внедрения новейших технологий. А для этого 
необходимы средства. Их можно получить в кредитной системе, а также 
через продажу акций своим работникам и путем образования долевых 
фондов за счет части премий по итогам года, на которые начисляются 
проценты. В результате даже при минимальной прибыли фирмы могут со-
здать необходимые инвестиционные ресурсы. В рыночной экономике 
предприниматели, менеджеры прекрасно усвоили необходимость созда-
ния заинтересованности в делах фирмы всех работников. И работники 
идут сознательно на временные жертвы, чтобы фирма выстояла при нуле-
вой прибыли или даже при убыточности предприятия. Следовательно, 
успешное функционирование фирмы зависит от ее валового дохода, кото-
рый представляет собой сумму заработной платы, доходов работников на 
капитал, акции, паи и экономической прибыли. 

Фирма может функционировать, даже если экономическая прибыль 
отсутствует. Она может успешно конкурировать и при условии, что пре-
дельные издержки находятся на уровне рыночной цены. Закрытие фирмы, 
банкротство наступает в том случае, когда цены падают ниже переменных 
издержек. Таковы условия функционирования фирмы в рыночной эконо-
мике. Для эффективности рыночного механизма очень важно регулирова-
ние деятельности монополий  в рамках антимонопольного законодатель-
ства, в противном случае усиливается социальная напряженность в обще-
стве, активизируется организованная преступность и увеличиваются мас-
штабы коррупции. В противодействии этим явлениям важная роль при-
надлежит органам внутренних дел, особенно с попытками: уклонения от 
уплаты налогов; установления контроля за ценами, рынками, условиями 
сбыта; незаконными слияниями и объединениями, а также другими дей-
ствиями на рынке.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Производственные возможности национальной экономики. 
2. Понятие блага и их виды. 
3. Кривая производственных возможностей. 
4. Внутренние и внешние, постоянные и переменные валовые из-

держки. 
5. Средние издержки. 
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Глава 5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  

В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Учебные вопросы 

 

1. Основы теории ценообразования. 

2. Основы теории потребительского поведения. 

3. Закон убывания предельной полезности. 

4. Эффекты дохода и замещения. Кривые безразличия. 

5. Спрос и предложение: понятие, сущность, факторы. 

6. Теория эластичности спроса и предложения. 

7. Цена: состав, функции, виды, структура. 

 

Цена и ценообразование играют важную роль в осуществлении эко-

номических отношений, независимо от типа экономической системы, так 

как цена составляет сущность экономических интересов, проявляющаяся в 

образовании и максимизации прибыли. 

Особое значение цена приобретает в рыночной экономике, где она 

формируется под воздействием многих социально-экономических и про-

изводственных факторов, определяемых состоянием рынка производителя 

и потребителя, при этом каждый из них оказывает непосредственное или 

опосредованное влияние на рыночную цену уже потому, что прямо или 

косвенно воздействуют на спрос и предложение. Это и является предме-

том нашего рассмотрения. 

5.1. Основы теории ценообразования 

Цены и ценообразование — ключевые элементы рыночной экономи-

ки. В них пересекаются практически все основные проблемы развития 

экономики, общества в целом. В первую очередь это относится к произ-

водству и реализации товаров, формированию их стоимости. 

Цена — это выражение стоимости, в определенном количестве денег 

(или их эквивалента), уплачиваемое за единицу какого-либо товара (услу-

ги), предназначенного для реализации. 
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Ценообразование представляет собой процесс формирования цены 

на товар (услугу). В экономической теории различают две основные тео-

рии ценообразования: 

— теория затратного (стоимостного или централизованного) ценооб-

разования — приходится на становление капитализма, основные представи-

тели Уильям Петти, Адам Смит, Карл Маркс и Давид Рикардо, которые за-

ложили основы стоимостной теории цены, согласно которой стоимость то-

вара определяется количеством труда, необходимого для его производства; 

— теория маржиналистского (рыночного) ценообразования, основные 

представители К. Менгер, У. С. Джевонс и Л. Вальрас, основой формирова-

ния цены в маржиналистской теории являются предложение и спрос. 

Наиболее ярким представителем стоимостной теории цены является 

К. Маркс с его учением об абстрактном труде как объективной субстан-

ции стоимости. Сущность этой концепции заключается в том, что товар 

имеет стоимость и цену. 

Стоимость — это воплощенные в товаре общественно полезные за-

траты труда, но не всякие, а только соответствующие средним (для данно-

го периода) условиям, умелости и интенсивности труда. А поскольку вся-

кий товар есть результат труда, то это делает все товары качественно од-

нородными, а следовательно, сопоставимыми и соизмеримыми. При таком 

подходе труд, воплощенный в товарах, также становится качественно од-

нородным, трудом «вообще», лишенным конкретики. В экономической 

теории такой труд принято называть абстрактным, он определяет объек-

тивные пропорции обмена товарами (или купли-продажи). Что же касает-

ся цены товара, то она есть денежное выражение его стоимости. Цена от-

дельного товара может отклоняться от его стоимости под влиянием слу-

чайных рыночных факторов. 

Маржиналистская теория объясняет цену товара суммой денежных за-

трат использования производственных ресурсов. В этом случае рыночная 

цена товара зависит не столько от затрат изготовителя, сколько от оценки 

полезности таких затрат покупателем. При этом цена является самостоя-

тельной внестоимостной величиной, для определения которой оценка поку-

пателя более значима, чем затраты производителя. Цена «освобождается» от 

стоимости, для объяснения цены в ней нет необходимости. 

Эта теория базируется на идее предельных состояний основных ры-

ночных переменных (производительности, дохода, издержек, полезности, 

спроса, предложения), а принцип маржинализма заключается в нахожде-

нии такого предела указанных переменных, и прежде всего цены, за чер-
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той которого фирме становится невыгодным увеличивать объем произ-

водства, а потребителям невыгодно увеличивать объем потребления. 

В итоге, спор между изложенными концепциями сводится к следу-

ющему: что же определяет цену товара — «предложение» (стоимость) или 

«спрос» (полезность)? Является ли полезность товара «функцией» его 

стоимости или, напротив, стоимость есть «функция» полезности товара? 

Современная экономическая теория дает возможность синтезировать 

оба подхода к ценообразованию, совместив в цене «объективность» (сто-

имость)  и «субъективность» (полезность) товара. 

5.2. Основы теории потребительского поведения 

В условиях конкуренции допустимо производство лишь такого това-

ра, который может быть продан на рынке по цене, превышающей затраты 

на производство этого товара. Механизм получения прибыли в условиях 

конкуренции в рыночной экономике действует по принципу обратной свя-

зи: отдал потребитель за товар деньги, производитель получает прибыль, 

покрывает затраты, и деятельность считается успешной.  

Главными действующими лицами в экономике являются покупатели 

(потребители). Они принимают самостоятельное решение, относительно ви-

да и объема покупок, что показывает, насколько деятельность производите-

ля признается успешной и каким образом ему следует вести себя в дальней-

шем. Способность потребителя воздействовать на производителя называется 

суверенитетом потребителя (soverain — фр. носитель верховной власти). 

Необходимым условием суверенитета потребителя является свобода 

потребительского выбора, заключающаяся в том, что никто не должен 

решать за самого потребителя, какие товары (или наборы товаров) из 

предлагаемых на рынке ему приобретать, а какие — нет. Последствиями 

ограничение свободы выбора могут быть: дефицит одних товаров и избы-

ток других, очереди, черные рынки, спекуляция и т. д. 

Большое значение для развития производства товаров и их предло-

жения имеет поведение потребителя.  

Потребительское поведение — это процесс формирования спроса 

потребителей на разнообразные товары и услуги. 

В поведении потребителя можно отметить ряд типичных общих черт:  

— зависимость потребления от уровня доходов, влияющих на раз-

мер личного бюджета потребителя; 

— стремление максимизировать совокупную полезность, т. е. полу-

чить за свои деньги «все что можно»; 

— отчетливая система предпочтений, свой вкус и отношение к моде; 
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— влияние наличия или отсутствия на рынках взаимозаменяемых 

или взаимодополняемых товаров. 

Данные закономерности отмечали еще классики политической 

экономии.  

Потребительский спрос — это желание и возможность приобрести 

товар или услугу по определенной цене в определенном количестве. Он 

может быть функциональный (спрос на товар, обусловленный качествами, 

присущими самому товару) и нефункциональный (спрос, обусловленный 

факторами, не связанными с самим товаром). Нефункциональный спрос 

в свою очередь делится: 

— на спекулятивный спрос — возникает в обществе с высокими ин-

фляционными ожиданиями, когда опасность повышения цен в будущем 

стимулирует дополнительное потребление (покупку) товаров в настоящем; 

— нерациональный спрос — это незапланированный спрос, возник-

ший под влиянием сиюминутного желания, внезапного изменения настро-

ения, прихоти или каприза, спрос, который нарушает предпосылку о ра-

циональном поведении потребителя; 

— спрос под воздействием социальных эффектов, таких как  

• эффект присоединения к большинству (bandwagon effect) — эф-

фект увеличения потребительского спроса, связанный с тем, что потреби-

тель, следуя общепринятым нормам, покупает тот же самый товар, кото-

рый покупают другие; 

• эффект сноба (snob effect) — эффект изменения спроса из-за того, 

что другие люди потребляют этот товар; 

• эффект Веблена (Veblen effect) — эффект увеличения потреби-

тельского спроса, связанный с тем, что товар имеет более высокую (а не 

более низкую) цену. 

Современная наука определяет поведение потребителя с помощью 

теории предельной полезности и кривых безразличия. 

Рассмотрим сначала объяснение поведения потребителя с позиции 

теории предельной полезности. Количественная теория непосредственно 

связана с количественным измерением полезности. В ее основе лежит 

субъективная оценка потребителя. А субъективная ценность товара зави-

сит от двух факторов:  

— от имеющегося запаса данного блага (редкости);  

— от степени насыщения потребности в нем.  

Выбор потребителей носит приростной характер в большинстве слу-

чаев, например, съесть на одно яблоко больше, чем обычно, «все или ни-

чего», например, курить — не курить, меньшинство. 
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Порядковая теория использует относительную шкалу, показываю-

щую предпочтение потребителя. Задача максимизации полезности сво-

дится к задаче выбора потребителем наиболее предпочтительного товар-

ного набора из всех доступных для него. 

5.3. Закон убывания предельной полезности 

Объяснить действие закона спроса можно с помощью анализа по-

требительского выбора. Данный анализ в развёрнутом виде представлен 

тремя версиями формирования рыночного спроса.  

Первая версия базируется на принципе убывания предельной по-

лезности.  

Вторая  — основывается на эффектах дохода и замещения.  

Третья — использует кривые безразличия.  

Эти версии в научном мире возникли последовательно, по мере раз-

вития экономической мысли. Каждая из них объясняет поведение людей 

на рынке товаров и услуг, применяя определённый понятийный аппарат. 

В то же время они лишь дополняют друг друга, и в своём единстве фор-

мируют целостное и всестороннее представление об элементах потреби-

тельского выбора, связях между ними, а также условиях потребительского 

равновесия. Рассмотрим каждую из них. 

Согласно первой версии главным элементом потребительского вы-

бора является полезность какого-либо товара. Полезность — это показа-

тель счастья или удовлетворённости (по Н. Грегори Мэнкью
1
). Полез-

ность — то удовольствие, удовлетворение или исполнение запросов, ко-

торое получают люди от потребления товаров или пользования услугами 

(по Э. Дж. Долану и Д. Линдсею
2
). Из определений полезности следует, 

что она является главной целью потребления. Причём рациональный че-

ловек (homo economicus) стремится максимизировать получаемую полез-

ность (удовлетворённость) от потребления того или иного товара. Но же-

лания субъекта потреблять в большем количестве и наилучшие блага 

наталкиваются на два ограничения экономического характера: цену това-

ра и размер бюджета, находящегося в его распоряжении. Наряду с эконо-

мическими ограничениями перед субъектом стоит ещё одна проблема — 

сделать выбор среди альтернативных возможностей исполнения запросов, 

т. е. из возможностей, исключающих друг друга. Например, чувство голо-

да можно притупить, употребив в пищу либо хлеб, либо мясо, либо фрук-

                                           
1
 Мэнкью Н. Г., Тейлор М. П. Экономикс. — СПб.: Питер, 2016. — 656 c. 

2
 Долан Э. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика / пер. с англ. Лукашевича В. и др.; под. 

общ. ред. Лисовика Б. и др. — СПб., 1994. — 405 с. 
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ты. При этом выбор одного продукта питания исключает из потребления 

или замещает в потреблении другой.  

Таким образом, выбор потребителя включает в себя в качестве ос-

новных элементов, во-первых, цели потребления (полезность), во-вторых, 

ограничения и, в-третьих, варианты выбора. Рассмотрим зависимости 

(связи, отношения), которые возникают в результате действия и взаимо-

действия указанных элементов. 

Полезность выступает в двух формах — совокупной полезности 

и предельной полезности. Совокупная (общая) полезность — величина 

полезности, получаемая в результате потребления товаров или пользова-

ния услугами. Предельная полезность — величина добавочной полезно-

сти, получаемая от потребления каждой последующей единицы блага при 

прочих равных условиях. Введение австрийским экономистом Ф. Визером 

(1851–1926) в научный оборот термина «предельная полезность» положи-

ло начало современному пониманию ценности и цен. Согласно этому по-

ниманию цена данного экземпляра блага определяется исходя из субъек-

тивной оценки двух факторов: имеющихся запасов данного блага и степе-

ни насыщения потребности в нём (степени интенсивности потребности). 

Например, стакан воды у фонтана и в пустыне имеет различную ценность.  

Изменение величины полезности от объёма потребляемых благ 

находит отражение в принципе убывающей предельной полезности: чем 

интенсивнее потребление благ, тем меньше увеличение полезности, полу-

чаемой от каждой дополнительно потреблённой единицы блага. Если вер-

нуться к примеру с продуктами питания, то общая польза от каждого до-

полнительно съеденного ломтика хлеба (кусочка мяса, корзинки яблок) 

будет увеличиваться, но каждый раз на всё меньшую величину.  

Взаимосвязь между предельной полезностью и количеством потреб-

ляемого блага может быть показана графически в виде кривой предельной 

полезности (рис. 5.1, а). Взаимосвязь между общей полезностью и количе-

ством потребляемого блага может быть показана графически в виде кри-

вой общей полезности (рис. 5.1, б). 
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Рис. 5.1. Графики убывающей предельной полезности 

 

Выявленная закономерность вошла в экономическую науку как первый 

закон Госсена (1810–1858) (закон убывающей предельной полезности). За-

кон убывающей предельной полезности гласит, что по мере роста количества 

потребляемого блага общая полезность от потребления возрастает, но всё 

в меньшей пропорции, а предельная полезность — будет сокращаться.  

Кривая предельной полезности имеет такой же отрицательный 

наклон, как и кривая индивидуального спроса. Это не случайный факт, 

а отражение одного общего момента. А именно, связь между изменением 

количества потребляемого товара и изменением цены единицы товара или 

её предельной полезности характеризуется обратной зависимостью. То 

есть, увеличение (уменьшение) первого показателя приводит соответ-

ственно к уменьшению (увеличению) второго. 

Так, с помощью понятия полезности и закона убывающей предельной 

полезности выстраивается модель потребительского поведения, демонстри-

рующая формирование рыночного спроса между различными благами, 

например, А и В. Согласно этой модели, потребитель находится в состоянии 

равновесия, если выполняется следующее формальное равенство: 

 

блага ВЦена 

Аблага Цена 

блага В полезность Предельная

Аблага  полезность Предельная
  

 

Из приведённого равенства следует, что для субъекта, который 

стремится оптимизировать своё потребление при данном бюджете и дан-

ном наборе покупаемых благ (А и В) состояние равновесия наступает при 

условии, когда любое увеличение полезности от потребления одного блага 

непременно потребует сокращения полезности от потребления другого.  
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Из этого выводится второй закон Госсена, который гласит: максимум 

полезности от потребления заданного набора благ потребитель получит при 

условии равенства предельных полезностей всех потребленных благ. 

Но не всех экономистов устраивает подобное объяснение, так как 

оно главным образом опирается на субъективную оценку потребителя.  

5.4. Эффекты дохода и замещения. Кривые безразличия 

Вторая версия, объясняющая закон спроса (первая была рассмотрена 

в предыдущем вопросе), использует эффекты дохода и замещения.  

Эффект дохода — это реакция потребителя, которая выражается 

в доле изменения величины потребительского спроса на подешевевший 

товар, обусловленная соответствующим увеличением реального дохода.  

Эффект замещения — это реакция потребителя, выраженная в части 

прироста величины спроса на подешевевший товар, образовавшегося в ре-

зультате замещения менее дорогостоящим благом других благ, ставших 

теперь сравнительно дороже. 

Пусть ежемесячный рацион потребителя составляют 5 кг мяса и 3 кг 

хлеба. Предположим, что цена на мясо выросла, а на хлеб осталась без из-

менений. В силу прежнего размера бюджета и альтернативности выбора 

между мясом и хлебом, потребитель, чтобы не чувствовать голод, компен-

сирует подорожавшее мясо хлебом — продуктом, ставшим дешевле 

в сравнении с мясом. В этой ситуации спрос потребителя на хлеб увели-

чится, а на мясо упадёт. Теперь предположим, что при неизменном наборе 

продуктов (мясо и хлеб) доход потребителя увеличился. Это значит, что 

рациональный человек при прочих равных условиях увеличит потребле-

ние каждого из продуктов питания или хотя бы одного из них.  

Таким образом, согласно второй версии, главными элементами потре-

бительского выбора являются доход потребителя и цена на замещающий то-

вар. В этой версии в качестве сущностных рассматриваются связи между 

этими элементами и объёмами потребляемых благ. Данные отношения обу-

словлены реакцией потребителя на изменение величины главных элементов. 

Учитывая эту реакцию для объяснения отрицательного наклона кривой 

спроса, можно использовать не понятие полезности, а понятия эффекта до-

хода и эффекта замещения. При анализе указанных отношений используют 

деление товаров на низшие и нормальные, товары-субституты (взаимозаме-

няемые) и комплементарные товары (дополняющие). 

Третья версия теории потребительского поведения сопрягается с пер-

выми двумя в части объяснения закона спроса, но при этом использует но-

вый инструмент микроэкономического анализа — кривые безразличия. 
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Кривая безразличия — это кривая, каждая точка которой отражает 

такую комбинацию двух разных благ, которая приносит потребителю 

одинаковую совокупную полезность.  

Например, один товар А и три товара В имеют для потребителя та-

кую же совокупную полезность, как и три товара А и один товар В и т. д. 

Отказ от одного товара возмещается потреблением большего количества 

другого. На графике (рис. 5.2) изображены три такие кривые (U1, U2, U3), 

но их может быть множество. Набор кривых безразличия называется кар-

той безразличия. 

 

 
Рис. 5.2. Карта кривых безразличия 

 

Как инструмент микроэкономического анализа, кривые безразличия 

предназначены для исследования процессов, связанных с проблемой выбора. 

С их помощью сопоставляют, ранжируют «комбинации полезностей» отно-

сительно друг друга. Также кривые безразличия используют для объяснения 

реакции потребителя на изменения цен. Эффект дохода в этом смысле есть 

такое изменение объёмов потребления, которое вынуждает потребителя пе-

реходить на более низкую или высокую кривую безразличия. А эффект за-

мещения — это изменение объёмов потребления, вынуждающее потребите-

ля перемещаться вдоль кривой безразличия. Когда поведение потребителя 

согласно этой модели находится в состоянии равновесия?  

Для ответа на этот вопрос необходимо ввести понятие бюджетной линии.  

Бюджетная линия — это кривая (рис. 5.3, линия L), точки которой 

соответствуют комбинации предельно возможного количества товаров 

в наборе, которые в свою очередь могут быть куплены исходя из размеров 

бюджета потребителя. Другими словами, это линия потребительских воз-

можностей.  
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Рис. 5.3. Бюджетная линия 

 

Любая точка на бюджетной линии L — точка альтернативного выбора 

наборов товаров А и В. Точка Д — точка, превышающая бюджетные расхо-

ды, т. е. заимствования. Точка С — точка недоиспользования бюджета. 

Смещение бюджетной линии L на положение L1 связано с ростом цен или 

уменьшением бюджета. Смещение бюджетной линии L на положение L2 

связано с уменьшением цен на товар В и неизменными ценами на товар А. 

Модель потребительского поведения выстраивается путём совмеще-

ния самой высокой из доступных покупателю кривых безразличия и бюд-

жетной линии. Последняя является касательной к этой кривой безразли-

чия. В точке пересечения (на рис. 5.4. точка Е), потребитель находится 

в состоянии равновесия. 

 

 
 

Рис. 5.4. Оптимум потребителя 

 

Рассмотренная модель потребительского поведения составляет ос-

нову формирования индивидуального спроса на любой товар. Чтобы дока-

зать это, используем карту кривых безразличия и линию бюджетных огра-

ничений покупателя, совместив их в одном графике. Смещение бюджет-
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ной линии вправо и вверх происходит в двух случаях: либо, когда растут 

реальные доходы при неизменных ценах, либо когда реальные доходы 

неизменны, а цены снижаются. При этом каждой сместившейся вправо 

линии бюджетных ограничений соответствует кривая безразличия более 

высокого порядка. Точка касания этих кривых соответствует покупатель-

скому равновесию, установившемуся на более высоком уровне потребле-

ния. Если реальные доходы вновь будут возрастать, равновесие бюджет-

ного ограничения и потребления товаров вновь сместится  в сторону более 

высокого уровня потребления. Это должно быть отмечено новой каса-

тельной точкой кривых безразличия и бюджетной линии, где установи-

лось потребительское равновесие более высокого уровня, и т. д. Все точ-

ки, показывающие последовательный рост потребления под влиянием 

возрастающего реального дохода, будучи соединенными в одну линию, 

называют кривой «доход-потребление» (рис. 5.5). 

 

 
 

Рис. 5.5. Кривая «доход — потребление» (кривая уровня жизни) 

 

Зависимость между реальными доходами и потреблением впервые 

обоснована и показана графически английским экономистом Дж. Хиксом 

(1904–1989) и названа кривой уровня жизни. Немецкий статистик Э. Энгель 

(1821–1896), изучая структуру бюджетов рабочих семей, определил законо-

мерности распределения доходов между различными группами товаров. Он 

сформулировал закон потребления (Закон Энгеля): доля национального до-

хода, израсходованного на продукты питания, является хорошим индикато-

ром благосостояния. Чем ниже эта доля, тем выше благосостояние. 

Если произошло понижение цены только одной группы товаров из 

потребительского набора, то смещение линии бюджетных ограничений 
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вправо произойдет только вдоль той оси, где представлены подешевевшие 

товары (рис. 5.6).  

Равновесие устанавливается в точке по касательной двух кривых: 

линии бюджетных ограничений и кривой безразличия. Если через все по-

лученные точки равновесия провести соединительную линию, то получим 

новую кривую «цена-потребление» 

 

 
Рис. 5.6. Кривая «цена-потребление» 

 

Кривая «цена-потребление» показывает: во-первых, влияние изме-

нения цен на замещение одного товара другим, во-вторых, линия «цена-

потребление» служит важным инструментом для определения кривой ин-

дивидуального спроса. В данном случае мы получим кривую спроса поку-

пателя на одежду, если поместим все точки кривой «цена-потребление» 

в координатах обычного графика с ценами на вертикальной оси и количе-

ством покупок одежды — на горизонтальной оси. Полученная кривая 

спроса не только повторяет линию «цена-потребление», но и показывает 

также важную особенность закона спроса — убывающую полезность лю-

бого товара и обратную зависимость между движением цен и количеством 

закупок по этой цене. Совокупный рыночный спрос по каждому данному 

товару можно получить агрегированием индивидуальных кривых спроса 

на каждый конкретный товар.  

5.5. Спрос и предложение: понятие, сущность, факторы 

Рынок — это механизм функционирования экономики, где в резуль-

тате взаимодействия спроса потребителей и предложения производителей 

устанавливаются цены на товары и объемы продаж.  

Субъектами рынка являются покупатели (потребители) и продавцы 

(производители), они определяют, в каком количестве производятся 
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и продаются товары и услуги, а также цену, по которой происходят по-

купки и продажи. Покупателями и продавцами на рынке могут быть как 

отдельные люди, так и фирмы, предприятия.  

Количество производителей и потребителей, характер и структура 

отношений между ними определяют взаимодействие спроса и предложе-

ния на рынке. 

Спрос на какой-либо товар или услугу — это желание и возможность 

потребителя купить определенное количество этого товара или услуги по 

определенной цене в определенный период времени. 

Важно заметить, что спрос характеризует не просто желание покупа-

теля иметь этот товар, но и его способность заплатить за этот товар (т. е. 

возможность купить). 

Важнейшими характеристиками спроса является объем спроса и це-

на спроса. 

Объем спроса на какой-либо товар или услугу — это то количество 

товара или услуги, которое покупатели согласны купить по определенной 

цене в течение определенного периода времени (день, месяц, год). 

Объем спроса зависит от множества факторов, одним из которых яв-

ляется цена. 

Цена спроса на какой-либо товар или услугу — это максимальная 

цена, которую покупатель готов заплатить за определенное количество 

товара или услуги. 

Пример. Если какой-либо человек может купить мобильный телефон 

iPhone 12 Pro Max, но у него нет достаточного количества денег, следова-

тельно, он не предъявляет спрос на телефон. И наоборот, если он желает ку-

пить и располагает достаточным количеством денег для покупки, он предъ-

являет спрос на этот товар. Максимальная цена, которую он согласен запла-

тить за эту покупку, равна 109 990 руб., это значит, что цена спроса равна 

109 990 руб., по такой цене потребитель согласен купить один; значит, объ-

ем спроса при этой цене равен одному мобильному телефону. 

Между объемом спроса и ценой существует определенная зависи-

мость, которая выражена в законе спроса. 

Закон спроса: при прочих равных условиях объем спроса на товар 

увеличится, если цена на него будет снижаться, и наоборот, объем спроса 

на товар сокращается, если цена на товар повышается. 

Таким образом, закон спроса показывает, что существует обратная 

зависимость между ценой и объемом спроса. Почему спрос себя ведет 

именно так? Этому есть ряд причин: 

1) по низкой цене товар приобретает большее количество людей; 
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2) при низкой цене данный товар будет предпочтительней другого 
товара; 

3) при высоких ценах данный товар будет заменен другим товаром. 

Кроме цены самого товара на спрос оказывают влияние и другие 

факторы: 

1) цены на товары-заменители. Товары-заменители — это товары, 

имеющие одинаковое назначение (аудиокассеты и компакт-диски, крос-

совки-кеды, масло-маргарин). В случае если повышаются цены на сливоч-

ное масло, то домашние хозяйки будут больше покупать маргарин, т. е. 

спрос на маргарин увеличится 

2) цены на дополняющие товары. Это товары, которые используют-

ся совместно (автомобили — бензин, приемник — батарейки). Если подо-

рожает бензин, то произойдет сокращение спроса на автомобили; 

3) доходы покупателей. Чем больше у нас денег, тем больше мы 

совершаем покупок. То есть увеличение доходов покупателей приведет 

к увеличению спроса, и наоборот, снижение доходов вызывает сокра-

щение спроса; 

4) мода, вкусы и предпочтения покупателей. Например, мода на ро-

ликовые коньки привела к тому, что их стали больше покупать; 

5) реклама. Увеличение рекламы какого-либо товара, как правило, 

вызывает увеличение спроса, так как реклама оказывает большое влияние 

на вкусы и предпочтения; 

6) сезонные изменения. Например, лыжи больше покупают зимой, 

чем летом, тетради в учебном году, чем в каникулы и т. д.; 

7) ожидания покупателей. Например, покупатели ожидают, что то-

вар станет более дорогим, они будут стараться купить больше этого това-

ра до того, как цена повысится. 

В современной экономической науке взаимосвязь цена (Р) и количе-

ства покупаемого товара (Q) выражается кривой спроса (рис. 5.7). Наклон 

линии спроса отражает закон спроса: по более высокой цене покупатель 

согласен купить меньшее количество товара, чем по низким. 

Если цена на какой-либо товар повышается (снижается), то объем 

спроса снижается (повышается), т. е. между ценой и объемом спроса су-

ществует обратная зависимость, при этом снижение цены привлекает на 

рынок и новых покупателей. 
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Рис. 5.7. Кривая спроса 

 

Предложение какого-либо товара или услуги — это готовность про-

изводителей продать определенное количество этого товара или услуги по 

определенной цене за определенный период времени. 

Точно так же, как спрос предложение характеризуется: 

— объемом предложения — то количество товара или услуги, кото-

рое готовы продать продавцы по определенной цене в течение определен-

ного периода времени; 

— ценой предложения — минимальная цена, по которой продавцы 

согласны продать определенное количество товара или услуги. 

Зависимость между объемом и ценой предложения выражается в за-

коне предложения. 

Закон предложения: при прочих равных условиях, объем предложе-

ния товара увеличивается, если цена на товар возрастает (и наоборот). 

То есть закон предложения показывает, что существует прямая зави-

симость между ценой и объемом предложения. Тот факт, что объем пред-

лагаемых товаров увеличивается с ростом цены на него, объясняется 

стремлением производителей увеличить свою прибыль. Чем выше цена, 

тем больше у них стимулов для производства и продажи своего товара. 

Основные факторы, вызывающие изменение предложения: 

1) изменение цен на факторы производства. Как правило снижение 

цен на факторы производства приводит к снижению затрат на производ-

ство товара и услуги, в этом случае производители по тем же ценам могут 

предложить большее количество товара (например, снижение цен на 

нефть может привести к увеличению предложения бензина); 

2) технический прогресс. Внедрение нового оборудования, новых 

технологий позволит снизить затраты на производство товара; 

3) сезонные изменения. Во многих отраслях сельского хозяйства объ-

ем производства зависит от климатических условий, например, засуха 
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может привести к неурожаю, т. е. к сокращению производимой продук-

ции, т. е. к изменению предложения; 

4) налоги и субсидии. Повышение или введение новых налогов делает 

производство товаров и услуг менее выгодным, что приводит к уменьшению 

предложения, и наоборот, дотации и субсидии производителям снижают их 

затраты на производство, что вызывает увеличение предложения. 

5) увеличение спроса на другие товары. В этом случае производство 

этих товаров становится для производителей более выгодным, поэтому 

они могут сократить производство менее выгодного, и направить свои 

средства на выпуск более прибыльной продукции. 

6) ожидания производителей. Если производители считают, что 

спрос на их товар в дальнейшем изменится, то они изменят предложение 

своего товара (например, если экономическая обстановка в стране не-

устойчива, иностранные компании сокращают объем импорта в эту страну 

до тех пор, пока положение в стране не стабилизируется). 

Как в случае со спросом кривая или линия предложения строится 

аналогично (рис. 5.8). Наклон линии предложения отражает закон пред-

ложения: с ростом цены увеличивается объем предложения. 

Реальная цена на любом рынке и фактический объем покупок и про-

даж определяются в результате взаимодействия спроса и предложения. 

 

 
Рис. 5.8. Кривая предложения 

 

Чтобы показать, как это происходит, совместим на одном графике 

линии спроса и предложения (рис. 5.9). Линии D (спроса) и S (предложе-

ния) пересекаются в одной точке Е. В этой точке цена, по которой покупа-

тели согласны купить определенное количество товара, равна цене, по ко-

торой производители готовы продать это же количество товара. Точка Е 

называется точкой равновесия. Когда рынок находится в этой точке, уста-

новившаяся цена устраивает как покупателей, так и продавцов и у них нет 
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причин требовать ее изменения. Такое состояние рынка называется ры-

ночным равновесием. 

 
Рис. 5.9. Рыночное равновесие 

Рыночное равновесие — это состояние рынка, при котором объем 

спроса равен объему предложения. Цена в этой точке называется равно-

весной (рыночной) ценой (РЕ). 

Равновесная цена Е — цена, уравновешивающая функцию спроса  

и функцию предложения, в результате действия конкурентных сил. 

В точке пересечения Е объем предложения равен объему спроса. Ес-

ли цена на рынке будет выше равновесной цены P’ > PE, при этой цене 

предложение (QS’) будет больше объем спроса (QD’), т. е. производителям 

не удастся продать свою продукцию. На рынке образуется избыток, кото-

рый равен QS’ — QD’. Производители вынуждены снижать цену своего то-

вара до тех пор, пока объем спроса QD не станет равен объему предложе-

ния QS, т. е. до уровня равновесной цены. 

При любой более низкой цене Р2 излишек спроса будет вновь тол-

кать цену вверх, а при цене выше уравновешивающей предложение будет 

чрезмерным, и цена снова будет снижаться к уровню равновесия РЕ. 

В условиях рыночной экономики конкурентные силы способствуют син-

хронизации цен спроса и цен предложения, что приводит к выравниванию 

объемов спроса и предложения. Эта цена представляет собой величину, 

которая является обязательной для всех продавцов и покупателей. 

Любой из неценовых факторов влияющий на изменение спроса 

и предложения имеет своим следствием перемещение кривой спроса 

и кривой предложения вправо или влево. 

Если вследствие государственного вмешательства, правительство 

устанавливает фиксированные цены, которые могут быть ниже рыночных 

Р2. В этом случае разрыв спроса и предложения образует дефицит. В об-
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ратном случае, если бизнес повышает цены выше рыночных Р’, то разрыв 

спроса и предложения образует затоваривание или не реализацию. 

Таким образом, равновесная цена и равновесное количество облада-

ют следующими свойствами: товаров представляется на рынке не больше 

не меньше, чем это нужно для потребления, затраты на производство благ 

окупаются их продажей по равновесной цене. В точке равновесия дости-

гается наибольший социально-экономический эффект, когда производи-

тель получает максимальный доход, а потребитель предельную полез-

ность. На рынке не обнаруживается ни избытка, ни дефицита благ. Ры-

ночная экономика функционирует в состоянии рыночного равновесия. 

В рыночном производстве действует еще один закон: закон стоимости, 

который регулирует связи между товаропроизводителями. Согласно данно-

му закону производство и обмен товаров осуществляются на основе их сто-

имости. Она бывает, как рыночная (временная) и постоянная (естественная). 

Рыночная цена определяется спросом и предложением. При этом 

спрос, в свою очередь, зависит от рыночной стоимости; естественная для не-

воспроизводимых товаров зависит от их редкости, для воспроизводимых она 

определяется издержками производства и доставки на рынок этих товаров. 

Таким образом, в рыночном ценообразовании цена — это форма вы-

ражения ценности благ, проявляющаяся в процессе их обмена, т. е.: 

1) цена товара непосредственно связана с ценностью, которой он об-

ладает как объект потребления; 

2) цена проявляется только в условиях обмена. 
Большинство решений относительно распределения ресурсов в стра-

нах  с рыночной и смешанной экономикой осуществляется через систему 

цен. Цены определяются на рынках, эти рынки принимают разнообразные 

формы, но их функционирование может быть охарактеризовано только 

с помощью взаимодействия спроса и предложения, которое определяются 

законами рынка: закона спроса, закона предложения, закона стоимости. 

5.6. Теория эластичности спроса и предложения 

Эластичность (elasticity) — важнейшая характеристика спроса 

и предложения, показывающая зависимость изменения величины спроса 

и предложения от изменения различных факторов (цены, дохода и др.). 

Различают следующие виды эластичности: 

— эластичность спроса по цене; 
— эластичность спроса по доходу; 

— перекрестная эластичность; 

— эластичность предложения по цене. 
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Эластичность спроса по цене показывает степень реакции величины 

спроса на изменение цены товара и определяется коэффициентом эла-

стичности спроса в зависимости от цены (Ed).  

%

%

Q
E

P





 

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов меня-

ется размер спроса на товар в результате изменения его цены на один про-

цент. Выделяют несколько видов эластичности спроса по цене в зависи-

мости от величины коэффициента эластичности: 

— эластичный спрос (Ed>1) (товары роскоши), ситуация, при кото-

рой величина спроса изменяется в большей степени, чем цена, например 

рост цены на 1 % вызывает снижение величины спроса на 4 %;  

— неэластичный спрос (Ed<1) (предметы первой необходимости), 

ситуация, при которой величина спроса изменяется в меньшей степени, 

чем цена, например, рост цены на 1 % приводит к снижению спроса 

лишь на 0,3 %; 

— единичная эластичность спроса (Ed=1) зависит от индивидуаль-

ного выбора, она возникает в том случае, когда на каждый 1 % изменения 

цены количество спроса изменяется на 1%; 

— совершенно неэластичный спрос (Ed= 0) (соль, медикаменты), си-

туация, при которой величина спроса абсолютно не меняется при измене-

нии цены.  

— совершенно эластичный спрос (Ed = ∞) (в условиях совершенного 

рынка), ситуация, при которой величина спроса бесконечно изменяется 

при малом изменении цены.  

На графике спрос разной степени эластичности можно представить 

следующим образом (рис. 5.10): 

Эластичность спроса по доходу показывает, реакцию потребителя на 

изменения в его доходах при неизменности цен.  

Перекрестная эластичность характеризует чувствительность спроса 

на один товар при изменении цен на другой.  
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ED = ∞ 
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Ed=1 

 
Ed<1  

ED = 0 

 

 

Рис. 5.10. Виды эластичности спроса по цене 

 

Эластичность предложения (Es) — это масштаб изменения величины 

предложения (%) при изменении цены на 1 %. 

Коэффициент эластичности предложения (рис. 5.11 а) и б)) пред-

ставляет собой отношение изменения предложения к вызвавшему ему по-

вышению цены. 

 

 
 

Рис. 5.11. Эластичность предложения при разных значениях  

коэффициента ценовой эластичности 
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Одним из определяющих элементов эластичности предложения яв-

ляется мобильность факторов его производства и выпуска и время. Мо-

бильность — это легкость, с которой необходимые факторы производства 

могут быть привлечены из других отраслей. Время позволяет производи-

телям адаптироваться к рыночным условиям и улучшить конъюнктурные 

возможности соответствия выпуска их продукции возросшему спросу, что 

приводит к повышению эластичности предложения. 

Теория эластичности спроса и предложения имеет важное практиче-

ское значение. Эластичность спроса является важным фактором, влияю-

щим на ценовую политику фирмы. Другим примером фактического ис-

пользования теории эластичности является государственная налоговая по-

литика, а также политика в области занятости. 

5.7. Цена: состав, структура, виды 

Цена — это форма выражения ценности благ, проявляющаяся в про-

цессе их обмена. Форма выражения ценности может быть не только де-

нежной, но и натуральной, и процентной и др. Масштабы и интенсивность 

обмена предопределяют масштабы и объективность ценообразования.  

Применительно к основному (товарному) рынку чаще всего упо-

требляется формулировка: цена есть денежное выражение стоимости. 

В условиях рынка действуют базовые (стоимостные) факторы и в подав-

ляющем большинстве обменных операций используется денежная оценка. 

Значение цены, выражается в функциях — это наиболее общие, объ-

ективно присущие свойства и характерные для любого вида цен. В эконо-

мической теории, как правило, выделяют четыре функции. 

Учетная функция, позволяющая сопоставлять различные блага 

в ценностном выражении. 

Перераспределительная функция предполагает перераспределение 

созданного общественного продукта между сферами экономики, хозяй-

ственными звеньями, регионами и различными группами населения.  

Стимулирующая функция состоит в поощрительном и сдерживаю-

щем воздействии цен на разные сферы воспроизводства. Например, цено-

вые ограничения сдерживают рост прибыли производителя, и наоборот. 

Функция сбалансирования спроса и предложения состоит в том, что 

сбалансирование может быть достигнуто при определенном уровне цен.  

Цена — это посредник и соизмеритель при обмене товаров на день-

ги; важный показатель конъюнктуры рынка; фактор уровня, структуры 

и соотношения спроса и предложения, объема и территориального разме-

щения производства; инструмент образования прибыли и управления эф-

http://www.grandars.ru/student/finansy/obmen.html
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фективностью; фактор налогообложения; главная составляющая инфля-

ционных процессов, средство влияния на инвестиционную политику; фак-

тор уровня жизни населения, влияющий на рынок труда, объем и структу-

ру потребления, уровень реальных доходов различных социальных групп; 

мощное орудие конкурентной борьбы. 

Рынок характеризуется большим разнообразием видов цен.  

По сферам товарного обслуживания: 

— оптовые цены, по которым предприятия реализуют в больших 
объемах продукцию промышленно-технического и потребительского 

назначения; 

— розничные цены, по которым товары реализуются конечному по-

требителю (в основном населению) в ограниченном количестве; 

— закупочные цены, по которым государство покупает продукцию 

у сель-скохозяйственных предприятий (фермеров); 

— цены и тарифы на услуги. Тарифы могут относиться к сфере 

оптовой торговли (например, грузовые транспортные тарифы, фрахт) 

и розничной (пассажирские тарифы). 

По способу отражения транспортных расходов: 

— цены франко-отправления, включающие транспортные издержки 

до пункта магистрального транспорта (порта, железнодорожной станции, 

границы), с учетом или без включения стоимости погрузки, расходы на 

остальной путь покрывает покупатель;  

— цены франко-назначения, включающие транспортные расходы до 

пункта назначения. Разновидность — франко-склад потребителя: постав-

щик оплачивает все транспортные расходы, включая пошлину. 

По формам продаж: 

— контрактные (договорные) цены — цены фактической догово-

ренности между продавцом и покупателем; 

— биржевые котировки — это уровень цены товара, реализуемого 

через биржу; 

— цены ярмарок и выставок (часто льготные); 
— аукционные цены. 

По стадиям продажи: 

— цены предложения (цены продавца или стартовые), по которым 

продавец желает продать товар; 

— цены спроса, по которым покупатель заинтересован приобрести 

товар; 

— цены реализации (сделки, продажи, покупки) — фактические или 

номинальные цены. Их следует отличать от реальных, соотнесенных 

с уровнем дохода общества или общим уровнем цен. 

http://pricinginfo.ru/publ/teorija/teorija_ceny/cena_i_teorija_cenoobrazovanija/8-1-0-77
http://pricinginfo.ru/publ/tarifoobrazovanie/24
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По степени регулирования: 

— жестко фиксированные; 

— регулируемые (допускаются изменения в определенных преде-

лах, устанавливаются государством на продукты повышенного социаль-

ного назначения); 

— свободные (формируются в соответствии с конъюнктурой рынка). 

По степени устойчивости во времени: 

— твердые — устанавливаются при заключении договора на весь 

срок действия; 

— подвижные — зафиксированная в договоре цена меняется в мо-

мент поставки, если изменилась рыночная цена товара, установленная по 

оговоренному в контракте источнику; 

— скользящие — в договоре устанавливается исходная цена и ого-

варивается порядок (формула) внесения поправок в случае изменения сто-

имости ценообразующих факторов. Скользящие цены применяются к то-

варам, требующим длительного срока изготовления; 

— с последующей фиксацией — в договоре определяются условия 

фиксации и принцип определения уровня цены: периодичность фиксации, 

база фиксации, сроки согласования и осуществления фиксации. 

В качестве базовой цены, ориентира для внесения поправок или 

фиксации уровня цены при заключении сделки используются: 

— расчетные цены, которые обосновываются поставщиком для каж-

дого конкретного заказа с учетом его технических и коммерческих условий; 

— справочные цены, публикуемые в справочниках, каталогах, пери-

одических изданиях. Как правило, это средние цены фактических сделок 

за определенный период, экспертные оценки, биржевые котировки, цены 

предложений крупных фирм и т. д.; 

— цены прейскурантов и ценников. 

Кроме перечисленных выделяют и другие виды цен, например: 

— трансфертные (внутрифирменные — для обмена между цехами 

одного предприятия, дочерними фирмами, заграничными филиалами, 

конфиденциальны); 

— мировые (выступают в качестве условной средней стоимости то-

варов, реализуемых в нескольких странах, на практике, как правило, мо-

дальные, т. е. цены отдельных стран — основных производителей товара). 

При анализе цен особое внимание уделяется составу и структуре це-

ны. При этом состав цены — это ее составные элементы, выраженные аб-

солютными показателями (например, показатели затраты и прибыли, вы-

раженные в рублях) при этом в зависимости от вида цены состав этих 

элементов может меняться. Структура цены — это ее отдельные элемен-

http://pricinginfo.ru/publ/teorija/gosregulirovanie/cenovaja_politika_gosudarstva/3-1-0-73
http://pricinginfo.ru/publ/teorija/metody_cenoobrazovanija/rynochnye_metody_cenoobrazovanija/10-1-0-28
http://pricinginfo.ru/publ/teorija/teorija_cenoobrazovanija/osobennosti_cenoobrazovanija_na_sovremennom_ehtape/9-1-0-44
http://pricinginfo.ru/publ/teorija/metody_cenoobrazovanija/transfertnoe_cenoobrazovanie/10-1-0-94
http://pricinginfo.ru/publ/praktika_cenoobrazovanija/mezhdunarodnyj_opyt/osobennosti_cenoobrazovanija_na_mirovom_rynke/23-1-0-32
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ты, выраженные в процентах. Структура цены отражает удельный вес 

каждого элемента в общей сумме цены товара.  

Товар проходит три стадии товародвижения:  предприятие — опто-

вая торговля; оптовая торговля — розничная торговля; розничная торгов-

ля — конечный потребитель.  

Соответственно этим стадиям выделяют основные составляющие цены: 

1. Оптовая цена предприятия (отпускная), состоит из себестоимости  

и прибыли предприятия. 

Себестоимость — это затраты на производство и реализацию това-

ров, выраженные в денежной форме. 

Прибыль — показатель эффективности хозяйственной деятельности, 

выраженный в денежной форме, разница между ценой и затратами на 

производство и (или) реализацию товара Предприятие-изготовитель уста-

навливает изначальную цену на свою продукцию. Эта величина цены су-

щественно изменяется в процессе движения товара от производителя 

к конечному потребителю: она возрастает. Сумма себестоимости изготов-

ления и прибыли производителя представляет собой цену производителя 

товара. Она еще называется оптовой ценой предприятия без НДС. 

2. Оптовая цена промышленности (торговли), включает кроме от-

пускной цены снабженческо-сбытовую наценку, возмещающую издержки 

сбыта и приносящую прибыль соответствующим организациям. Оптовые 

организации — это связующее звено между производителем и потребите-

лем, через которое реализуется большая часть продукции. Величина 

надбавки оптовой организации, как правило, меньше надбавок организа-

ций розничной торговли, так как необходимую прибыль они получают за 

счет большого оборота товара, экономии на торговых площадях и т. д. 

В состав торговой надбавки оптовой организации входят прибыль оптовой 

организации и издержки обращения оптовой организации. Сумма оптово-

отпускной цены производителя и торговой надбавки оптовой организации 

составляет цену оптовой организации. 

3. Розничная цена, включает торговую наценку на оптовую цену или 
торговую скидку с розничной цены (назначается в %, состоит из затрат 

и прибыли розничной торговли). Через розничные торговые организации 

продукция предприятия изготовителя попадает непосредственно к потреби-

телю. В состав торговой надбавки розничных организаций входят прибыль 

розничной организации и ее издержки обращения. Сумма цены оптовой ор-

ганизации и надбавки розничной торговой организации составляет рознич-

ную цену товара, по которой конечный потребитель приобретает товар.  

Наличие, соотношение и число структурных элементов конкретной 

цены зависит от специфики производства и типа сбыта, конъюнктуры 



Глава 5. Ценообразование в рыночной экономике 

126 

рынка, вида товара, числа торговых посредников и т. д. В общем виде 

структура розничной цены может быть представлена следующим образом: 

 

Оптовая цена 

производителя 

Торговая наценка  

оптовой торговли 

Торговая наценка  

розничной торговли 

издержки прибыль издержки прибыль издержки прибыль 

 

Для посреднического звена схема цены продажи имеет вид: 

 

Цена покупки 

(учетная) 

Цена контрактная 

Транспортные и др. расходы до оприходования товара на соб-

ственном складе 

Затраты 

Расходы, связанные с товаром (транспорт, склад) 

Общехозяйственные расходы (аренда, зарплата и т. д.) 

Налоги (НДС, ЕСН, имущественные) 

Прибыль 

Платежи в бюджет из прибыли (налог на прибыль, штрафы) 

На другие цели (покрытие убытков) 

Свободный остаток (на дивиденды, образование фондов) 

 

Значительная доля в структуре цены принадлежит транспортным за-

тратам и издержкам хранения (в т. ч. поддержания запасов), которые в за-

висимости от особенностей товара и рыночной ситуации включаются 

в издержки производителя или торговца. Если таких товаров несколько, 

затраты распределяются пропорционально с учетом объема товара, осо-

бенностей погрузки и т. п. 

Значительный вес в структуре цены занимают налоги. Они назнача-

ются в процентах на разницу между ценой продажи и ценой покупки 

(НДС), валовую выручку за вычетом НДС (налог на пользователя автодо-

рог, в жилищный фонд), прибыль (налог на прибыль). Существует услов-

ное деление налогов на затратообразующие (плата за землю, в дорожный 

фонд и другие входящие в себестоимость) и ценообразующие (НДС, ак-

циз). Большинство из них направлено на повышение цены и лишь некото-

рые ограничивают уровень цены.  

На пути следования товара от производителя до потребителя важ-

ными звеньями являются оптовые и розничные торговые организации. 

Они включают в состав цены свою надбавку, за счет которой они и функ-

ционируют. Величина данной надбавки зависит от множества факторов: 

вида товара, спроса на товар, срока годности товара, удаленности изгото-

вителя и т. д. 

http://pricinginfo.ru/publ/teorija/teorija_ceny/vzaimosvjaz_nalogov_i_cen/8-1-0-33
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Кроме перечисленных составляющих в структуре цены можно выде-

лить издержки на упаковку; весовые надбавки и скидки; ценовые скидки. 

Информация о структуре цены важна в процессе разработки страте-

гии и тактики ценообразования. Если в структуре цены наибольшую долю 

занимает себестоимость, то это свидетельствует о снижения конкуренто-

способности. В результате фирма не может принимать полноценное уча-

стие в ценовой конкуренции. Большая доля прибыли и налогов и низкая 

доля себестоимости говорит об обратном - предприятие конкурентоспо-

собно и может в конкурентной борьбе использовать снижения цены. 

Структура цены показывает, какой вклад делает каждый участник товаро-

движения в уровень цен. Чем больше посредников на пути движения то-

вара от производителя к конечному потребителю, тем большее число раз 

в структуре цены товара будут появляться такие элементы, как покупная 

и продажная цена оптового посредника, что приведет к увеличению доли 

снабженческо-сбытовых надбавок в розничной цене. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. В чем сущность маржиналистской теории ценообразования? 

2. Какие неценовые факторы виляют на объем спроса? 

3. Что означает кривая безразличия? 

4. Чем определяется эффект замещения? 

5. Какую роль выполняет цена в рыночной экономике? 
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Глава 6. КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛИЯ 

Учебные вопросы 

 

1. Сущность конкуренции и ее виды. 
2. Экономическая природа и причины возникновения монополии. 
3. Антимонопольное регулирование. 
4. Противодействие картелизации в России. 
 

Экономика имеет не только позитивные, но и негативные стороны. 

Ученые-экономисты полагают, что наличие конкуренции в рыночной эко-

номике —  это источник экономического прогресса. Именно конкуренция, 

как соперничество старого с новым, представляет одну из форм разреше-

ния противоречия как категории диалектики. 

К числу негативных сторон рыночной экономики относится суще-

ствование монополий и порождение рынком монополистических тенден-

ций в экономической системе. Отдельные формы проявления монополиз-

ма существуют даже в тех экономических системах, где монополии не за-

нимают господствующего положения. 

Поэтому важным элементом в курсе экономики является задача выяс-

нения причин возникновения и сущности монополий, характера их влияния 

на конкуренцию, а также содержания методов борьбы против негативных 

сторон монополизма с помощью антимонопольного законодательства. 

6.1. Сущность конкуренции и ее виды 

Конкуренция — это процесс соперничества и борьбы между субъек-

тами рынка за лучшие возможности производства, покупки и сбыта това-

ров (услуг). Определения понятия «конкуренция» многочисленны, поэто-

му важно зафиксировать его элементы: ограниченность и привлекатель-

ность ресурса, доступность для нескольких участников рынка при опреде-

ленных усилиях с их стороны. В определениях конкуренции всегда отра-

жено поведение фирмы.  

Вместе с тем, конкуренция — структурное понятие. Это собствен-

но организация рыночной системы хозяйства, сам способ существова-

ния рынка.  
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Конкурентная борьба вынуждает предпринимателя постоянно сле-

дить за действиями своих конкурентов. Именно конкуренция заставляет 

предпринимателя оценивать эффективность принимаемых решений в до-

стижении целей на рынке, делать выбор с учетом позиций конкурентов.  

При этом не следует идеализировать конкуренцию. Она, конечно, 

далека от миротворчества, однако конкуренция — это не борьба «всех 

против всех». В ходе реальной экономической жизни, в борьбе за ресурсы 

важным является сознательное взаимодействие и сотрудничество. Нет 

рынка без конкуренции, но она общественно полезна в рамках определен-

ных правил. Правовое регулирование конкуренции занимает большое ме-

сто в экономической жизни всех развитых стран. 

Процесс соперничества всегда предполагает использование методов 

конкурентной борьбы, которые делятся на две группы: 

— экономические — включают ценовые методы (использование 

монопольно высоких (низких) цен, демпинговых цен, вариантов ценовой 

дискриминации) и неценовые методы (конкуренция по продуктам — по-

средством выпуска новых товаров или совершенствования выпускаемых 

образцов; конкуренция по условиям продаж — продажа товаров в рас-

срочку, лизинг); 

— неэкономические методы предполагают использование промыш-
ленного шпионажа, инициирование судебных дел, физическое устранение 

конкурентов, поджоги офисов и производственных помещений. 

Наличие процесса соперничества позволяет говорить о выполнении 

конкуренцией следующих функций для экономики страны: 

— установление рыночной стоимости товаров (услуг); 
— выравнивание индивидуальных стоимостей и распределение при-

были в зависимости от различных затрат труда; 

— обеспечение перелива капитала между производствами и сфера-
ми экономики. 

Классификация видов конкуренции возможна по ряду признаков. 

По масштабам развития выделяют местную, отраслевую, межотрас-

левую, национальную и глобальную конкуренцию. 

По поддержанию конкурентного равновесия рынка различают со-

вершенную конкуренцию и несовершенную конкуренцию. 

Ситуацию совершенной конкуренции определяют четыре условия: 

— большое число продавцов и покупателей товаров на рынке, что 
предопределяет невозможность влияния отдельного продавца на рыноч-

ную цену товара и поэтому цена для фирм является заданным параметром; 

— идентичность предлагаемых фирмами товаров, что предполагает 
ориентацию покупателя не на конкретного продавца, а на сравнение цен 

предлагаемых товаров; 
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— свобода входа на рынок для новых фирм-производителей данной 

продукции и беспрепятственного ухода с него; 

— достаточность открытой информации при принятии решения 
о покупке или продаже товара для любого участника рынка. 

Выполнение перечисленных условий подразумевает, что при этом 

спрос на товары абсолютно эластичен. Поэтому графически кривая спроса 

для каждой фирмы будет являться горизонтальной линией на уровне ры-

ночной цены. 

Одновременно названные условия предполагают стремление каждой 

фирмы к двум целям: 

— к поддержанию именно «рыночной цены» своей продукции, так 

как повышенная цена приводит к выбору покупателем идентичной про-

дукции конкурентов, а уменьшение фирмой цены своей продукции по 

сравнению с рыночной снизит получаемую ею общую выручку; 

— к максимизации прибыли путем расчета экономически выгодного 

объема производства (продаж) при сложившейся рыночной цене. 

В такой ситуации — при фиксированной цене продукции — фирма 

может контролировать только объем выпускаемой продукции, поэтому 

нужно ответить на вопрос о количестве производимой продукции и полу-

чаемой при этом прибыли. 

В экономической теории есть два подхода для ответа на этот вопрос: 

1) сопоставление валового дохода и валовых издержек. Максималь-

ная прибыль фирмы достигается при таком объеме производства, когда 

валовой доход больше валовых издержек на максимальную величину 

в краткосрочном периоде;  

2) путем сравнения предельного дохода и предельных издержек. 

Максимальная прибыль фирмы обеспечивается при таком объеме произ-

водства, при котором предельный доход равен предельным издержкам 

и равен текущей рыночной цене. 

Несовершенная конкуренция — это конкуренция, базирующаяся на 

нарушении предпосылок конкурентного равновесия, характеризующаяся 

тремя условиями:  

— раздел рынка между несколькими крупными фирмами или полное 

господство;  

— ограниченная самостоятельность предприятий;  

— дифференциация продукции и контроль за сегментами рынка. 

Видами несовершенной конкуренции являются монополистическая 

конкуренция, олигополия и чистая монополия. 

Наличие конкуренции приводит к положительным социально-

экономическим последствиям: 
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— в долгосрочном периоде — оптимизация количества произведен-

ной продукции при минимальных средних издержках, что приводит к вы-

сокой эффективности производства; 

— в среднесрочном периоде — снижение цен продуктов при мини-

мальных средних издержках, что соответствует интересам покупателей; 

— использование прогрессивных технологий и рациональное при-

менение ресурсов для обеспечения минимальных средних издержек 

и низких цен производимой продукции; 

— наиболее эффективное распределение ресурсов в экономике, при 
котором максимально удовлетворяются потребности общества. 

Отрицательные последствия конкуренции: 

— приводит к дифференциации товаропроизводителей — обогаще-

нию одних и разорению других; 

— замедляет развитие предприятий из-за отвлечения крупных 
средств на охрану коммерческой тайны (промышленный шпионаж), ре-

кламу, связи с общественностью; 

— обостряет безработицу и инфляцию. 
Конкуренция, предполагающая свободу экономической деятельно-

сти, порождает проблему обеспечения гарантий от злоупотребления пра-

вом на предпринимательскую деятельность. Наличие таких злоупотребле-

ний — в форме ненадлежащего исполнения условий договоров (или при-

чинении вреда) и нарушений антимонопольного законодательства — 

оправдывает вмешательство государства в гражданско-правовые отноше-

ния экономически независимых субъектов. В этих ситуациях государство 

через свои институты принимает меры для возмещения ущерба, восста-

новления нарушенного права и наказания нарушителей. 

6.2. Экономическая природа и причины возникновения монополии 

Если сбалансированность рынка определяется равновесием сил про-

давцов и покупателей, то нарушение баланса сил ведет к полной или ча-

стичной монополии. 

Монополия — это рыночная структура, в которой одна фирма явля-

ется поставщиком товара, не имеющего на рынке близких заменителей. 

Термин «монополия» можно использовать относительно отдельного хо-

зяйствующего субъекта, состояния рынка или типа экономических отно-

шений. При этом суть понятия выражается в возможности производителя 

товара (услуги) навязывать свою волю остальным участникам рынка. 

К основным причинам существования монополии относятся: 

— превышение спроса над предложением, когда поставщики оказы-
ваются сильнее покупателей в сделках, что приводит к поддержанию ис-
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кусственного дефицита товаров и завышению цен по сравнению с равно-

весными; 

— отсутствие на рынке близких заменителей производимому това-
ру, что придает последнему уникальность в глазах покупателей; 

— наличие небольшого числа продавцов, способствующее их сгово-
ру  и превращению в коллективную монополию; 

— существование экономических, юридических и технических ба-
рьеров, блокирующих доступ новых производителей в данную отрасль. 

В качестве таких барьеров могут выступать: 

— низкие издержки производства — вследствие большого масштаба 

производства — у монополиста, позволяющие ему выигрывать в ценовой 

конкуренции у фирм с меньшими объемами производства и поэтому более 

высокими издержками на единицу продукции; 

— собственность на ресурсы, позволяющая не допускать конкурен-
тов  к источникам сырья; 

— патенты на продукт (технологический процесс), закрывающие 
вход в отрасль конкурентам и лицензии, дающие исключительные права 

производства (торговли); 

— технические преимущества по результатам научно-исследова-

тельской работы; 

— неэкономические методы конкуренции, в т. ч. антиреклама това-
ров конкурентов, изоляция конкурентов от выгодных поставщиков сырья 

и кредитных ресурсов от банков, расправа с конкурентами с помощью 

правоохранительных органов, коррумпированного государственного ап-

парата и рейдерства. 

Возникновению монополий способствуют юридические и естествен-

ные барьеры для входа в отрасль. Например, одна (единственная) фирма 

обладает контролем над редкими и чрезвычайно важными ресурсами 

в виде сырья, знаний, защищенных патентами. Другой пример: правитель-

ство наделяет фирму исключительными правами на продажу отдельных 

товаров, правом на разработку недр. 

Монополия получает так называемые монопольные прибыли за счет 

эксплуатации потребителя посредством повышения цен и ограничения 

предложения. При монополии цены стремятся к уровню цен, которые вы-

держит потребитель. Кривая спроса монополии имеет отрицательный 

наклон, т. е. рост продаж возможен только при снижении цен. Монополия 

выбирает объем продаж, приносящий максимальную прибыль. Этот объем 

достигается при равенстве предельного дохода предельным издержкам. 

Характер несовершенной конкуренции, определяющий условия про-

текания рыночного процесса, формирует три типа рыночных структур: 

чистая монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. 
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Чистая монополия — рыночная ситуация, характеризующаяся че-

тырьмя основными чертами: 

— есть только один продавец; это отрасль, состоящая из одной 

фирмы; 

— товара нет близких заменителей, он уникален для потребителя; 
— продавец диктует цену, так как контролирует все предложение; 

— вступление в отрасль заблокировано. 
В этой ситуации фирма-монополист на рынке определяет не только 

объем выпуска продукции, но и цену. Ценовая стратегия фирмы зависит 

от эластичности спроса и издержек. Если спрос эластичен, то снижение 

цены ведет к росту совокупной выручки, когда неэластичен — снижение 

цены ведет к падению совокупной выручки. Поэтому изучение спроса по-

купателей, спроса на альтернативные товары вместе с издержками являет-

ся базой в принятии фирмой решений об объеме производства и продаж.  

Для фирмы-монополиста кривая среднего дохода и цены совпадают 

с кривой рыночного спроса, а кривая предельного дохода лежит ниже нее. 

Предельный доход меньше цены. Разрыв между ценой и предельным до-

ходом возникает потому, что фирма продает всю продукцию, произведен-

ную в течение данного периода времени, по одинаковой цене. Если фирма 

хочет добиться увеличения объема продаж, то цена должна быть снижена 

на все единицы продаваемых товаров, а не только на последнюю из них. 

В случае чистой монополии несовершенный конкурент расширяет 

производство до момента равенства предельных издержек и предельного 

дохода. Но цена, устанавливаемая монополией на свою продукцию, опре-

деляется величиной спроса в точке, дающей максимум прибыли. Такая 

цена всегда выше предельных издержек. При этом средние издержки не 

достигают своего минимума, цена продукции выше средних издержек. 

Монопольная прибыль в модели чистой монополии трактуется как из-

лишек над нормальной прибылью в условиях совершенной конкуренции. 

Устойчивость этого превышения зависит от степени монопольной власти. 

Формирование монопольного рынка характерно для инфраструктур-

ных отраслей (транспорт, связь, энергетика). 

Олигополия — господство на рынке нескольких фирм, которые про-

изводят одинаковые или подобные товары. Этот тип рыночной структуры 

имеет следующие характерные признаки: 

— незначительное количество фирм в отрасли в силу применения 
дорогостоящих технологий, экономией издержек и высокими барьера-

ми на входе; 

— стандартизированность или дифференцированность продукции; 
— тяга к слиянию с целью увеличения рыночной доли; 
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— всеобщая зависимость, вытекающая из невозможности едино-
лично влиять на цены продукции без расчета вероятных ответных дей-

ствий конкурентов. 

В условиях олигополии действует особый механизм ценообразова-

ния, отличный от форм других рыночных структур: нечастое изменение 

цены в силу тенденции к устойчивой фиксации, наличие конкурентной 

борьбы в большей степени не на уровне цен, а в форме качества продук-

ции и послепродажного обслуживания. Причина в том, что ценовые вой-

ны на рынке олигополии для фирм — в силу масштаба производства — 

могут привести к разорению.  

На рынке олигополии выделим три модели образования цен. 

Первая — ценообразование по принципу «издержки плюс», при ко-

торой рассчитывается средний уровень издержек и прибавляется опреде-

ленный процент, включающий постоянные издержки и норму прибыли. 

При этом предполагается неполная загрузка мощностей, учет возможных 

перепадов конъюнктур. Наибольший удельный вес составляют перемен-

ные издержки.  

Вторая — лидерство в ценах, когда ориентиром для изменения цен 

другими фирмами выступает крупнейшая в отрасли фирма.  

Третья — модель, основанная на тайном сговоре как негласном со-

глашении о ценах; такое соглашение — в силу разделения рынка, уста-

новления квот для участников, контроля за выполнением принятых реше-

ний, — превращает олигополию в чистую монополию. 

Разработан ряд формальных моделей, объясняющих рыночное пове-

дение олигополии (теория Курно, теория игр и др.), однако общей теории 

олигополии не существует. 

Рынок олигополии характерен для отраслей химической промыш-

ленности, машиностроительной и металлообрабатывающей промышлен-

ности. Примером олигополии является рынок автомобилей в Северной 

Америке, стали в России и др. 

Монополистическая конкуренция — рыночная ситуация, когда мно-

гочисленные продавцы реализуют похожие товары и стремятся придать 

им реальные уникальные качества (дифференциация товара). Имеет ряд 

характерных черт: 

— отдельная фирма имеет ограниченный контроль над ценой по 
причине владения относительно небольшой долей всего рынка, на кото-

ром она обладает некоторой монопольной властью над своим товаром; 

— большое число производителей предлагает похожую, но не иден-
тичную продукцию, дифференцированную по качеству, упаковке, разме-

щению, набору услуг и т. д.;  
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— широкое сочетание методов ценовой и неценовой конкуренции 
с преобладанием продуктового соперничества; 

— свободное вступление в отрасль в силу отсутствия заградитель-
ных барьеров; 

— очень слабый контроль над ценами.  
— основная сфера монополистической конкуренции — розничная 

торговля товарами повседневного спроса. 

На своем мини-рынке фирма ведет себя как монополист. Она выбирает 

объем предложения и цену товара в соответствии с правилом равенства пре-

дельного дохода предельным издержкам, максимизируя свою прибыль. 

При этом колебания цен задаются величиной спроса. Это значит, что 

цена может быть повышена, а объем сбыта не сократится. Причина состо-

ит в том, что конкуренты не смогут более низкими ценами привлечь к се-

бе ту категорию покупателей, которые ранее предпочли данный продукт. 

Существует три вида монополий. 

Естественные — к которым относятся хозяйственные субъекты, 

распоряжающиеся редкими и свободно невоспроизводимыми ресурсами. 

При этом ситуация в отрасли такова, что валовые издержки производства 

меньше, если вся продукция производится одной фирмой, нежели бы этот 

же объем продукции был произведен двумя или более фирмами, а их воз-

никновение предопределили процессы концентрации и централизации. 

Концентрация связана с экономией от масштаба. Монополия в данном 

случае является естественной в том смысле, что она представляет собой 

рыночную структуру, минимизирующую издержки. Примерами такой мо-

нополии являются предприятия по обеспечению электроэнергией, газом, 

услугами телефонной связи на региональном уровне. 

Искусственные — созданные путем сосредоточения власти над все-

ми хозяйственными субъектами отрасли одним собственником. 

Новаторские — существующие непродолжительное время от созда-

ния и выведения на рынок уникального товара до момента копирования 

технологических нововведений и появления конкурентов. 

Экономические последствия монополизации могут иметь: 

— позитивное влияние (снижение удельных издержек за счет эконо-

мии на масштабе производства; технологический прогресс за счет высо-

кой степени концентрации ресурсов; удовлетворение интересов общества 

в отраслях, где нецелесообразно стимулирование конкуренции); 

— негативное влияние (рост затрат конечных потребителей, вынуж-

денных покупать товары по завышенным ценам при искусственно занижен-

ном предложении; снижение эффективности механизма чистой конкуренции 

из-за концентрации производства, подавляющей развитие предприниматель-

ства; появление структурных диспропорций в развитии рынка). 
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Если диктат монополии над ценой сопровождается уменьшением из-

держек производства, развитием технологий, насыщением рынка массо-

вой продукцией по доступным ценам, то общество получает выигрыш. Но 

монополизация чаще наносит ущерб. 

Потери общества от монополизации можно свести к вопросу о ры-

ночной власти, которая позволяет повышать цены и получать монополь-

ные сверхприбыли. Количественно силу рыночной власти оценивают 

с помощью коэффициента А. Лернера, показывающего, что насколько це-

на превышает рост издержек, настолько и велика рыночная власть.  

На силу рыночной власти влияют четыре фактора: 

1) способность покупателей отказаться от покупок (из-за эластично-

сти спроса); 

2) количество фирм на рынке и степень их связанности отношения-

ми кооперации; 

3) степень взаимной лояльности фирм и возможность сговора с це-

лью превращения в монополию; 

4) количество покупателей на рынке, их взаимная лояльность и воз-

можность конкуренции между ними или сговора с целью противопостав-

ления монополии продавца монопсонии покупателей. 

Особое место в мировой экономике занимают транснациональные 

монополии как хозяйственные системы с огромными зарубежными акти-

вами. Построив свою производственную деятельность в нескольких стра-

нах, эти фирмы сегодня занимают доминирующее положение в междуна-

родном производстве конкретных товаров. 

Возникновение транснациональных и многонациональных монопо-

лий относится к началу XX в., периоду острой борьбы за захват источни-

ков сырья  в других странах. Именно тогда стали создаваться зарубежные 

производственные филиалы. 

Характерные черты современных транснациональных монополий: 

— повышение их роли не только в мировом разделении и коопери-
ровании труда, но и в экономическом разделе мира; 

— наличие технического превосходства для монополизации произ-
водства определенных товаров в мировом масштабе; 

— получение огромных прибылей не только за счет масштабов про-
изводственной деятельности, но и за счет использования различий в зара-

ботной плате и социальном законодательстве разных стран, уклонения от 

уплаты налогов, валютных спекуляций и т. д.; 

— годовой оборот, превышающий сотни млн. долларов; наличие не-
скольких зарубежных филиалов со значительной долей активов головной 

компании; значительная доля прибыли от продаж ее товаров (услуг), реа-

лизуемых за пределами страны, в зарубежных филиалах; доступность для 
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приобретения во всех странах, где действует международная корпорация, 

акций головной и дочерней фирм. 

Сегодня традиционные формы международных монополий (картели, 

синдикаты, тресты, концерны) претерпевают изменения. При этом их раз-

витию свойственно движение к более сложным формам. 

Как на внутреннем, так и на внешних рынках монополист сокращает 

выпуск, чтобы поддерживать более высокую цену. Для борьбы с этими 

потерями государство разрабатывает антимонопольное законодательство. 

Конкуренция и монополия характеризуют ключевые процессы ры-

ночной экономики. Конкуренция является двигателем экономики, но од-

новременно освобождает стихийные силы в экономике, что может вести 

к анархии. Совершенно конкурентные фирмы не имеют средств на разра-

ботку новых технологий, новой продукции, так как они быстро растаски-

ваются конкурентами. 

Крупные фирмы-монополисты способствуют экономическому раз-

витию за счет своих возможностей по ускорению технических изменений. 

Одновременно монополии могут тратить огромные средства на исследо-

вания, чтобы защитить или упрочить свою монопольную власть. 

Для минимизации негативного влияния от процессов монополизации  

в экономике во всех странах приняты антимонопольные законодательства. 

6.3. Антимонопольное регулирование 

Борьба с монополией не означает борьбу с крупными производите-

лями. Задача государства — борьба с потерями от монополизации, кото-

рые несет общество от преднамеренного сокращения объемов производ-

ства продукции и роста цен на нее. Для этого государство разрабатывает 

соответствующее законодательство и осуществляет антимонопольную по-

литику. Такая борьба на практике означает государственное регулирова-

ние деятельности монополий с целью минимизации общественных издер-

жек монопольной власти. 

Антимонопольное регулирование представляет собой гибкую систему 

постоянно действующих и мобильно перестраиваемых мер и санкций, но-

сящих ограничительный, запретительный и поощрительный характер и ос-

нованных на принципах экономической целесообразности и эффективности. 

Система антимонопольного регулирования экономики включает 

следующие элементы: 

— понятие монополиста, его качественные и количественные харак-

теристики; сегодня при определении монополиста и его экономической 

власти учитываются аффилированные лица; 

— виды монополистической деятельности, подлежащей государ-

ственному регулированию (изъятие товаров из обращения для создания 
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дефицита и повышения цен; навязывание контрагенту неприемлемых для 

него условий договора; принуждение к заключению «связанных контрак-

тов»; нарушение установленного порядка ценообразования; создание пре-

пятствий доступу на рынок другим хозяйствующим субъектам; установ-

ление монопольно высоких (низких) цен; необоснованный отказ от за-

ключения договора с отдельными покупателями при наличии возможно-

сти производства соответствующего товара  и др.); 

— перечень форм недобросовестной конкуренции, подлежащий за-

прещению (распространение ложных сведений, способных причинить 

убытки другому хозяйствующему субъекту или нанести ущерб его дело-

вой репутации; ложная информация о потребительских свойствах и месте 

изготовления товара; некорректное сравнение хозяйствующим субъектом 

своих товаров с товарами других хозяйствующих субъектов; продажа то-

варов с незаконным использованием результатов интеллектуальной дея-

тельности, торговых марок, фирменных знаков; получение, использова-

ние, разглашение научно-технической, производственной или торговой 

информации без согласия её владельца); 

— определение системы антимонопольных органов, их задач, функ-

ций и полномочий; 

— меры ответственности за нарушение антимонопольного законо-

дательства. 

Антимонопольная политика государства — это система мер, 

направленных на защиту конкуренции и ее усиление путем ограничения 

монопольной власти фирм. Эта политика находит выражение в следую-

щих действиях: 

— предупреждение образования и сокращения существующей сфе-

ры монопольного ценообразования; 

— разработка антимонопольного законодательства и применение его 

в хозяйственной практике; 

— исключение условий для возникновения дефицита в экономике; 

— проведение децентрализации ресурсов при их чрезмерной кон-

центрации в одних руках; 

— принудительное разукрупнение фирм, монопольно контролиру-

ющих рынок. 

Антимонопольное (антитрестовское) законодательство и мировая 

практика его применения свидетельствуют о наличии двух направлений 

в процессе регулирования рыночного обмена: 

— установление правил делового поведения фирм и пресечение (вплоть 

до ликвидации фирмы) попыток бизнеса выйти за рамки этих правил; 

— формирование и защита конкурентной среды каждого государства  

в конкретно-исторические моменты времени. 
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Эти правила позволили сформулировать два принципа для антитре-

стовского законодательства: 

— считать противозаконными любые действия бизнеса, приводящие 

к разделу рынков, фиксации цен и установлению объемов продаж; 

— признавать незаконными действия бизнеса, если они в перспекти-

ве могут нанести вред общественным интересам. 

Руководство законодателя названными правилами и принципами 

направлено на защиту и поддержание мелкого и среднего предпринима-

тельства через приближение национальных рынков к модели совершенной 

конкуренции. 

Существуют два вида антимонопольной политики: 

1) антимонопольная политика в отношении естественных монополий; 

2) антимонопольная политика в отношении искусственных монополий.  

В пределах этой теории монополия рассматривается через призму 

трёх элементов:  

— с точки зрения рыночной структуры;  

— с точки зрения рыночного поведения;  

— с точки зрения рыночных итогов. 

Мировой практикой выработаны и апробированы основные направ-

ления антимонопольной политики государства: 

— прямое государственное регулирование цен посредством уста-

новления максимально допустимых цен на продукцию монополиста; 

— налогообложение путем установления трех типов налогов, влия-

ющих на рентабельность деятельности фирмы-монополиста: потоварного 

(ставка налога устанавливается в расчете на единицу продукции, поэтому 

общая величина зависит от объема выпуска); паушального (его величина 

не зависит от объема выпуска, а взимается в целом); налога на прибыль 

(базой для начисления   и уплаты является прибыль); 

В регулирование монополий, предусматривающее использование 

нескольких инструментов: ценовое регулирование через изменение ста-

вок; дерегулирование отраслей (или их подотраслей), где потенциально 

возможна конкуренция (цены на услуги телефонной связи, кабельного те-

левидения, передачи электроэнергии), включающее: введение регламента-

ции, ограничивающей активность производителя в определенных секто-

рах; деление компании на части; вывод компании из того сектора, где ее 

доля на рынке стала определять положение компании как доминирующее; 

запрет на увеличение доли компании в капитале дочерних фирм сверх 

установленного регулятором порога; антитрестовская политика, препят-

ствующая сговору с целью создания коллективных монополий. 

Все перечисленные инструменты могу включаться в национальное 

антимонопольное законодательство, которое, в конечном итоге, представ-
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ляет собой свод правовых актов, принимаемых для поддержания полно-

ценной конкурентной среды, ограничения монополистической деятельно-

сти и недобросовестной конкуренции. Целью названных усилий является 

обеспечение экономического роста экономики страны. 

Сегодня в индустриально развитых странах создается модель орга-

низованной конкуренции, в рамках которой на службу обществу ставятся 

достоинства конкуренции и монополии с одновременным формированием 

барьеров для ограничения их недостатков.  

6.4. Противодействие картелизации в России 

Проблема формирования конкурентной среды в экономике России 

остается актуальной, так как и сегодня не является редкостью антиконку-

рентное поведение участников российской экономической жизни. Поэто-

му и законодатели, и правительство страны активно работают для инсти-

туционального оформления системы противодействия монополизации 

российской экономики. Сегодня это стройная система с упорядоченным 

набором институтов, которые определяют правила экономического пове-

дения хозяйствующих субъектов. Наблюдатели соглашаются с тем, что 

в России формируются эффективные антимонопольные органы, способ-

ные реально контролировать соблюдение норм антимонопольного законо-

дательства в рамках созданных экономических матриц. Российская систе-

ма противодействия монополизации экономики за последнее десятилетие 

своего развития стала соответствовать мировым стандартам. Этапами её 

развития стало принятие четырех пакетов антимонопольных законов. 

Первый пакет содержит принятие двух законов: «О конкуренции 

и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 

1991 г. и «О защите конкуренции» 2006 г. 

История антимонопольного законодательства в нашей стране нача-

лась с ряда нововведений: 

— запрет на недобросовестную конкуренцию и злоупотребление до-
минирующим положением хозяйствующего субъекта на товарном рынке; 

— запрет на антиконкурентные соглашения и согласованные действия; 
— определение порядка контроля экономической концентрации 

и механизмов предупреждения и пресечения нарушений антимонопольно-

го законодательства; 

— введение норм о недопустимости антиконкурентных актов, дей-
ствий  и соглашений органов власти, а также совмещение их дирекций 

с дирекциями хозяйствующих субъектов. 

Второй антимонопольный пакет (2009 г.) содержательно опреде-

лен поправками в ряд действующих законов, в том числе в УК РФ, Ко-

АП РФ также в федеральные законы «Об оперативно-розыскной дея-
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тельности», «О товарных биржах и биржевой торговле», «О защите 

конкуренции», «О госзакупках» для государственных корпораций 

и естественных монополий. 

Внесенные поправки почти на треть изменили закон «О защите кон-

куренции», придав ему антикоррупционный характер: 

— расширили возможности по привлечению к ответственности чи-

новников за предоставление преференций отдельным компаниям — это 

и большие штрафы, и запрет на профессию, и возмещение в государ-

ственную казну причиненного ущерба;  

— минимизировали возможность оказывать преференции «придвор-

ным компаниям» по предоставлению субсидий, неправомерному сниже-

нию арендных ставок, выделению земельных участков; 

— снизили административное бремя на предпринимателей посред-

ством повышения пороговых значений активов организаций, которым 

нужно обращаться в ФАС с ходатайством о разрешении совершить ту или 

иную сделку; 

— практически сняли 35 % порог доминирования рыночной вла-

стью, закрепленный ранее; 

— дали возможность при определении монопольно завышенной 

цены использовать как затратный метод исследования (оценка суммы 

необходимых расходов для производства товара), так и «метод сопоста-

вимых рынков» (сравнение с ценой, установленной в условиях рыноч-

ной конкуренции); 

— защитили экономические интересы других компаний, а значит, 

поддержали формирование здоровой конкурентной среды. 

Изменения коснулись прежде всего рынков нефтепродуктов, лекар-

ственных средств и продуктов питания. 

Третий антимонопольный пакет (2012 г.) выделен в силу ряда 

новшеств: 

— введены и определены несколько базовых понятий («картели» 
для российского рынка, «лицо, являющееся объектом экономической кон-

куренции», «монопольная цена товара», «биржевая цена»); 

— узаконены два новых института — предостережение и преду-

преждение; 

— введены признаки ограничения конкуренции; 
— изменена методика определения монопольно высокой цены — вме-

сто показателя себестоимости на первое место вышел метод сопоставимых 

рынков (если у наших производителей цена выше, чем на сопоставимых 

рынках других стран, это верный признак монопольно высокой цены); 

— детализированы преференции (на всех уровнях управления), 
нарушающие закон о конкуренции; 
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— введен прямой запрет на оплату гражданами государственных 
услуг, которые по законодательству должны быть бесплатными; 

— система штрафных санкций стала более гибкой за счет возмож-
ности учета смягчающих и отягчающих обстоятельств; 

— снята или смягчена ответственность за ряд нарушений антимо-
нопольного законодательства: уголовная ответственность предусмотре-

на только за картельный сговор, а согласованные действия уже не под-

падают под УК РФ; под признаки согласованных действий попадают 

только действия хозяйствующих субъектов, публично заявивших о пла-

нируемом поведении на рынке; вводится минимальная доля товарного 

рынка, которую должны занимать участвующие в согласованных дей-

ствиях хозяйствующие субъекты. 

Принятые в законодательстве поправки расширили полномочия пра-

вительства для борьбы с монополиями, дали дополнительные полномочия 

ФАС России и ужесточили санкции в отношении участников рынка. 

Четвертый антимонопольный пакет (2015 г.) содержит набор ин-

струментов и мер, смягчающих и совершенствующих российское антимо-

нопольное законодательство:  

— расширение понятия картеля — теперь им может быть признано 

соглашение между хозяйствующими субъектами, осуществляющими при-

обретение товаров на одном товарном рынке (картель покупателей); 

— отмена введенного третьим антимонопольным пакетом положе-
ния  о том, что агентский договор не является вертикальным соглашением. 

Теперь агентский договор будет рассматриваться как вертикальное со-

глашение, поскольку по своей природе он таковым не является (его сторо-

ны ничего не покупают друг у друга и не продают один другому);  

— создание в составе ФАС специального органа не только для рас-
смотрения жалоб и разъяснения практики применения законодательства, 

но и закрепление за ФАС России функций по пересмотру решений 

и предписаний территориальных антимонопольных органов, в случае если 

они нарушают единообразие в применении антимонопольными органами 

норм антимонопольного законодательства; 

— расширение сферы применения института предупреждения 

о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства, за счет распространения 

его на действия органов государственной власти и органов местного са-

моуправления; 

— смягчение нормы о признании доминирующим положения хозяй-
ствующего субъекта — отменена норма о возможности признания доми-

нирующим положения хозяйствующего субъекта, доля которого на опре-
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деленном товарном рынке менее 35 %, и исключено ведение реестра лиц, 

имеющих долю на товарном рынке свыше 35 %; 

— закрепление возможности признания картелем соглашений, за-
ключенных между хозяйствующими субъектами — покупателями товара 

на товарном рынке, и фиксация необходимости предварительного согла-

сования с антимонопольным органом соглашений хозяйствующих субъек-

тов о совместной деятельности; 

— выделение в федеральном законе «О защите конкуренции» от-
дельной главы, посвященной описанию случаев недопустимой практики 

недобросовестной конкуренции, в которой конкретизированы запреты на 

недобросовестную конкуренцию различными способами (путем дискре-

дитации, введения в заблуждение, некорректного сравнения и т. п.); 

— конкретизация способов противодействия недобросовестной 
конкуренции; 

— прямой запрет на одновременную выдачу предписания о пере-
числении в бюджет дохода, полученного от монополистической деятель-

ности или недобросовестной конкуренции, и привлечение к администра-

тивной ответственности за нарушение антимонопольного законодатель-

ства, если такое предписание было исполнено; 

— предоставление Правительству РФ права определять правила не-
дискриминационного доступа к товарам не только для естественных мо-

нополий, но и для компаний, которые естественными монополиями не яв-

ляются, но доля которых на соответствующем товарном рынке составляет 

более 70 % (высококонцентрированные товарные рынки).  

Применение этих правил имеет двойственный эффект: с одной сто-

роны — ограничивает свободу экономической деятельности хозяйствую-

щего субъекта, занимающего доминирующее положение; с другой — 

обеспечивает прозрачность и равные условия доступа к товарам, произво-

димым и (или) реализуемым таким хозяйствующим субъектом. Целесооб-

разность введения правил зависит от того, в какой мере Правительству РФ 

удастся обеспечить баланс между интересами субъекта, занимающего до-

минирующего положение, и интересами потребителей его товаров.  

Разработанный законопроект пятого «цифрового» пакета включает 

толкования базовых понятий антимонопольной сферы применительно к яв-

лениям цифровой экономики (цифровая платформа, сетевой эффект и т. д.).  

Планируется расширить действие норм Закона о защите конкурен-

ции на цифровую отрасль, — маркетплейсы и агрегаторы. Новые нормы 

помогут пресечь возможность злоупотреблений со стороны IT-гигантов. 

Предложенный вариант документа определяет четыре критерия ин-

тернет-платформ, подлежащих регулированию: выручка более 400 млн 

руб. за последний календарный год от деятельности платформы; владение 
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программой (инфраструктурой), которая используется для заключения 

сделок продавцов и покупателей; доля на рынке взаимозаменяемых по 

обеспечению возможности совершения сделок, превышающая 35 %; 

наличие прямого и косвенного сетевых эффектов.  

Актуальным направлением анализа для профессионального сообще-

ства по антимонопольному регулированию являются так называемые не-

транзакционные платформы (социальные сети, поисковые системы и мес-

сенджеры). Эти формы цифрового бизнеса не вошли в пятый антимоно-

польный пакет и еще требуют обсуждения. 

Однако не происходит видимых сдвигов в формировании конку-

рентной среды в нашей экономике. Среди наиболее значимых по состоя-

нию на середину 2021 года проблем отметим следующие:  

— распространение картелей в российской экономике;  
— участие в антиконкурентных соглашениях госорганов, структур 

с госучастием;  

— монополизация социально значимых видов экономической дея-
тельности; 

— региональный протекционизм как вызов экономической це-
лостности России;  

— негативное влияние на конкуренцию унитарных предприятий;  
— потенциально возможное (в долгосрочной перспективе) ограни-

чение конкуренции и снижение эффективности отечественной экономики 

в силу недостаточной продуманности политики импортозамещения. 

При этом сформировалась интересная тенденция в правопримени-

тельной практике: стали существенно меньше возбуждать уголовных дел 

о злоупотреблении доминирующим положением и значительно больше 

дел о картелях и иных антиконкурентных соглашениях. 

Поиску решения проблемы противодействия монополизации рос-

сийского рынка было посвящено отдельное заседание Госсовета под руко-

водством Президента страны еще в 2008 году. Говоря о последствиях кар-

телизации для российской экономики, он констатировал, что работа по 

формированию конкурентной среды малоэффективна, в целом по стране 

системных перемен к лучшему так и не произошло, в сфере конкуренции 

немало случаев прямого игнорирования законов, особенно со стороны 

местных властей, ущерб для экономики страны от картелей колоссальный. 

Мы его просто не ощущаем
1
. 

                                           
1
 По мнению независимых экспертов, для России диктат монополий напоминает 

сводки с фронта: рынок бензина поделен с согласия Правительства, не надо противо-

поставлять власть нефтяникам, при поставках продуктов Росгвардии нарушен анти-

монопольный закон и т. д. Сложилась ситуация, при которой в нашей экономике су-

ществуют фирмы с «защищенным спросом» на всю продукцию. Как результат — де-



Экономика 

145 

Еще одно решение было принято в июле 2019 года. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации принята специальная межведом-

ственная пятилетняя программа по пресечению любых ограничивающих 

конкуренцию соглашений. Целью данной программы продекларировано 

обеспечение экономической деятельности органов и организаций, а среди 

ожидаемых конечных результатов реализации этой программы являются: 

— исполнение положений указов Президента Российской Федерации;  
— реализация государственных мер противодействия экономиче-

ской преступности;  

— обеспечение единства экономического пространства России 

с эффективно функционирующими товарными рынками посредством за-

щиты конкуренции; 

— построение системы профилактики правонарушений и преступ-
лений  в этой сфере;  

— обеспечение неотвратимости административной и уголовной 
ответственности виновных за совершение правонарушений (преступле-

ний), выявленных в этой сфере с обязательностью возмещения причи-

ненного ущерба.  

Очевидно, что такие результаты могут являться не следствием вы-

полнения этой программ, а следствием такой государственной политики, 

в которую включена и анализируемая программа.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Какие функции выполняет конкуренция для экономики страны? 

2. Что содержательно отличает следующие понятия: «рынок чистой 
конкуренции»; «рынок монополистической конкуренции»; «рынок олиго-

полии»; «рынок чистой монополии»; «монопсония»? 

3. В чем различия рынков совершенной и несовершенной конку-
ренции? 

4. Какие элементы включает система антимонопольного регулиро-
вания экономики? 

5. Охарактеризуйте эволюцию развития российского антимоно-
польного регулирования. 

 

                                                                                                                                            
формируется конкурентная среда — не работают рыночные сигналы для смены не-

эффективных собственников и управленцев, низка эффективность процедур банкрот-

ства унитарных предприятий, исчезает рыночный контроль за предприятиями. 
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Глава 7. ДОХОДЫ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Учебные вопросы 

 

1. Понятие и классификация доходов в рыночной экономике. 

2. Особенности спроса и предложения на рынках факторов произ-

водства. 

 

Доходы в рыночной экономике и их правильное распределение — 

важная часть экономической безопасности. Достижение целей государ-

ственной политики в сфере сбережения народа России и развития человече-

ского потенциала как определено в Стратегии национальной безопасности, 

утвержденной указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. 

№ 400 обеспечивается путем решения следующих задач: увеличение реаль-

ных доходов населения, сокращение числа малообеспеченных граждан, 

снижение уровня неравенства граждан в зависимости от их доходов.  

Проблема неравенства людей по уровню дохода исторически одна из 

важнейших в экономической теории. Многие известные экономисты схо-

дились в своем мнении в одном: необходима политика перераспределения 

доходов, которой нужно заниматься государству. Государственная поли-

тика представляет собой перераспределение доходов через государствен-

ный бюджет путем налогообложения различных групп получателей дохо-

дов и социальных выплат. 

7.1. Понятие и классификация доходов в рыночной экономике 

Понятие доход можно определить следующим образом: доход — это 

денежные средства, полученные в результате хозяйственной деятельности 

за определенный промежуток времени. 

В экономической теории различают два вида дохода: во-первых, до-

ход как понятие частнохозяйственное, т. е. на микроуровне, есть сумма 

денежных поступлений в руки какого-либо лица в соответствии с соб-

ственностью на фактор производства; во-вторых, доход как понятие 

народно-хозяйственное (национальный доход), т. е. на макроуровне.  
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В рамках микроэкономического анализа речь идет о частнохозяй-

ственных доходах. Основанием для распределения этих доходов является 

собственность на факторы производства. Главная цель анализа состоит 

в том, чтобы выяснить, как устанавливаются цены на факторы производ-

ства (труд, капитал, землю), и, соответственно, образуются доходы 

в форме заработной платы, процента и земельной ренты, т. е. факторные 

доходы. Факторным доходом является и прибыль, отличающаяся осо-

бенностью своего формирования в силу специфики фактора производ-

ства — предпринимательства. 

Экономическим механизмом распределения в рыночной экономике 

является цена ресурса, или фактора производства, которая определяет 

размер дохода потребителя. Цены на рынке, в свою очередь, определяют 

структуру расходов потребителей, их способность купить тот или иной 

товар и таким образом повлиять на размер дохода других людей. 

Цены на факторы производства в условиях совершенной конкурен-

ции определяются соотношением спроса и предложения. Однако необхо-

димо отметить два важных момента, влияющих на спрос и, соответствен-

но, цену ресурсов. Во-первых, спрос на факторы производства и уровень 

их цен являются производными от потребительского спроса, поскольку 

труд, капитал, земля необходимы для того, чтобы произвести людям не-

обходимые предметы потребления. Следовательно, спрос на тот или иной 

фактор производства зависит от спроса на товары, производимые с помо-

щью этого фактора. 

Во-вторых, рынки факторов производства являются особым видом 

рынков в системе рыночной экономики. В отличие от рынков готовых то-

варов и услуг, где фирмы являются продавцами, они являются потребите-

лями специфических товаров и услуг — покупателями рабочей силы, при-

родных ресурсов, земли, капитала в его различных формах — денежного, 

производительного, ссудного или фиктивного капитала (капитала, пред-

ставленного в форме ценных бумаг). Условия, которые формируют спрос, 

предложение, равновесную цену на рынках факторов производства, во 

многом зависят от вида конкуренции, доминирующей на том или ином 

рынке. Мы будем рассматривать прежде всего конкурентный рынок фак-

торов производства. 

В рыночной экономике предмет конечного потребления людей — 

это товар, цена которого определяется затратами труда на его производ-

ство, выраженными в рабочем времени, мастерстве и таланте работника. 

При обмене готового товара на деньги, труд или другие продукты, помимо 

оплаты цены материалов и заработной платы работников, должна быть 

учтена ещё некоторая сумма для прибыли предпринимателя, рискующего 

своим капиталом в этом деле. Прибыль на капитал не похожа на заработ-
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ную плату и устанавливается совсем на иных началах. Она определяется 

стоимостью употребленного в дело капитала и бывает больше или меньше 

в зависимости от размеров этого капитала. С тех пор как земля преврати-

лась в частную собственность, землевладельцы также пожинают свою до-

лю и получают ренту даже за естественные плоды земли и ископаемые ре-

сурсы. Эта часть платежей земельному собственнику составляет земель-

ную ренту, которая также включается в цену готового продукта, произве-

денного с помощью использования земли. 

Таким образом, цена каждого товара конечного потребления прежде 

всего сводится к трем составным частям затрат: труда, капитала и земли. 

Если какой-то товар конечного потребления нуждается в более глубокой 

обработке, то большей становится та часть цены, которая приходится на 

заработную плату  и промышленную прибыль, сравнительно с той частью, 

которая приходится на земельную ренту. Обрабатывающая промышлен-

ность увеличивает последовательный ряд прибылей, и каждая последую-

щая из них становится большей предыдущей, соответствуя размерам при-

влекаемого капитала. 

Из рассмотренного можно сделать вывод, что ценообразование на 

факторы производства следует связывать с доходами собственников, вла-

деющих этими факторами. Любой человек получает свой доход от одного 

из перечисленных, принадлежащих ему факторов производства: труда, 

капитала, земли. 

Доход, получаемый от труда, называется заработной платой. Доход, 

получаемый с капитала лицом, лично употребляющим его в дело, называ-

ется прибылью. Доход, получаемый с капитала лицом, не употребляющим 

его в дело, а ссужающим его другим лицам для производительного при-

менения, называется процентом, или денежным ростом. Он представляет 

собой вознаграждение, уплачиваемое заемщиком заимодавцу за ту при-

быль, которую он имеет возможность извлечь с помощью капитала. При-

быль принадлежит заемщику, но часть её выплачивается заимодавцу за 

предоставленный в ссуду капитал. Доход в форме ссудного процента яв-

ляется производным доходом, выплачиваемым из прибыли, полученной от 

применения взятых в ссуду денег. Доход, получаемый целиком с земли 

и присваиваемый землевладельцем, называется рентой. Доходы, получае-

мые от использования факторов производства, называются первичными. 

Доходы, основывающиеся на перераспределении собранных государ-

ством налогов, в конечном итоге за счет все тех же первичных факторов 

производства, называются вторичными. Они — результат перераспределе-

ния заработной платы, прибыли и ренты через государственный бюджет, по-

ступают служащим в форме окладов; престарелым — в форме пенсий; полу-

чателям — в форме различных рентных выплат, социальных выплат и посо-
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бий и т. д. Отдельное место занимают в рыночной экономике доходы от 

личных подсобных хозяйств. Поэтому в реальной современной рыночной 

экономике России основными источниками личных доходов являются: 

1) трудовая деятельность персонала, работающего по найму, и лиц 
свободных профессий; 

2) предпринимательская деятельность; 
3) собственность; 
4) средства государства и предприятий, распределенные в соответ-

ствии с принадлежностью к определенной социальной группе и категории 

персонала; 

5) личные подсобные хозяйства (ЛПХ). 
Первому из указанных источников соответствует доход в виде зара-

ботной платы и гонорара; второму — предпринимательская прибыль; тре-

тьему — дивиденды и проценты на капитал; четвертому — трансфертные 

платежи (пенсии, пособия, стипендии и т. д.), а также услуги предприятия 

своим работникам в виде медицинского обслуживания, повышения ква-

лификации и т. д., пятому — продукты, возможности для отдыха, денеж-

ные средства от ЛПХ. Кроме указанных, в некоторых странах, в т. ч. 

В России, значительны доходы от нелегальной деятельности. 

Структура личного дохода во многом объективно обусловлена си-

стемой государственного устройства, экономической ситуацией, фор-

мами собственности, традициями. Одним из отличий России от разви-

тых стран является относительно высокая доля продукции ЛПХ в сово-

купном доходе населения.  

От структуры дохода существенно зависят: 

— мотивы и результаты деятельности людей, что непосредственно 

связано с экономикой предприятия, региона и страны; 

— взаимоотношения между людьми и их группами в производ-

ственных коллективах, регионах и стране в целом; 

— качество жизни людей, характеризующее степень удовлетворения 

их материальных, интеллектуальных и духовных потребностей. 

Таким образом, структура личных доходов существенно и многооб-

разно влияет на условия жизни людей, деятельность предприятий и дру-

гих социально-экономических систем. Взаимосвязь доходов различных 

групп общества и цен на рынках факторов производства прослеживается че-

рез движение цен на потребительские товары. Так, цена любого товара 

включает те или иные составные части первичных факторов производства, 

к этим составным частям должна сводиться цена всего годового продукта 

общества. Стоимость его должна распределяться также в соответствующих 

формах первичных и вторичных доходов, получаемых путем перераспреде-

ления через налоговую систему. Если доходы общества растут, то спрос на 
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факторы производства и их цена также будут повышаться. И наоборот, сни-

жение этих доходов вызовет снижение цен на рынках факторов. 

Неравенство доходов критиковалось и осуждалось во все времена.  

В начале ХХ века во всех странах получила развитие политика перерас-

пределенья доходов, направленная на более справедливое распределение 

национального дохода. Сегодня можно выделить три наиболее влиятель-

ных направления экономической мысли, обосновывающих необходимость 

достижения большего равенства в обществе: 

— во-первых, социалистическое учение, которое выступает против 

частной собственности, «незаработанных» доходов и права наследования; 

— во-вторых, индивидуалистические доктрины, утверждающие до-

стоинство личности и связанные с ним право всех людей на социальный 

минимум; 

— в-третьих, кейнсианская концепция, доказывающая, что неравен-

ство ослабляет спрос на потребительские товары, что сдерживает эконо-

мический рост. 

Федеральная служба государственной статистики наиболее досто-

верно фиксирует информацию о доходах, расходах и сбережениях граж-

дан. Денежные доходы населения включают: оплату труда наемных ра-

ботников; доходы от предпринимательской деятельности и другой произ-

водственной деятельности; социальные выплаты (пенсии, пособия, сти-

пендии и другие выплаты); доходы от собственности (дивиденды, процен-

ты, начисленные по денежным средствам на банковских счетах физиче-

ских лиц в кредитных организациях; выплата доходов по государствен-

ным и другим ценным бумагам; инвестиционный доход (доход от соб-

ственности держателей полисов); прочие денежные поступления. 

Денежные расходы населения — включают расходы на покупку то-

варов и оплату услуг, платежи за товары (работы, услуги) зарубежным по-

ставщикам за безналичный и наличный расчет, включая сальдо трансгра-

ничной интернет-торговли; расходы на оплату обязательных платежей 

и разнообразных взносов; прочие расходы населения
1
. 

Проблема экономической дифференциации населения в России оста-

ется актуальной. 

В теории проблему неравенства распределения доходов иллюстри-

рует кривая Лоренца: 

                                           
1
 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/qpHSmU3f/metnew.htm. 
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Рис. 7.1. Кривая Лоренца 

 

По горизонтали отложены процентные группы населения, а по вер-

тикали — проценты дохода, получаемые этими группами. Если бы в рас-

пределении доходов существовало бы абсолютное равенство, то 20 % 

населения получали бы 20 % от совокупного дохода, 40 % населения — 

40 % дохода и т. д. Прямая линия отражает абсолютное равенство в рас-

пределении доходов. В реальной действительности распределение дохо-

дов в обществе показано кривой линией, чем больше неравенство в обще-

стве, тем больше её отклонение от прямой. Если площадь заштриховать, 

то можно получить следующее отношение, которое в теоретической эко-

номике получило название коэффициента Джини. Сокращение неравен-

ства становится более ощутимым по мере развития политики прогрессив-

ного налогообложения и перераспределения доходов. Перераспределение 

доходов осуществляется во многом государством с помощью фискальной 

и социальной политики
1
.  

В 2013–2019 годах структура неравенства изменялась незначитель-

но: доля дохода, принадлежащая наиболее обеспеченному пятому квинти-

лю, снизилась с 47,6 до 47,0%, доля первой, третьей и четвертой двадца-

типроцентных групп увеличилась на 0,1 п.п., а второй — выросла на 

0,3 п.п. (с 9,8 % в 2013 году). За аналогичный период коэффициент Джини 

                                           
1
 Существенная дифференциация в доходах наблюдается и в различных регионах 

страны. По величине среднедушевого денежного дохода в числе лидером являются: 

г. Москва; ЯмалоНенецкий авт. округ; ХантыМансийский авт. округ; Тюменская обл.; 

Республика Саха (Якутия); Камчатсая, Мурманская, Магаданская области. Хуже все-

го живется в Тыве, Калмыкии и Горном Алтае.  
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снизился с 0,419 до 0,412, что свидетельствует о незначительном сниже-

нии неравенства доходов населения. 

Высокой среди населения страны остается доля нелегальных дохо-

дов.  В деятельности по легализации получаемых доходов важная роль 

принадлежит налоговым и правоохранительным органам. Особую опас-

ность для общества имеют доходы от наркоторговли, продажи оружия, 

притоносодержания, покушений на собственность. В борьбе с ними веду-

щая роль принадлежит сотрудникам МВД. Эффективная деятельность 

в этом направлении должна обеспечить социальную стабильность обще-

ства, трудовую мотивацию населения и общественное благополучие
1
. 

7.2. Особенности спроса и предложения  

на рынках факторов производства 

В отличие от спроса на обычные потребительские товары индивиду-

ального назначения, т. е. продукты конечного потребления, спрос на факто-

ры производства имеет свою специфику. Особенностью спроса является то, 

что он имеет производный характер по сравнению со спросом на конечные 

потребительские блага. Производный характер спроса на факторы производ-

ства объясняется тем, что потребность в них возникает лишь в том случае, 

если с них помощью могут быть произведены пользующиеся спросом ко-

нечные потребительские блага. Спрос на факторы производства предъявля-

ют лишь предприниматели. Рынки факторов производства сообщают им 

информацию о ценах, технико-экономических характеристиках товаров, 

уровне издержек производства, объёмах предложения и т. д. 

Используемые в производственном процессе факторы могут быть вза-

имодополняемыми и взаимозаменяемыми: живой труд может быть частично 

заменен техникой, и наоборот, природные сырьевые материалы могут быть 

заменены искусственными и т. д. Однако все они взаимодополняемы лишь 

в едином производственном процессе, по отдельности каждый из них беспо-

лезен. Но при прочих равных условиях изменение цен на один из факторов 

вызывает изменение привлекаемого количества не только этого, но и сопря-

женных с ним факторов производства. Например, более высокая заработная 

плата и относительно низкие цены на технику способны вызвать снижение 

спроса на труд и повышение его на машины. 

Таким образом, спрос на факторы производства — это взаимозависи-

мый процесс, где объем каждого привлекаемого в производство ресурса за-

висит от уровня цен не только на каждый из них, но и на все остальные, со-

пряженные с ними ресурсы и факторы. Рынок дает информацию о движении 

                                           
1
 Данные вопросы рассмотрены в главе «Теневая экономика в системе рыночного 

хозяйства». 
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цен на каждый из них. Цена — одно из важнейших условий изменения эла-

стичности по каждому фактору производства. Спрос более эластичен на те 

факторы, которые при прочих равных условиях имеют более низкую цену. 

Это позволяет осуществлять взаимозамещение, вытеснить дорогостоящие 

факторы производства, снижать издержки производства. Высокие рыночные 

цены вызывают снижение спроса и переключение его на альтернативные 

факторы производства, имеющие относительно низкие цены. 

Предложение факторов производства — это то их количество, кото-

рое может быть представлено на рынках по существующим на данный 

момент ценам. На рынках факторов производства спрос порождает пред-

ложение так же, как и на рынках обычных потребительских благ. Однако 

рынки факторов производства имеют существенные особенности. Здесь 

предложение во многом зависит от специфики каждого конкретного фак-

тора производства как экономического блага для осуществления произ-

водственной деятельности с целью получения дохода. В целом же особен-

ности предложения обусловлены редкостью, ограниченностью экономи-

ческих ресурсов, и прежде всего таких, как земля, труд, природные иско-

паемые и продукты их переработки. 

Люди неустанно и заинтересованно отслеживают показатели количе-

ства пригодных к использованию земель и цены этого использования; коли-

чества трудовых ресурсов, уровня их занятости и оплаты труда; количества 

добываемого сырья и цен в этой области. На основании этих и сопряженных 

с ними показателей выявляется динамика, составляются прогнозы, меняется 

структура производства, а иногда и экономика в целом. 

Предложение каждого конкретного фактора производства имеет раз-

личную эластичность. Первопричиной выступает закон ограниченности, 

редкости ресурсов. Например, предложение земли чаще всего неэластич-

но, потому что  в каждый данный момент её размеры фиксированы, заме-

няющего землю ресурса не существует, она представляет собой уникаль-

ное, невоспроизводимое экономическое благо. Практически невозобнов-

ляемы во времени и ископаемые ресурсы сырья, но они взаимозаполняе-

мы искусственными видами сырья. Количество трудовых ресурсов также 

в каждый момент фиксированно и изменяется достаточно медленно. Но 

эластичность предложения труда рабочей силы может зависеть от кон-

кретной экономической ситуации, реализации возможностей полной заня-

тости при данных доходах и уровне заработной платы. 

Деятельность фирм в условиях рыночного ценообразования на фак-

торы производства строится на экономических расчетах предельной эф-

фективности затрат и выпуска продукции. Критерием здесь выступает 

предельная доходность ресурсов. Она измеряется показателями изменения 
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доходов фирмы от продажи выпускаемой продукции, произведенной 

с помощью использования дополнительной единицы каждого ресурса. 

Каждая фирма осуществляет экономические расчеты объема вы-

пуска продукции и количества, необходимых для этого ресурсных за-

трат. В наиболее общем виде — это расчет фирмой собственной произ-

водственной функции. Производственную функцию любой фирмы мож-

но представить в виде: 

В = ƒ (L, K), 

где Q — объем выпуска продукции; L — количество используемого 

труда; K — объем капитала (технических средств) фирмы. Она характери-

зует максимум выпуска продукции, который может быть произведен при 

данном объеме факторов производства. Современная экономика — это 

миллионы производственных функций. Для каждой фирмы вычисление 

своей производственной функции означает нахождение наиболее опти-

мального соотношения факторов производства для определения объема 

выпуска продукции. 

 

Рынок труда 

 

 Труд представляет собой услугу, поставляемую работником. Аль-

тернативными издержками услуг труда, предлагаемых на рынке, является 

стоимость свободного времени, досуга. Находясь в равновесии, работник 

имеет H часов досуга, 24 — H часов работы, доход его составит I = W

(24 — H), где H — свободное время за день (в часах), I — доход, W — по-

часовая зарплата. Число часов работы зависит от размера зарплаты 

и предпочтений дохода или досуга. 

 

 
Рис. 7.2. Кривая предложения труда 
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Эффект замены заключается в том, что по мере повышения почасо-

вой ставки зарплаты работа становится более привлекательной, чем сво-

бодное время, и человек заменяет досуг работой, а при снижении зарпла-

ты человек заменяет работу досугом, и предложение труда снижается. 

Эффект дохода при росте зарплаты заставляет работника потреблять 

больше нормальных благ, в том числе и досуга, а значит, работник мень-

ше работает. Он получает тот же доход за меньшее число часов работы. 

Эффект дохода входит в противоречие с эффектом замены. Более сильный 

из них определяет наклон линии предложения труда. Эффект дохода при 

росте зарплаты снижает стимулы к труду. 

Эффект замещения усиливает стимулы к труду. Когда зарплата ниже 

W1, ее рост ведет к увеличению предложения труда, поскольку эффект за-

мещения больше эффекта дохода, и кривая предложения имеет положи-

тельный наклон. 

 
Рис. 7.3. Два положения на рынке труда 

 

Для уровня зарплаты между W1 и W2 эффект замещения компенсиру-

ется эффектом дохода. Когда же зарплата выше W2, желание отдыхать при 

высоком доходе перевешивает желание работать, и кривая предложения 

получает отрицательный наклон. Это важное экономическое явление объ-

ясняет необычную ситуацию на рынке труда, когда линия спроса и пред-

ложения имеет две общие точки. 

Пересечение кривых рыночного спроса и предложения определяет 

равновесную зарплату и уровень занятости для конкретных видов занято-

сти и отраслей производства. Законодательное установление более высо-

кой ставки зарплаты (W1) приводит к превышению предложения труда над 

его спросом, в результате образуются свободные рабочие руки, т. е. безра-

ботица. Снижение зарплаты (W2) ведет к уменьшению предложения по 
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сравнению с возросшим спросом на труд, в результате образуются сво-

бодные рабочие места. Обе ситуации: безработица и свободные рабочие 

места — в конкретных условиях не устойчивы, и полная занятость, в кон-

це концов, восстанавливается, т. е. восстанавливается равновесие на рын-

ке труда и равновесная зарплата (W1). 

М В идеальной модели рынка совершенной конкуренции ресурсы 
обладают неограниченной мобильностью, т. е. нет препятствий для их 

свободного перемещения из производства в производство. Различие в зар-

плате означает, что равновесные уровни на разных рынках не совпадают. 

Разница в ценах служит сигналом для владельцев ресурсов о необходимо-

сти их перераспределения. Рабочая сила будет покидать рынки с низкой 

зарплатой, и перемещаться на рынки с более высокой оплатой труда до 

тех пор, пока ставки зарплаты на разных рынках не выровняются. На кон-

курентном рынке труда зарплата, выплаченная за труд равной квалифика-

ции при одинаковых условиях труда, будет одинакова во всех местах 

и при любом направлении использования этого труда. 

 В реальной жизни мобильность ограниченна. Чем она выше, тем 

меньше дифференциация оплаты труда. Барьеры мобильности рабочей 

силы существуют в виде: 1) стоимости приобретения квалификации, 

2) отсутствия информации о наличии работы, 3) дискриминации по наци-

ональному или иному признаку, 4) нежелания работать в ночное время, 

в опасных условиях или покидать привычную среду. Наличие барьеров 

ведет к долгосрочному сохранению различий в зарплате. 

На монопольном рынке труда соблюдается неравенство. Монопо-

лист приобретает меньше услуг ресурса, чем не монополист, что означает, 

что работники монополии получают зарплату меньшую, что позволяет 

монополисту получать больше прибыли, чем конкурентной фирме. 

Если работники с одинаковой производительностью труда получают 

разную зарплату, то на рынках труда имеет место дискриминация, которая 

препятствует свободному доступу на рынок труда всех желающих или 

даже невозможности продажи труда. Контроль над предложением труда 

часто используют профсоюзы, чтобы увеличить зарплату своим членам, 

что приводит к устойчивому излишку работников. 

Общее предложение труда в экономике в долгосрочном периоде за-

висит от численности населения и готовности работников продавать свой 

труд. Численность населения зависит от уровней рождаемости, смертно-

сти, миграции, а также от доступности для человека нетрудовых доходов 

(не в виде зарплаты). Предложение труда в целом повышается. 

Рост производительности труда работников связан с ростом уровня 

образования, опыта, технической оснащенности — все это сдвигает на гра-
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фике кривую спроса на труд вправо, что компенсирует увеличение предло-

жения труда. В результате растет и равновесная ставка оплаты труда. 

Заработная плата есть цена труда. Современная экономическая тео-

рия рассматривает её в широком смысле как оплату труда различных ра-

ботников разных профессий материального производства, специалистов 

высокой квалификации, работников сферы услуг. В этом случае в неё 

включают гонорары, премии и другие вознаграждения за труд. В узком 

смысле слова — это ставка или цена, выплачиваемая за использование 

единицы труда в течение определенного времени. Такое различие позво-

ляет выделить общие заработки и собственно заработную плату. 

В марксистской теории заработная плата есть превращенная форма 

стоимости товара — рабочая сила, или цена рабочей силы. К. Маркс счи-

тал, что труд не имеет стоимости и что предприниматель оплачивает не 

весь труд рабочего, а только необходимый труд, который равен совокуп-

ной стоимости благ (материальных и духовных, необходимых для суще-

ствования работника и членов его семьи). 

Следует различать номинальную и реальную зарплату. Номинальная 

зарплата — это сумма денег, которую получает работник наемного труда 

за свой труд в течение дня, недели, месяца. Реальная зарплата — это та 

масса благ  и услуг, которые можно приобрести за номинальную зарплату. 

Она зависит, во-первых, от номинальной зарплаты и, во-вторых, уровня 

цен на предметы потребления и услуги. 

Дифференциация зарплаты определяется различиями: в качестве 

труда, квалификации, профессиональной подготовке, условиях труда, 

редкости индивидуальных способностей. Рынок имеет возможность обес-

печивать равновесие различных видов зарплаты, при котором спрос на 

каждую категорию труда точно соответствует ее конкурентному предло-

жению. Только тогда достигается общее равновесие, которое приводит 

к тому, что тенденция к увеличению или уменьшению различий в оплате 

перестает действовать. 

Повременная и сдельная зарплаты — это основные формы оплаты 

труда, которые используют фирмы. При повременной оплачивается отра-

ботанное время, при сдельной — количество произведенных товаров 

и услуг. Более широко распространена повременная заработная плата. Она 

используется там, где акцент делается не на количестве, а на качестве тру-

да. Рационально ее применение и там, где существует принудительный 

ритм работы. Наконец, во всех случаях, когда невозможно точно учесть 

выработку, ее применение неизбежно. 

Государство регулирует зарплату различными методами. Прежде 

всего государство устанавливает минимальный размер зарплаты. Мини-

мальная зарплата служит ориентиром для установления уровней доходов 
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всех категорий занятых. Меняя её уровень, можно влиять на величину 

зарплаты во всем народном хозяйстве. Другой формой регулирования яв-

ляется политика доходов, т. е. регулирование цен, прибылей и зарплаты. 

Например, заморозив уровень заработной платы, правительство одновре-

менно запрещает фирмам повышение цен на их продукцию, тем самым 

ограничивая рост прибылей. Возможен вариант, при котором государство 

поддерживает определенное соотношение между ростом цен и зарплаты 

в народном хозяйстве. 

Наконец, регулирование зарплаты предполагает поддержание опре-

деленной пропорции между зарплатой и доплатами, которые делаются 

в целях стимулирования эффективности труда. 

Таким образом, заработная плата — это доход от продажи услуг 

исполнительского труда. Доход от предпринимательской деятельности 

выступает в виде прибыли, которая включает в себя: плату за услуги, пла-

ту за новаторство (талант управления фирмой), плату за риск (неопреде-

ленность результатов, дар предвидения), монопольную прибыль. Пред-

принимателя интересует экономическая прибыль, т. е. разница между 

полной выручкой и полными затратами. Прибыль не является, как зарпла-

та, равновесной ценой и не имеет длительного характера, однако играет 

огромную стимулирующую роль в эффективном использовании ресурсов, 

технических нововведений, в освоении новых производств, а в конечном 

итоге — в экономическом росте. 

 

Рынок капитала 

 

 Капитал — это ресурс длительного пользования, создаваемый с це-

лью производства большего количества товаров и услуг. 

Физический капитал включает в себя машины, здания и сооружения, 

средства передвижения, инструменты и запасы (фонды) сырья и полуфаб-

рикатов. Человеческий капитал состоит из навыков, сформированных 

в ходе практической деятельности. 

Капитал определяют, как ценность, приносящую поток доходов. Ес-

ли  в отношении труда текущие затраты на покупку его услуги сравнива-

ются с текущими доходами от его использования, то в отношении капита-

ла дело обстоит иначе. Единовременные затраты на его покупку необхо-

димо сравнивать с доходами от его использования за ряд лет, т. е. с буду-

щим потоком доходов, т. е. в рассмотрение включается фактор времени. 

Фирма, создающая новый капитал, сравнивает издержки, связанные с от-

казом от части доходов в настоящем, с будущими доходами от использо-

вания капитала. Величина капитала в данный момент времени представ-

ляется в виде фондов, которые фиксированы по имеющемуся количеству 
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оборудования и его цене. Капитал как фактор производства создается са-

мой экономической системой. 

Спрос на капитал — это спрос не просто на деньги, а на инвестици-

онные средства. Цена, уплачиваемая за средства, использованные для фи-

нансирования нового капитала, называется ссудным процентом. Рыночная 

ставка ссудного процента (i) — это цена, уплачиваемая собственнику ка-

питала за использование единицы заемных средств в течение определен-

ного времени (например, за год). Равновесная ставка ссудного процента 

устанавливается при равенстве спроса  и предложения заемных средств на 

рынке кредитных ресурсов. Спрос на капитал предъявляют производ-

ственные фирмы, индивидуальные потребители (для финансирования по-

купки товаров длительного пользования), правительство — для покрытия 

бюджетного дефицита. 

Кредиторы, поставляющие средства заемщикам, отказываются от 

текущего потребления части своего текущего дохода и получают за это 

компенсацию в виде ссудного процента, а банки, страховые компании 

действуют как посредники между заемщиком и кредитором. 

Инвестиции — это замещение или приращение основных фондов. 

Спрос на средства для финансирования новых инвестиций зависит от пре-

дельной нормы их окупаемости. При инвестировании фирма должна ре-

шить, будет ли увеличение прибылей, приносимое инвестициями, больше 

издержек. Она сопоставляет предельный доход от инвестиций с предель-

ными издержками производства. Предельная норма окупаемости инвести-

ций (r) определяется как отношение предельного дохода от инвестиций 

к предельным издержкам производства (в процентах). 

Альтернативными издержками инвестирования денег является ры-

ночный процент с капитала i, взятый по сумме средств, необходимых для 

приобретения нового капитала. Разница между предельной окупаемостью 

инвестиций r и ставкой ссудного процента i называется предельной чи-

стой окупаемостью инвестиций, т. е. (ri). До тех пор, пока r  i, фирма бу-

дет получать дополнительную прибыль. При r = i прибыль максимальна. 

Чем выше рыночная ставка ссудного процента, тем меньше спрос на за-

емные средства. 

Изменения в ставке ссудного процента влияют на цену, по которой 

продаются и покупаются основные фонды. Цена основных фондов на кон-

курентном рынке определяется: настоящей и будущей способностью прино-

сить доход; сроком их службы; рыночной стоимостью ссудного процента. 

Если рыночная цена основных фондов меньше текущей стоимости будущих 

доходов, от их покупки можно получить прибыль. Это увеличивает спрос на 

основные фонды и их цену до величины, равной текущей стоимости. 
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Цена всех основных фондов зависит от рыночной ставки ссудного 

процента. Чем выше ставка, тем ниже цена. На ставку ссудного процента 

в свою очередь влияют: риск, инфляция, налоги. 

Ссудный процент — это факторный доход, который получает соб-

ственник капитала. Процент выступает как цена равновесия на рынке ка-

питала — фактора производства. Для субъекта спроса на капитал процент 

выступает как издержки, которые несет заемщик капитала, а для субъекта 

предложения капитала — как доход. 

Предложение сбережений исходит от домохозяйств, которые отка-

зываются от потребления части своего дохода, предлагая его в ссуду во 

имя получения будущих больших доходов. Предложение фондов зависит 

от временных предпочтений индивида. Временное предпочтение измеря-

ется тем, насколько потребитель больше ценит текущее потребление по 

сравнению с будущим. Ставкой временного предпочтения служит допол-

нительное потребление в будущем, необходимое, чтобы компенсировать 

потребителю отказ от потребления в настоящем. Большинство людей 

имеют положительное временное предпочтение, т. е. чтобы они согласи-

лись отказаться от потребления сегодня, им нужно пообещать завтра сум-

му больше той, от потребления которой они готовы отказаться. 

Альтернативными издержками будущего потребления является те-

кущее потребление. Увеличение ставки ссудного процента относительно 

сокращает альтернативные издержки будущего потребления, что побуж-

дает индивида выбирать будущее потребление вместо текущего. Это — 

эффект замещения, который ведет к росту сбережений. Рост реального до-

хода, вызванный ростом ставки процента, приводит к увеличению теку-

щего потребления, что побуждает к уменьшению сбережений. В зависи-

мости от силы эффектов замещения и дохода индивид сберегает средств 

больше или меньше. 

 
Рис. 7.4. Равновесие на рынке капитала 
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Рыночное предложение сбережений — это сумма объемов сбере-

жений, предлагаемых при различных ставках процента различными ли-

цами, фирмами, правительствами. Кривая предложения имеет положи-

тельный наклон. 

Рыночная ставка ссудного процента есть ставка, которая уравнивает 

количество предложенных сбережений спросом на них в целях инвести-

ций и получения других кредитов. 

Общий спрос на заемные средства в экономике зависит от промыш-

ленного спроса на инвестиционные средства, потребительского спроса на 

кредит, правительственных займов и т. д. 

График позволяет понять ставку процента как своеобразную цену 

равновесия. При определении уровня ставки процента важную роль играет 

фактор риска. Сам риск в рыночном хозяйстве связан с неопределенно-

стью. Вы рискуете, предоставляя ссуду малоизвестной фирме или отдель-

ному лицу, чье финансовое положение вам малоизвестно. Вы рискуете, 

в принципе, откладывая возможность сегодняшнего распоряжения денеж-

ными ресурсами (ведь в будущем могут измениться и политический кли-

мат в стране, и налоговое законодательство и, вообще, как уже подчерки-

валось, человек не вечен). Поэтому чем выше риск при предоставлении 

ссуды, тем выше должна быть ставка процента. 

Рыночная ставка процента играет важную роль при принятии инве-

стиционных решений. Предприниматель всегда сравнивает ожидаемый 

уровень дохода на капитал (ожидаемую рентабельность) с текущей ры-

ночной ставкой процента по ссудам. Сами по себе инвестиции нельзя счи-

тать рентабельными или нерентабельными, если не принимать во внима-

ние ставку процента. Например, намереваясь вложить в какое-либо дело 

1 млн долларов и получить через год доход на эти инвестиции в размере 

200 тыс. долларов, вы можете счесть этот проект рентабельным, ведь бу-

дут возвращены не только вложенные средства, но и получен доход, уро-

вень которого составит 20 %. Однако при рыночной ставке процента 25 % 

такой проект нельзя считать рентабельным: вы упустили возможность 

предоставить ссуду какому-либо хозяйственному агенту и получить 

250 тыс. долл. годового дохода. Общее правило таково: инвестиции сле-

дует осуществлять, если ожидаемый уровень дохода на капитал не ниже 

или равен рыночной ставке процента по ссудам. Этот пример лишний раз 

доказывает альтернативность экономических решений в рыночном хозяй-

стве, необходимость постоянного сопоставления различных вариантов хо-

зяйственных решений и выбор оптимального из них. 

Сравнение уровня дохода на капитал с процентной ставкой — это 

один из способов обоснования эффективности инвестиционных проектов. 
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При анализе категории процента важно различать номинальную 

и реальную процентную ставку. Номинальная ставка — текущая рыноч-

ная ставка процента без учета темпов инфляции. Реальная ставка — но-

минальная ставка за вычетом ожидаемых (предполагаемых) темпов ин-

фляции. Это различие важно учитывать при сравнении ожидаемого уров-

ня дохода на капитал (нормы прибыли) и ставки процента: сравнение це-

лесообразно проводить с реальной, а не номинальной ставкой. 

Таким образом, процент в рыночном хозяйстве выступает как цена 

равновесия на рынке капитала — фактора производства. Процент — это 

факторный доход, который получает собственник капитала. Для субъекта 

предложения капитала процент выступает как доход; для субъекта спроса на 

капитал процент выступает как издержки, которые несет заемщик капитала. 

 

Рынок природных ресурсов 

  

Природные ресурсы — это земля, ее недра, полезные ископаемые, 

водные и лесные ресурсы, дикие звери, обитатели морей. Главная особен-

ность для них — редкость, уникальность, ограниченность ресурсов, зача-

стую — невосполняемость (например, нефть, руда, чернозем).  

Экономическая рента с природных ресурсов — это цена, уплачивае-

мая за использование земли и других природных ресурсов, количество за-

пасы которых строго ограничены. Термин «рента» часто употребляется 

применительно к земле. Земельная рента представляет экономическую 

форму реализации права собственности на землю, сдаваемую во времен-

ное пользование арендаторам. Рента уплачивается арендатором собствен-

нику земли и включает: абсолютную ренту, дифференциальную ренту, 

арендную плату за постройки и сооружения на земле.  

Неэластичность предложения земли вообще и в данной местности 

предполагает, что цены в сельском хозяйстве определяются спросом на 

продукцию и на землю. Неоднородность качества земельных участков, 

различающихся по плодородию и местоположению, означает, что произ-

водительность земли как фактора производства будет различной. Соответ-

ственно различны издержки производства и индивидуальные цены про-

дукции: на худших участках цены выше, на лучших ниже.  

Рыночная цена, определяемая спросом на сельскохозяйственную 

продукцию, устанавливается на уровне индивидуальной цены продукции 

с худшего участка. В результате владелец лучшего участка земли получа-

ет дополнительный доход в виде дифференциальной ренты, имеющий 

устойчивый характер, поскольку земля недвижима.  
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Плодородие земли может быть природным, естественным и эконо-

мическим, т. е. созданным в результате дополнительных инвестиций в ме-

лиоративные работы, способные улучшить плодородие. 

Дифференциальная рента — это доход, полученный в результате ис-

пользования ресурсов с неэластичным предложением. Получение ренты 

достаточно устойчиво, поскольку количество высокоплодородных земель 

ограниченно и не может быть расширено произвольно, поэтому привле-

каются худшие земли.  

На горизонтальной оси (рис. 7.5) отложим количество земли Q, на 

вертикальной — земельную ренту R. Так как предложение земли неэла-

стично, кривая предложения будет представлена вертикальной линией SS, 

кривая спроса на землю — линией DD, точка E — уровень земельной рен-

ты, который уравнивает спрос и предложение земельных участков.  

Уровень земельной ренты определяется спросом на землю, являю-

щимся производным от спроса на сельскохозяйственную продукцию (ко-

фе, пшеницу, мясо и пр.). С уменьшением спроса на землю его кривая пе-

ремещается из положения DD в D1D1, а цена равновесия (рента) снижается 

с R0 до R1. 

 
Рис. 7.5. Спрос и предложение на землю 

 

Земельная рента означает платность важнейшего фактора производ-

ства — земли, что неоклассическая школа считает благоприятным, поло-

жительным  с точки зрения эффективности сочетания труда и земли, ра-

ционального ее использования. Вместе с тем производительность земли 

как фактора производства будет различной в зависимости от её плодоро-

дия, а также местоположения (близость к рынку сбыта сельскохозяй-

ственной продукции), что ведет к образованию дифференциальной зе-

мельной ренты. Это можно понять, если допустить ранжирование по пло-

дородию на лучшие, средние и худшие участки земли. Сельскохозяй-

ственных продуктов с одних только лучших и средних по качеству земель 
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недостаточно для удовлетворения общественных потребностей в них. По-

этому предприниматели, при условии получения обычной (средней) при-

были, берут в аренду и худшие земельные участки. В результате на рынке 

возникают особые условия образования цен на сельскохозяйственную 

продукцию: рыночная цена на эту продукцию складывается по условиям 

сельскохозяйственного производства на худших землях. Все фермеры 

продают продукцию по рыночным ценам, которые окупают её повышен-

ные издержки (большие затраты труда и капитала) на худших землях 

и обеспечивают среднюю прибыль. 

В силу более благоприятных производственных условий на лучших 

и средних по качеству участках земли издержки единицы продукции ни-

же, чем на худших. Если суммировать такие относительно низкие издерж-

ки единицы продукции и среднюю прибыль, то на лучших участках ее ин-

дивидуальные цены будут ниже рыночных. Поэтому фермеры, хозяй-

ствующие на средних и лучших участках земли, получают при продаже 

продукции по рыночной цене дополнительную — разностную — сверх-

прибыль. Такая дифференциальная сверхприбыль — это разница между 

рыночной ценой, отражающей повышение издержки на худших землях, 

и индивидуальной ценой единицы продукции, складывающейся на луч-

ших по качеству землях. Землевладелец прекрасно осведомлен о качестве 

принадлежащей ему земли. Поэтому при сдаче в аренду своего участка 

земли в договор аренды эта разностная прибыль учитывается и взимается 

с землепользователя в виде дифференциальной ренты. 

Итак, дифференциальная рента — это доход, полученный в резуль-

тате использования ресурсов (с неэластичным предложением), более вы-

сокой производительности в ситуации ранжирования этих ресурсов. 

Ранжирование земельных участков может вестись не только по пло-

дородию, но и по местоположению по отношению к рынку сбыта сельско-

хозяйственной продукции; в городе — по местоположению в зависимости 

от удаленности от центра города, метро, парков и т. п. С учетом этого 

и определяется цена земли как объекта купли-продажи: от величины зе-

мельной ренты и ставки ссудного процента. Владелец денег может поло-

жить их в банк и получать ссудный процент, а может купить земельный 

участок, т. е. купить право на получение регулярного дохода в течение не-

определенного периода времени. Чем выше рента, ожидаемая с данного 

участка, тем выше цена земли, но чем выше норма ссудного процента, тем 

ниже цена земли. Цена земли рассчитывается по формуле: 

PL = 
i

R ∙100 %, 

где PL — цена земли, R — годовая рента, i — рыночная ставка ссуд-

ного процента. Цена земли имеет тенденцию к росту в силу двух причин: 
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увеличивается размер ренты, норма (ставка) ссудного процента имеет 

склонность к уменьшению. 

 В завершение можно сделать следующие выводы: вмешательство 

государства в распределительные процессы осуществляется различными 

способами. Основные формы этой деятельности можно свести в следую-

щие направления: 

1. Перераспределение совокупного дохода осуществляется в зависи-

мости от трудового вклада каждого работника с учетом размера удовле-

творенных потребностей. 

2. Перераспределение не связывается с трудовым вкладом, и размер 

выплат устанавливается от размера потребностей. К таким выплатам от-

носятся пособия многодетным и одиноким матерям; дотации на содержа-

ние детей в детских учреждениях, школах-интернатах; оплата специали-

зированных видов лечения и т. д. 

3. «Специфические выплаты» в виде льгот, предоставляемых насе-

лению непосредственно в натуральной форме через специализированные 

учреждения непроизводственной сферы. Такие «дополнительные доходы» 

предоставляются независимо от затрат индивидуального труда тем, кто 

в них нуждается (бесплатная медицинская помощь, оказываемая страда-

ющим хроническими заболеваниями; предоставление бесплатных услуг 

школьникам многодетных матерей и т. д.). 

4. Социальноориентированную систему распределения доходов сре-

ди населения должна обеспечить: налоговая реформа, борьба с нелегаль-

ными видами доходов правоохранительных органов, законодательное 

формирование системы обеспечения минимальных социальных стандар-

тов социально незащищенным слоям населения.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Особенности спроса на факторы производства. 
2. Механизм распределения факторных доходов. 

3. Особенности формирования спроса и предложения фактора «земля».  
4. Виды земельной ренты. 
5. Социальные программы государства по сглаживанию рыночного 

характера распределения доходов. 
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Глава 8. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ (СНС)  

И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

Учебные вопросы 

 
1. Национальная экономика и общественное воспроизводство. 
2. Основные макроэкономические показатели и их измерение. 
3. Система национальных счетов. 
4. Условия макроэкономического равновесия. Совокупный спрос 

и совокупное предложение. 
5. Классическая и кейнсианская модели рыночного равновесия. 

 
Для определения макроэкономических систем используется понятие 

«национальная экономика». Национальная экономика — это совокупность 
экономических субъектов и связей между ними, характеризующаяся хо-
зяйственной целостностью, общностью в определенных временных и про-
странственных рамках. И теперь можно уточнить первое определение 
макроэкономики, т. е. она является наукой о функционировании нацио-
нальной экономики. 

Именно национальная экономика, максимально эффективно исполь-
зующая все факторы производства страны, прежде всего «человеческий 
капитал», поддерживающая непрерывное, устойчивое воспроизводство, 
может обеспечить высокие темпы экономического роста и равноправное 
партнёрство на мировом рынке. 

Макроэкономика — раздел экономической теории, изучающий 
крупномасштабные проблемы, функционирование национальной эконо-
мики в целом. При этом важно уяснить особенности, лежащие в основе 
макроэкономического подхода (агрегированные показатели, систему вза-
имосвязанных рынков, совокупность экономических субъектов, включа-
ющих помимо производителей и потребителей также государство, фирмы 
и правительства других стран). 
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8.1. Национальная экономика и общественное воспроизводство 

Целостность экономики возникает в процессе формирования обще-
государственных рынков, что связано с переходом к товарному типу орга-
низации общественного хозяйства. 

В современных условиях чистота функционирования экономики 
страны как национальной нарушается рядом обстоятельств. В частности, 
усиление внешнеэкономических связей размывает границы национальной 
экономики. Часть ее субъектов в своей хозяйственной деятельности ори-
ентирована не на внутренний, а на внешний рынок, а поэтому, во-первых, 
ощущает на себе импульсы другой экономической системы и, во-вторых, 
ослабевает сила внутриэкономических волн. В связи с этим, применяя 
макроэкономические закономерности вообще к народному хозяйству ка-
кой-либо страны, необходимо учитывать их корректировку степенью ее 
интеграции в мировое хозяйство. 

Общая экономическая среда, в которой действуют хозяйствующие 
субъекты национальной экономики, образуется прежде всего на основе 
единого хозяйственного законодательства, единой денежной системы, 
общей финансовой системы.  

Государство является общим экономическим центром, контролиру-
ющим деятельность хозяйствующих субъектов. В любой экономической 
системе ему отводится роль координатора. Степень его вмешательства 
в экономику может быть различна (от минимальной в условиях чистого 
рынка до максимальной при централизованно-плановой экономике). Но 
национальная экономика предполагает, что этот центр берет на себя, по 
меньшей мере, функции регулирования денежной системы, проведения 
финансовой политики, оказания социальной поддержки определенным ка-
тегориям населения. 

Национальная экономика поддерживает экономические границы 
в виде экспортно-импортных пошлин, квот и т. п. Если этот признак от-
сутствует, то такая макроэкономическая проблема, как равновесие сово-
купного спроса, совокупного предложения, становится не вопросом каж-
дой страны, а некоторого международного экономического образования 
(например, ЕС). 

На макроэкономические проблемы оказывают влияние ряд специфи-
ческих факторов: демографические, социальные, исторические. Вот поче-
му механический перенос успешных макроэкономических решений из од-
ной страны в другую, как правило, не приносит ожидаемых результатов.  

Интеграционные процессы в мировой экономике, в отличие от коло-
ниальной экспансии, должны способствовать процветанию всех стран — 
участниц этого процесса. Специализация национальных экономик в про-
цессе интегрирования не означает превращение какой-либо страны в сы-
рьевой придаток. Оптимальная специализация и международное разделе-
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ние труда использует абсолютные и относительные преимущества каждой 
страны. В то же время воспроизводственный комплекс национальных от-
раслей должен обеспечивать относительную независимость и экономиче-
ские условия для национальной безопасности страны.  

Теория воспроизводства Ф. Кенэ была первой попыткой рассмотре-
ния процесса производства в масштабе общества. 

Позднее к процессу воспроизводства в масштабах общества обра-
тился  К. Маркс. Он создал теорию воспроизводства общественного капи-
тала, которая состоит из трех взаимосвязанных частей — абстрактной 
теории реализации; теории национального дохода и теории экономиче-
ских кризисов. 

Основные положения теории воспроизводства общественного ка-
питала: 

1. Производство материальных благ в любом обществе есть непре-
рывно повторяющийся процесс или воспроизводство. 

2. Воспроизводство общественного капитала есть его движение 
в сфере производства и в сфере обращения. Результат этого движения вы-
ражается в совокупном общественном продукте, а сам общественный ка-
питал, по К. Марксу, есть совокупность взаимосвязанных посредством 
рыночного механизма индивидуальных капиталов. 

3. Процесс воспроизводства — это единство трех процессов: воспро-
изводство совокупного общественного продукта, производительных сил 
и производственных отношений. Эти три момента можно разделить лишь 
теоретически, в реальной действительности они осуществляются в един-
стве и взаимодействуют между собой. Материальной основой непрерыв-
ного возобновления  и развития производства является совокупный обще-
ственный продукт, который в условиях рыночной экономики носит товар-
ный характер, его реализация необходима для непрерывности производ-
ства. Поэтому центральной проблемой общественного производства явля-
ется реализация совокупного общественного продукта. Воспроизводство 
производительных сил включает воспроизводство рабочей силы и средств 
производства. Своеобразие воспроизводства рабочей силы состоит в том, 
что человек воспроизводит себя не только как работник со своими физи-
ческими и интеллектуальными способностями, но и как работник опреде-
ленного качества или типа. Очень важной частью этого процесса является 
воспроизводство природных ресурсов или естественных условий эконо-
мического роста. По мере развития общества воспроизводство все более 
приобретает эколого-экономический характер. 

4. Воспроизводство охватывает все четыре фазы (момента) обще-
ственного производства: собственно производство (процесс создания ма-
териальных благ, необходимых для существования и развития общества); 
распределение (процесс определения доли, количества, пропорции уча-
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стия каждого члена общества в произведенном продукте); обмен (процесс 
движения материальных благ и услуг от одного субъекта к другому 
и форма общественной связи производителей и потребителей, опосред-
ствующая общественный обмен веществ); потребление (процесс исполь-
зования результатов производства для удовлетворения определенных по-
требностей). Все эти фазы (моменты) находятся во взаимосвязи. 

5. Условием прогрессивного развития общества является расширенное 
воспроизводство, основанное на машинной технике. Источником расшире-
ния (накопления) общественного капитала является прибавочная стоимость. 

6. Условием непрерывности общественного производства является 
создание и наличие материальных запасов, общественных резервов в раз-
мере годового объема продукции. 

7. Воспроизводство предполагает соотношение между структурой 
производства и структурой общественных потребностей, т. е. определен-
ную пропорциональность. 

8. Все общественное производство разделяется на два подразделения: 
I — производство средств производства и II — производство предметов по-
требления. Преимущественное развитие имеет первое подразделение. 

В современной западной экономической литературе непрерывность 
производства в масштабах общества рассматривается в модели экономи-
ческого оборота продуктов и дохода. 

Проблемы, интересующие экономическую науку, можно изучать на 
различных уровнях: во-первых, на уровне отдельных хозяйственных еди-
ниц таких, как фирмы, домашние хозяйства, отрасли и, во-вторых, в мас-
штабе всего народного хозяйства и его составляющих с использованием 
агрегированных величин (например, показателей совокупного спроса 
и совокупного предложения, сводных таблиц и графиков).  

Раздел науки о хозяйстве как целом, о проблемах экономического 
роста  и занятости, о возможностях и работе хозяйственного механизма, 
о функциях государства и экономической политике называется макроэко-
номикой. Она рассматривает размеры и структуру национального продук-
та, функционирование и эффективность экономики в целом. В центре её 
внимания разработка таких проблем, как организация экономического ре-
гулирования, управление инфляцией, сохранение природных ресурсов, 
поддержание оптимальных темпов производства товаров и услуг.  

8.2. Основные макроэкономические показатели и их измерение 

О деятельности отдельных предприятий и экономических процессах  
в национальном масштабе судят на основе экономических показателей. 
Наиболее широко применяются такие показатели, как валовой националь-
ный продукт и национальный доход, реже — чистый национальный про-
дукт. Между микро- и макроанализом нет непреодолимой границы. Обе 
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сферы человеческой деятельности — на уровне предприятия (отрасли) 
и в масштабе страны, обе части экономической науки тесно взаимосвяза-
ны. Но разделение уровней, даже при известной условности данного раз-
деления, полезно в методологическом плане и отражает реально суще-
ствующие различия. Интересы отдельного индивидуума, одной фирмы, 
одной отрасли и интересы общества не равнозначны. 

Для анализа макроэкономики необходима система показателей, да-
ющих полную картину хозяйственной жизни.  

В народном хозяйстве рассчитываются следующие макроэкономиче-
ские показатели:  

— валовой национальный продукт (ВНП) — рыночная стоимость 
всех конечных товаров и услуг, произведенных национальными фактора-
ми производства в течение года. Под конечными товарами и услугами по-
нимаются товары и услуги, которые покупаются для конечного пользова-
ния, а не для перепродажи или дальнейшей обработки или переработки. 
Это делается для того, чтобы избежать двойного счета или учета одной 
и той же продукции дважды. ВНП наиболее общий показатель, охватыва-
ющий конечные результаты экономической деятельности всех хозяй-
ственных единиц в производственной сфере и сфере нематериальных услуг. 
В стоимость ВНП не включается: а) государственные трансфертные платежи 
(пенсии, стипендии, пособия, социальное страхование), так как эти выплаты 
не сопровождаются созданием какого-либо продукта, а являются формой 
перераспределения имеющихся финансовых ресурсов; б) купля-продажа 
ценных бумаг на фондовом рынке; в) перепродажа подержанных товаров. 
В показатель ВНП входит чистый экспорт (разница между стоимостью вы-
везенных из страны товаров и стоимостью ввезенных товаров). Однако для 
международных сопоставлений степени развитости экономики применяется 
показатель валового внутреннего продукта (ВВП); 

— валовой внутренний продукт (ВВП), который является своеобраз-
ной модификацией ВНП, но в отличие от последнего охватывает результаты 
деятельности на территории данной страны всех экономических субъектов, 
независимо от их национальной принадлежности. Различие между ВНП 
и ВВП двоякое. С одной стороны, при расчетах ВВП из ВНП вычитается 
сумма доходов от использования ресурсов данной страны за рубежом (зара-
ботная плата, проценты, дивиденды и т. д.). С другой стороны, при расчете 
ВВП к ВНП прибавляются аналогичные доходы иностранцев, получаемые 
в данной стране. Расчет ВНП осуществлялся с 1988 года;  

— чистый внутренний продукт (ЧВП) представляет собой ВВП за 
вычетом амортизационных отчислений. С помощью показателя ЧВП 
можно измерить годовой объем производства, который экономика (пред-
приятия, государство, домохозяйства) в состоянии потребить, не сокращая 
производственные возможности будущих периодов; 
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— национальный доход (НД) характеризует величину доходов всех 
поставщиков производственных ресурсов, с помощью которых создается 
ЧНП. Единственным компонентом ЧНП, который не отражает текущего 
вклада экономических ресурсов, являются косвенные налоги на бизнес. 
Поэтому величина последних при исчислении НД вычитается из денежно-
го объема ЧНП. 

При расчете личного дохода из НД вычитаются налоги на прибыль 
корпораций, объем их нераспределённой прибыли и величина взносов на 
социальное страхование, но прибавляются трансфертные платежи населе-
нию (пенсии, стипендии, пособия). Для характеристики дохода, который 
население может тратить по своему усмотрению, используется такой по-
казатель, как располагаемый доход. Для его расчета из НД вычитается 
общий объем налогов, выплачиваемых населением. 

Для измерения итоговых результатов развития страны за всю её ис-
торию используется такой показатель, как национальное богатство (НБ). 
В узком смысле НБ — совокупность материальных благ, созданных тру-
дом многих поколений и имеющих стоимостную оценку. В широком 
смысле в НБ включены также культурные, природные ценности страны, 
не поддающиеся стоимостной оценке (национальное достояние).  

При расчете ВВП используются три основных метода.  
1. Метод добавленной стоимости ВВП — это денежная оценка всех 

произведенных конечных товаров и услуг в экономике за год. При этом 
учитывается годовой объем конечных товаров и услуг, созданных на тер-
ритории данной страны, или, выражаясь иначе, в географических грани-
цах какой-либо страны или региона. Для правильного расчета ВВП необ-
ходимо учесть все продукты  и услуги, произведенные в данном году, но 
без повторного, или двойного счета.  

2. Метод расчета ВВП по расходам. Этот метод непосредственно вы-
текает из первого рассмотренного способа подсчета ВВП. Поскольку ВВП 
определяется как денежная оценка конечных продуктов и услуг, произве-
денных за год, то необходимо суммировать все расходы экономических 
субъектов на приобретение конечных продуктов. При расчете ВВП на ос-
нове расходов, или потока благ (этот метод называют также производ-
ственным методом) суммируются следующие величины: потребительские 
расходы населения; валовые частные инвестиции в национальную эконо-
мику; государственные закупки товаров и услуг; чистый экспорт. Расходы 
домашних хозяйств на личное потребление включают расходы на приоб-
ретение товаров длительного пользования, продовольственных товаров, 
одежды и предметов домашнего обихода, а также различных услуг. Вало-
вые частные инвестиции представляют собой сумму чистых инвестиций 
(прирост запаса капитальных благ длительного пользования, т. е. зданий 
и сооружений, машин и оборудования, товарно-материальных запасов) 
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и амортизации в течение года. Государственные закупки товаров 
и услуг — это расходы государственных учреждений и органов власти 
всех уровней на приобретение товаров и оплату услуг труда занятых 
в государственном секторе. В эти государственные расходы не включают-
ся трансфертные платежи. Трансфертные платежи — это безвозмездные 
выплаты государства, так как они не являются платой за предоставленную 
услугу (например, государственные пособия по бедности, по безработице, 
поддержке неполных семей и т. п.). Поскольку они выплачиваются не 
в обмен на услуги какого-либо фактора производства, постольку их не 
рассматривают как факторные доходы. Чистый экспорт — это разница 
между экспортом и импортом страны, поскольку большинство стран 
представляет собой открытую экономику, в которой правительство не 
препятствует свободному перемещению товаров, капитала, рабочей силы 
через национальные границы.  

3. Метод расчета ВВП по доходам (распределительный метод) 
можно представить как сумму факторных доходов (заработная плата, 
процент, прибыль и рента), далее включаются косвенные и прямые 
налоги на предприятия, амортизация, доходы от собственности и нерас-
пределенная часть прибыли.  

Методы считаются равноценными и должны давать в итоге одинако-
вую величину ВВП. 

Различают номинальный и реальный ВВП. Номинальный ВВП — 
это ВВП, подсчитанный в текущих ценах. Реальный ВВП — это фактиче-
ский объем выпуска продукции, рассчитанный в ценах базисного года  

Таким образом, для вычисления реального ВВП необходимо исполь-
зовать индекс цен или дефлятор ВВП. Дефлятор ВВП измеряет интенсив-
ность инфляции или обратного процесса — дефляции, когда наблюдается 
снижение общего уровня цен в стране.  

В международной практике взаимосвязанный учет макроэкономиче-
ских показателей осуществляется через систему национальных счетов. 

8.3. Система национальных счетов 

Впервые в мире оценку национального дохода своей страны осуще-
ствил английский экономист Уильям Петти в 1664 г. В 1758 г. Франсуа Кенэ 
(представитель школы физиократов), составил «Экономическую таблицу». 
В СССР при составлении первого пятилетнего плана развития народного хо-
зяйства (1928–1932 гг.) была создана и использовалась система показателей 
и таблиц, называемая балансом народного хозяйства. Разработка подобной 
системы началась после Великой депрессии 1929–1933 гг. Стало ясно, что 
необходимо активное участие государства в управлении экономикой 
с целью смягчения последствий экономического кризиса. На первый 
план выдвигается задача комплексного макроэкономического анализа 
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и прогнозирования, которую можно решить с помощью Системы наци-
ональных счетов (СНС).  

Теоретическим фундаментом национального счетоводства явились 
работы Д. Кейнса, А. Боули, К. Кларка, С. Кузнеца, Дж. Стемпа, занимав-
шихся проблемами исчисления национального дохода. В течение многих 
лет вопросами разработки унифицированных схем СНС и ее внедрения 
в национальную практику стран активно занимаются международные эко-
номические организации. Международные стандарты по СНС, и прежде 
всего СНС ООН (первая версия — 1952–1953 гг., в ООН опубликован до-
кумент «Система национальных счетов и вспомогательных таблиц», вто-
рая — 1968 г., третья — 1993 г., четвертая — 2008 г.) — основа стандар-
тизации международной статистики и национальной макроэкономической 
статистики, международных сопоставлений сводных экономических пока-
зателей. С конца 1980-х гг. на нее начала переходить и Россия. Сейчас си-
стема национальных счетов применяется более чем в 150 странах мира. 

Система национальных счетов 2008 года (СНС 2008) — это стати-
стическая база, включающая в себя всеобъемлющий, систематизирован-
ный и гибкий комплекс макроэкономических счетов, используемый для 
разработки политики, анализа и научных исследований. Это издание под-
готовлено и выпускается под эгидой Организации Объединенных Наций, 
Европейской комиссии, Организации экономического сотрудничества 
и развития, Международного валютного фонда и Группы Всемирного 
банка. Оно представляет собой дополненное издание Системы нацио-
нальных счетов 1993 года, публикуемое согласно принятому в 2003 году 
решению Статистической комиссии Организации Объединенных Наций 
и подготовленное при коллективном участии этих пяти организаций. Как 
предыдущие издания, СНС 2008 разработана с учетом меняющихся запро-
сов ее пользователей, новых тенденций в динамике экономической ситуа-
ции и прогресса в методологических исследованиях. 

Система национальных счетов — это система статистических дан-
ных о состоянии и динамике экономики в соответствии с принципами, 
применяемыми в бухгалтерском учете.  

В экономической теории для характеристики конечных результатов 
годового производства используются показатели, исчисленные на основе 
системы национальных счетов. Система национальных счетов (СНС) 
представляет собой свод балансовых экономических таблиц, отражающих, 
с одной стороны, расходы субъектов хозяйственной деятельности на по-
купку товаров, с другой — их доходы от результатов хозяйственной дея-
тельности. Основу этой системы составляют сводные счета валового 
внутреннего продукта, капиталовложений, доходов и расходов домохо-
зяйств и государственных учреждений, внешнеэкономических операций.  
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Кроме того, в СНС входят балансовые таблицы, либо расшифровы-
вающие сводные показатели, либо имеющие самостоятельное значение. 
При подсчете макроэкономических показателей на основе СНС не прово-
дятся различия между материальным и нематериальным производством. 
Поэтому в них учитываются все оплаченные товары и услуги. Единствен-
ными видами производства, не учитываемыми в СНС, являются: произ-
водство товаров и услуг домашними хозяйствами для внутреннего по-
требления и производство промежуточного продукта, потребляемого 
внутри сферы бизнеса. 

СНС вводит в этой связи три понятия, довольно близкие по смыслу, 
а в каких-то отношениях даже пересекающиеся между собой, но одновре-
менно обозначающие каждое свой, отличный от других, круг явлений: 
«скрытая» (или «теневая»), «неформальная» (или «неофициальная») 
и «нелегальная» деятельность. 

Первая из названных категорий характеризует разрешенную законом 
деятельность, которая официально «не показывается» или приуменьшает-
ся осуществляющими ее субъектами с целью уклонения от уплаты нало-
гов, внесения социальных взносов или от выполнения определенных ад-
министративных обязанностей. Эта деятельность возможна практически 
во всех отраслях экономики. Проблема определения параметров «скрыто-
го» хозяйствования близка  к традиционной для статистики проблеме 
обеспечения полноты охвата отчетностью экономических единиц. 

Рабочее определение «неформального» («неофициального») сектора 
включает предприятия некорпорированные и принадлежащие домашним 
хозяйствам, действующие обычно на законном основании и нацеленные 
на производство товаров и услуг для обеспечения в этих хозяйствах заня-
тости и доходности. Совокупность неформальных предприятий составляет 
по отношению к сектору домашних хозяйств подсектор. В него включа-
ются «предприятия, работающие для собственных нужд домашних хо-
зяйств» (например, осуществляющие собственными силами индивидуаль-
ное строительство) и «предприятия с неформальной занятостью». К по-
следним относятся те предприятия, на которых отношения между работо-
дателем и наемным работником (или между несколькими партнерами) не 
закреплены формально, т. е. каким-либо договором или другим юридиче-
ским документом, этот подсектор может иметь большое значение для раз-
вивающихся стран.  

К нелегальным относятся хозяйствующие субъекты, занятые неза-
конным производством или сбытом продуктов и услуг (например, произ-
водством оружия или наркотиков, контрабандой), а также не имеющие 
права заниматься осуществляемым видом деятельности (например, врачи, 
практикующие без лицензии). Что касается деятельности, направленной 
против личности или имущества (например, грабежей, воровства и терро-
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ризма), то она не трактуется как трансакции и не включается в границы 
производства. Тем не менее, ее последствия должны быть так или иначе 
отражены в национальных счетах — хотя бы для того, чтобы уменьшить 
разбалансированность между «производством» и «использованием» и све-
сти к минимуму ошибки. Если ущерб от такого рода деятельности доста-
точно велик, СНС рекомендует отражать его как «другой поток» и пока-
зывать на специальном счете, а менее значительный ущерб может быть 
отражен через изменение запасов. СНС рассматривает теневую экономику 
как специфический сектор экономики, находящийся вне рамок правовых 
отношений и производящий товары и услуги, которые необходимо учиты-
вать в системе национальных счетов.  

Принцип СНС состоит в том, что каждой стадии экономического 
кругооборота соответствует специальный счет или группа счетов. СНС 
России в настоящее время включает следующие счета: счет товаров 
и услуг, счет производства, счет образования доходов и счет распределе-
ния первичных доходов, счет вторичного распределения доходов, счет ис-
пользования располагаемого дохода и счет скорректированного распола-
гаемого дохода, счет операций с капиталом. Все счета СНС состоят из 
двух частей. В части «Ресурсы» показываются выпуск и импорт продук-
тов, причем в так называемых основных ценах (т. е. без учета косвенных 
налогов, но с учетом полученных субсидий), а также косвенные налоги 
(в СНС они называются налогами на продукты и импорт) и субсидии на 
произведенные продукты и импорт, что необходимо для приведения ос-
новных цен к рыночным. В части «Использование» отражаются объемы 
использования продукции на потребление, накопление и экспорт. 

Процесс интегрирования России в мировую экономику требует не 
только сопоставимости макроэкономических показателей, но и совершен-
ствования учета ресурсов, более оперативного управления ими. Поэтому 
применение на деле СНС является актуальной задачей российской эконо-
мики. Внедрению системы национальных счетов препятствует высокая 
доля теневого оборота, «черного нала», оплата части труда работников 
в фирмах деньгами «в конвертах», «двойная бухгалтерия» на многих 
предприятиях, особенно  в малом бизнесе. Для оперативного учета мате-
риальных и финансовых потоков в масштабе страны должна быть создана 
по примеру развитых европейских стран единая информационная сеть на 
основе интернет-технологий. Только тогда можно будет перейти к преоб-
ладающей системе безналичных расчетов, выбивающей почву из-под ног 
у коррупции, теневого оборота неучтенных материальных ценностей. 
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8.4. Условия макроэкономического равновесия.  

Совокупный спрос и совокупное предложение 

В рамках макроэкономики спрос и предложение, цены и издержки, 
сбережения и инвестиции, прибыли и убытки, рынки факторов производ-
ства и производственных продуктов, предприятия и домохозяйства обра-
зуют единую взаимосвязанную систему, которая называется общим рав-
новесием. Макроэкономическое равновесие — это равновесие, устанавли-
вающееся в экономической системе в условиях несовершенной конкурен-
ции и при внешних факторах воздействия на рынок. 

Равновесной системе присущи следующие черты: 
1) полное использование всех факторов производства (труда, капи-

тала, земли); 
2) сбалансированность спроса и предложения; 
3) достаточность сбережений для инвестиций, возможность пред-

принимателей максимально использовать сбережения в производстве; 
4) равенство цен товаров и предельных издержек их производства; 
5) равенство цен факторов производства и стоимости предельных 

продуктов; 
6) соответствие между увеличением капитала и ростом численности 

работников. 
Кроме того, выделяют частичное равновесие — равновесие на от-

дельно взятом рынке товаров, услуг, факторов производства. 
Равновесное состояние экономики имеет свои особенности в кратко-

срочном периоде, когда техника остается неизменной, и в долгосрочном 
периоде, когда обновляется технический базис производства. 

Совокупный спрос (AD) (рис.8. 1) — это общий объем товаров 
и услуг, то есть тот объем национального продукта, который потребители, 
предприятия и правительство готовы купить при любом возможном 
уровне цен. При прочих равных условиях, чем ниже уровень цен, тем 
большую часть национального продукта захотят приобрести потребители. 
И наоборот, при росте индекса цен потребители станут приобретать 
меньше продукции. 

Чтобы понять, что приводит к изменению в объеме национального 
продукта, следует отличать изменения величины спроса, вызванные изме-
нением в уровне цен, от изменений в уровне спроса, вызванных нецено-
выми факторами. 
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Рис. 8.1. Совокупный спрос и совокупное предложение 

 
Некоторые из неценовых факторов совокупного спроса (под воздей-

ствием этих факторов кривая совокупного спроса может перемещаться 
влево или вправо): 

1) благосостояние потребителя. С ростом доходов спрос на все това-
ры повышается; 

2) ожидания потребителя. Если люди ожидают рост цен, их спрос 
повысится; 

3) налоги. Рост налогов снизит спрос; 
4) ожидаемые прибыли от инвестиций; 
5) налоги с предприятий. Уменьшение налогов повысит спрос на ин-

вестиции; 
6) изменения в государственных расходах ведет к изменению спроса 

на товары. 
Совокупное предложение (AS) (рис. 8.1) — это реальный объем 

национального производства, который может быть произведен при раз-
личных уровнях цен. Оно приравнивается к общему объему ВВП. Кривая 
совокупного предложения может быть разделена на три отрезка: 1) гори-
зонтальный («кейнсианский»), 2) промежуточный, 3) вертикальный 
(«классический»). 

1. Горизонтальный отрезок. На этом промежутке реальный объем 
производства (предложения) не достиг еще своего потенциального уров-
ня, имеются резервы мощностей, запасы сырья, уровень занятости — не-
полный. Горизонтальный отрезок свидетельствует, что экономика нахо-
дится в состоянии депрессии и что не используется большое количество 
машин, оборудования и рабочей силы. На этом отрезке рост производства 
будет происходить за счет неиспользуемых ресурсов, и не будет сопро-
вождаться ростом цен. Безработный, получивший работу, рад согласиться 
на существующие условия оплаты труда, а владелец товарных запасов рад 
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продать их по существующим ценам. Увеличение спроса будет толкать 
производство к расширению. На горизонтальном отрезке рост производ-
ства и занятости будет происходить без инфляции. 

Горизонтальный отрезок называют «кейнсианским» — по имени из-
вестного английского экономиста Д. Кейнса, поскольку он соответствует 
представлениям Кейнса о реакции производителей на изменение спроса. 

2. Промежуточный отрезок. На этом отрезке наблюдается одновре-
менно и рост производства, и рост цен. Экономика начинает приближать-
ся к своему потенциально возможному уровню, но полная занятость воз-
никает неравномерно и неодновременно по отраслям промышленности. 
В одних отраслях, например, компьютерной промышленности, может 
наблюдаться нехватка квалифицированных рабочих, в то время как в дру-
гих, автомобильной например, может сохраняться значительная безрабо-
тица и неполное использование производственных мощностей. Одни от-
расли уже достигли своего потенциального уровня, другие еще нет. В не-
которых отраслях уже появился дефицит и другие узкие места в производ-
стве. На работу стали принимать менее квалифицированных рабочих, 
а сырье стали покупать по более высоким ценам. На этом отрезке рост 
спроса вызывает рост производства и некоторый инфляционный рост цен. 

3. Вертикальный отрезок. На этом отрезке производство достигло 
своего потенциального уровня, применяются все ресурсы (достигнута 
полная занятость).  

За короткое время невозможно достичь дальнейшего увеличения 
объема производства. Если на этом этапе будет происходить рост спроса, 
то производство не сможет ответить на него увеличением предложения, 
и следствием будет лишь рост цен. 

Этот отрезок называется классическим, поскольку он соответствует 
представлениям классиков о реакции производства на изменение спроса. 

Некоторые неценовые факторы, влияющие на предложение: 
1) изменения цен на ресурсы (например, на импортные ресурсы). 

При удорожании ресурсов предложение уменьшится; 
2) изменение в производительности труда. При увеличении произво-

дительности предложение увеличится; 
3) изменение налогов. Снижение налогов с предприятий увеличит 

предложение. 
Пересечение кривых совокупного спроса и совокупного предложе-

ния определяет равновесный уровень цен и равновесный реальный объем 
производства. В точке пересечения количество требуемой и произведен-
ной продукции совпадает при данных ценах. 

Мы видим также, что любой из неценовых факторов, влияющих на 
спрос и предложение, может сдвигать кривые влево и вправо, в результате 
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чего будет устанавливаться новая точка равновесия, соответствующая но-
вым условиям. 

Модель совокупного спроса и совокупного предложения показывает, 
что последствия увеличения совокупного спроса зависят от того, на каком 
отрезке кривой совокупного предложения оно происходит:  

а) увеличение совокупного спроса на горизонтальном отрезке при-
водит  к увеличению реального объема национального производства, но 
не затрагивает уровня цен; 

б) на вертикальном отрезке увеличение совокупного спроса приво-
дит к повышению уровня цен, а реальный объем производства не может 
выйти за пределы достигнутого потенциального уровня; 

в) увеличение совокупного спроса на промежуточном отрезке при-
водит к увеличению, как реального объема национального производства, 
так и уровня цен. 

8.5. Классическая и кейнсианская модели рыночного равновесия 

Хотя представители классической школы не оперировали макроэко-
номическими категориями, тем не менее, во взглядах и подходах вполне 
определённо прослеживаются представления о функционировании ры-
ночной системы совершенной конкуренции в целом. Представители клас-
сической школы рассматривали модель общеэкономического равновесия 
только в краткосрочном периоде для условий совершенной конкуренции. 

Наибольшее влияние на развитие теории рынков среди классиков 
политэкономии оказал современник Д. Риккардо, французский экономист 
Жан Батист Сэй. Он провозгласил себя верным учеником Адама Смита, 
только систематизирующим и комментирующим взгляды учителя. Но 
фактически он создал свою концепцию, сыгравшую важную роль в разви-
тии экономической теории. 

Теория рынков Сэя опирается на тезис, провозглашённый ещё физио-
кратами: «Продукты покупаются на продукты». Рынок — это обмен товаров 
на товары, а деньги служат только посредником в этом обмене. Развивая эту 
мысль, Сэй делает четыре вывода, составляющие суть его теории.  

Первый вывод: поскольку каждый продавец одновременно является 
покупателем, общий кризис сбыта невозможен — возможны лишь ча-
стичные диспропорции. Чем больше в стране производителей, чем много-
численнее производства, тем легче сбыт.  

Второй вывод: каждый заинтересован в благополучии всех, процве-
тание одного производства благоприятно для всех других производств. 

Третий вывод: импорт благоприятствует сбыту отечественных товаров, 
ибо за иностранные товары мы должны платить национальными деньгами. 

Четвёртый вывод: те слои, что только потребляют, ничего не произ-
водя, не способствуют богатству страны, а разоряют её. 
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Другой последователь Смита — английский политэконом Томас 
Мальтус подходит с иных позиций к возможности достижения равновесия 
на рынке. В книге «Начала политической экономии» он по-своему разви-
вает теории ценности и реализации. Сам Мальтус опирается на имеющее-
ся у Смита утверждение, что цена товара определяется количеством труда, 
который за этот товар можно купить. У Смита этот покупаемый труд ра-
вен труду, затраченному на производство данного товара. У Мальтуса ко-
личество труда, которое можно получить за товар, обусловлено издерж-
ками производства этого товара. В издержки он включает живой труд, 
труд уже овеществлённый в средствах производства, а также прибыль на 
авансированный капитал. Но отсюда вытекает, что реализация всей массы 
стоимости невозможна. Выход Мальтус видел в наличии покупателей, кото-
рые ничего не продают и тем самым оплачивают прибыль. Эти непроизво-
дительные потребители в лице аристократии, чиновничества и т. п. так 
называемые «третьи лица», по Мальтусу, есть необходимое условие реали-
зации продуктов и создания равновесия на рынке. Правда, Мальтус не ука-
зывает, откуда «третьи лица» возьмут средства на оплату товаров, произво-
димых капиталистами, что делало его схему реализации весьма уязвимой 
для критики. Если предположить, что деньги к третьим лицам поступают от 
участников производства в виде ренты, налогов, десятины и т. п., то общая 
величина спроса от этого не изменится: платёжеспособный спрос «третьих 
лиц» есть вычет из платёжеспособного спроса рабочих и капиталистов.  

Другой выдающийся последователь А. Смита, создавший новые 
подходы к анализу экономики, Джон Стюарт Милль, солидаризуясь с тео-
рией трудовой стоимости Смита, относит меновую ценность не к сфере 
производства, а к сфере обращения. Для него меновая ценность — это со-
отношение между товарами в процессе их обмена друг на друга или на 
деньги. Меновая ценность и цена товара устанавливаются в точке, где 
уравновешиваются спрос и предложение. При этом Милль пытается со-
единить теорию трудовой стоимости, которую он трактует как теорию из-
держек производства, с концепцией меновой ценности как точки равнове-
сия спроса и предложения. Предложение, по Миллю, определяется из-
держками производства. 

В основе этой модели лежит «закон Сэя», сущность которого сво-
дится  к утверждению: предложение товаров создаёт свой собственный 
спрос, или, иными словами, произведённый объём продукции автоматиче-
ски обеспечивает доход, равный стоимости всех созданных товаров, а сле-
довательно, достаточен для её полной реализации. Это означает что, во-
первых, целью владельца дохода является не получение денег как тако-
вых, а приобретение различных материальных благ, то есть получаемый 
доход расходуется целиком. Деньги при таком подходе играют чисто тех-
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ническую функцию, упрощающую процесс обмена товарами. Во-вторых, 
расходуются только собственные средства.  

Утверждение о том, что весь доход будет обязательно истрачен, не 
выносит никакой критики. Какая-то часть полученного дохода не будет 
израсходована его владельцем и приобретёт форму сбережений, что 
в свою очередь, вызовет соответствующее сокращение в объёме совокуп-
ного спроса и приведёт к сокращению занятости. Такое предположение 
сразу же ставит под удар справедливость закона Сэя, так как изъятие 
средств из потока «доходы-расходы» неминуемо приведёт к недопотреб-
лению и, следовательно, к нарушению существующего равновесия между 
совокупным предложением и создаваемым им совокупным спросом.  

Чтобы учесть отмеченную выше возможность, представители клас-
сического направления разработали достаточно стройную теорию обще-
экономического равновесия, автоматически обеспечивающего равенство 
доходов и расходов при полной занятости, которая не вступает в противо-
речие с действием закона Сэя.  

Исходным моментом этой теории является анализ таких категорий, 
как процентная ставка, заработная плата, уровень цен в стране. Эти клю-
чевые переменные, которые, в представлении классиков, являются гибки-
ми величинами, обеспечивают равновесие на рынке капитала, рынке труда 
и денежном рынке. Процент уравновешивает спрос и предложение инве-
стиционных средств, гибкая заработная плата уравновешивает спрос 
и предложение на рынке труда, так что сколько-нибудь продолжительное 
существование вынужденной безработицы просто невозможно. Гибкие 
цены гарантируют реализацию продукции на рынке, поэтому длительное 
перепроизводство также оказывается невозможным. Увеличение же де-
нежной массы в обращении ничего не изменит в реальном потоке товаров 
и услуг, оказывая влияние лишь на номинальные стоимостные величины. 
Таким образом, в теории классиков рыночный механизм сам способен ис-
правлять диспропорции, возникающие в масштабах национальной эконо-
мики и вмешательство государства оказывается ненужным. В то же время 
в реальной жизни абстрагироваться от государственной власти невозмож-
но, а это значит, что можно говорить лишь о политике невмешательства 
государства в определённые сферы экономики, а это уже вариант макро-
экономической политики «вмешательства» государства в экономику. 

В качестве отличительной особенности классической макроэконо-
мической теории применяется понятие «классическая дихотомия» для 
обозначения теоретического разграничения между реальными и номи-
нальными переменными. Классическая теория макроэкономического рав-
новесия допускает изучение реальных показателей, временно абстрагиру-
ясь от номинальных. Свойство денег в такой модели не оказывать влияния 
на реальные показатели обозначается термином «нейтральность денег». 
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Во многих случаях, в особенности при анализе закономерностей долго-
срочного периода, допущение о нейтральности денег достаточно коррект-
но. Вместе с тем подход с позиций нейтральности денег не позволяет ис-
черпывающе описать реальный мир, в котором мы живём, например, при 
анализе краткосрочных экономических колебаний. 

Классическая теория строится на положении, что благодаря абсо-
лютной гибкости (эластичности) заработной платы, цен рыночная эконо-
мика способна к саморегуляции. То есть равновесное состояние экономи-
ки — это её естественное состояние. Нужный уровень производства и за-
нятости устанавливается автоматически. Классическая теория строится на 
положении, что уровень расходов всегда достаточен, чтобы купить про-
дукцию, созданную при полной занятости. Экономисты-классики считали, 
что сбережения не приводят к недостаточности спроса, ибо каждое сбере-
жение будет инвестировано. Равенство сбережений и инвестиций, по их 
мнению, гарантирует существующий в экономике денежный рынок. По-
требители будут сберегать доход в том случае, если им за это будет пла-
титься процент. Чем больше ставка процента, тем больше сбережения. 
Графически взаимосвязь между нормой процента, инвестициями и сбере-
жениями выглядит следующим образом (рис. 8.2). 

 
Рис. 8.2. Взаимосвязь между нормой процента, инвестициями  

и сбережениями (классический подход) 
 
Где кривая инвестиций (I) и кривая сбережений (S) пересекаются 

в точке равновесия (E), находясь в зависимости от банковских процентных 
ставок (r) по ссудам и по вкладам. Если, например, сбережения будут боль-
ше инвестирования, то снижение общих расходов на продукцию будет со-
провождаться снижением цен на неё. В условиях снижения спроса на про-
дукцию конкуренты-производители будут снижать цены на неё, а это позво-
лит лицам, не имеющих сбережений, купить больше товаров. Следователь-
но, сбережения приведут  к снижению цен, а не к уменьшению производства 
и занятости. Снижение спроса на товары вызывает и уменьшение спроса на 
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ресурсы, в том числе и на рабочую силу. Это приводит к снижению заработ-
ной платы. Поэтому все желающие работать по рыночной ставке заработной 
платы найдут работу. Безработицы не будет. 

Экономика может находиться в состоянии равновесия при непол-
ной занятости, низких ценах и значительных резервах производствен-
ных мощностей.  

Опыт 30х годов вызвал серьезные сомнения в правильности пред-
ставлений классиков. Все шире стали распространяться воззрения, что 
экономика может развиваться без потрясений, с полной занятостью и уме-
ренным ростом цен лишь при условии государственного регулирования. 

Первым, кто отказался от господствующих взглядов на способность 
рыночной экономики к саморегулированию и обосновал необходимость 
государственного регулирования на макроуровне, был выдающийся ан-
глийский экономист Джон Мейнард Кейнс. Он отрицал эластичность цен, 
зарплаты, процентной ставки, которая якобы приводит в действие рычаги 
саморегулирования.  

Сокращение инвестиционных расходов означает также, что уменьшит-
ся спрос на займы, что, в свою очередь, понижает процент по ним. Но паде-
ние процента увеличивает стимулы к инвестированию. Некоторые инвести-
ционные проекты, которые раньше было решено отложить, теперь будут 
осуществлены из-за улучшения условий кредитования. В результате сово-
купные инвестиции возрастут, и это будет способствовать оживлению. 

Во время спада накапливаются неиспользованные ресурсы, которые 
могут предоставить предпринимателям более благоприятные возможно-
сти их употребления, аренды или поставки. Таким образом, сам спад со-
здает стимулы для новых инициатив, увеличения производства и инвести-
ций. Все это замедляет падение и способствует началу оживления — по 
представлениям классиков. 

Кейнс имел все основания подозревать, что ни одна из этих стабилизи-
рующих сил не может оказать достаточного воздействия, особенно в бога-
той, промышленно развитой стране. Прежде всего, цены могут не упасть, 
хотя спрос и сократился. Власть над рынком крупных продавцов, стремле-
ние профсоюзов закрепить ставки заработной платы, существование долго-
срочных контрактов — все это препятствует понижению цен. А если цены 
не снижаются, то сокращение совокупного спроса приведет к росту покупа-
тельной способности денег и скажется лишь в падении производства. 

Если при падении ВНП денежная масса не изменится, то отношение 
денежных запасов населения к его доходам, конечно, возрастет, но это во-
все не обязательно означает, что население будет иметь больше денег, чем 
оно предпочло бы иметь. Отсюда еще одно сомнение Кейнса: спрос на 
деньги может существенно увеличиться, поскольку население предвидит 
наступление спада  и ожидает, что ценность денег возрастет. 
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Снижение процентных ставок и других издержек, которое обычно 
следует за спадом, действительно способно подстегнуть инвестиции 
и производство. Но достаточно ли этого, чтобы победить рожденные спа-
дом пессимистические ожидания? Способно ли стимулировать предпри-
нимателей, которые боятся, что на их продукцию не будет спроса? 

Кроме того, Кейнс энергично подчеркивал роль ожиданий при при-
нятии экономических решений. Решения принимаются в условиях не-
определенности, когда высока вероятность ошибиться, когда требуется 
время для приспособления к неожиданным событиям, когда в экономиче-
ской системе царит беспорядок. Кейнс во многом объяснил экономиче-
ские спады последствиями неопределенности и длительности приспособ-
ления. Выводы таковы, что если экономика начала скользить к спаду, то 
реакция на изменившиеся обстоятельства потребителей, инвесторов 
и производителей вовсе не обязательно вернет ее к состоянию полной за-
нятости. Напротив, экономика может неопределенно долго пребывать 
в таком положении, когда объем производства намного ниже производ-
ственных мощностей, а уровень безработицы высок. 

Чтобы вывести экономику из такого положения, нужно подтолкнуть 
совокупный спрос и особенно в части инвестиций. Самой неопределенной 
частью спроса Кейнс считал инвестиции. Люди обычно поддерживают по-
требительские расходы на сравнительно устойчивом уровне, напротив, 
легко принимают решение урезать инвестиции. Кейнс считал, что в богатых 
странах люди склонны все большую часть своего дохода (прироста дохода) 
сберегать, но не все сбережения превращаются в инвестиции. Дело в том, 
что все наиболее выгодные возможности для инвестирования оказываются 
использованными. Дальнейший прирост капитала направляется на осу-
ществление проектов, обещающих инвестору более низкую норму дохода. 
Следовательно, по мере экономического роста ослабляются побудительные 
мотивы к инвестированию. Таким образом, в богатых, промышленно разви-
тых странах стремление сберечь всегда будет обгонять стремление инвести-
ровать. Государство должно стимулировать инвестиции. 

Дж. М. Кейнс считал, что для рыночной экономики характерно 
неравновесие. Рыночная экономика не гарантирует полной занятости, 
а равновесное состояние — временное явление, которое возможно и при 
неполной занятости, то есть в условиях безработицы (рис. 8.3). 
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Рис. 8.3. Взаимосвязь между инвестициями и сбережениями  

(кейнсианский подход) 
 

В отличие от классиков, Кейнс считал, что мотивы для инвестиций 
и сбережений различны. Если на инвестиции влияет норма ссудного про-
цента, то сбережения зависят в первую очередь от дохода. В реальной 
действительности и инвестиции, и сбережения могут больше зависеть 
от растущего уровня национального дохода. 

Кривые инвестиций (I) и сбережений (S) пересекаются в точке рав-
новесия (E). Однако равновесие в данном случае достигнуто при неполной 
занятости. Уровень национального дохода, получаемый при полной заня-
тости, расположен дальше по оси абсцисс (линия F).  

По мнению Кейнса, приблизить точку равновесия к уровню полной 
занятости, увеличивая объём инвестиций, возможно лишь при помощи 
государственного вмешательства. Более поздние исследователи дополни-
ли модель равновесия на основе кейнсианской концепции «национальный 
доход — совокупные расходы», предложив использовать модель «сово-
купный спрос — совокупное предложение». 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1. Содержание системы национальных счетов (СНС). 
2. Валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный про-

дукт (ВНП), национальный доход (НД). 
3. Национальное богатство. 
4. Методы расчета ВВП по расходам и по доходам. 
5. Кривая совокупного предложения: горизонтальный, промежу-

точный и вертикальный отрезки. 
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Глава 9. ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И ИНФЛЯЦИИ 

Учебные вопросы 

 

1. Понятие и структура денежной системы. Виды систем денежного 
обращения. 

2. Понятие и структура денежной массы. Денежные агрегаты. 
3. Инфляция: понятие, причины, виды и последствия. 

 

Деньги играют исключительно важную роль в рыночной экономике. 

Рынок невозможен без денег, денежного обращения. Денежное обраще-

ние — это движение денег, опосредствующее оборот товаров и услуг, по-

средством которого происходит движение фиктивного и ссудного капитала.  

Денежная система — это форма организации денежного обращения 

в стране, т. е. движение денег в наличной и безналичной формах. К важ-

нейшим компонентам денежной системы относятся: 1) национальная де-

нежная единица (доллар, рубль, крона, йена и т. д.), в которой выражаются 

цены товаров и услуг; 2) система кредитных бумажных денег, разменных 

монет, которые являются законными платежными средствами в наличном 

обороте; 3) система эмиссии денег, т. е. законодательно закрепленный по-

рядок выпуска денег в обращение; 4) государственные органы, ведающие 

вопросами регулирования денежного обращения.  

9.1. Понятие и структура денежной системы.  

Виды систем денежного обращения 

В мире существуют различные системы денежного обращения, ко-

торые сложились исторически и закреплены законодательно каждым гос-

ударством.  В зависимости от вида обращаемых денег можно выделить 

два основных вида систем денежного обращения: 1) системы обращения 

металлических денег, когда в обращении находятся полноценные золотые 

и (или) серебряные монеты, которые выполняют все функции денег, 

а кредитные деньги могут свободно обмениваться на денежный металл 

(в монетах или слитках); 2) системы обращения кредитных и бумажных 
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денег, которые не могут быть обменены на золото, а само золото вытесне-

но из обращения.  

Исторически сформировались две системы обращения металлических 

денег: биметаллизм и монометаллизм. Биметаллизм, базирующийся на ис-

пользовании в качестве денег двух металлов — золота и серебра, существо-

вал в ряде стран Западной Европы в XVI–XIX вв. Но в конце XIX в. обесце-

нивание серебра, вызванное условиями его производства, привело к резкому 

снижению стоимости серебра по отношению к золоту. В результате биме-

таллизм уступил место монометаллизму, когда в качестве денежного мате-

риала стал использоваться лишь один металл — золото, а бумажные и кре-

дитные деньги свободно обменивались на этот металл. 

Известны три разновидности монометаллизма:  

1) золотомонетный стандарт, который существовал вплоть до пер-
вой мировой войны и характеризовался обращением золотых монет и сво-

бодным обменом бумажных и кредитных денег на золото; 

2) золотослитковый стандарт, который был введен в Англии 

и Франции  в годы Первой мировой войны и характеризовался возможно-

стью обмена знаков стоимости на золото только лишь по предъявлению 

суммы, соответствующей цене стандартного слитка золота; 

3) золотодевизный стандарт, введенный в 1920-х годах в большин-

стве других стран, когда банкноты было разрешено менять на иностран-

ную валюту (девизы), разменную на золото. 

Мировой кризис 1929–1933 гг. положил конец эпохе монометаллизма.  

С 30-х гг. XX в. в западных странах постепенно формируется система не-

разменных кредитных денег. К ее отличительным чертам следует отнести: 

господствующее положение кредитных денег; демонетизацию золота, т. е. 

уход его из обращения; отказ от обмена банкнот на золото и отмену их золо-

того содержания; усиление эмиссии денег в целях кредитования частного 

предпринимательства и государства; значительное расширение безналично-

го оборота; государственное регулирование денежного обращения. 

Современные денежные средства отличаются от товарных (особенно 

золотых) денег. Товарные деньги имели действительную стоимость, по-

скольку на них затрачивалось эквивалентное количество труда. Нынешние 

бумажные деньги, по сути дела, не имеют внутренней стоимости. Этот 

знак стоимости никак не соответствует затратам на его изготовление. То-

варные (и особенно золотые) деньги по своей природе были естественным 

эквивалентом покупаемых на них товаров. Сейчас под стоимостью денег 

подразумевается то количество товаров и услуг, которое можно обменять 

на денежную единицу. Вся искусственность современных денег состоит 

в том, что они представляют собой долговые обязательства государства, 

банков, сберегательных учреждений. Эти обязательства выполняют роль 
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денег в результате принудительно-правовых мер государства. В законода-

тельном порядке государство подтверждает, что наличные деньги — это 

законное платежное средство. 

Следует так же отметить, что золотые монеты были способны нор-

мально выполнять все свойственные им пять функций. Но отмена золото-

го стандарта привела к тому, что отпали две функции, которые не могут 

осуществляться без золота в качестве денег: средство образования сокро-

вищ и мировые деньги. В современных условиях в определённой мере 

и по-своему выполняются три функции денег: мера стоимости, средство 

обращения и средство платежа.  

Золотые монеты и разменные на золото бумажные деньги имели 

полную ликвидность — способность быть обмененными на товары 

и услуги. Ныне же денежные средства обладают разной ликвидностью, 

ибо с ними связаны разные долговые обязательства банков и государства. 

Такое различие положено в основу деления всей денежной массы на свя-

занные между собой агрегаты.  

9.2. Понятие и структура денежной массы. Денежные агрегаты 

Как уже было сказано, денежная система — это форма организа-

ции денежного обращения в стране, т. е. движения денег в наличной 

и безналичной формах. Она включает следующие элементы: денежную 

единицу, масштаб цен, виды денег в стране, порядок эмиссии и обраще-

ния денег. Важнейшим компонентом денежной системы государства 

выступает денежная масса.  

Денежная масса — это совокупность наличных и безналичных по-

купательных и платежных средств, обеспечивающих обращение товаров 

и услуг в народном хозяйстве, которыми располагают частные лица, ин-

ституциональные собственники (предприятия, объединения, организа-

ции) и государство. В структуре денежной массы выделяется активная 

часть, к которой относятся денежные средства, реально обслуживающие 

хозяйственный оборот, и пассивная часть, включающая денежные 

накопления, остатки на счетах, которые потенциально могут служить 

расчетными средствами. 

Таким образом, структура денежной массы достаточно сложна и не 

совпадает со стереотипом, который сложился в сознании рядового потре-

бителя, считающего деньгами, прежде всего наличные средства — бу-

мажные деньги и мелкую разменную монету. На деле доля бумажных де-

нег в денежной массе весьма низка (менее 25 %), а основная часть сделок 

между предприятиями и организациями, даже в розничной торговле, со-

вершается в развитой рыночной экономике путем использования банков-
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ских счетов. В результате наступила эра банковских денег — чеков, кре-

дитных карточек, чеков для путешествий и т. п.  

Эти инструменты расчетов позволяют распоряжаться банковскими 

депозитами. При оплате товара покупатель, используя чек или кредитную 

карточку, приказывает банку перевезти сумму покупки со своего депозита 

на счет продавца или выдать ему наличные. 

Вместе с тем в структуру денежной массы включаются и такие ком-

поненты, которые нельзя непосредственно использовать как покупатель-

ное или платежное средство. Речь идет о денежных средствах на срочных 

счетах, сберегательных вкладах в коммерческих банках, других кредитно-

финансовых учреждениях, депозитных сертификатах, акциях инвестици-

онных фондов, которые вкладывают средства только в краткосрочные де-

нежные обязательства и т. п. Перечисленные компоненты денежного об-

ращения получили общее название «квазиденьги» (от лат. Quasi — как 

будто, почти). Квазиденьги представляют наиболее весомую и быстрорас-

тущую часть в структуре денежного обращения.  

Таким образом, денежная масса — важнейший элемент денежной 

системы, представляющий собой совокупность наличных и безналич-

ных покупательных платежных средств, обеспечивающих обращение 

товаров и услуг.  

Денежный агрегат — любая из нескольких специфических группиро-

вок ликвидных активов, служащих альтернативными измерителями денеж-

ной массы. Денежная масса представляет собой совокупность денежных аг-

регатов,  в которой каждый последующий агрегат включает предыдущие: 

1. М0 — бумажные деньги и различные монеты (т. е. наличные деньги); 

2. М1 — деньги в узком смысле («деньги для сделок»). М0+ деньги 

на текущих, расчетных и прочих счетах, вклады в коммерческих банках, 

депозиты до востребования. 

3. М2 — деньги в широком смысле, включают М1+ деньги на сроч-

ных счетах;  

4. М3 — М2 + государственные ценные бумаги (депозитные серти-

фикаты и облигации государственных займов). 

Следует отметить, что депозиты на текущих счетах выполняют все 

функции денег и могут быть легко превращены в наличные. М2 — деньги 

в широком смысле слова, которые включают в себя все компоненты М1 

плюс деньги на срочных и сберегательных счетах коммерческих банков, 

депозиты в специализированных финансовых институтах. 

Различие между М1 и М2 заключается прежде всего в том, что в со-

став М2 включены квазиденьги, которые, по крайней мере, затруднитель-

но использовать для сделок, нелегко перевести в наличные. 
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В нашей стране до последнего времени денежные агрегаты не рас-

считывались и не использовались. Теоретически это обосновывалось по-

стулатами марксистской теории, в соответствии с которой считается не-

допустимым объединение квазиденег и наличных денег, ибо смешиваются 

совершенно разные категории — деньги, ценные бумаги, кредиты. На 

практике денежные агрегаты играют позитивную роль как ориентиры де-

нежной политики государства. 

Независимо от эмиссионной деятельности госбанка, размер денеж-

ной массы возрастает также за счет расширения кредитов коммерческих 

банков. Банки создают новые деньги, когда выдают ссуды, и наоборот, 

денежная масса сокращается, когда клиенты возвращают банкам ранее 

взятые ссуды. Таким образом, мультипликатор представляет собой коэф-

фициент, выражающий соотношение между приростом депозитов и при-

ростом резервов. 

Денежно-кредитный мультипликатор можно выразить формулой: 

Mб=1/p 100 %=M/R, 

где Мб — банковский мультипликатор; p — норма обязательных 

резервов; 

М — прирост депозитов; R — прирост резервов. 

Основными факторами, от которых зависит процесс создания банка-

ми новых денег, является размер минимальной ставки резервов, спрос на 

новые ссуды со стороны заемщиков. 

9.3. Инфляция: понятие, причины, виды и последствия 

Инфляция — повышение общего уровня цен на товары и услуги. При 

инфляции цены, как правило, повышаются крайне неравномерно: одни то-

вары дорожают стремительно, цены других сохраняют стабильность, 

а третьих — даже падают. Инфляции — многофакторное явление, обу-

словленное действием ряда причин, ведущих к нарастанию диспропорций 

общественного производства и оказывающих влияние на цены в сторону 

их повышения. Экономисты выделяют два основных типа инфляции — 

инфляция спроса и инфляция издержек.  

Первый тип инфляции связан с возникновением избыточного спроса 

в экономике, предъявляемого индивидуальными потребителями, компа-

ниями и государством на товары и услуги.  

Инфляция спроса имеет место тогда, когда совокупный спрос выхо-

дит за пределы производственных возможностей, а производственный 

сектор экономики оказывается не в состоянии ответить на этот избыточ-

ный спрос увеличением реального объема продукции, поскольку все име-

ющиеся ресурсы труда и капитала уже полностью использованы. Появле-
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ние дополнительных денег в этой ситуации обусловлено нарушением де-

нежного обращения, денежной эмиссией.  

Второй тип инфляции — инфляция издержек. Она может возникнуть 

в результате изменения издержек и объема предложения товаров и услуг 

на рынке. В последние годы в высокоразвитых странах было несколько 

периодов, когда уровень цен рос, несмотря на то, что совокупный спрос не 

был избыточным. Инфляция издержек связана главным образом с ценовой 

политикой производителей товаров и услуг, в первую очередь с ростом 

номинальной заработной платы и цен на сырье и энергию.  

Важнейшая причина инфляции — дефицит государственного бюд-

жета, обусловленный ростом правительственных расходов. Глубинные 

причины инфляции в нашей стране коренятся в низком уровне эффектив-

ности экономики, высокой материалоемкости, металлоемкости, энергоем-

кости и фондоёмкости (капиталоемкости) продукции. Денежная реформа 

как метод борьбы с инфляцией, как свидетельствует исторический опыт, 

может привести лишь к временному решению проблемы, если она не со-

провождается кардинальными мерами по реформированию неэффектив-

ной экономики. К числу этих мер относятся структурные преобразования, 

направленные на социальную ориентацию производства, повышение эф-

фективности капитальных вложений. Аналогично, либерализация эконо-

мики, включающая либерализацию цен, сама по себе не в состоянии оста-

новить инфляции, если не подкрепляется широкой приватизацией пред-

приятий, кардинальной земельной реформой, созданием стимулов, 

в первую очередь налоговых, для расширения производства, инвестиций, 

трудовой активности. 

Инфляция — сложное социально-экономическое явление, порожда-

емое диспропорциями воспроизводства в различных сферах рыночного 

хозяйства, то есть неравновесием спроса и предложения.  

Об изменении цен в экономике дают представление различные пока-

затели ценовой динамики — индексы цен производителей, дефлятор вало-

вого внутреннего продукта, индекс потребительских цен. Когда говорят 

об инфляции, обычно имеют в виду индекс потребительских цен, который 

измеряет изменение во времени стоимости набора продовольственных, 

непродовольственных товаров и услуг, потребляемых средним домохо-

зяйством (т. е. стоимости «потребительской корзины»). Статистическое 

наблюдение за ценами, необходимые расчеты и публикацию данных об 

индексе потребительских цен в России осуществляет Федеральная служба 

государственной статистики. 

 

  



Глава 9. Закономерности денежного обращения и инфляции 

192 

Критерии классификации инфляции и ее виды 

1. Темп роста цен (количественный критерий): 

— умеренная инфляция — цены растут менее 10 % в год, стоимость 

денег сохраняется, отсутствует риск подписания контрактов в номиналь-

ных ценах; 

— галопирующая инфляция — рост цен измеряется сотнями процен-

тов в год, контракты «привязываются» к росту цен, деньги ускоренно ма-

териализуются; 

— гиперинфляция — цены растут астрономическими темпами, рас-

хождение цен и заработной платы становится катастрофическим. 

2. Степень расхождения роста цен по различным товарным группам 

(сбалансированность роста цен): сбалансированная инфляция (цены раз-

личных товаров не изменены относительно друг друга) и несбалансиро-

ванная инфляция (цены товаров постоянно в различных пропорциях изме-

няются по отношению друг к другу). 

3. Ожидаемость и предсказуемость инфляции: ожидаемая и неожи-

даемая инфляция. 

Внешние проявления инфляции — повышение цен и появление из-

лишнего количества денег. Выделяют три основные силы, приводящие 

к дисбалансу национального хозяйства и инфляции: 

— государственная монополия на эмиссию бумажных денег, внеш-

нюю торговлю, непроизводственные расходы (военные и др.), связанные 

с функциями современного государства; 

— профсоюзная монополия, задающая размер заработной платы 

и продолжительность рабочей недели; 

— монополия крупнейших фирм на определение издержек и цен. 

Инфляционные причины роста цен: 

1. Диспропорциональность, несбалансированность государственных 

расходов и доходов, выражающаяся в дефиците госбюджета, если этот 

дефицит финансируется за счет займов в Центральном эмиссионном банке 

страны, т. е. за счет «печатного станка». 

2. Финансирование инвестиций методами, аналогичными пункту «1» 

(особенно, если это инвестиции на милитаризацию экономики). 

3. Изменение структуры рынка в XX веке из совершенной конкурен-

ции в сторону олигополизации и монополизации. 

4. Импорт инфляции (например, инфляция из-за роста цен на энер-

гоносители в 1973 г.). 

5. Приобретение инфляцией самоподдерживающегося характера 

в результате инфляционных ожиданий. 

Темп инфляции измеряется с помощью статистического показателя-

индекса цен. На практике применяются индексы цен, которые отражают 
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изменение общего (среднего) уровня цен, либо цен на отдельные товары, 

группы товаров (например, индексы цен промышленной и сельскохозяй-

ственной продукции).  

В мировой практике широко используется индекс стоимости жизни 

индекс розничных цен специального набора товаров и услуг, входящих 

в бюджет среднего потребителя и составляющих стоимость жизни, его про-

житочный минимум. Для его подсчета применяется следующая процедура: 

1. Устанавливается «базовый период» стартовый год, от уровня цен 

которого подсчитываются их изменения в последующий период.  

2. Определяется совокупная цена рыночной корзины (суммарная це-

на всего набора товаров и услуг) для базового периода.  

3. Подсчитывается совокупная цена такой корзины для данного (те-

кущего) периода.  

4. Подсчитывается индекс цен — показатель, отражающий относи-

тельное изменение общего (среднего) уровня цен (выражается в процен-

тах), по формуле:  

Индекс цен = (Цена рыночной корзины в данном году / цена рыноч-

ной корзины в базовом году) *100% 

Социально-экономическими последствиями инфляции являются: 

обесценение потока денежных доходов; перераспределение доходов и бо-

гатства; материализация денежных средств; падение интереса к долго-

срочным целям; обесценение денежных сбережений; скрытая конфиска-

ция денежных средств и падение реального процента; ухудшение управ-

ляемости национального хозяйства. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Раскройте содержание термина «денежное обращение», «денеж-
ный агрегат». 

2. Дайте понятие и раскройте структуру денежной системы государства. 
3. Назовите и охарактеризуйте виды систем денежного обращения. 
4. Дайте определение денежной массы. 
5. Раскройте содержание термина «инфляция» и назовите и причины 

инфляции. 
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Глава 10. ФИНАНСОВЫЕ  

И КРЕДИТНО-БАНКОВСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.  

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Учебные вопросы 

 

1. Финансовая система и финансовая политика. 
2. Понятие рынка ценных бумаг. Общая характеристика ценных бумаг. 
3. Фондовая биржа и ее функции. 
4. Понятие, сущность, формы кредита. 
5. Кредитно-банковская система: функции, структура. 

6. Общая характеристика страхования.  
7. Государственный бюджет: структура, формирование и исполь-

зование. 

8. Налоговая система и налоговая политика. 
 

Финансовая система возникла в связи с развитием товарно-

денежных отношений под влиянием функций и потребностей государства. 

Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осу-

ществлять экономическое и социальное регулирование, является финан-

совый механизм — финансовая система общества. Именно посредством 

финансовой системы государство образует централизованные и воздей-

ствует на формирование децентрализованных фондов денежных средств, 

обеспечивая возможность выполнения возложенных на государственные 

органы функций.  

Для обеспечения бесперебойного функционирования платежной си-

стемы, проведения единой денежно-кредитной политики, организации 

и осуществления валютного регулирования и валютного контроля исполь-

зуется банковский сектор как важнейшая составляющая кредитно-

финансовой системы в экономике. Прежде всего он предназначен для 

обеспечения бесперебойного функционирования платежной системы, 

проведения единой денежно-кредитной политики, организации и осу-

ществления валютного регулирования и валютного контроля. Кроме это-

го, банковский сектор выступает в качестве главного источника кредито-

вания всех сфер экономики. Всестороннее обеспечение безопасности бан-
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ковской деятельности является обязательным условием нормального 

функционирования экономики страны, поэтому входит в число важней-

ших функций государства.  

10.1. Финансовая система и финансовая политика 

Финансы — это система отношений по поводу распределения и ис-

пользования фондов денежных средств (финансовых ресурсов), иными 

словами, денежные отношения, движение которых происходит через осо-

бые фонды. Финансовые отношения — это отношения между: государ-

ством и юридическими и физическими лицами, физическими и юридиче-

скими лицами, юридическими лицами, отдельными государствами.  

Система этих отношении получила название финансовой системы. 

Звенья финансовой системы: бюджеты различных уровней, фонды социаль-

ного, имущественного и личного страхования, валютные резервы государ-

ства, денежные фонды предприятий, организаций, фирм, других коммерче-

ских и некоммерческих структур, прочие специальные денежные фонды. 

Различают финансы хозяйствующих субъектов, населения и госу-

дарства. Финансы государства формируют центральную часть всей фи-

нансовой системы, а ведущим звеном, которой является государственный 

(федеральный) бюджет. С его помощью государство осуществляет терри-

ториальное и межотраслевое распределение и перераспределение валово-

го национального продукта. 

Наиболее распространенным принципом построения финансовой си-

стемы является принцип фискального федерализма, используемый, в том 

числе при формировании финансовой системы России. Сущность данного 

принципа сводится к четкому разграничению функций между отдельными 

звеньями финансовой системы. Так, правительство полностью независимо 

в целях, касающихся нации в целом, расходов на оборону, космос, внеш-

ние отношения государства.  

Финансы выражают систему отношений, которая связана с формиро-

ванием, распределением и использованием фондов денежных средств. Де-

нежные фонды образуются и используются не автоматически, а под воздей-

ствием сложных распределительных отношений, чем и обусловливается 

объективная необходимость финансового контроля. Контроль за формиро-

ванием и использованием стоимостных, финансовых показателей охватыва-

ет и разные стороны производственной, снабженческой и сбытовой деятель-

ности предприятий и организаций. В условиях рыночных отношений в пра-

вовом государстве финансово-экономический контроль крайне необходим. 

Он должен исходить от высших органов государственной власти.  

Контроль за выполнением доходной части бюджета обеспечивается 

финансовыми, налоговыми, таможенными и другими органами, которые 
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организуют работу по взиманию налогов и следят за своевременным 

и правильным порядком их уплаты. Контроль за этими процессами идет 

через Министерство финансов Российской Федерации, Федеральную 

налоговую службу России, а также таможенные органы, институт незави-

симого внешнего финансового контроля — аудита.  

Мероприятия государства по мобилизации финансовых ресурсов, их 

распределению и использованию на основе финансового законодательства 

страны называются финансовой политикой. Финансовая политика — это 

совокупность государственных мероприятий, направленных на мобилиза-

цию финансовых ресурсов в фонды, их распределение (перераспределе-

ние) использование в рамках единой экономической системы с целью 

обеспечения выполнения государством его функций, создание условий 

для экономического роста и повышения благосостояния населения.  

В свою очередь, финансовая политика включает в себя бюджетную, 

денежно-кредитную и ценовую политику. А бюджетная политика — со-

держит налоговую, таможенную политику, а также политику государ-

ственных расходов и управления государственным долгом. В зависимости 

от длительности периода и характера решаемых задач финансовая поли-

тика подразделяется  на финансовую стратегию и финансовую тактику. 

Финансовая стратегия — долговременный курс финансовой политики, 

данный на перспективу и предусматривающий решение крупномасштаб-

ных задач с концентрацией финансовых ресурсов на главных направлени-

ях экономического и социального развития. Финансовая тактика направ-

лена на решение конкретных задач определённого этапа развития обще-

ства путём перегруппировки финансовых ресурсов. 

Стратегия и тактика финансовой политики взаимосвязаны. Страте-

гия создает благоприятные условия для решения тактических задач. Так-

тика, выявляя решающие участки и узловые проблемы развития экономи-

ки и социальной сферы, путем своевременного изменения способов, форм 

организации финансовых связей позволяет в более сжатые сроки 

с наименьшими потерями и затратами решать задачи, намечаемые финан-

совой стратегией. 

10.2. Понятие рынка ценных бумаг.  

Общая характеристика ценных бумаг 

Финансовый рынок (ссудных капиталов) обеспечивает подвижность 

капиталов, их перелив в наиболее прибыльные, а следовательно, в наибо-

лее важные, перспективные отрасли производства. Рынок ценных бумаг 

(наряду с рынком межбанковского кредита, валютным рынком, рынком 

золота) является составной частью совокупного финансового рынка и су-

ществует для обеспечения сделок с ценными бумагами.  
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Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) — это совокупность эконо-

мических отношений, связанных с выпуском ценных бумаг, их обращени-

ем между субъектами рынка и погашением по окончании срока действия 

или наступлении определенных событий. 

Одна из основных задач рынка ценных бумаг заключается в концен-

трации свободных капиталов и их перемещении на другие рынки. 

Значение рынка ценных бумаг для развития рыночной экономики 

раскрывается в его функциях:  

— общерыночные функции, имеющие экономическую природу 

и характерные не только для рынка ценных бумаг, но и для других сег-

ментов рыночных отношений — ценообразующая, информационная, ин-

вестиционная, платежная, коммерческая; 

— специфические функции, экономическое содержание которых 

присуще главным образом рынку ценных бумаг — аккумулирующая, пе-

рераспределительная, страховая (хеджирования), компенсационная, 

управления и другие; 

— правовые функции, способствующие организации деятельности 

участников рынка ценных бумаг — регулирующая, контролирующая, са-

морегулирующая. 

Современный рынок ценных бумаг можно рассматривать с позиций 

различных классификационных параметров. Многообразие этих парамет-

ров обусловлено тем, что рынок ценных бумаг представляет собой слож-

ную организационно-экономическую систему. 

 

Виды рынков ценных бумаг 

 

1. По отношению к эмиссии ценных бумаг различают первичный 

рынок и вторичный рынок.  

Термин «первичный рынок» относится к продаже новых выпусков 

ценных бумаг. В результате продажи акций и облигаций на первичном 

рынке эмитент получает необходимые ему финансовые средства, а бумаги 

оседают в руках первоначальных покупателей. 

Вслед за этим первоначальный инвестор вправе перепродать эти бу-

маги другим лицам, а те в свою очередь свободны продавать их следую-

щим вкладчикам. Последующие перепродажи бумаг образуют вторичный 

рынок, на котором уже не происходит аккумулирования новых финансовых 

средств для эмитента, а имеет место только перераспределение ресурсов 

среди последующих инвесторов. Без полнокровного вторичного рынка нель-

зя говорить об эффективном функционировании первичного рынка. Созда-

вая механизм для немедленной перепродажи бумаг, вторичный рынок уси-

ливает к ним доверие со стороны вкладчиков, стимулирует их желание по-
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купать новые фондовые ценности и тем самым способствует более полному 

аккумулированию ресурсов общества в интересах производства. При отсут-

ствии вторичного рынка или его слабой организации последующая перепро-

дажа ценных бумаг была бы невозможна или затруднена, что оттолкнуло бы 

инвесторов от покупки всех или части бумаг, а новейшие предприятия 

и начинания не получили бы финансовой поддержки. 

2. В зависимости от организации обращения рынок ценных бумаг 

бывает организованный и неорганизованный. 

Под организованным рынком следует понимать фондовые биржи, 

фондовые отделы бирж и компьютерные организации, осуществляющие 

торговлю ценными бумагами. 

К особенностям неорганизованного рынка ценных бумаг можно от-

нести: большое количество участников рынка ценных бумаг, дифферен-

цированный курс у однородных ценных бумаг, отсутствие конкретных 

временных рамок торговли ценными бумагами, отсутствие единого центра 

управления торговлей. 

3. С точки зрения географической локализации места торговли цен-

ными бумагами различают биржевой и внебиржевой рынок. 

Биржевой рынок основан на торговле ценными бумагами на фондо-

вых биржах, поэтому это всегда организованный рынок ценных бумаг.  

Внебиржевой рынок — это торговля ценными бумагами, минуя фон-

довую биржу. Он может быть организованным и неорганизованным. Ор-

ганизованный внебиржевой рынок основывается на компьютерных систе-

мах связи, торговли и обслуживания по ценным бумагам. Неорганизован-

ный внебиржевой рынок связан с куплей-продажей ценных бумаг любыми 

участниками рынка без соблюдения каких-либо правил. 

4. С точки зрения исполнения сделки с ценными бумагами бывает 

кассовый и срочный.  

Кассовый рынок ценных бумаг представляет собой рынок с немед-

ленным исполнением сделок в течение одного — двух рабочих дней.  

Срочный — это рынок, на котором заключаются сделки со сроком 

исполнения, превышающим два рабочих дня.  

5. По срокам обращения инструментов рынка ценных бумаг: крат-

косрочный (до 1 года), среднесрочный (от 1 до 5 лет) и долгосрочный 

(свыше 5 лет).  

По территории (по масштабу) бывает: региональный (локальный), 

национальный, международный.  

Отличительной чертой международного рынка является торговля цен-

ными бумагами между резидентами разных стран, а также фондовыми цен-

ностями с номиналами, выраженными в иных, чем национальная, валютах.  
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Главной особенностью национальных рынков является то, что на 

них движение капиталов происходит внутри отдельных стран и не пере-

секает границы. 

Локальный рынок относительно замкнут рамками определенных 

крупных городов или регионов, внутри которых и происходит обращение 

и потребление капиталов.  

6. В зависимости от эмитентов, выпускающих ценные бумаги, мож-

но выделить рынки государственных, корпоративных, банковских ценных 

бумаг, ценных бумаг фондов и компаний. 

Основным объектом, функционирующим на рынке ценных бумаг, 

выступает ценная бумага.  

С экономической точки зрения ценная бумага — долгосрочное обя-

зательство эмитентов выплачивать вкладчикам ценных бумаг дивиденды 

от доходов.  

С юридической точки зрения ценные бумаги — это документы, удо-

стоверяющие с соблюдением установленной формы и обязательных рек-

визитов имущественные права, осуществление или передача которых воз-

можны только при его предъявлении (ст.142 ГК РФ). 

 

Классификация ценных бумаг (ЦБ) 

 

С точки зрения фиксации в ценной бумаге имени владельца:  

— именные ЦБ, на бланке и (или) в реестре собственников зафикси-

ровано имя владельца; 

— предъявительские ЦБ, имя владельца не фиксируется, её обраще-

ние не нуждается ни в какой регистрации; 

— ордерные ЦБ, права принадлежат названному в ценные бумаги лицу. 

В зависимости от формы имущественных отношений: 

— долевые ЦБ подтверждают отношения собственности её владель-

ца на часть имущества эмитента;  

— долговые ЦБ выражают отношения займа между её владельцем 

и эмитентом, который обязуется её выкупить в установленный срок и вы-

платить определённый процент.  

С точки зрения качества обеспечения ценной бумаги:  

— основные ЦБ основаны на любых активах (товар, деньги, имуще-

ство  и т. п.), в число которых не входят сами ценные бумаги;  

— производные ЦБ выпускаются на базе основных ЦБ (варранты, 

депозитарные расписки и т. п.) или в связи с изменением цены лежащего 

в основе данной ценной бумаги биржевого актива (фьючерсные контрак-

ты, опционы и т. п.).  
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Признаки ЦБ:  

— срок существования — срочно (временно) или бессрочно;  

— форма существования — документарная или бездокументарная;  

— национальная принадлежность — отечественная или иностранная;  

— тип актива, лежащего в основе ценной бумаги, или её исходная 
основа (товары, деньги, совокупные активы и др.);  

— порядок владения — на предъявителя или на конкретное лицо 

(юридическое, физическое);  

— форма выпуска — эмиссионная, т. е. выпускаемая отдельными 

сериями, внутри которых все ценные бумаги совершенно одинаковы по 

своим характеристикам или неэмиссионная (индивидуальная);  

— характер обращаемости — свободно обращается на рынке или 

есть ограничения; 

— уровень риска — высокий, низкий и т. п.;  

— наличие дохода — выплачивается по ценной бумаге какой-то до-

ход или нет;  

— форма вложения средств — инвестирующая деньги в долг или 

для приобретения прав собственности.  

В Российской Федерации согласно ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам 

относятся: государственная облигация; облигация; вексель; чек; депозит-

ный и сберегательный сертификаты; банковская сберегательная книжка на 

предъявителя; коносамент, акция; приватизационные ценные бумаги; 

и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установ-

ленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. 

 

Основные виды ценных бумаг в Российской Федерации 

 

Государственные ценные бумаги — это ценные бумаги, выпускае-

мые от имени правительства и государственных учереждений Централь-

ного правительства Министерством финансов. Их обеспечением являются 

средства государственного бюджета. К ним относятся: 

А. Государственные краткосрочные обязательства (ГКО): 

Б. Облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ): 

В. Облигации федеральных займов (ОФЗ): 

Г. Облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ): 

Облигация — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 

держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный срок 

ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой 

стоимости или иного имущественного эквивалента. 

Вексель — это письменное долговое обязательство, дающее его вла-

дельцу (векселедержателю) безусловное право требовать по наступлении 
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срока с лица, выдавшего или акцептовавшего обязательство, уплаты ого-

воренной денежной суммы. Векселя бывают: простые и переводные.  

Простой вексель (соло-вексель) долговое обязательство установлен-

ной формы, выражающее обязательство векселедателя уплатить опреде-

лённую денежную сумму в определённом месте. Простой вексель выпи-

сывается заёмщиком.  

Переводный вексель (тратта) представляет собой письменный при-

каз векселедателя (трассанта) трассату (плательщику) об уплате послед-

ним определённой денежной суммы третьему лицу.  

Чек — это документированное вложение хранящихся в банке де-

нежных средств чекодателя в активы и (или) денежные операции чеко-

держателя. Чек содержит письменное требование чекодателя плательщику 

уплатить чекодержателю указанную в ней сумму. Чекодателем является 

лицо, выдавшее чек, чекодержателем — лицо, на имя которого выписан 

чек, а плательщиком — банк или кредитное учреждение, в котором 

у чекодателя открыт счёт.  

Депозитные и сберегательные сертификаты представляют собой 

письменное свидетельство банка-эмитента о вкладе денежных средств, 

удостоверяющее право вкладчика (бенефициара) или правопреемника на 

получение по истечении установленного срока суммы депозита (вклада) 

и процентов по нему. Эмитентами депозитных и сберегательных сертифи-

катов могут выступать только банки. Депозитные сертификаты предна-

значены исключительно для юридических лиц, а сберегательные — для 

физических. Сертификаты должны быть срочными. Сроки обращения сер-

тификатов: депозитных (со дня выдачи сертификата до дня, когда владе-

лец сертификата получает право востребования вклада) — один год, сбе-

регательных — три года.  

Коносамент — ценная бумага, выписываемая перевозчиком морско-

го груза либо его полномочным представителем собственнику груза или 

его представителю. 

Акция — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее вла-

дельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества 

в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на 

часть имущества, остающегося после его ликвидации. 

По форме присвоения дохода различают: обыкновенные акции 

и привилегированные акции.  

Обыкновенная акция даёт право держателю в уставном фонде обще-

ства, на участие и управлении обществом путём голосования при принятии 

решений общим собрании акционеров, на получение доли прибыли от дея-

тельности общества после выплаты держателям привилегированных акций.  
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В отличие от обыкновенных акций дивиденд по привилегированным 

обычно устанавливается по фиксированной ставке. Дивиденды по приви-

легированным акциям, как правило, выплачиваются до выплаты дивиден-

дов по обыкновенным акциям. Держатели привилегированных акций 

имеют преимущественное право на определённую долю активов общества 

при его ликвидации и, как правило, не имеют преимущественных прав на 

покупку акций нового выпуска и права голоса. Эти акции дают право го-

лоса только в том случае, если дивиденды на них не объявились опреде-

лённое число раз.  

Принципиальное отличие облигации от акции заключается в том, 

что владельцы облигаций являются не совладельцами акционерного об-

щества, а его кредиторами. Это обстоятельство снижает рискованность 

этого рода инвестиций, так как держатель облигации имеет право перво-

очерёдности в получении доходов или возвращении своих основных 

средств в случае уменьшения прибыли предприятия, её нехватки для удо-

влетворения всех законных требований и кредиторов, и акционеров-

совладельцев, а также в случае банкротства. Текущая цена облигации 

представляет собой стоимость ожидаемого денежного потока, приведён-

ного к текущему моменту времени. Денежный поток состоит  из двух эле-

ментов: процентных выплат по купону и номинала облигации, выплачива-

емого при её погашении.  

Банковская сберегательная книжка на предъявителя является од-

ним из способов удостоверения прав вкладчика — гражданина по догово-

ру банковского вклада. 

Приватизационные ценные бумаги служат для осуществления процес-

са приватизации государственной собственности среди граждан страны. 

Двойное складское свидетельство и простое складское свидетель-

ство являются ценными бумагами, служат способом удостоверения прав 

лица, сдавшего на хранение товар хранителю на товарном складе, 

и предусматривающие права владельца на получение сданных на хране-

ние вещей в полной сохранности. 

Опцион эмитента — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая пра-

ва ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступ-

лении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эми-

тента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента. 

Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостове-

ряющей право инвестора по предъявлении им требования о выкупе инве-

стиционного пая на получение денежных средств в размере, определяе-

мом исходя из стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 

дату выкупа. 
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Закладная — является именной ценной бумагой, удостоверяющей 

право на получение исполнения по денежному обязательству, обеспечен-

ному ипотекой имущества, и право залога на указанное в договоре об ипо-

теке имущество. 

Ипотечные ценные бумаги: 

а) облигации с ипотечным покрытием — облигации, исполнение 

обязательств по которым обеспечивается залогом ипотечного покрытия; 

б) ипотечный сертификат участия — именная ценная бумага, удо-

стоверяющая долю ее владельца в праве общей собственности на ипотеч-

ное покрытие, право требовать от выдавшего ее лица надлежащего дове-

рительного управления ипотечным покрытием, право на получение де-

нежных средств, полученных во исполнение обязательств, требования по 

которым составляют ипотечное покрытие, а также иные права, преду-

смотренные федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». 

Согласно ГК РФ к ценным бумагам могут быть отнесены другие до-

кументы, отнесенные законодательно к ценным бумагам. 

Государство осуществляет регулирование рынка ценных бумаг по 

трем основным направлениям:  

1. Выработка определённых правил, регулирующих эмиссию и об-

ращение ценных бумаг, деятельность профессиональных участников рын-

ка ценных бумаг, а также контроль за соблюдением действующих в стране 

соответствующих нормативных актов;  

2. Выдача лицензий органами государственной власти на право за-

ниматься каким-либо видом деятельности на рынке ценных бумаг;  

3. Налогообложение доходов от операций с ценными бумагами. Пла-

тельщиками налога на доходы от операций с ценными бумагами являются 

все отечественные и иностранные юридические и физические лица, со-

вершающие сделки купли-продажи ценных бумаг, в результате которых 

они получают дополнительные доходы. Объектом налогообложения яв-

ляются регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг и операции, 

направленные на возникновение имущественных прав в отношении этих 

ценных бумаг, зафиксированные в цене договора. Желая привлечь ресур-

сы на рынок ценных бумаг, государство устанавливает льготный режим 

налогообложения участников рынка. И наоборот, в целях избегания чрез-

мерного «перегрева» рынка ценных бумаг и разрастания чисто спекуля-

тивных операций, отвлекающих финансовые ресурсы из реального секто-

ра экономики, государство увеличивает налоговые ставки на операции 

с ценными бумагами.  

Помимо государственного регулирования, координация действий 

профессиональных участников рынка ценных бумаг может осуществлять-

ся и саморегулируемыми организациями. В России такой организацией 
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признаётся добровольное объединение профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, действующих в соответствии с федеральным зако-

ном на принципах некоммерческой организации с целью регулирования 

определённых аспектов рынка на основе государственных гарантий под-

держки, выражающихся в присвоении им государственного статуса само-

регулируемой организации.  

 

Фондовая биржа и ее функции 

 

Фондовая биржа — место, где происходит купля-продажа ценных 

бумаг, хотя может осуществляться и первичное распределение. 

Функциями биржи являются: 

— осуществление операций с ценными бумагами; 
— предоставление эмитентам ценных бумаг дополнительных фи-

нансовых ресурсов; 

— предоставление возможности сберегателям использовать накоп-
ленные денежные средства с максимальным эффектом; 

— осуществление перераспределения финансовых ресурсов позво-
ляющее изменить структуру и пропорции общественного производства. 

Классификация бирж. 

По виду обращающихся активов различают биржи, торгующие: 

— государственными; 

— корпоративными; 

— производными ценными бумагами. 

По форме проведения торгов можно выделить: 

— голосовые; 

— электронные биржевые системы. 

По значимости биржи могут быть: 

— международными; 

— национальными; 

— региональными. 

Можно выделить два основных способа проведения биржевых торгов:  

Первый способ — аукционная торговля ценными бумагами. Разли-

чают два основных способа организации аукционной торговли ценными 

бумагами: двойной и простой аукцион. Простой аукцион представляет со-

бой организацию торговли ценными бумагами, при которой продавцы 

и покупатели проводят эпизодические сделки напрямую между собой. Он 

характеризуется нерегулярностью проведения операций и отсутствием 

развитой сети посредников при осуществлении торговли. Двойной аукци-

он может существовать только при наличии на рынке большого количе-

ства ценных бумаг, обладающих высокой степенью ликвидности, значи-
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тельного числа участников фондового рынка, заинтересованных в прове-

дении операций по данным ценным бумагам, а также при существовании 

хорошо организованной инфраструктуры фондового рынка. В странах 

с развитым фондовым рынком биржевая и внебиржевая торговля ценными 

бумагами идет в форме двойного аукциона.  

Второй способ — торговля по заказам. Суть этого метода заключа-

ется в том, что брокеры оставляют маклерам письменные заявки на по-

купку и продажу с указанием цены и количества ценных бумаг. Все зака-

зы с указанием времени поступления заказа заносятся в маклерскую кни-

гу. В определённый момент времени приём заказов прекращается, после 

чего маклер сопоставляет все принятые заказы на покупку и продажу 

и производит оформление сделок.  

Следует отметить, что на фондовый рынок оказывают существенное 

воздействие различные факторы:  

— экономические (динамика валового национального продукта, де-

фицит торгового и платежного балансов, индексы инфляции, показатели 

безработицы и занятости и другие);  

— политические (внутреннее государственное регулирование; 

международные экономические отношения; регулирующее законода-

тельство и т. п.); 

— организационные (кадровые изменения в корпорациях) и другие, 

приводящие к колебаниям на рынке ценных бумаг.  

В условиях рыночной экономики у одних субъектов хозяйства по-

стоянно образуются финансовые ресурсы и, в то же время, у других воз-

никает потребность в дополнительном финансировании. Все участники 

рыночных отношений — государство, хозяйствующие субъекты и населе-

ние, как правило, выступают одновременно и как потребители капитала 

и как инвесторы. Их взаимодействие во многом обеспечивается посред-

ством рынка ценных бумаг. 

10.3. Понятие, сущность, формы кредита 

Кредит (от лат. credit — «он верит») — это ссуда, представляющая 

собой совокупность денежных средств на возвратной основе, передавае-

мая во временное пользование за плату в виде процента. 

В экономической теории ссудный капитал традиционно рассматри-

вается как совокупность денежных средств, на возвратной основе переда-

ваемых во временное пользование за плату в виде процента. 

Источниками формирования ссудного капитала выступают временно 

свободные денежные средства государства, юридических и физических лиц, 

на добровольной основе передаваемые финансовым посредникам для после-
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дующей капитализации и извлечения прибыли, а также средства, временно 

высвобождающиеся в процессе кругооборота промышленного и торгового 

капиталов. Указанные средства аккумулируются на расчетных счетах. 

Кредитные отношения в экономике функционируют в соответствии 

с основными принципами, которые наряду с функциями кредита опреде-

ляют сущность кредитных отношений. 

 

Основные принципы кредита 

 

Возвратность кредита — означает необходимость возврата средств 

кредитору после завершения их использования заемщиком. 

Срочность кредита — предполагает, что взятая ссуда должна быть 

возвращена кредитору в установленный срок, определенный кредитным 

договором или заменяющем его документе.  

Платность кредита — выражает необходимость оплаты заемщиком 

права на использование кредитных ресурсов. 

Платность кредита выступает в форме ссудного процента. Это цена 

ссуженной стоимости, передаваемой заемщику во временное пользование 

с целью ее производительного использования. 

Ставка ссудного процента определяется как отношение суммы годо-

вого дохода, полученного на ссудный капитал, к сумме кредита. 

Р

D
i   , 

где i — ставка ссудного процента (цена кредитных ресурсов); D — сумма 

годового дохода, полученного на ссудный капитал; P — сумма предостав-

ленного кредита. 

Цена кредита отражает общее соотношение спроса и предложения на 

рынке ссудных капиталов и зависит от цикличности развития экономики, 

темпов инфляции, динамики денежных накоплений физических и юриди-

ческих лиц, динамики производства и обращения, определяющей потреб-

ность в кредитных ресурсах и др. 

Обеспеченность кредита — представляет собой необходимую за-

щиту имущественных интересов кредитора от возможного нарушения за-

емщиком принятых в договоре обязательств. 

Целевой характер кредита — выражает необходимость целевого 

использования средств кредитора. 

Дифференциальный характер кредита — определяет дифференци-

альный подход со стороны кредитных организаций к различным группам 

потенциальных заемщиков. 
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Функции кредита 

 

Место и роль кредита в экономической системе общества определя-

ются прежде всего выполняемыми им функциями. 

Перераспределительная функция. Кредит, способствует переливу 

свободных финансовых ресурсов из одних сфер хозяйственной деятельно-

сти в другие, обеспечивая более высокую прибыль, удовлетворение по-

требностей в дополнительных финансовых ресурсах.  

Экономия издержек обращения. Ссуды на восполнение временно-

го недостатка собственных оборотных средств, используются практиче-

ски всеми категориями заемщиков и обеспечивают существенное уско-

рение оборачиваемости капитала, а следовательно, и экономию общих 

издержек обращения. 

Ускорение концентрации и централизации капитала. Заемные сред-

ства позволяют существенно расширить масштаб производства (или иной 

хозяйственной операции) и, таким образом, обеспечить дополнительную 

массу прибыли. Данная функция позволяет существенно ускорить процесс 

обеспечения финансовыми ресурсами различных сфер деятельности. 

Ускорение научно-технического прогресса. Нормальное функциони-

рование большинства научных центров (за исключением находящихся на 

бюджетном финансировании) немыслимо без использования кредитных 

ресурсов. Столь же необходим кредит и для осуществления инновацион-

ных процессов  в форме непосредственного внедрения в производство 

научных разработок и технологий, затраты на которые первоначально фи-

нансируются предприятиями, в том числе и за счет целевых средне- и дол-

госрочных ссуд банка. 

В зависимости от того, какая предоставляется ссуда при кредитной 

сделке, выделяют формы кредита. 

Коммерческий кредит — предоставляемый одним предприятием 

другому в виде продажи товаров с отсрочкой платежа. Цель — ускорить 

реализацию товаров. Объектом коммерческого кредита является товарный 

капитал, инструментом выступает вексель. Вексель (простой) — обяза-

тельство, выдаваемое заемщиком на имя кредитора, содержащее в себе 

указание места и времени выдачи долгового обязательства, суммы по-

следнего, места и времени платежа. Вексель (переводной) — тратта — 

письменный приказ одного лица (кредитора), другому (заемщику) об 

уплате определенной суммы третьему лицу или предъявителю. В разви-

тых странах коммерческий кредит составляет 20–30 % кредитных сделок.  
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Банковский кредит — предоставляется в виде денежных ссуд коммер-

ческими банками и другими финансовыми учреждениями: финансовыми 

компаниями, банками взаимного кредита, сберегательными кассами и др.  

Банковский кредит классифицируется по ряду признаков: 

По срокам погашения кредита: краткосрочный кредит (до 6 меся-

цев), среднесрочный (6–12 месяцев) и долгосрочный (более 1 года). Также 

существует вид кредита особой срочности − онкольный (от англ. money on 

call — ссуда до востребования), который погашается по первому требова-

нию. Он выдается банками брокерам, дилерам и клиентам для сверхкрат-

косрочных нужд и используется, как правило, при биржевых спекуляциях. 

По способу погашения: ссуды погашаемые заемщиком единовре-

менным платежом и ссуды, погашаемые в рассрочку в течение действия 

кредитного договора. 

По обеспеченности:  

а) доверительные ссуды, единственной формой обеспечения которых 

является кредитный договор; 

б) обеспеченные ссуды, которые защищены имуществом заемщика. 

При нарушении заемщиком своих обязательств имущество переходит 

в собственность кредитора; 

в) ссуды под финансовые гарантии третьих лиц, выражением кото-

рых служит юридическое оформление обязательств со стороны гаранта 

возместить фактически понесенный кредитором ущерб при нарушении за-

емщиком кредитного договора. В роли гаранта могут выступать юридиче-

ские лица, государственные органы власти любого уровня. 

Потребительский кредит предоставляется населению для получе-

ния предметов личного потребления.  

При потребительском кредите заемщиками являются физические лица, 

кредитором вправе выступать как кредитное учреждение, так и предприятие. 

Потребительский кредит может предоставляться как в денежной, так и в то-

варной форме: товары приобретаются в кредит или в рассрочку в розничной 

торговле; денежную ссуду получают в банке с использованием средств в по-

требительских целях. Потребительский кредит может быть оформлен в виде 

кредит с разовым погашением и с рассрочкой платежа. 

Ипотечный кредит. Это кредит, обеспеченный залогом недвижимо-

го имущества. Кредитор в случае невыполнения должником своего обяза-

тельства приобретает право на получение удовлетворения за счет реализа-

ции данного имущества.  

Государственный кредит. Заемщиком (кредитором) выступают гос-

ударство или местные органы власти, а кредит приобретает вид государ-

ственного займа, реализуемого через кредитно-финансовые институты, 
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прежде всего через центральный банк. Основной признак этой формы 

кредита — непременное участие государства. 

Международный кредит. Рассматривается как совокупность кре-

дитных отношений, функционирующих на международном уровне, непо-

средственными участниками которых могут выступать международные 

финансово-кредитные институты (МВФ и др.), правительства государств, 

отдельные юридические лица. 

10.4. Кредитно-банковская система: функции, структура 

Денежно-кредитная система управляет развитием денежных рын-

ков, формирует капитал и организует его перелив из одних секторов 

экономики в другие, создает и определяет инвестиционный климат 

и влияет на инвестиционную активность, задает правила игры в денеж-

но-кредитном обращении.  

Кредитная система — совокупность кредитных отношений и ин-

ститутов, организующих эти отношения. Основой кредитной системы ис-

торически являются банки. Кредитная система Российской Федерации 

включает в себя Центральный банк, кредитные организации и небанков-

ские кредитные организация. 

Финансово-кредитные институты на уровне страны подразделяются 

на центральные банки, кредитные организации (коммерческие банки 

и специализированные финансово-кредитные институты). Центральные 

банки — это банки, осуществляющие выпуск банкнот и являющиеся цен-

трами кредитной системы. Кредитные организации — юридическое лицо, 

имеющее право осуществлять банковские операции на основании специаль-

ного разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации для 

извлечения прибыли как основной цели своей деятельности. Кредитная ор-

ганизация образуется на основе любой формы собственности как хозяй-

ственное общество. Это могут быть собой частные и государственные бан-

ки, осуществляющие универсальные операции по кредитованию промыш-

ленных, торговых и других предприятий, главным образом за счет тех де-

нежных капиталов, которые они получают в виде вкладов. Специализиро-

ванные кредитные организации включают банковские и небанковские орга-

низации, специализирующиеся на определенных видах кредитования. 

Выделяют следующие виды банков по различным основаниям: 

По функциональному назначению банки подразделяются: 

— на эмиссионные (выпуск денег в обращение); 

— коммерческие (кредитование промышленных, торговых и других 

предприятий главным образом за счет денежных капиталов, получаемых 

в виде вкладов); 
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— инвестиционные (финансирование вложений в производство на 
длительный срок); 

— ипотечные (предоставление долгосрочных денежных займов под 

залог недвижимости − земли и строений);  

— депозитные (обслуживание клиентов по вкладам (депозитам) 
и ссудам (кредитам); 

— специализированные (например, торговые банки). 

По форме собственности: 

— государственные;  

— акционерные; 

— кооперативные;  

— частные; 
— смешанные банки. 

По правовой форме организации: 

— акционерные; 

— паевые. 
По характеру выполняемых операций: 

— универсальные (могут выполнять весь набор банковских услуг, 

обслуживать клиентов независимо от направленности их деятельности, 

как физических, так и юридических лиц); 

— специализированные (внешнеэкономические операции, ипотеч-

ные банки и др. — специализируются на определенных видах операций). 

По обслуживаемым отраслям: 

— многоотраслевые; 

— одноотраслевые, обслуживающие преимущественно одну из от-

раслей или подотраслей (авиационную, автомобильную, нефтехимиче-

скую промышленность, сельское хозяйство). 

По числу филиалов: 

— бесфилиальные; 

— многофилиальные. 

По сфере обслуживания: 

— региональные; 

— межрегиональные; 

— национальные; 

— международные. 
По масштабам деятельности: 

— малые; 

— средние; 
— крупные банки; 

— банковские консорциумы; 
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— межбанковские объединения. 
В России, как и в большинстве других стран мира, действует двух-

уровневая кредитная система: первый уровень — Центральный банк, вто-

рой — кредитные организации небанковские кредитные организации. 

Центральный банк (ЦБ РФ, Банк России) — главное звено банков-

ской системы, обеспечивающее равновесие денежного рынка, посредник 

правительства в его заемных и кредитных операциях. Центральный банк 

играет ключевую роль в управлении денежной массой, валютным курсом 

и хранением валютных резервов страны. ЦБ РФ в соответствии с Консти-

туцией России подотчетен Государственной Думе, возглавляется предсе-

дателем Банка, имеет свой устав, утверждаемый Государственной Думой. 

Управление осуществляется на коллективной основе советом директоров 

Банка. ЦБ имеет большое количество своих отделений по всей стране. Он 

занимает особое положение среди всех юридических лиц, занятых управле-

нием или хозяйственной деятельностью.  С одной стороны, это орган госу-

дарственного управления; с другой — коммерческое предприятие, торгую-

щее деньгами, хотя получение прибыли не служит целью деятельности. 

Основными целями деятельности Банка России являются: 

— защита и обеспечение устойчивости рубля; 

— развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

— обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 

платежной системы. 

ЦБ РФ выполняет следующие функции: 

1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации раз-

рабатывает и проводит политику развития и обеспечения стабильности 

функционирования финансового рынка Российской Федерации; 

2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует 

наличное денежное обращение; утверждает графическое обозначение 

рубля в виде знака; 

3) является кредитором последней инстанции для кредитных органи-

заций, организует систему их рефинансирования; 

4) устанавливает правила осуществления расчетов в Российской 

Федерации; осуществляет надзор и наблюдение в национальной пла-

тежной системе;  

5) устанавливает правила проведения банковских операций; 

6) осуществляет эффективное управление золотовалютными резер-

вами Банка России; 

7) принимает решение о государственной регистрации кредитных 

организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществле-

ние банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их; 
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8) принимает решения о государственной регистрации негосудар-

ственных пенсионных фондов; 

9) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций 

и банковских групп; осуществляет регулирование, контроль и надзор за 

деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии 

с федеральными законами; осуществляет регулирование, контроль 

и надзор в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке 

в соответствии с федеральными законами; 

10) осуществляет регистрацию выпусков эмиссионных ценных бу-

маг и проспектов ценных бумаг, регистрацию отчетов об итогах выпус-

ков эмиссионных ценных бумаг; осуществляет контроль и надзор за со-

блюдением эмитентами требований законодательства Российской Феде-

рации об акционерных обществах и ценных бумагах; осуществляет ре-

гулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений 

в акционерных обществах; 

11) осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства 

Российской Федерации все виды банковских операций и иных сделок, не-

обходимых для выполнения функций Банка России; 

12) организует и осуществляет валютное регулирование и валютный 

контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

13) определяет порядок осуществления расчетов с международными 

организациями, иностранными государствами, а также с юридическими 

и физическими лицами; 

14) утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского учета для Бан-

ка России, кредитных организаций, некредитных финансовых организа-

ций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, план 

счетов бухгалтерского учета для Банка России и порядок его применения, 

планы счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций, некре-

дитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных 

рейтинговых агентств и порядок их применения; 

15) устанавливает и публикует официальные курсы иностранных ва-

лют по отношению к рублю; 

16) принимает участие в разработке прогноза платежного баланса 

Российской Федерации; принимает участие в разработке методологии со-

ставления финансового счета Российской Федерации в системе нацио-

нальных счетов и организует составление финансового счета Российской 

Федерации; организует составление платежного баланса Российской Фе-

дерации, международной инвестиционной позиции Российской Федера-

ции, статистики внешней торговли Российской Федерации услугами, 

внешнего долга Российской Федерации, международных резервов Россий-
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ской Федерации, прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых 

инвестиций из Российской Федерации за рубеж; для составления платеж-

ного баланса Российской Федерации, международной инвестиционной по-

зиции Российской Федерации, статистики внешней торговли Российской 

Федерации услугами, внешнего долга Российской Федерации, междуна-

родных резервов Российской Федерации, прямых инвестиций в Россий-

скую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за ру-

беж самостоятельно формирует и утверждает статистическую методоло-

гию, перечень респондентов, формы федерального статистического 

наблюдения и порядок составления и предоставления респондентами пер-

вичных статистических данных по этим формам; 

17) проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Рос-

сийской Федерации, публикует соответствующие материалы и статисти-

ческие данные; 

18) осуществляет выплаты Банка России по вкладам физических лиц 

в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательно-

го страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, 

в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральным законом; 

19) является депозитарием средств Международного валютного 

фонда в валюте Российской Федерации, осуществляет операции и сделки, 

предусмотренные статьями Соглашения Международного валютного 

фонда и договорами с Международным валютным фондом; осуществляет 

контроль за соблюдением требований законодательства Российской Феде-

рации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком; осуществляет защиту прав 

и законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых рынках, 

страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признавае-

мых таковыми в соответствии со страховым законодательством, а также 

застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вклад-

чиков и участников негосударственного пенсионного фонда по негосудар-

ственному пенсионному обеспечению; организовывает оказание услуг по 

передаче электронных сообщений по финансовым операциям (финансо-

вые сообщения);  

20) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации ре-

ализует мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности 

населения и субъектов малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации; 

21) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разрабатывает и проводит политику по обеспечению доступности финан-
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совых услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации; 

22) осуществляет оценку степени (уровня) риска совершения подо-

зрительных операций кредитными организациями, клиентами кредитных 

организаций — юридическими лицами (за исключением кредитных орга-

низаций, государственных органов и органов местного самоуправления) 

(индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 

23) осуществляет иные функции в соответствии с федеральными 

законами. 

В двухуровневой кредитной системе России вторым звеном (помимо 

коммерческих банков) в последние годы все активнее выступают неком-

мерческие банки и небанковские кредитные организации. К некоммерче-

ским банкам в России, как и в международной практике, относятся инве-

стиционные банки, сберегательные банки, ссудно-сберегательные ассоци-

ации и кредитные союзы, ипотечные банки, земельные банки, торговые 

банки и т. д. Небанковская кредитная организация — это кредитная орга-

низация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции 

(инвестиционные страховые компании, пенсионные и др. фонды). Допу-

стимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных ор-

ганизаций устанавливаются ЦБ РФ.  

Для любого подлинно суверенного государства вопросы управления 

финансово-кредитной системой, разработка и проведение в жизнь единой 

денежно-кредитной политики, защита, обеспечение устойчивой националь-

ной валюты и национальной банковской системы, вопросы финансовой дея-

тельности имеют стратегическое значение и всегда актуальны, составляя 

часть содержания понятия «экономическая безопасность государства». 

10.5. Общая характеристика страхования 

Страхование — отношения по защите интересов физических 

и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований при наступлении определенных 

страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщи-

ками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за 

счет иных средств страховщиков. 

Страховая деятельность (страховое дело) — сфера деятельности 

страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхова-

нию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию 

услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием  
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Цель — обеспечение защиты имущественных интересов физических 

и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований при наступлении страховых случаев. 

Задачи: 

— проведение единой государственной политики в сфере страхования; 
— установление принципов страхования и формирование механиз-

мов страхования, обеспечивающих экономическую безопасность граждан 

и хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации. 

Функции: 

1. Рисковая (компенсационная) функция. В рамках действия риско-

вой функции происходит перераспределение денежной формы стоимости 

среди участников страхования в связи с последствиями случайных стра-

ховых событий.  

2. Предупредительная функция.  Функция связана с использованием 

части средств страхового фонда на уменьшение степени и последствий 

страхового риска.  

3. Сберегательная функция.  Сбережение денежных сумм с помощью 

страхования на дожитие связано с потребностью в страховой защите до-

стигнутого семейного достатка.  

Виды страхования:  

— имущественное — в качестве объектов выступают материальные 

ценности (транспортные средства, грузы и т. д.);  

— социальное — в качестве объектов выступают уровень доходов 

гражданина 

— личное — в качестве объектов выступают жизнь, здоровье и тру-

доспособность; 

— страхование ответственности — в качестве объектов выступает 

обязанность страхователей выполнять договорные условия или возмещать 

ущерб, нанесенный третьим лицам; 

— страхование предпринимательских рисков — в качестве объектов 

выступают риск неполучения прибыли или образования убытка.  

 

Формы страхования 

 

Добровольное страхование. Осуществляется на основании договора 

страхования и правил страхования, определяющих общие условия и поря-

док его осуществления в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации и настоящим Законом. Содержат положения о субъектах 

и объектах страхования, о страховых случаях и рисках, о порядке опреде-

ления страховой суммы, страхового тарифа, страховой премии (страховых 
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взносов), о порядке заключения, исполнения и прекращения договоров 

страхования, о правах и об обязанностях сторон, об определении размера 

убытков или ущерба, о порядке определения страховой выплаты, о случа-

ях отказа в страховой выплате и иные положения. 

Обязательное страхование распространяется на приоритетные объ-

екты страховой защиты. Осуществляется за счет средств:  

— самих страхователей (противопожарное страхование имущества; 

личное страхование пассажиров; страхование своей деятельности; страхо-

вание ответственности, если организации используют особо опасные ме-

ханизмы или объекты; страхование владельцев транспортных средств);  

— за счет третьих лиц (страхование доноров, охранников, работаю-

щих по найму, космонавтов, коммерческое страхование временно выво-

зимых культурных ценностей); 

— за счет средств бюджета (имущественное и личное страхование 

госслужащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, в связи с осу-

ществлением ими служебной деятельности; экологическое страхование).  

По функциям, выполняемым на страховом рынке, продавцов страхо-

вых услуг можно разделить на следующие группы:  

1) страховщики, непосредственно заключающие договор страхова-

ния (в профессиональной терминологии «прямые поставщики»);  

2) перестраховщики (страховщики для страховщиков) — организа-

ции, принимающие на себя часть крупных рисков за соответствующее 

вознаграждение;  

3) различные объединения страховщиков, создаваемые с какой-либо 

конкретной целью (обмен информацией, разработка долгосрочных про-

грамм, координация условий страхования и др.);  

4) посредники между страховщиками и страхователями (а иногда 

и между страховщиками и перестраховщиками). Страховщики могут 

осуществлять страховую деятельность через страховых агентов и стра-

ховых брокеров.  

Объективная экономическая необходимость использования страхо-

вания  в целях страховой защиты общественного производства, предпри-

нимательства и благосостояния граждан обусловлена обособленностью 

хозяйствующих субъектов, возросшим уровнем финансовых рисков 

и имущественных интересов.  

10.6. Государственный бюджет:  

структура, формирование и использование 

Государственный бюджет — особое звено финансовой системы гос-

ударства, центральная часть всей финансовой системы, это план доходов 
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и расходов государства, с помощью которого государство осуществляет 

территориальное и межотраслевое распределение и перераспределение 

валового национального продукта. 

Ведущую роль играет общенациональный или федеральный бюджет, 

наряду с которым существуют областные и местные бюджеты. 

Наиболее распространенным сегодня является принцип фискального 

федерализма, используемый, в том числе, и при формировании финансо-

вой системы России. Его сущность — четкое разграничение функций 

между отдельными звеньями финансовой системы (правительство незави-

симо в целях, касающихся науки в целом; местные органы власти финан-

сируют развитие своих территорий). 

Доходная часть российского госбюджета (Федерального бюджета) 

складывается из налогов и неналоговых платежей, сборов и государствен-

ных займов. Расходная часть — куда направляются аккумулируемые 

средства. Как правило, это финансирование государственных программ; 

содержание государственных институтов; национальная безопасность; 

субсидии отдельным отраслям, штатам или регионам; расходы по управ-

лению и обслуживанию государственного долга и т. п. Количественно 

расходы доходы соотносятся, как: 

— расходы = доходам — бюджетное равновесие; 

— расходы <доходов — бюджетный профицит; 

— расходы> доходов < — бюджетный дефицит; 

Дефицит бюджета — это важнейший показатель состояния экономики, 

поэтому данной проблеме традиционно уделяется большое внимание. Де-

фицит бюджета — это та сумма, на которую в данном году расходы бюдже-

та превосходят его доходы. В теории различают активный и пассивный де-

фициты. Первый возникает в результате превышения бюджетных расходов, 

второй — в связи со снижением налоговых и прочих поступлений. 

Причинами бюджетного дефицита могут быть: 

— спад общественного производства; 

— рост предельных издержек общественного производства; 
— массовый выпуск «пустых» денег; 

— неоправданно «раздутые» социальные программы; 

— возросшие затраты на финансирование ВПК; 

— крупномасштабный оборот «теневого» капитала; 
— огромные непроизводительные расходы, приписки, хищения, по-

тери произведенной продукции и многое другое, пока не поддающееся 

общественному учету. 
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В экономических системах с фиксированным количеством денег в об-

ращении правительство располагает двумя способами покрытия дефицита 

бюджета — это государственные займы и ужесточение налогообложения. 

Бюджетный дефицит относится к отрицательным экономическим ка-

тегориям, типа инфляции, кризиса, безработицы, банкротства, которые 

являются неотъемлемыми элементами экономической системы. Более то-

го, без них экономическая система утрачивает способность к самодвиже-

нию и развитию. 

Государственный долг — это сумма накопленных за определенный 

период времени бюджетных дефицитов за вычетом имевшихся за это вре-

мя положительных сальдо бюджета. Бюджетный дефицит и государствен-

ный долг тесно связаны, так как, во-первых, государственный заем — 

важнейший источник покрытия бюджетного дефицита, во-вторых, опре-

делить, насколько опасен тот или иной размер дефицита бюджета, невоз-

можно без анализа величины государственного долга. С другой стороны, 

для оценки государственного долга необходимо исследование роста бюд-

жетного дефицита. 

Рост государственного долга влечет за собой реальные негативные 

экономические последствия. Во-первых, выплата процентов по государ-

ственному долгу увеличивает неравенство в доходах, поскольку значи-

тельная часть государственных обязательств сконцентрирована у наибо-

лее состоятельной части населения. Во-вторых, повышение ставок нало-

гов может подорвать действие экономических стимулов развития произ-

водства, снизить инвестиции в производство, а также усилить социальную 

напряженность. В-третьих, когда правительство берет заем на рынке ка-

питалов для рефинансирования долга или уплаты процентов по государ-

ственному долгу, это неизбежно влечет за собой сокращение частных ка-

питаловложений. 

10.7. Налоговая система и налоговая политика 

Налоги — это обязательные сборы, осуществляемые государством 

с физических и юридических лиц на основе соответствующего законо-

дательства.  

Налоговая система — это система общественных отношений по 

поводу установлением и взиманием налогов и сборов. Она является 

сильнейшим оружием в руках государства, мощным рычагом перерас-

пределения доходов, основным источником финансирования государ-

ственных расходов.  

Налоговая система включает в себя ряд элементов. Налогоплатель-

щик — лицо, которое по закону должно уплачивать налог. Носитель нало-
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га — тот, кто фактически несёт налоговое бремя. Ценовой механизм поз-

воляет лицу, формально вносящему налог в бюджет, перекладывать часть 

его на другое лицо. Объект налога — то, что облагается налогом. Налого-

облагаемая база — доход, по отношению к которому применяется нало-

говая ставка. Налоговая ставка — величина налога на единицу налогооб-

ложения. Различают: твёрдые ставки — сумма налога установлена в аб-

солютной сумме независимо от величины дохода; пропорциональные 

ставки — процентная ставка пропорциональна доходам; прогрессивные 

ставки — с ростом величины дохода процентная ставка налога увеличи-

вается; регрессивные ставки — ростом величины дохода процентная 

ставка налога снижается. Налоговый оклад — сумма налога, уплачиваемая 

его субъектом. Налоговый период — календарный год или иной период 

времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого 

определяется налоговая база. Порядок исчисления налога — общее прави-

ло (определяется Налоговым кодексом Российской Федерации), в соответ-

ствии с которым налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму 

налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой 

базы, налоговой ставки и налоговых льгот. Сроки уплаты налогов и сбо-

ров — календарная дата или период времени, исчисляемый годами, квар-

талами, месяцами, неделями и днями. Порядок уплаты налогов и сбо-

ров — разово вся суммы налога либо иной порядок, предусмотренный 

Налоговым кодексом Российской Федерации и другими актами законода-

тельства о налогах и сборах в установленные сроки.  

Основные функции налогов:  

1) содержание органов власти и управления;  

2) защита определённых отраслей;  

3) ограничение или фактический запрет на виды деятельности, вред-

ные или опасные с точки зрения государства;  

4) поощрение некоторых видов деятельности;  

5) регулирование уровня экономической активности.  

При выполнении налогами функции поощрения определённых видов 

деятельности большую роль играют налоговые льготы. Наиболее извест-

ные: ускоренная амортизация; скидки на истощение месторождений; ин-

вестиционный налоговый кредит.  

Различают налоги на доходы юридических и физических лиц. 

К налогам на товары относят: налог на добавленную стоимость (НДС), ак-

цизы, таможенные пошлины. Налогами на капитал являются следующие 

налоги: на наследство, на дарение, на имущество, на землю, на недвижи-

мость, на продажу ценных бумаг. 
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По форме поступления налоги делятся на прямые и косвенные. Пря-

мые налоги взимаются с каждого конкретного налогоплательщика соглас-

но законодательству. Косвенные налоги собираются с покупателей через 

надбавку к цене товара или услуги. По субъектам, взимающим налоги, 

различают федеральные, республиканские, местные налоги. 

Требования к налоговой системе: 

1. Все юридические и физические лица, получающие доходы, обяза-

ны делать налоговые отчисления на содержание государства, в котором 

они живут  и работают, под защитой которого находятся. 

2. Условия уплаты налогов должны быть точно определены (по сро-

кам, способам, порядку, суммам платежа). 

3. Время и способ взимания налогов должны быть удобны для нало-

гоплательщика. 

4. Порядок взимания налогов должен быть простым и дешёвым. Ис-

точники налоговых поступлений должны быть защищены от двойного 

(многократного) налогообложения. 

В идеале налоговая система должна учитывать как интересы физиче-

ских и юридических лиц, так и интересы государства, общества в целом. 

Интересы отдельных лиц (как физических, так и юридических) в отноше-

нии налогов вполне понятны — чем меньше, тем лучше (хотя многие из 

них потом будут рассчитывать на помощь государства, одним из источни-

ков которой являются налоги). Интересы общества в целом, как принято 

считать, состоят в том, чтобы собрать как можно большую сумму налогов, 

во-первых, для сдерживания инфляции, во-вторых, для смягчения спада.  

Взаимосвязь ставки налогообложения и дохода государственного 

бюджета иллюстрирует кривая А. Лаффера.  

 

 
Считается высшей ставкой налогообложения 50–70 %.  

Рост налоговых ставок оказывает негативное влияние на стимулы 

к труду, инвестированию, обновлению производства и принятию на себя 
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предпринимательских рисков. Какой-то объём производства (предложе-

ния) будет недополучен потому, что кто-то из-за высоких налогов отка-

жется от открытия собственного дела или от дополнительной работы. 

Стимулы к высокопроизводительному труду подрываются и многочис-

ленными трансфертными (перераспределительными) программами. Такие 

программы отвращают от работы как тех, кто по ним получает помощь, 

так и тех, кто такие выплаты не получает. В идеале налоговая система 

должна учитывать как интересы физических и юридических лиц, так и ин-

тересы государства, общества в целом. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какой принцип построения используется при формировании фи-

нансовой системы России, в чем его сущность? 

2. Что является условием функционирования первичного рынка 

ценных бумаг? 

3. Что понимается под ипотечной формой кредита? 

4. В какой форме идет биржевая и внебиржевая торговля ценными 

бумагами в странах с развитым фондовым рынком? 

5. При какой системе налогообложения сумма налога растет быст-
рее, чем доход налогоплательщика? 
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Глава 11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

Учебные вопросы 
 

1. Особенности социальной политики России. 
2. Роль социальной политики в обеспечении экономической без-

опасности личности. 
3. Уровень и качество жизни населения: сущность и показатели 

определяющие. 
4. Занятость и безработица как индикаторы экономической без-

опасности личности. 
 
Согласно Конституции Российской Федерации, «в Российской Феде-

рации охраняется труд и здоровье людей, устанавливается гарантирован-
ный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожи-
лых граждан, развивается система социальных служб, устанавливается 
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты 
населения» (ст. 7). 

11.1. Особенности социальной политики России 

Социальная политика — это система конкретных мер и мероприятий 
государства, направленных на повышение общественного благосостояния, 
улучшение качества и уровня жизни населения, рациональное использо-
вание трудового потенциала и на этой основе — повышение эффективно-
сти функционирования экономики страны. 

Суть социальной политики государства заключается в поддержании 
отношений, как между социальными группами населения, так и внутри 
них, обеспечении условий для повышения благосостояния, уровня жизни 
членов общества, создании социальных гарантий, в формировании эконо-
мических стимулов для участия в общественном производстве. Социаль-
ная политика государства, выступающая как составная часть мероприя-
тий, проводимых государством в целях регулирования условий обще-
ственного производства в целом, тесно увязана с общеэкономической си-
туацией в стране. 
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Главное назначение социальной политики — полное удовлетворение 
материальных, культурных и духовных потребностей, формирование все-
сторонне и гармонично развитых членов общества. Это и есть стратегиче-
ская и высшая цель развития любого цивилизованного государства. 

Направления социальной политики: 
1. Повышение качества жизни населения;  
2. Укрепление трудовой мотивации;  
3. Обеспечение занятости;  
4. Обеспечение благосостояния и социальной справедливости;  
5. Полная реализация личных свобод и прав граждан; 
6. Регулирование доходов;  
7. Смягчение социальной напряженности. 
Цели социальной политики различаются по срокам осуществления: 
— долгосрочные (перспективные) — обуславливаются поиском оп-

тимального сочетания социально-экономической стабильности с эконо-
мическим ростом (например: развитие демократии, обеспечение прав 
и свобод; активизация социальной роли государства; рост благосостояния 
граждан; формирование эффективной системы социальной защиты; ре-
формирование пенсионной системы; развитие социальной инфраструкту-
ры, воспитание и образование детей, молодежи);  

— краткосрочные (текущие) — формируются в зависимости от ис-
ходных позиций общества (например, погашение задолженности по зар-
плате и социальным выплатам, обеспечение прожиточного минимума, ад-
ресная помощь малоимущим). 

Основные задачи социальной политики государства: 
1. Гармонизация общественных отношений, согласование интересов 

и потребностей отдельных групп с долговременными интересами общества; 
2. Стабилизация общественно-политической системы; 
3. Создание условий для повышения материального благосостояния 

людей, стимулирование к участию в общественном производстве; 
4. Обеспечение защиты социально-экономических прав всех граж-

дан, поддержка малообеспеченных групп населения; 
5. Обеспечение рациональной занятости в обществе; 
6. Снижение уровня криминализации в обществе; 
7. Развитие отраслей социального комплекса; 
8. Обеспечение экологической безопасности страны. 
Уровни социальной политики: 
— микроуровень — социальная политика фирм, корпораций, орга-

низаций; 
— макроуровень — социальная политика страны и ее регионов;  
— интеруровень — межгосударственная социальная политика. 
В структуре социальной политики выделяются:  
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— политика в сфере доходов и личного потребления семей; 
— политика в сфере общественного благосостояния; 
— политика в сфере воспроизводства населения рабочей силы 

и занятости; 
— политика по поддержке «слабых групп» в обществе; 
— политика по развитию отраслей социальной инфраструктуры. 
Принципы формирования и функционирования социальной политики: 
— принцип социального равенства членов данного общества (перед 

законом, в области национальных отношений, вероисповедания и т. д.); 
— принцип социальной солидарности, понимаемый как общая 

поддержка;  
— принцип социальной справедливости, реализуется через систему 

общественных институтов, которая обеспечивает большинству членов 
общества распределение политических, юридических, экономических 
и других прав и материальных ценностей (например, соответствие прав 
и обязанностей, практического вклада и реального положения человека). 

Основными направлениями проведения социальной политики являются: 
1. Защита уровня жизни путем введения разных форм компенсации 

при повышении цен и проведение индексации; 
2. Обеспечение помощи самым бедным семьям; 
3. Выдача помощи на случай безработицы; 
4. Обеспечение политики социального страхования, установление 

минимальной заработной платы для работающих; 
5. Развитие образования, охрана здоровья, окружающей среды в ос-

новном за счет государства; 
6. Проведение активной политики, направленной повышение квали-

фикации работников. 
Социальная защита является составной частью социальной политики 

любого государства и представляет собой систему законодательных, эко-
номических и социальных гарантий, обеспечивающих условия для нор-
мальной жизнедеятельности и развития всех групп населения. 

Реализация социальной защиты осуществляется через следующие 
направления: 

— социальное обеспечение, которое возникло в 20-е годы ХХ в. 
И означало создание государственной системы материального обеспече-
ния и обслуживания пожилых и нетрудоспособных граждан, а также се-
мей с детьми за счет так называемых общественных фондов потребления. 
Позже к социальному обеспечению добавились пособия по временной не-
трудоспособности и родам, по уходу за ребенком в возрасте до года, по-
мощь семьям в содержании и воспитании детей (бесплатные или на льгот-
ных условиях ясли, детские сады, интернаты и пр.), содержание нетрудо-
способных в специальных организациях (домах престарелых и пр.), бес-
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платная или на льготных условиях протезная помощь, предоставление ин-
валидам средств передвижения, профессиональное обучение инвалидов, 
различные льготы семьям инвалидов; 

— социальные гарантии — предоставление социальных благ и услуг 
гражданам без учета трудового вклада и проверки нуждаемости на основе 
принципа распределения по потребностям имеющихся общественных ре-
сурсов этих благ. К социальным гарантиям относят гарантированное бес-
платное медицинское обслуживание; общедоступность и бесплатность об-
разования; минимальный размер оплаты труда; минимальный размер пен-
сии, стипендии; социальные пенсии (инвалидам с детства; детям-
инвалидам; инвалидам, не имеющим трудового стажа; детям, потерявшим 
одного или обоих родителей; пособия при рождении ребенка, на период 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет; ритуальное по-
собие на погребение и др. Разновидностью социальных гарантий являются 
социальные льготы, которые представляют собой систему общественных 
гарантий, предоставляемых отдельным группам населения (инвалидам, 
участникам войны, ветеранам труда и пр.); 

— социальное страхование — защита экономически активного насе-
ления от социальных рисков на основе коллективной солидарности при 
возмещении ущерба. Основными социальными рисками, связанными 
с потерей трудоспособности, работы и соответственно, дохода, являются: 
болезнь, старость, безработица, материнство, несчастный случай, произ-
водственная травма, профессиональное заболевание, смерть кормильца. 
Финансируется система социального страхования из специальных внебюд-
жетных фондов, формируемых за счет взносов работодателей и работников, 
а также субсидий государства. Существует две формы социального страхо-
вания: обязательное (при поддержке государством его фондов) и доброволь-
ное (при отсутствии государственной помощи). Поддержка граждан осу-
ществляется прежде всего путем денежных выплат (пенсий и пособий по 
болезни, старости, безработице, потере кормильца и пр.), а также при помо-
щи финансирования услуг организаций здравоохранения, профессионально-
го обучения и др., связанных с восстановлением трудоспособности; 

— социальная поддержка — помощь, которая предоставляется со-
циально уязвимым группам населения, не способным в силу тех или иных 
причин обеспечить себе доход. Помощь осуществляется как путем денеж-
ных, так и натуральных выплат (бесплатные обеды, одежда) и финансиру-
ется за счет общих налоговых поступлений. Для получения социальной 
помощи обычно необходима проверка на нуждаемость. Помощь предо-
ставляется тем людям, чьи доходы ниже минимальных жизненных стан-
дартов, и выступает важнейшим элементом политики борьбы с бедно-
стью, обеспечением минимального гарантированного дохода, как реали-
зация права на жизнь. Социальная поддержка не ограничивается только 
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материальной помощью. Она включает также меры в виде содействия 
и услуг, оказываемых отдельным лицам или группам населения социаль-
ными службами для преодоления жизненных трудностей, поддержания 
социального статуса, адаптации в обществе; 

— социальное обслуживание — деятельность социальных служб по 
социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, медицинских, пе-
дагогических, правовых услуг и материальной помощи, проведению соци-
альной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Формы социальной защиты населения: 
— государственные (система предоставления бесплатных медицин-

ских услуг; система государственных льгот; система обязательного меди-
цинского страхования; система государственного бесплатного образова-
ния; пенсионное обеспечение; система социального обслуживания 
и предоставления социальных услуг; система социальной поддержки от-
дельных групп населения); 

— негосударственные (система добровольного социального стра-
хования; благотворительная деятельность; частные системы здраво-
охранения и др). 

Формы предоставления социальной помощи:  
— денежная — выражается в оформлении и выдаче пособия (по без-

работице; по уходу за ребенком и т. п.); пенсии (трудовые, социальные 
и др.); предоставление субсидий (в связи с оплатой жилья) и т. д.; 

— натуральная — представляет собой предоставление бесплатных 
школьных завтраков или обедов; обеспечения одеждой и питанием дет-
ских домов и приютов и т. п. 

11.2. Роль социальной политики в обеспечении  
экономической безопасности личности 

Под экономической безопасностью принято понимать такое состоя-
ние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гаран-
тированная защита национальных интересов, социальная направленность 
политики, достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных 
условиях развития внутренних и внешних процессов. Субъектами эконо-
мической безопасности выступают органы законодательной, исполни-
тельной и судебной ветвей власти. 

В последние годы отмечается четкая социализация развития соци-
ально-экономических систем, что вместе с проблемами и ошибками 
в развитии и реформировании страны актуализировала задачу защиты 
жизненно важных интересов населения в социально-экономической 
сфере и обеспечение безопасности человека и его интересов. В этих 
условиях сохранение и распространение тенденций социального небла-
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гополучия населения, определяющих угрозы экономической безопасно-
сти могут не только ослабить тенденции экономического роста, но 
и направить вектор развития в сторону социальной напряженности, не-
устойчивости и неопределенности. 

Экономическая безопасность в социально-экономической сфере — 
это такое состояние экономической системы и функционирования госу-
дарственных и негосударственных институтов, которые создают достой-
ные условия жизни каждого члена общества, обеспечивают высокий уро-
вень медицинского обслуживания, возможность получения качественного 
образования, реализацию личностных предпочтений в профессиональной, 
интеллектуальной, семейных сферах, противодействие процессам крими-
нализации общественной жизни, защиту жизненно важных интересов 
каждого члена общества. 

Социализация экономического развития государства, обусловленная 
социальными потребностями каждого члена общества требует перестройки 
территориального управления, так как реализация потребностей индивида 
и общества есть прерогатива не только федерального центра, а в первую 
очередь, органов власти субъектов Федерации и местного самоуправления, 
но при тесном взаимодействии с органами федеральной власти. 

Обеспечение экономической безопасности за счет согласованного 
единства интересов Центра и субъектов РФ, создания благоприятных 
условий развития, устойчивых темпов экономического роста, повышение 
уровня и качества жизни, возможность реализации личностных предпо-
чтений и приоритетов не может быть решена без признания человека и его 
роли в обеспечении развития общества и страны в целом.  

Переход к системе управления через интересы людей предполагает 
децентрализацию всей системы государственного управления, возрастает 
роль региональных и местных органов власти. Именно в структуре регио-
нальных интересов доминируют интересы общества и личности. Органы 
региональной власти и местного самоуправления ближе к людям, лучше 
знают их повседневные проблемы и, соответственно, могут оперативнее 
реагировать на любые изменения в обстановке. 

Центральное место в обеспечении экономической безопасности 
в социально-экономической сфере занимает социальная политика госу-
дарства, программы социально-экономического развития, социальные ре-
гуляторы общественных отношений. 

 Социальная политика непосредственно затрагивает интересы лю-
дей, создает те или иные, лучшие или худшие возможности для удовле-
творения самых различных их потребностей. Если социальная политика 
в максимальной степени способствует удовлетворении этих потребностей, 
то это  выступает важным фактором обеспечения социальной стабильно-
сти в обществе, предотвращению социальной напряженности, устранения 
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причин, порождающих социальные конфликты и создающие условия для 
экономического роста, развития и процветания страны. 

Основные черты социальной политики:  
— создание необходимых условий (правовых, организационных, 

финансовых) в социальной сфере для более полного удовлетворения по-
требностей каждого члена общества; 

— создание необходимых условий, обеспечивающих удовлетворе-
ние потребностей, за счет собственных средств индивида; 

— создание условий и программ поддержки нетрудоспособного 
населения, введение дополнительных направлений социальной защиты 
нетрудоспособного населения; 

— привлечение негосударственных предприятий и организаций для 
проведения более эффективной социальной политики, создание опреде-
ленной заинтересованности и экономических льгот для данной группы 
предприятий и организаций; 

— проведение социальных мероприятий среди населения, в особен-
ности среди молодежи по повышению нравственности, пропаганде здоро-
вого образа жизни. 

Для более эффективной работы по обеспечению необходимого 
уровня и качества жизни в рамках субъектов Российской Федерации 
должны соблюдаться ряд принципов и условий.  

Во-первых, необходимо четко очертить объем услуг, которые оказы-
ваются населению в рамках социальных программ, при этом необходимо 
представлять и источники этого финансирования. 

Во-вторых, должен соблюдаться принцип самореализации, ориенти-
рующийся на развитие человека, его потребности в самореализации, творче-
ском поиске и степени удовлетворенности в занимаемом общественном по-
ложении. Должна существовать программа, предусматривающая возмож-
ность переквалификации, повышения профессионального и культурного 
уровня развития человека. При этом должен существовать дифференциро-
ванный подход к решению данной проблемы. Например, проблема мигран-
тов, их адаптация, разрешение конфликтов с местными жителями. 

В-третьих, адресность социальной поддержки. Она состоит в выяв-
лении наиболее уязвимых слоев населения и оказания им различных ви-
дов социальной помощи (денежной, вещевой, моральной). Цель адресно-
сти — оказание помощи не категориям граждан «вообще», а конкретным 
гражданам и их семьям. 

В-четвертых, повышение качества социальных территорий, которое 
состоит в создании благоприятных условий для проживания на всей терри-
тории региона, города. Это касается благоустройства улиц, дворов, парков, 
очистки водоемов, создания детских площадок и стадионов, а также элемен-
тов инфраструктуры: новых магазинов, среди которых должны быть и мага-
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зины для малообеспеченных групп населения, новые детские сады и школы 
искусств, а также повышение качества и культуры обслуживания.  

В-пятых, меры по повышению безопасности человека, которые 
предполагают тесное взаимодействие всех направлений власти и обще-
ственных организаций. Например, в Санкт-Петербурге существует инте-
ресный опыт по борьбе с уличной преступностью, который состоит в пат-
рулировании улиц гражданами города (со своими собаками) и представи-
телями правоохранительных органов (в лице участкового инспектора). 

В-шестых, правильная и четкая программа по работе с молодежью. 
Она должна включать меры по созданию необходимых условий занятости 
и трудоустройства молодежи, центров по получению не только высшего, 
но и технического образования, создание центров досуга. 

Для эффективной реализации представленных положений необхо-
дим принцип научно-методического сопровождения разработки и реали-
зации социальных программ. В процессе осуществления социальной про-
граммы должна существовать возможность и необходимость корректи-
ровки и внесения соответствующих изменений в соответствии условиями 
проведения программ. 

Процесс управления экономической безопасностью в социально-
экономической сфере отражает взаимосвязь следующих социально-
экономических составляющих: объективный и всесторонний мониторинг 
социально-экономической сферы, принятие управленческих решений и их 
реализация за счет применения организационно-экономических инстру-
ментов социальной защиты населения, взаимодействия всех субъектов, 
обеспечивающих экономическую безопасность и осуществление эффек-
тивного контроля за институциональными процессами управления эконо-
мической безопасности России. 

11.3. Уровень и качество жизни населения: сущность и показатели  

Экономическая безопасность личности определяется на основе ко-
личественной и качественной оценки жизни индивида. Первая оценка но-
сит больше объективный характер и выражается в показателях уровня 
жизни, а вторая оценка носит больше субъективный характер и выражает-
ся в показателях качества жизни. 

Уровень жизни (уровень благосостояния) — это степень удовлетво-
рения человеческих потребностей различными благами, потребляемые 
в единицу времени. Уровень жизни населения представляет собой слож-
ную, многогранную, динамично развивающуюся категорию, которая от-
ражает процесс удовлетворения и развития физических, духовных и соци-
альных потребностей, а также наличие условий и возможностей для реа-
лизации данных потребностей. 
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Уровень жизни оценивается на основе следующих составляющих: 
1. Доходы населения (номинальные и реально располагаемые): зара-

ботная плата, доходы от собственности (дивиденды, проценты, рента), со-
циальные выплаты (пенсии, стипендии, пособия).  

Уровень доходов и их распределение между населением  обуславли-
вают и поддерживают дифференциацию населения по уровню доходов, 
которая представляет собой характеристику уровня жизни населения и от-
ражает степень неравномерности распределения доходов в обществе, в ре-
зультате сложившихся социально-экономических условий и возможно-
стей и эффективности социальной политики государства. Неравномер-
ность распределения доходов отражает динамика трех показателей: кри-
вая Лоренца, коэффициент Джини (индекс концентрации доходов), коэф-
фициент фондов (децильный коэффициент). 

Часто для оценки уровня жизни рассматривается показатель уровня 
дохода на душу населения ВВП (ВНП). В России, установлены два офи-
циальных стандарта для оценки уровня материальной обеспеченности, 
а следовательно, и безопасности личности: бюджет прожиточного мини-
мума (БПМ) и минимальный потребительский бюджет (МПБ). По степени 
соотнесения уровня доходов населения с величиной данных бюджетов, 
можно судить об уровне экономической составляющей его безопасности. 
Если доходы населения ниже бюджета прожиточного минимума (БПМ) 
и минимального потребительского бюджета (МПБ), то это позволяет от-
нести индивида к категории «бедное население» и служит угрозой его 
безопасности. Для того чтобы обеспечить безопасное состояние индивида 
необходимо повысить уровень его доходов, а при определении пороговых 
значений показателей экономической безопасности личности необходимо 
учесть индивидуальные особенности населения России. Особое внимание 
должно быть уделено таким группам населения, как дети, пенсионеры 
и инвалиды. Это касается и применяемых критериев оценки и мер под-
держки, как активных, так и пассивных ее составляющих 

2. Расходы населения (потребительские расходы, накопления, расхо-
ды на покупку иностранной валюты, прочие расходы). 

В структуре потребления населения выделяются потребительские 
товары (продовольственные и непродовольственные товары) и разнооб-
разные услуги.  

Уровень и структура потребительских расходов населения, создавая 
спрос, влияют на уровень производства товаров и услуг, а также на уро-
вень их продаж, тем самым развивают экономику страны. Низкая актив-
ность потребительского спроса остается одной из значимых причин низ-
ких темпов прироста ВВП России.  

Динамика потребительских расходов оказывает прямое воздействие 
на показатели уровня бедности и уровня обеспеченности домашних хо-
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зяйств. По удельному весу отдельных потребительских расходов можно 
судить   об уровне удовлетворения потребительских потребностей, что 
в свою очередь оказывает влияние уровень расширенного воспроизвод-
ства индивида и экономическую составляющую его безопасности. 

Таким образом, несбалансированность в структуре потребительских 
расходов населения напрямую сказывается на степени удовлетворенности 
индивида. Высокие расходы на питание могут вызывать недостаточное 
количество средств на другие нужды: непродовольственные товары, здра-
воохранение, образование, отдых.  

Особое значение для оценки экономической безопасности личности 
занимают оценки по критерию бедности, которые включают в себя: оцен-
ка численности населения, отнесенного категории «бедных», расчет ко-
эффициентов глубины и остроты бедности. Данные оценки позволяют бо-
лее рационально  и эффективно разработать и применить меры и инстру-
менты по обеспечению безопасности личности, учитывая особенности от-
дельных групп населения. 

С 1990 года Организация Объединенных Наций ежегодно публикует 
отчет о своих исследованиях уровня жизни человека в разных уголках ми-
ра. В результате составляется рейтинг стран, места в котором присваива-
ются на основе суммы получаемых баллов. В оценке человеческого разви-
тия той или иной страны учитываются следующие факторы: продолжи-
тельность жизни, развитие системы здравоохранения и образования, соци-
альная защищенность, экология, уровень преступности, соблюдение прав 
человека и размер валового национального дохода на душу населения. 

Причиной низкого уровня доходов является низкая заработная плата, 
которая, в свою очередь, может быть следствием низкого качества труда, 
низкой квалификации работника или недостаточности образования. Тогда 
как причиной низкого качества жизни человека может быть низкое каче-
ство развития общества, характеризующееся низкой социальной поддерж-
кой населения. 

 Качество жизни — понятие, обозначающее оценку определенного 
набора условий и характеристик жизни человека (состояние здоровья, до-
ступность образования, продолжительность жизни, условия окружающей 
среды, питание, бытовой комфорт, социальное окружение, удовлетворён-
ность культурных и духовных потребностей, психологический комфорт 
и т. п.), основанное на личной оценке удовлетворённости этими условиями 
и характеристиками. Оценка качества жизни населения осуществляется на 
основе мониторинга общественного мнения, который проводится один раз 
в год по основным направлениям социально-экономической политики. 

Мониторинг общественного мнения, проводится по основным 
направлениям качества жизни.  
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Составляющие качества жизни: 
1. Качество общества: качество личности (здоровья, образования, 

нравственность); качество семьи (число лиц вступивших в брак и укреп-
ление института семьи, защита материнства и детства); качество населе-
ния в целом (уровень рождаемости и смертности). 

2. Качество трудовой жизни: качество труда (уровень квалификации 
работников, производительность труда, возможность карьерного роста); 
качество трудовой среды (соотношение физического и умственного труда, 
проявление творческой инициативы, соблюдение техники безопасности 
и охрана труда). 

3. Качество окружающей среды: природно-климатические условия 
проживания; экологическая напряженность (принятие необходимых про-
грамм по защите окружающей среды и соблюдение этих программ). 

4. Качество социальной инфраструктуры: качество потребительских 
товаров и услуг; качество жилища; качество здравоохранения; качество 
культуры и досуга; качество социальной защиты населения. 

5. Качество безопасности человека: криминальная обстановка (со-
стояние преступности, преодоление проявлений терроризма и проявлений 
межнациональной напряженности). 

В 1990 г. в рамках Программы развития ООН для оценки качества 
жизни населения был предложен индекс человеческого развития (ИЧР). 
Индекс представляет собой интегральный показатель, характеризующий 
долголетие, уровень образованности, уровень жизни. Расчет ИЧР основан 
на использовании следующих показателей. 

 (Иж+Ио+ВВПн) 
ИРЧП=3, 

где Иж — ожидаемая продолжительность жизни, Ио — уровень образова-
ния, ВВПн — ВВП на душу населения (в долларах, по паритету покупа-
тельной способности). 

Для оценки качества жизни может быть рассчитан индекс интеллекту-
ального потенциала, который отражает уровни образования и состояние 
науки в стране. При его расчете учитывается: уровень образования взросло-
го населения, удельный вес студентов в общей численности населения, доли 
расходов на образование в ВВП, удельный вес занятых в науке и научном 
обслуживании в общей численности занятых, удельный вес затрат на науку 
в ВВП. За период проведения рыночных реформ в России (1992–2000 гг.) 
индекс интеллектуального потенциала общества снизился с 0,71 до 0,47. 

Состояние данного индекса зависит не только от увеличения статьи 
в бюджете, но и от степени доступности образования, материального по-
ложения занятых в данных сферах. В России отмечается достаточно высо-
кий уровень образования в мире, доля населения, которая закончила кол-
ледж и вуз составляет 56 %. Однако 90 % выпускников отказываются ра-
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ботать по полученной специальности, тем самым не внося своего эффек-
тивного вклада в развитие страны.  

Оценка качества жизни населения невозможна без субъективной 
оценки со стороны самого индивида. С этой целью, как уже было отмече-
но ранее, Фонд общественного мнения периодически проводит опросы 
среди россиян по наиболее интересным и значимым темам.  

Экономическую безопасность личности невозможно измерить показа-
телями уровня или качества жизни, оценка экономической безопасности 
личности должна представлять комплексный подход к оценке данной кате-
гории. Тем самым, данные официальной статистики будут дополнены субъ-
ективной оценкой индивидов относительно вопросов их безопасности. 

Современные тенденции в развитии социально-экономической сфе-
ры определяют социальное неблагополучие населения и создают угрозы 
безопасности личности, так как не способствуют в полной мере удовле-
творению разнообразных потребностей человека, не обеспечивают созда-
ния благоприятных условий для развития личности, реализации его внут-
ренних предпочтений.  

Президентом РФ определены приоритеты национальной безопасно-
сти России в области повышения качества жизни российских граждан, 
которые реализуются посредством преодоления проблем, представляю-
щих собой угрозы национальной и экономической безопасности России. 
А именно: усиление дифференциации населения по уровню доходов; сни-
жение качества и доступности образования, медицинской помощи и, как 
следствие, снижение качества человеческого потенциала; недостаточность 
трудовых ресурсов. Выделенные угрозы оказывают влияние на уровень 
благополучия населения и состояние его безопасности.  

Угрозы экономической безопасности личности представляют собой 
значения показателей, характеризующих экономическую безопасность 
личности, которые приводят к дестабилизации состояния личности, пере-
водя его из безопасного состояния в опасное состояние. Таким образом, 
по состоянию показателей можно выделить три состояния безопасности 
личности: безопасное, пограничное, опасное, а также пороговые значения 
для данных показателей. Например, показатель доля расходов на образо-
вание — при пороговом значении данного показателя 8 % от ВВП уже со-
здается угроза экономической безопасности личности, так как недоста-
точность ресурсов для финансирования сферы образования негативно ска-
зывается на качестве и доступности получения образования и тем самым 
сказывается на будущем развитии данной страны. 

Угроза: проблема справедливого распределения доходов стояла пе-
ред человечеством во все времена. На этой почве возникали различного 
рода конфликты и даже войны. Рыночные преобразования 1990-х годов 
актуализировали проблему неравенства доходов у различных индивидов. 
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Что, в свою очередь, предопределило различный уровень жизни индиви-
дов в обществе и возможности в удовлетворении их разнообразных по-
требностей, так как доход представляет собой ресурс индивида, позволя-
ющий ему удовлетворить собственные потребности, а также выполнить 
имеющиеся у него обязательства. 

Неравенство доходов населения или, другими словами, дифференци-
ация населения по уровню доходов, и прежде всего ее усиление, пред-
ставляет реальную угрозу экономической безопасности России.  

Высокий уровень дифференциации доходов или неравенство в их 
распределении, значительный разрыв между богатыми и бедными, нали-
чие населения, чьи доходы ниже прожиточного минимума, и, как след-
ствие, отсутствие возможностей полноценного питания, получения каче-
ственной медицинской помощи, возможностей в получении образования 
и саморазвития предопределяют не только различные возможности, скла-
дывающиеся у индивида и его положение в обществе. В результате 
наблюдается истощение человеческого капитала, усиление дезинтеграции 
общества, появление проявлений агрессии и нестабильности, девиантного 
поведения среди населения. 

Угроза: снижения качества и доступности образования, медицин-
ской помощи и, как следствие, снижение качества человеческого потенци-
ала отражена в стратегии национальной безопасности как объективно зна-
чимая потребность страны, удовлетворение которой обеспечивает реали-
зацию стратегических национальных приоритетов России. 

Человеческий потенциал раскрывает существующие возможности 
индивида, его способность к саморазвитию, воплощению желаний и до-
стижению поставленных целей и представляет собой один из наиболее 
значимых факторов эффективности национальной экономики. Человек 
и его знания являются двигателем общественного прогресса. Человече-
ский потенциал является системообразующим фактором экономического 
роста, а значит, и экономической безопасности. Влияние негативных фак-
торов, снижение качества и доступности образования, медицинской по-
мощи сказывается отрицательным образом на состояние человеческого 
потенциала, экономической безопасности личности и страны в целом. 

Угроза: недостаточность трудовых ресурсов сказывается негатив-
ным образом на развитии экономики, повышении производительности 
труда, процессе производства товаров и услуг, экономическом росте, бла-
госостоянии личности. Данная проблема зависит от состояния демографи-
ческой сферы. Уровень развития национальной экономики напрямую ска-
зывается на уровне благополучия населения, в ней проживающего, через 
предоставляемые возможности и социальные гарантии. 

Рассмотренные угрозы экономической безопасности личности могут 
быть дополнены следующими угрозами: неразвитость системы социальной 
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поддержки малообеспеченных слоев населения; негативная ситуация на 
рынке недвижимости и низкая жилищная обеспеченность населения; усиле-
ние негативных демографических тенденций; усиление социальной состав-
ляющей преступности в России; рост проявлений бытовой коррупции. 

Социальное неблагополучие населения, представляющее собой 
опасное состояние жизнедеятельности индивида, является одной из угроз 
экономической безопасности, может проявляться в рамках одного или не-
сколько субъектов Федерации, локализоваться в рамках части территории 
субъекта Федерации или отдельных городов. 

С позиции безопасности личности анализ состояния социальной 
сферы должен в первую очередь опираться на социально-экономические 
стандарты, являющиеся пороговыми параметрами экономической без-
опасности личности. В системе индикаторов безопасности личности пред-
ставлены показатели, требующие количественного увеличения (валовой 
внутренний продукт, ожидаемая продолжительность жизни, уровень рожда-
емости, число больничных коек, число студентов ВУЗов и т. д.), и показате-
ли, требующие количественного уменьшения (уровень безработицы, доля 
людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, удельный вес убы-
точных предприятий, число зарегистрированных преступлений, удельный 
вес наркозависимых в общей численности экономически активного населе-
ния, число лиц, умерших от употребления алкоголя, табачных изделий, 
наркотических препаратов; уровень платных услуг в системе образования, 
число разводов, приходящихся на  тысячу зарегистрированных браков). 

11.4. Занятость и безработица как индикаторы  

экономической безопасности личности 

Уровень занятости и безработицы определяется состояние и динами-
кой развития современного рынка труда. 

Рынок труда как сфера, где наиболее тесным образом сталкиваются 
интересы различных групп работодателей нанимателей рабочей силы 
и трудоспособного населения, нуждающегося в получении работы на 
условиях найма, также претерпел существенные изменения. С одной сто-
роны, это связано с изменением совокупного предложения рабочей силы, 
которое определяется демографическими, экономическими, социальными 
факторами, а также свободой выбора индивида, а другой — с изменением 
совокупного спроса на рабочую силу, который зависит от состояния эко-
номики, количества и качество имеющихся рабочих мест. 

Сегодня российский рынок рабочей силы характеризуется рядом 
негативных особенностей: демографический кризис, резкий рост имми-
грации рабочей силы, социальная поляризация населения, изменение эт-
нического и национального состава населения, наличие и усиление несо-
ответствия спроса и предложения рабочей силы, как по профессионально-
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квалификационным, так и по другим качественным характеристикам; па-
дение престижа рабочих профессий; слабая заинтересованность работода-
телей в привлечении лиц, без соответствующего опыта работы (более од-
ного года) по данной специальности, что, в свою очередь, создает воз-
можности для его деформации

1
. 

К дисфункциям социально-трудовых отношений относятся: неполная 
занятость (сокращенный рабочий день, отпуск за свой счет), неформаль-
ная занятость (временная занятость, занятость без оформления, дистанци-
онная занятость, самозанятость), безработица. 

 
Особенности рынка труда 

 
1.Самый социальный рынок. Носитель труда (работник) представля-

ет собой уникальную личность и обладает индивидуальными способно-
стями. Труд представляет собой ценность, так как является основным ис-
точником получения дохода и определяет положение человека в обществе. 

2. Противоречивый характер взаимоотношений между продавцом 
и покупателем. Продавец труда старается подороже продать свой труд, 
а покупатель старается его подешевле купить. 

3. Самый конкурентный рынок. Конкуренция между продавцами за 
получение лучшего места работы и заработной платы. Конкуренция меж-
ду покупателями за более квалифицированного работника. 

4. Самый динамичный рынок. Динамичность рынка определяется 
степенью подвижностью рабочей силы. Люди рождаются, получают обра-
зование, переезжают на другое место жительства, устраиваются на работу 
и теряют ее. 

На рынок  труда оказывают влияние такие факторы, как демографиче-
ские, миграция рабочей силы и др. Их необходимо анализировать и пред-
принимать необходимые меры, чтобы рынок труда находился в благоприят-
ном и устойчивом состоянии, а далее уже и экономика в целом.  

Состояние рынка труда определяется уровнями занятости и безрабо-
тицы населения.  

Согласно п. 1 ст. 37 Конституции России занятость населения явля-
ется важной социально-экономической категорией, связанной с реализа-
цией права человека «свободно распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профессию».  

                                           
1
 В последние годы заметно превышение предложения труда над спросом на рабочую 

силу, что лишний раз подчеркивает несоответствие между квалификацией работни-

ков, ищущих работу, и требованиями работодателей в отношении необходимой ква-

лификации. В результате, большое количество людей, имеющих высшее образование, 

в лучшем случае должны сразу же проходить курсы повышения квалификации, 

в худшем же случае вынуждены соглашаться на любую работу. 
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Занятость населения — это состояние его экономически активной 
части, которое характеризуется наличием у людей работы, или легитим-
ного, т. е. не противоречащего действующему законодательству, доход-
ного занятия. 

Есть две группы средств государственного регулирования: 
1) прямое государственное воздействие — через систему государ-

ственных заказов или контрактов, определение стандартов и норм, зако-
нодательных актов, целевых комплексных программ развития; 

2) косвенное влияние — через государственные кредиты, налоговые 
льготы, цены и т. д. 

Элементы системы занятости отражены на рисунке 11.1. 
 

 
 

Рис. 11.1. Элементы системы занятости 
 

Регулирование занятости населения осуществляется на основе зако-
на РФ от 19.04.1991 № 10321-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации», в соответствии с которым безработными признаются трудоспо-
собные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрирова-
ны в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут 
работу и готовы приступить к ней. Безработица определяет главное, зна-
чимое содержание рынка труда. 

Основные направления государственного регулирования рынка труда: 
1. Программы по стимулированию роста занятости и увеличению 

числа рабочих мест. 
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2. Программы, направленные на подготовку и переподготовку рабо-
чей силы. 

3. Программы содействия найму рабочей силы. 
4. Программы по социальному страхованию безработицы, т. е. выде-

ление средств на пособие по безработице. 
Цели государственного регулирования рынка труда: 
1. Обеспечение полной занятости, под которой понимается отсут-

ствие циклической безработицы; 
2. Создание «гибкого рынка труда», способного быстро приспосаб-

ливаться к изменениям внутренних и внешних условий развития экономи-
ки, сохранять управляемость и стабильность. 

Государственная политика на рынке труда осуществляется в двух 
основных формах: 

— активной — создание новых рабочих мест, повышение уровня 
занятости и преодоление безработицы путем обучения и переобучения 
работников; 

— пассивной — поддержка безработных путем выплаты пособий. 
Для обеспечения государственных гарантий в области занятости 

населения и оказания услуг в сфере содействия занятости населения и за-
щиты от безработицы созданы центры (агентства) занятости. 

Центры занятости осуществляют следующие виды деятельности: 
— регистрация безработных; 
— регистрация вакантных мест; 
— трудоустройство безработных и иных лиц, желающих получить 

работу; 
— изучение конъюнктуры рынка труда и предоставление информа-

ции о ней; 
— профессиональная ориентация и профессиональная переподго-

товка безработных; 
— выплата пособий и т. д. 
Безработица — социально-экономическое явление, при котором 

часть рабочей силы (экономически активного населения) не занята в об-
щественном производстве. 

Фрикционная безработица — охватывает работников в период 
увольнения с одного места и трудоустройства на другие (от одного до 
трёх месяцев).  

Фрикционная безработица связана с поисками или ожиданием рабо-
ты в ближайшем будущем. При наличии свободы выбора профессии, рода 
и вида деятельности некоторые работники оказываются в положении 
«между работами». Одни добровольно меняют место работы, других 
увольняют, и они ищут новую работу, третьи теряют сезонную работу. 
Этот тип безработицы является неизбежным и даже желательным, так как 
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многие работники меняют вид деятельности на более квалифицированный 
и высокооплачиваемый, и, таким образом, происходит более рациональ-
ное распределение трудовых ресурсов.  

Структурная безработица — вызвана НТП, несоответствиями 
в развитии отраслей, географией распределения рабочих мест (от трёх ме-
сяцев до одного года).  

Ее черта: не полностью соответствует квалификации. 
Структурная безработица возникает в связи с падением спроса на 

рабочую силу в какой-либо отрасли, например, когда с развитием техно-
логий или изменением потребительского спроса отпадает потребность 
в производстве какого-либо товара. При этом тот опыт, которым обладают 
работники данной отрасли, оказывается невостребованным, поэтому 
необходимо время для того, чтобы они освоили новую профессию или пе-
реместились в другой регион, где существует спрос на их услуги. 

Циклическая безработица — связана с кризисом в экономике. Про-
является в скрытой форме — сокращение рабочего дня, принудительные 
отпуска и снижение зарплаты. В открытой форме — увольнение. Цикли-
ческую безработицу иногда называют безработицей, связанной с дефици-
том спроса. Например, в разгар Великой депрессии в США размер цикли-
ческой безработицы достигал 25 %. Циклическая самая опасная форма 
безработицы. Через депрессию, потерю квалификации, самоуважения она 
может привести к упадку моральных устоев общества, и в результате, 
к общественным и политическим беспорядкам.  

История убедительно показывает, что массовая безработица приво-
дит к быстрым социальным и политическим переменам. (Например, Гит-
лер пришел к власти в Германии в период высокой безработицы.) Кроме 
того, высокий уровень безработицы обычно сопровождается всплеском 
самоубийств, насилия, психических болезней. 

Социально-экономические последствия безработицы: 
1. Прямые потери общества или социально-экономические послед-

ствия безработицы закону Оукена представляют собой превышение без-
работицы естественного уровня на 1 % ведет к потере ВВП на 2,5 % для 
экономики страны;  

2. Международная трудовая миграция населения. 
3. Социальные потери общества. Социальная деградация населения 

(растет наркомания, алкоголизм, распадаются семьи, увеличивается пре-
ступность, происходит потеря квалификации и т. д.). 
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Оценка влияния безработицы  
на экономическую безопасность России  

 
Негативный характер Положительный характер 

Падение уровня благосостояния страны  Повышение ценности рабочего места 

Рост самоубийств, убийств, смертности  Конкуренция и стимул к развитию 
своих навыков 

Утрата работниками их профессио-
нальных навыков  

Увеличение значимости труда 

Угроза экономической безопасности  Стимулирование производительности 
труда 

Снижение налоговых поступлений  Затраты государства на помощь без-
работным 

 
Основные направления мер по снижению безработицы: 
1. Программы по стимулированию роста занятости и увеличению 

числа рабочих мест, в том числе применение системы поощрений для ра-
ботодателей, создание определенных программ в этом направлении, при 
открытии ими новых рабочих мест; 

2. Программы, направленные на подготовку и переподготовку рабо-
чей силы; 

3. Повышение качества профессионального образования. Создание 
программы для трудоустройства молодых специалистов и т. д.; 

4. Программы содействия найму рабочей силы, которые предпола-
гают следующие направления мер: наем специалистов из университетов 
и колледжей; тщательный отбор тех претендентов, которые непосред-
ственно обращаются по вопросам трудоустройства; наем кадров с помо-
щью рекламных объявлений в средствах массовой информации; обраще-
ние в государственные агентства по содействию найму; обращение 
в частные агентства по содействию найму; 

5. Программы по социальному страхованию безработицы. 
Важным фактором эффективного развития рынка труда является инве-

стиционная привлекательность предпринимательского сектора и привлека-
тельность территорий. Сегодня достаточно успешно функционирует портал 
«Работа в России», который позволяет получить информацию обо всех ва-
кансия, а также ознакомиться с информацией о том, какую поддержку при 
переезде оказывает тот или иной работодатель. На портале также есть спе-
циальный раздел для людей с ограниченными возможностями. 

Все вышеперечисленные меры положительным образом сказывают-
ся на развитии рынке труда, так как позволяют снизить риски высвобож-
дения работающих, стимулируют поток работников на более эффектив-
ные предприятия, уменьшают масштабы безработицы, сохраняют ста-
бильность в социальной сфере. 
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 Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Что такое социальная политика государства, и какие функции она 
выполняет? 

2. Чем обусловлена необходимость формирования новых подходов 
к социальной политике в России в переходной экономике? 

3. Какие направления социальной политики имеют, на Ваш взгляд, 
приоритетное значение в настоящее время в России и почему? 

4. Что понимается под уровнем и качеством жизни? Какие показате-
ли характеризуют уровень и качество жизни? 

5. Что включает в себя социальная политика государства в сфере 
занятости? 
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Глава 12. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ  

И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

Учебные вопросы 

 

1. Понятие, типы и факторы экономического роста.  

2.  Экономический цикл: понятие, причины, фазы и динамика ос-

новных экономических показателей. 

3. Понятие, причины и классификация экономических кризисов.  

4. Место и роль государства в рыночной экономике. 

5. Понятие и основные виды экономических функций государства. 
6. Государственное антициклическое регулирование. 

7. Государственное антиинфляционное регулирование. 

 

Высшим критерием социального прогресса является развитие чело-

века как личности, уровень удовлетворения его материальных и духовных 

потребностей. Растущая экономика обладает большей способностью удо-

влетворять новые потребности общества и решать социально-

экономические проблемы. Глобальные экологические и социальные про-

блемы требуют поисков новых ориентиров экономического роста, нового 

качества экономического роста, при котором человечество находилось бы 

в гармонии с окружающей средой. 

12.1. Понятие, типы и факторы экономического роста 

Экономический рост — это увеличение способности национального 

хозяйства производить продукт, удовлетворяющий потребности людей. 

Ключевым фактором экономического роста являются инвестиции, кото-

рые должны превышать амортизационные отчисления. 

Экономический рост измеряется обычно годовыми темпами роста 

в процентах двумя взаимосвязанными способами:  

а) как увеличение реального валового национального продукта или 

чистого национального продукта за определенный период;  

б) как увеличение валового национального продукта или чистого 

национального продукта (потребленного национального дохода) на душу 

населения за определенный период (обычно, за год).  
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Экономический рост является важнейшей целью общества, так как 

на его основе можно достичь экономического и социального прогресса. 

Критерием экономического прогресса служит увеличение прибавочного 

продукта как источника развития экономики, расширения производства, 

развития науки и культуры. Экономический рост позволяет прогнозиро-

вать перспективы развития общества. Кроме того, экономический рост со-

здает условия для решения проблемы ограниченности ресурсов. 

В истории национальных экономик известно два основных типа эко-

номического роста: экстенсивный и интенсивный. При экстенсивном типе 

экономический рост достигается за счет использования большего объема 

факторов производства, за счет расширения «поля деятельности». При ин-

тенсивном типе —  за счет более эффективного использования имеющих-

ся факторов. Факторы используются не «вширь», а «вглубь». 

Экстенсивные и интенсивные факторы взаимно дополняют друг дру-

га. Например, в добывающей промышленности — как бы эффективно не 

использовалось месторождение, оно все равно истощится. Нужно искать 

новое месторождение полезных ископаемых, а это уже экстенсивный 

путь. Научно-технический прогресс идет по пути замены природного сы-

рья синтетическими заменителями, создания вместо материалоемкой 

наукоемкой продукции. Доля сырья и продовольствия в стоимостной 

структуре ВВП развитых стран уменьшается, увеличивается доля услуг, 

продуктов информационных технологий.  

Высшим критерием социального прогресса является развитие чело-

века как личности, уровень удовлетворения его материальных и духовных 

потребностей. Растущая экономика обладает большей способностью удо-

влетворять новые потребности общества и решать социально-

экономические проблемы.  

Одновременно экономический рост позволяет осуществлять новые 

программы по борьбе с загрязнением окружающей среды без сокращения 

производства общественных благ. Поэтому для стран, находящихся на 

«постиндустриальной» стадии развития, производство продовольствия, 

материальных благ не является главной целью. Рынок уже насыщен, спрос 

удовлетворен. В этих условиях возможен даже «нулевой» (по стоимост-

ному показателю, по темпам производства) экономический рост, при ко-

тором идет только замена устаревших благ новыми, более дешевыми.  

Глобальные экологические и социальные проблемы требуют поис-

ков новых ориентиров экономического роста, нового качества экономи-

ческого роста, при котором человечество находилось бы в гармонии 

с окружающей средой. 
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Для производства товаров и услуг в рыночной экономике необходи-

мы  в самом общем виде три фактора производства: рабочая сила, капитал 

и природные ресурсы. В результате, совокупный продукт выступает как 

функция затрат труда, капитала и природных ресурсов. Объем производ-

ства продукции может иметь определенное отношение к затратам живого 

труда (производительность труда), к величине используемого капитала 

(производительность капитала), к затратам природных ресурсов (ресурсо-

емкость продукции). Существует определенная связь и между этими от-

дельными факторами производства (например, между трудом и капита-

лом), также влияющая на объем производства. 

Зависимость роста объема производства от роста затрат на факторы 

производства и от темпа научно-технического прогресса выражает произ-

водственная функция: 

Y(t) = A(t) f[L(t), K(t), N(t)], 

где Y(t) — темп прироста совокупного продукта;  

A(t) — темп научно-технического прогресса;  

L(t), K(t), N(t) — темпы прироста затрат на труд, капитал, природные 

ресурсы. 

Производственная функция используется для анализа экономическо-

го роста на уровне народного хозяйства и отдельного предприятия. Она 

может выявить, за счет чего развивается производство: или за счет вовле-

чения новых факторов производства, или за счет повышения эффективно-

сти их использования; может показать, за счет какого фактора в большей 

степени повышается эффективность производства, а какой фактор разви-

вается менее динамично, либо мешает росту производства. 

Следовательно, объем производства зависит от величины каждого из 

факторов производства, а рост объема производства — от роста затрат на 

факторы производства. Однако объем производства может расти в боль-

шей степени, чем общие затраты на факторы производства. Это значит, 

что на экономический рост влияет еще один фактор — научно-

технический прогресс, отражающий состояние и изменение технологий 

производства. Считается, что в долговременной перспективе нет пробле-

мы ограниченности ресурсов, а есть проблема новых технологий.  

Теории экономического роста:  

1. Факторная модель Коба-Дуглоса показывает, как возрастает объем 

продукции, если фактор производства увеличится на единицу.  

2. Простая односекторная модель экономической динамики Р. Со-

лоу, которая дает возможность находить оптимальную норму накопления, 

моделировать виды научно-технического прогресса, под которым подра-
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зумевается изменение технологического взаимодействия капитала, рабо-

чей силы и других факторов производства. 

3. Модель Дж. Кендрика и Э. Денисона включает 23 фактора эконо-

мического роста (такие как затраты труда, затраты капитала, образование 

и профессиональная подготовка, улучшение распределения ресурсов, эко-

номия на масштабах, законодательно институциональные и т. д.). По их 

мнению, экономический рост в современных условиях определяется не 

столько количеством факторов производства, сколько повышением их ка-

чества, и прежде всего качества рабочей силы.  

4. Модель Дж. Кейнса, в которой экономический рост зависит от со-

ставных частей спроса, т. е. потребления и накопления, а также факторов, 

от которых зависит движение этих составных частей и спроса в целом. 

С движением потребления и накопления Кейнс связывал объем и динами-

ку национального дохода. 

5. Модель Р. Хоррода и Е. Домара, в соответствии с которой эконо-

мический рост достигается приростом населения, возможностями увели-

чения производительности труда и накоплением капитала. В рамках дан-

ной модели обосновывается необходимость государственного регулиро-

вания рыночной экономики. Темп экономического роста зависит от доли 

накопления в национальном доходе и капиталоемкости продукции. 

6. Модель Дж. Робинсон, в основе которой положена идея о том, 

что темпы роста общественного продукта зависят от распределения 

национального дохода, которое, в свою очередь, является функцией 

накопления капитала.  

Факторы экономического роста: 

1. Прямые факторы предложения: природные, капитал, труд, техно-

логические, информационные, институционально-организационные. 

2. Косвенные факторы предложения: снижение степени монополи-

зации рынков, уменьшение цен на производственные ресурсы, снижение 

налогов на прибыль, расширение возможности получения кредитов и др. 

3. Факторы спроса: рост потребительских расходов, увеличение 
инвестиционных расходов, расширение расходов государства, расшире-

ние экспорта. 

4. Факторы распределения: эффективность распределения ресурсов 

по отраслям, предприятиям и регионам страны, распределение доходов 

между субъектами хозяйственной деятельности.  
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12.2. Экономический цикл: понятие, причины, фазы  

и динамика основных экономических показателей 

Экономические циклы характеризуются периодическими взлетами 

и падениями рыночной конъюнктуры, которые проявляются в различных 

несоответствиях спроса и предложения.  

Рыночная конъюнктура — экономическая ситуация, складывающая-

ся на рынке, характеризуемая уровнем спроса и предложения, рыночной 

активностью, ценами, объемом продаж, движением процентных ставок, 

валютного курса, заработной платы, дивидендов, а также динамикой про-

изводства и потребления.  

Виды рыночной конъюнктуры: 

1. Устойчивая — ситуация на рынке, характеризуемая стабильным 

уровнем сделок купли-продажи, установившимися ценами, близкими 

к равновесным. 

2. Благоприятная (повышательная) — ситуация на рынке, характери-

зуемая наличием активного, достаточно устойчивого спроса на товары 

и услуги, превышением спроса над предложением, повышательной тен-

денцией динамики цен на наиболее важные товары. 

3. Вялая ситуация — положение на рынке, характеризуемое низким 

уровнем спроса деловой активности, небольшим объемом сделок, тенден-

цией к снижению цен на определенные виды товаров и услуг.  

Рассматривая периодическую смену роста падением в процессе эко-

номического развития, можно сделать вывод, что, сколько существует 

различного рода колебаний, столько имеется и циклов. Существуют цик-

лы (волны): темпов капиталовложений, инновационные, промышленности 

и др. Есть циклы, выражающие движение наиболее важных агрегатов эко-

номики. Среди этих форм циклов выделяют: столетние — они описывают 

тенденции за ряд или одно столетие (например, засухи в земледелии); длин-

новолновые — охватывают несколько десятилетий; например, 40–60-летние, 

известные как волны Кондратьева; нормальные или среднесрочные эконо-

мические циклы (циклы Жуглара) —  8–10-летние; малые циклы Китчина — 

3 года; сезонные — полугодовые; краткосрочные отраслевые конъюнктурные 

колебания (запасов, жилищного строительства, процента, продаж и т. д.) — 

от одного-двух дней до месяца и полугода. 

Малые циклы Д. Китчин связывал с колебаниями мировых запасов 

золота, что было существенно для 1920-х годов. Однако теперь, с измене-

нием мировой системы, такой фактор уже не может объяснить причины 

малых циклов. 

У. Митчелл, один из основателей эконометрики, считал, что причину 

циклов следует искать внутри экономической системы, особенно в сфере 
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денежного обращения. Исследуя конкретные данные, У. Митчелл пришел 

к выводу, что характерными являются только короткие (около 40 месяцев) 

циклы, в то время как остальные колебания имеют слишком большие от-

клонения, чтобы называться циклами. 

Если проанализировать структуру и продолжительность экономи-

ческих циклов после второй мировой войны, то можно сделать следую-

щие выводы. 

В послевоенный период в мировом развитии чередовались асин-

хронность и синхронность. В этот период фазы подъема стали продолжи-

тельнее, а фазы спада короче. Уменьшилась амплитуда колебаний эконо-

мической активности. Сокращение производства сделалось менее всео-

хватывающим, чем до войны. Фаза спада стали сопровождаться стабили-

зацией цен или их повышением, стагфляцией, что было особенно харак-

терно для кризисов середины 1970-х — начала 1980-х годов. 

Тенденция к размыванию фаз промышленного цикла, участившему-

ся несовпадению их в различных странах и регионах в совокупности 

с тенденцией нарастания сложностей развития рыночной экономики, вы-

званных структурными кризисами, заставили исследователей вновь обра-

титься к концепции больших экономических циклов, основателем которой 

является русский экономист 20х годов Н. Д. Кондратьев. 

Н. Д. Кондратьев объяснял существование больших экономических 

циклов конъюнктуры тем, что длительность функционирования различ-

ных созданных хозяйственных благ неодинакова, и наибольший срок 

службы имеют «основные капитальные блага» — каналы, железные доро-

ги и т. д. Их обновление осуществляется периодически, толчками. Боль-

шие циклы можно рассматривать как нарушение и восстановление эконо-

мического равновесия длительного периода. Основная причина их лежит 

в механизме накопления, аккумуляции и рассеяния капитала, достаточно-

го для создания новых элементов инфраструктуры. Однако действие этой 

основной причины усиливается действием вторичных факторов. 

При накоплении капитала, достаточного для обновления технической 

основы производства и формирования нового уровня производительных сил, 

начинается повышательная волна большого цикла. Она характеризуется 

усилением конъюнктурной борьбы за рынки сбыта, ростом социальной 

напряженности. В таких условиях темпы роста инвестиций уменьшаются, 

количество свободного капитала сокращается, что сказывается на темпах 

развития экономики и динамике показателей конъюнктуры. Осуществляется 

переход к понижательной волне большого цикла. В этот период в процессе 

накопления капитала,  по мере создания предпосылок для дальнейшего со-
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вершенствования техники и технологии, создаются основы для перехода на 

новую повышательную волну большого цикла. 

Обобщив имевшийся статистический материал (начиная с конца 

XVIII века) по динамике среднего уровня товарных цен, процента на ка-

питал, номинальной заработной платы, оборотов внешней торговли, до-

бычи и потребления угля, производства чугуна и свинца в Англии, Фран-

ции, США,  Н. Д. Кондратьев пришел к выводу, что с конца XVIII века за 

140 лет можно выделить два с половиной больших цикла: 

1-й цикл — с 1787–1792 до 1810–1817 гг. (повышательная волна) 

и с 1810–1817 до 1844–1851 гг. (понижательная волна); 

2-й цикл — с 1844–1851 до 1870–1875 гг. (повышательная волна) 

и с 1870–1875 до 1890–1896 гг. (понижательная волна); 

3-й цикл — с 1890–1896 до 1914–1920 гг. (повышательная волна). 

В соответствии с концепцией Н.Д. Кондратьева, начало подъема в но-

вом большом экономическом цикле приходилось на середину 1940-х гг., 

а следующего — на середину 1990-х гг. 

Особую значимость имели идеи Н. Д. Кондратьева для развития од-

ного из важнейших направлений теории длинных волн — теории длинных 

волн нововведений. Австрийский экономист Й. Шумпетер, развивая идею 

Кондратьева, обосновал концепцию, согласно которой главной движущей 

силой долгосрочных колебаний экономики является волнообразная дина-

мика технических и технологических нововведений.  

Структурные (частные, отраслевые) кризисы могут быть как кризи-

сами относительного перепроизводства, так и кризисами относительного 

недопроизводства. Отраслевые кризисы, как правило, сопровождают про-

мышленный цикл в виде кризисов перепроизводства, однако во время 

неурожаев, войн, стихийных бедствий возможны и кризисы недопроиз-

водства. Структурные кризисы носят затяжной характер, могут не совпа-

дать с фазой экономического спада. 

Мировой экономический кризис 1957–1958 гг. положил начало ми-

ровому структурному кризису перепроизводства сырьевых товаров на ми-

ровом рынке в 1958–1963 гг. Этому способствовали технологические 

сдвиги в производстве, снижение материалоемкости, замена натурального 

сырья синтетическим. Цены сырьевых товаров упали в два раза. Моно-

польно низкие цены на сырую нефть из колониальных и зависимых стран 

привели к кризису угольной промышленности. 

Во время подъема в 1972–1973 гг. проявилось новое соотношение 

сил на сырьевом рынке. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), 

объединяющая в основном развивающиеся страны, многократно подняв 

в 1972–1974 гг. цены на нефть, усугубила начавшийся в 1974 г. экономи-
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ческий кризис структурным, энергетическим и сырьевым. Структурный 

кризис «недопроизводства», вызванный резким удорожанием сырья 

и энергоносителей, вынудил многие страны (например, Японию) вводить 

режим жесткой экономии и энергосберегающие технологии. Повышение 

цен стимулировало добычу нефти, газа, что привело к кризису перепроиз-

водства в конце1980-х гг. 

В общей структуре экономических кризисов следует различать аг-

рарные и отраслевые кризисы. Они охватывают лишь элементы общей 

экономической системы: либо аграрное производство, либо производство 

энергоносителей, продуктов химического производства и других. Аграр-

ные кризисы могут вызываться как сочетанием природных факторов 

с традиционными проблемами сельского хозяйства (рентные отношения, 

техническая отсталость, низкий уровень концепции), так и отражать коле-

бания спроса на сельскохозяйственную продукцию, вызванные спадом 

в промышленности. Аграрные кризисы значительно продолжительнее 

промышленных, и не имеют ярко выраженной повторяемости.  

В современных условиях глобализации и господства финансовой 

системы кризисы начинаются с финансовых потрясений. Так было 

в 1996–1998 гг. и в 2008 г., когда кризис банковской системы США 

и Европы перешел в биржевой, затем в сырьевой, и в продовольствен-

ный аграрный кризис, особенно заметный в развивающихся странах.  

Экономический цикл, как правило, состоит из четырех фаз: спада 

(кризиса), депрессии, оживления и подъёма.  

Как правило, спад (кризис) характеризуется резким падением произ-

водства и национального дохода, ростом безработицы и снижением инве-

стиций. В этот период увеличивается число банкротств, прежде всего 

мелких предприятий. Растет цепь неплатежей между предприятиями. 

Оказавшись под угрозой банкротства, предприятия соглашаются на 

кредиты под довольно высокие проценты, превышающие среднюю норму 

прибыли. Для того чтобы расплатиться с банком, предприятия часть кре-

дита направляют на рискованные операции в финансово-валютной сфере, 

торговле, имеющие малое время оборота. Закрываются долговременные 

проекты, не дающие быстрой прибыли. 

В современных условиях, когда цены растут, несмотря на падение 

производства (стагфляция), предполагается «инфляционный» механизм 

выхода из кризиса. Монополистический сектор экономики при поддержке 

государства не только удерживает цены на прежнем уровне, но и нередко 

повышает их. Поддержание зарплаты на прежнем и более высоком уровне 

ведет к инфляции спроса, а удорожание сырья — к инфляции издержек. 

На основе инфляционного механизма возникает «бегство от денег», кото-
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рые быстро обесцениваются. Населением раскупаются товары, а предпри-

нимателями — сырье и материалы, производственные запасы дорожаю-

щих материалов увеличиваются. Благодаря ажиотажному инфляционному 

спросу рассасываются излишние товарные запасы. 

После стадии кризиса (сжатия) производство находится некоторое 

время на «дне» цикла (депрессия), когда отсутствуют стимулы для новых 

инвестиций и спрос на денежный капитал со стороны предпринимателей. 

Норма ссудного процента резко падает. Цены на этой стадии почти неиз-

менны, хотя в ряде отраслей падение производства еще не закончено. В то 

же время в других отраслях за счет обновления основного капитала 

и снижения издержек начинается оживление производства. 

На фазе оживления спад сменяется стойким подъемом, увеличивает-

ся нагрузка действующего оборудования. Однако на первых порах не 

наблюдается напряжения на рынках средств производства, рабочей силы 

и ссудного капитала. Норма процента повышается. Производство вступает 

в фазу экономического подъема. Вступают в строй предприятия, строи-

тельство которых началось в предкризисные годы. Сокращается безрабо-

тица, растут зарплата, инвестиции и объем реального капитала. Из-за 

быстрого расширения производства, спроса на кредит ставка ссудного 

процента повышается в пределах сложившейся нормы прибыли. Фаза 

подъема заканчивается бумом (высшей точкой подъема). Рост зарплаты 

опережает рост выпуска предметов потребления. Общий уровень цен рас-

тет, усиливается инфляция спроса. В условиях полной занятости (цикли-

ческая безработица отсутствует) из-за отсутствия резервных мощностей 

спрос опережает предложение. Растущие цены подталкивают к новым ин-

вестициям. Если правительство не предпримет антикризисных мер, созда-

ется опасный «перегрев» экономики. 

Колебания деловой активности — это многофакторный процесс. 

Различные по продолжительности колебания могут, накрадываясь друг на 

друга, усиливать резонанс, нейтрализовать или ослабить его в какой-то 

мере. Существуют также нециклические колебания — сезонные (сельское 

хозяйство, строительство, туризм) или колебания в торговле, связанные 

с предпраздничными днями. 

Для характеристики экономической конъюнктуры и для того, чтобы 

более явно представить, где находится экономика в данный момент и ка-

ковы предполагаемые тенденции, используется ряд статистических пока-

зателей. Важнейшие из них — динамика валового национального продук-

та, уровень загрузки производственных мощностей, уровень безработицы. 

В зависимости от того, как изменяется значение экономических парамет-

ров в ходе конъюнктурного цикла, они делятся на проциклические, 
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контрциклические  и ациклические. Проциклические параметры в фазе 

подъема увеличиваются, а в фазе спада —  уменьшаются (загрузка произ-

водственных мощностей, агрегатов денежной массы, общий уровень цен, 

прибыли корпорации). 

Соответственно контрциклическими параметрами являются показа-

тели, значение которых во время спада увеличивается, а во время подъ-

ема — уменьшается (уровень безработицы, число банкротств, размеры 

производственных запасов готовой продукции). Ациклическими называ-

ются параметры, динамика которых не обнаруживает связи с фазами эко-

номического цикла (уровень потребления табачных изделий). 

Наиболее отчетливо колебания экономической активности проявля-

ются в динамике промышленного производства (в особенности, в секторе 

производства товаров длительного пользования или капитальных благ), 

накоплении, в мировой торговле. Надо отметить еще одну закономер-

ность. Когда одни из проциклических переменных еще возрастают, другие 

уже снижаются: соответственно, одни из контрциклических еще падают, 

а другие уже возрастают. Поэтому смена фаз подъема и спада происходит 

не резко, а плавно. 

До настоящего времени по проблемам цикличности в экономике нет 

единого мнения. В то время как конъюнктурные колебания всем заметны, 

их повторяемость, причинно-следственные связи вызывают споры. Ясно 

одно —  ритмы, циклические колебания в экономике имеют сложный ме-

ханизм, на который влияют факторы как экономического, так и неэконо-

мического характера, и обнаружить их можно только по прошествии 

определенного времени. Экономическая динамика, конъюнктурные коле-

бания — форма экономического развития, отрицательные последствия ко-

торых нельзя полностью нейтрализовать, но можно сгладить с помощью 

разумной экономической политики государственного регулирования. 

Главный путь восстановления мощи российской экономики, ее кон-

курентных преимуществ заключается в максимально эффективном ис-

пользовании природного и научно-технического потенциала для иннова-

ционного развития экономики с использованием механизма рыночной са-

мокоррекции, экономических инструментов государственного регулиро-

вания при решении перспективных задач всего общества. 

12.3. Понятие, причины и классификация экономических кризисов 

Экономический кризис — это значительное нарушение равновесия 

в хозяйственной системе, часто сопровождающееся разрывом экономиче-

ских связей в производстве и рыночных отношениях.  

В своей динамике кризис переживает несколько стадий: 
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— латентный, скрытый период, когда его предпосылки назревают, 
но еще не прорываются наружу; этот период совпадает с завершающим 

этапом фазы стабильного развития (зрелости) уходящего цикла и началом 

рождения в его недрах последующего цикла; 

— период обвала, взрыва, стремительного обострения всех противо-
речий, резкого ухудшения всех показателей динамики количественно пре-

обладающей, но уже обреченной системы, а заодно и надсистемы. В этот 

период набирают силу, открыто проявляются и вступают в борьбу элемен-

ты следующей системы, представляющей будущее. Нарушается устойчи-

вость и возрастает альтернативность вариантов развития надсистемы. 

Возможны и зигзаги, отступления, задержки в выходе из кризиса; 

— период смягчения кризиса, создания предпосылок для его пре-
одоления, перехода к фазе депрессии, обеспечивающей временное равно-

весие (на нижнем уровне) между потерявшей свою былую силу системой 

и утвердившейся, показавшей свою силу новой, которая на фазе оживле-

ния (когда кризис и депрессия уже позади) становится господствующей, 

преобладающей и готовится к новому скачку своего подъема, расцвета. 

Длительность этих периодов, как и самого кризиса, неодинакова, исход 

нельзя считать заранее точно предопределенным. Как и во всякой борьбе, 

возможны варианты, но на общем пути прогресса. 

Экономические кризисы можно классифицировать по следующим 

основаниям. 

1. По масштабам нарушения равновесия в хозяйственных системах: 

различают кризисы общие, распространяющиеся на все народное хозяй-

ство, и частичные, распространяющиеся на какую-либо одну сферу или 

отрасль экономики. 

2. По регулярности нарушения равновесия в экономике: различают 

периодические (циклические) регулярные кризисы и нерегулярные, име-

ющие свои особые причины возникновения (отраслевой, аграрный, струк-

турный  и т. п.) 

3. По характеру нарушения пропорций воспроизводства: различают 

кризисы перепроизводства, то есть выпуск излишнего количества продук-

ции,  не находящей сбыта, и кризисы недопроизводства, то есть острая не-

хватка продукции для удовлетворения платежеспособного спроса населения.  

Причины кризисов весьма разнообразны и зависят от конкретной 

разновидности кризиса. В науке проблема причин экономических кризи-

сов является дискуссионной. К примеру, у К. Маркса была своя система 

взглядов не только на причины, определяющие длительность циклов, но 

и на саму природу цикличности. Принципиальным отличием точки зрения 

К. Маркса в данной проблеме является то, что причины цикличности ка-
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питалистического воспроизводства он видел в самой природе капитализ-

ма, непосредственно в противоречии между общественным характером 

производства и частным характером присвоения его результатов. 

Многие из представителей неоклассической и либеральной школ 

считают причиной кризисов недопотребление населения, вызывающее пе-

репроизводство. 

Более близки к марксистской позиции экономисты, считающие при-

чиной кризисов диспропорциональность, или «неравновесие». Кризисы 

обусловлены отсутствием правильных пропорций между отраслями, сти-

хийными действиями предпринимателей.  

Причины кризиса могут подразделяться на объективные, связанные 

с циклическими потребностями реструктуризации, модернизации, и субъ-

ективные, обусловленные ошибками в управлении, природные (климат, 

недра, водная среда и др.) 

Также существуют внешние и внутренние причины. Первые связаны 

с действием макро или внешнеэкономических факторов, вторые — 

с внутренними факторами, с рискованной стратегией маркетинга, несо-

вершенством производства и управления, ограниченной инновационной 

и инвестиционной политикой, неэффективным управлением персоналом. 

12.4. Место и роль государства в рыночной экономике 

Для обеспечения эффективного функционирования любой совре-

менной экономической системы важная роль принадлежит государству. 

Государство на протяжении всей истории своего существования наряду 

с задачами поддержания порядка, законности, организации национальной 

обороны выполняло определенные функции в сфере экономики. Государ-

ственное регулирование экономики имеет долгую историю — даже в пе-

риод раннего капитализма в Европе существовал централизованный кон-

троль над ценами, качеством товаров  и услуг, процентными ставками 

и внешней торговлей. В современных условиях любое государство осу-

ществляет регулирование национальной экономики, с различной степенью 

государственного вмешательства в экономику. 

По вопросам, каковы границы и направления государственного 

вмешательства, существует широкий спектр мнений и подходов — 

от полного государственного монополизма до крайнего экономического 

либерализма. Однако необходимость выполнения государством опреде-

ленных функций в экономике не подвергается сомнению. Государствен-

ное регулирование экономики имеет большое значение для экономическо-

го и социального развития страны. При этом, осуществляя регулирование 

экономики, государство использует широкий набор средств и методов 
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воздействия на экономику таких, как бюджет, налоги, кредитно-денежная 

политика, экономическое законодательство и т. д. 

В любой экономической системе, в том числе и рыночной экономи-

ке, государство выступает как экономический агент, обладающий правом 

и возможностью принуждения, например, в сфере налоговой политики, 

государственного законодательства. Принуждение часто обосновывается 

политической философией, требующей подчинения личных интересов 

общественным (государственным). В любом случае государство, во все 

времена и во всех странах, оказывало ключевое влияние на функциониро-

вание экономики, а следовательно, на развитие общества в целом. 

Все инструменты проведения экономической политики тесно взаи-

мосвязаны. При принятии решений в одной сфере необходимо учитывать 

их влияние на другие. Так, изменения в государственных расходах и нало-

гах требует соответствующего изменения денежной массы. Изменения 

в фискальной и денежной политике повлияют на инвестиции, занятость, 

уровень доходов, объем национального производства и размеры чистого 

экспорта. Важно подчеркнуть, что ни один из инструментов экономиче-

ской политики не действует изолированно от других. 

К функциям, выполняемым государством, относятся: 

— создание и регулирование правовой основы функционирования 
экономики; 

— антимонопольное регулирование; 

— проведение политики макроэкономической стабилизации; 
— воздействие на размещение ресурсов; 

— деятельность в сфере распределения доходов; 

— деятельность государства как субъекта имущественных отношений. 

Эта классификация достаточно условна, так как в реальной практике 

все функции взаимосвязаны и действуют в комплексе. Например, антимо-

нопольная деятельность предполагает наличие соответствующего законо-

дательства, а ее результаты будут сказываться и на размещении ресурсов, 

и на распределении доходов. 

Рыночная экономика функционирует на основе конкурентного рын-

ка. Но рыночный механизм не решает всех вопросов рыночного хозяйства. 

Есть немало социально-экономических проблем, не подвластных рынку. 

Ими занимается государство. 

Государство всегда играло важную роль в развитии рыночной эко-

номики. Даже свободная конкуренция не могла обойтись без государства, 

которое брало на себя ответственность за организацию денежного обра-

щения, обеспечение правовой основы рыночной экономики. 
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Необходимость в деятельности государства вызывалась потребностя-

ми развития самой рыночной системы, обнаруживающей и плюсы, и мину-

сы своего функционирования. Так, доходы в рыночной экономике распреде-

ляются только по результатам конкуренции; отсюда высокие и низкие дохо-

ды, банкротства. Но это распределение не затрагивает занятых в фундамен-

тальной науке, в управлении. Оно не распространяется на тех, кто еще не 

работает (дети), и тех, кто уже не работает (старики, инвалиды). 

Чисто рыночное распределение не гарантирует право на стандартное 

благосостояние, без чего нет демократического общества. Кроме того, ры-

ночный механизм не обеспечивает работой всех, кто может и хочет рабо-

тать. Стратегические прорывы в науке, технологии, структурные преобра-

зования в экономике не могут быть осуществлены без участия государ-

ства, как не могут быть решены без него и региональные проблемы. Нега-

тивные последствия рыночного механизма (монополизм, инфляция и др.) 

также требуют вмешательства государства. Следовательно, рыночный ме-

ханизм нуждается в корректировке, которую способно осуществить толь-

ко государство. 

Экономические функции государства определялись потребностями 

нормального функционирования рыночной экономики, обеспечения кон-

куренции  и частичного предпринимательства. Функции государства раз-

вивались в двух направлениях: поддержание и облегчение функциониро-

вания рыночного механизма; усиление и модификация рыночной системы 

в соответствии с изменением условий развития. 

Функции государства по поддержанию рыночного механизма состо-

ят в следующем: обеспечение правовой базы рыночной экономики (защи-

та прав собственности, предпринимательства, налогообложения, кредит-

ной сферы и др.) и защита от конкуренции (антимонопольная деятель-

ность, защита прав потребителя). 

Функции государства по усилению рыночного механизма выражаются: 

а) в перераспределительной политике. Перераспределение доходов 

в обществе реализуется через трансфертные платежи (бедным, безработ-

ным) и модификацию цен (гарантированные цены фермерам, минимум за-

работной платы). Корректируя распределение ресурсов через налоговую 

систему, государство способствует развитию общественных благ (строи-

тельство школ, больниц), экологической защите, превращая затраты на за-

грязнение окружающей среды во внутренние издержки самих предприя-

тий (химических, например); 

б) в макроэкономическом регулировании экономики с целью ее ста-

билизации. С помощью бюджетных и кредитных рычагов государство 
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осуществляет контроль за уровнем занятости, инфляции, стимулирует 

экономический рост;  

в) в проведении эффективной внешнеэкономической политики. Гос-

ударство как сознательный субъект должно осуществлять свои функции 

осторожно, чтобы в рыночном механизме не было сбоев. Оно должно по-

стоянно контролировать результаты регулирования и своевременно при-

нимать меры для погашения негативных последствий. Следовательно, 

государственная деятельность  не должна переходить границы, угрожаю-

щие рыночному механизму. 

Государство интегрируется в рыночное хозяйство. Появляется сме-

шанная система, характеризующаяся динамизмом рыночной экономики, ее 

социальной ориентацией, направляемой государством. Современное рыноч-

ное хозяйство индустриально развитых стран — это смешанная экономика. 

Исторически сложились два ведущих методологических подхода 

к регулированию рыночной экономики развитых стран: кейнсианская 

школа (теория государственного регулирования хозяйственного механиз-

ма) и синтез неокейнсианских, подчас консервативных, доктрин невмеша-

тельства государства в хозяйственную жизнь общества. 

Оба эти теоретические течения имеют общие основы. Они рассмат-

ривают государство как субъект экономической системы, обладающий 

определенной собственностью, хозяйственными функциями для проведе-

ния экономической политики, направленной на достижение стратегиче-

ских целей общества. 

Различия между ними сводятся к используемым методам государ-

ственного воздействия, вплоть до полного отрицания этого воздействия. 

Так, австрийский экономист Фридрих фон Хайек отмечал, что государ-

ство должно выполнять лишь роль «ночного сторожа», не вмешиваясь 

в экономические процессы. 

Дж. М. Кейнс и посткейнсианские представители считают, что сле-

жение за состоянием параметров рынка является одной из функций госу-

дарства (правительства). Любое неравновесное воздействие должно быть 

зарегистрировано и на базе встроенных стабилизаторов направлено на 

траекторию равновесного сбалансированного роста. В этом проявляется 

реакция правительства в форме конкретного управленческого воздействия 

на тот или иной сегмент рынка. 

Следует отметить, что в вопросах государственного регулирования 

экономики кейнсианство неоднородно. Оно распадается на три основных 

течения: левое (либеральное), консервативное и неоклассическое. 

Левое кейнсианство ищет выход из противоречий современной эко-

номики путем увеличения расходов государства на общественные цели: 
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жилищное строительство, здравоохранение, социальное страхование, до-

рожное строительство и т. д., а также увеличение доходов фермеров, мел-

ких предпринимателей и заработной платы работающих. 

Консервативное направление кейнсианства делает ставку на госу-

дарственное регулирование экономики главным образом путем максими-

зации прибылей и сохранения консервативной структуры экономики. 

Неоклассическая школа и ее представители полагают, что путем эф-

фективной кредитно-денежной и фискальной политики можно осуществить 

интеграцию микро- и макро- вмешательства государства в определение 

уровня доходов различных слоев населения, координацию инвестиционной 

политики, формирование прогрессивной отраслевой структуры и т. д. 

Какими объективными обстоятельствами обусловлена необходи-

мость государственного регулирования экономического роста? 

В развитии экономики государство призвано корректировать те не-

достатки, которые присущи рыночному механизму. Как известно, рынок 

имеет негативные стороны: не способствует сохранению невоспроизводи-

мых ресурсов и защите окружающей среды; не может регулировать ис-

пользование ресурсов, принадлежащих всему человечеству, например, 

рыбных богатств океана. В условиях рынка порою игнорируются потен-

циально негативные последствия принимаемых решений и не создаются 

стимулы для производства товаров и услуг коллективного пользования; не 

гарантируется право на труд и доход, не обеспечивается целенаправлен-

ное развитие фундаментальных исследований в науке. Рынок в основном 

ориентирован не на производство социально необходимых товаров, а на 

удовлетворение запросов тех, кто имеет деньги. Он подвержен нестабиль-

ному развитию с присущими этому рецессионными и инфляционными 

процессами. Государство берет на себя ответственность за создание отно-

сительно равных условий для взаимного соперничества предприниматель-

ских фирм, для эффективной конкуренции, за ограничение монополизиро-

ванного производства.  

Государству требуется направлять экономические ресурсы на удо-

влетворение коллективных потребностей людей, создавать производство 

общественных товаров и услуг. Участие государства в экономической 

жизни диктуется  и тем, что ему надлежит заботиться об инвалидах, детях, 

стариках, малоимущих, регулировать рынок труда, принимать меры по 

сокращению безработицы. На него ложатся и внешняя политика, регули-

рование платежного баланса, валютных курсов. 

К объектам регулирования следует отнести наднациональный уро-

вень межгосударственных союзов, уровень национальной экономики, от-
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дельных секторов и регионов, где возникают проблемы, не разрешимые 

посредством рыночных регуляторов. 

Субъектами государственного регулирования экономики выступают 

центральные (федеральные), региональные, муниципальные или комму-

нальные органы управления. 

Институциональные структуры государственного регулирования 

включают в себя административные органы. Степень обособленности 

этих органов управления, определяющая возможность реализации эконо-

мических интересов и последовательность в принятии решений, зависит 

от уровня централизации управления в стране.  

Роль государства в рыночной экономике проявляется через различные 

виды деятельности, важнейшими из которых являются: создание правовой 

основы для принятия экономических решений, стабилизация экономики, со-

циально ориентированное распределение ресурсов, обеспечение социальной 

защиты и социальных гарантий. Можно выделить следующие основопола-

гающие группы выполняемых государством экономических функций: 

1. Поддержка функционирования рыночной системы путем обеспе-

чения правовой базы и создания конкурентной среды, защита конкурен-

ции через антимонопольное законодательство. 

2. Перераспределение дохода и богатства, корректировка распре-

деления ресурсов с целью изменения структуры национального продук-

та, стабилизации экономики посредством контроля за уровнем занято-

сти и инфляции. 

3. Ограничение действия некоторых элементов рыночного механиз-

ма. Так, ограничение использования рыночных элементов наблюдается 

в сфере совокупного муниципального потребления, когда речь идет о под-

держании и охране общественного порядка, национальной обороне, 

транспортной системе обслуживания инфраструктурных комплексов, во-

доснабжении и т. д. Ограничения применяются и в сфере совокупного по-

требления в обеспечении общественно-нормальных условий жизни, обра-

зования, медицинского обслуживания. Государственные и муниципаль-

ные органы обеспечивают функционирование систем образования и здра-

воохранения с учетом рыночных и общественных интересов. Это касается 

и экологических мер как в целостной экономике, так и в ее регионах. 

4. Достижение и сохранение национальных конкурентных преиму-

ществ в мировой экономике. Экономическое обеспечение национальной 

безопасности. 

Ограничение монополизма может являться результатом: регулиру-

ющего воздействия рыночных механизмов; государственного регулирова-
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ния экономических процессов; сочетания действия рыночных механизмов 

и государственного вмешательства в экономику. 

В развитых капиталистических станах методы ограничения монопо-

лизма в рыночной экономике более отлажены, существуют различные ва-

рианты контроля за рыночными структурами. 

Политика, направленная на определение законных рамок развития 

конкуренции, стремится контролировать всякое поведение, имеющее це-

лью установление монополий и применения монопольных цен. Она пред-

ставлена тремя формами регламентирования: контроль за соглашениями; 

контроль за слияниями; контроль за действиями монополиста с целью 

предотвращения злоупотребления им своим положением. 

К этой категории политики можно отнести и контроль над коммер-

ческой практикой, запрещенной законом, но не являющейся формой мо-

нополистической деятельности. 

Возможны два подхода к вопросу о демонополизации народного 

хозяйства. 

Первый заключается в ограничении явления монополии, т. е. в пре-

одолении монополистической политики предприятий посредством анти-

монопольного законодательства. Такой подход не оказывает влияния на 

причины возникновения монополистической политики. 

Другой подход сводится к устранению монополистических явлений, 

прежде всего причин возникновения дискриминации потребителей. При 

таком подходе проблема демонополизации сводится к необходимости 

определенных изменений в системе экономических отношений, благодаря 

которым можно установить монополию поставщика не тогда, когда она 

уже появилась, а в принципе устранить возможность ее появления и тем 

самым предотвратить ведение монополистической политики предприяти-

ями. В последнем случае не будет лишним также применение антимоно-

польного законодательства, охраняющего развитие конкуренции. 

12.5. Понятие и основные виды экономических функций государства 

Под экономической функцией государства в самом общем виде 

можно понимать его хозяйственную деятельность в сфере производства, 

распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.  

Экономическая функция государства может одновременно рассмат-

риваться и как внутренняя, и как внешняя. Причем внешний характер эко-

номической функции государства проявляется не только в условиях от-

крытой рыночной экономики, когда государство становится одним из ак-

тивных субъектов мирового хозяйства, вовлеченных в мировую торговлю, 

научно-техническое сотрудничество, процессы движение капиталов, но 
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и в условиях плановых режимов, которые, несмотря на свою «закры-

тость», активно сотрудничают со странами-побратимами.  

Природа функций государства как экономического субъекта носит 

двойственный характер. Государство в системе рыночных отношений, явля-

ясь экономическим субъектом, выступает одновременно и как субъект регу-

лирования и как субъект хозяйствования. Таким образом, роль государства 

в экономике предлагается исследовать через выполняемые им функцию хо-

зяйствования (государство как хозяйствующий субъект) и функцию регули-

рования (государство как субъект регулирования). Будучи субъектом хозяй-

ствования, государство выступает собственником ресурсов и осуществляет 

хозяйственную деятельность, а как субъект регулирования непосредственно 

влияет на поведение других хозяйствующих субъектов. 

Функции регулирования, в первую очередь характеризуются тем, что 

государство с помощью законодательной, исполнительной и судебной 

ветвей власти (создавая соответствующие институты) структурирует и со-

гласовывает взаимодействия всех членов общества и социальных групп. 

В том числе и в экономической сфере, поддерживая порядок внутри госу-

дарства и в интересах своих граждан. Государство формирует правовые 

рамки функционирования экономики и гарантирует исполнение принятых 

законов и других правовых актов (обеспечение прав собственности, усло-

вий выполнения контрактов и т. д.). Таким образом, государство обеспе-

чивает правовые рамки различных видов трансакций в экономике (сделок, 

управления, рационирования).  

Функция хозяйствования (государство как хозяйствующий субъект) 

непосредственно отражает производственную деятельность государства, 

которая осуществляется на базе государственного сектора экономики. 

В отличие от частного предпринимателя государство ориентируется не 

только на получение прибыли, но и на эффективное функционирование эко-

номики в целом и на развитие общества». Подобный подход применим не 

только к рыночным экономическим режимам, но и к государствам с плано-

вой экономикой, в условиях которой функции государства как субъекта ре-

гулирования и субъекта хозяйствовании выражены наиболее ярко.  

Как и любая другая функция государства, экономическая функция 

изменчива, имеет различные формы реализации на разных исторических 

этапах развития. Факторами, определяющими специфику экономической 

функции государства в конкретный исторический период являются:  

1) цели развития государства в данный исторический период; 

2) тип экономической системы;  

3) экономический потенциал государства;  

4) характер межнациональных отношений;  
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5) место государства в мировой экономике. 

В соответствии с указанными факторами, сущность и содержание 

экономической функции государства в рамках плановых, рыночных и пе-

реходных экономических режимов имеют свою специфику и особое со-

держание. Так, экономическая деятельность государства в условиях пла-

новых государственных (экономических) режимов определялась в основ-

ном директивными планами развития народного хозяйства. Ее реализация 

определялась решением следующих основных задач: 

— повысить на основе ускорения темпов технического прогресса 

эффективность общественного производства путем улучшения использо-

вания материальных, финансовых и рудовых ресурсов; 

— снизить себестоимость продукции; 
— обеспечить рост производительности труда; 

— наиболее полно использовать производственные мощности страны; 

— сократить затраты сырья, топлива, материалов на единицу про-

дукции; 

— повысить качество и ускорить строительство новых объектов 

и их освоение; 

— обеспечить комплексное развитие хозяйства регионов с учетом 

целей развития государства. 

Реализация экономических функций государств в условиях рыноч-

ных государственных режимов имеет свою специфику с учетом особенно-

стей развития обществ, обладающих разными обычаями и традициями, 

идеологическими, политическими устоями и т. п. Вместе с тем можно вы-

делить следующие общие экономические функции государственных орга-

нов, характерные для рыночной экономики любой страны, реализация ко-

торых приводит, в конечном счете, к реализации единой внутренней эко-

номической функции государства: 

1) поддержка функционирования рыночной системы путем обеспе-

чения правовой базы, создания конкурентной среды и ее защиты через ан-

тимонопольное законодательство; 

2) проведение эффективной перераспределительной политики (кор-

ректировка распределения дохода и богатства, распределения ресурсов); 

3) осуществление макроэкономического регулирования с целью ста-

билизации экономики, контроля над уровнем занятости, инфляции, сти-

мулирования экономического роста и т. п.; 

4) ограничение действия некоторых элементов рыночного механиз-

ма, корректировка недостатков, присущих рыночной экономике.  

Внешняя экономическая функция государства с рыночным режимом 

реализуется по следующим основным направлениям:  
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1) проведение эффективной внешнеэкономической политики;  

2) достижение и сохранение национальных конкурентных преиму-

ществ государства в мировой экономике;  

3) обеспечение экономической безопасности.  

Процесс реализации экономической функции государства в условиях 

переходных экономических режимов должен трансформироваться с уче-

том национальных интересов и приоритетов, и в конечном счете обеспе-

чить формирование конкретной модели экономики для данного государ-

ства. Для этого необходимы следующие основные предпосылки:  

1) наличие элементов рыночного хозяйства в рамках прежней системы;  

2) финансовая и товарно-денежная сбалансированность;  

3) рациональная отраслевая структура экономики;  

4) оптимальное сочетание крупных, средних и малых предприятий;  

5) наличие в стране предпринимательских традиций и духа, эконо-

мической активности; 

 6) наличие устойчивых демократических норм и традиций в обще-

стве  и государственном строительстве;  

7) уровень общественно-политической зрелости и активности обще-

ства в целом;  

8) культурный, образовательный и духовный уровень населения, его 

национальное самосознание;  

9) наличие профессионального и патриотического корпуса государ-

ственных служащих;  

10) общественная поддержка рыночных преобразований (высокий 

уровень легитимности принимаемых властью решений);  

11) благоприятная внутренняя и международная обстановка и т. п.  

От наличия или отсутствия в конкретной стране указанных предпо-

сылок, степени их развития и особенностей функционирования зависит 

скорость переходного процесса и, в конечном счете, успешность достиже-

ния основной цели трансформации: формирования в стране рынка.  

12.6. Государственное антициклическое регулирование 

В последнее время приобрели известность стабилизационные про-

граммы, построенные на основе рекомендаций теоретиков количествен-

ной теории денег — монетаристов. Их наиболее яркий представитель — 

М. Фридмен. Монетаристы исходят из того, что рынок представляет со-

бой саморегулирующуюся систему и сам в состоянии выйти на те про-

порции, которые обеспечат эффективное развитие. Поэтому рынку не 

следует мешать.  
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Государство, поддерживая малоэффективное производство дешевым 

кредитом, идет против его требований. Государство должно ускорить про-

хождение через кризисную фазу, т. е. должно способствовать углублению 

миссии кризиса по очищению общества от слабых производителей и его вы-

ходу на новый виток сбалансированного развития. М. Фридмен рекомендует 

использовать дорогой кредит, повысив для этого учетную ставку процента.  

Эффективных производителей, оставшихся на рынке, государство мо-

жет стимулировать льготной налоговой политикой. Это усилит стимулы их 

деловой активности, и, как следствие, возникнет ситуация, способствующая 

расширению производства и инвестированию. На этой основе может увели-

читься совокупное предложение товаров, сократится число безработных. 

Итак, монетаристы вытягивают страну из кризиса, отвергая терапев-

тические рецепты ослабления его тяжести. Они сравнивают себя с враче-

вателем экономики, который усугубляет болезнь, но ускоряет выход из 

нее, освободившись от старых недугов (диспропорций). 

Действительно, претворение в жизнь монетарных программ ускоряет 

путь к стабилизации, но сам этот шаг становится тяжелым испытанием 

для страны. Ведь монетаристы первым шагом к стабилизации считают со-

кращение национальных социальных программ, которые отягощают госу-

дарственные расходы, способствуя инфляции. 

Следует обратить внимание на то, что монетаристы свою стабилиза-

ционную программу строят исходя из предпосылки, что количество денег 

в обращении определяется государством, которое может вести и непра-

вильную денежную политику, превышая количеством денег товарную 

массу. Поэтому стабилизационная программа предполагает уменьшение 

денежной массы. 

Оценивая стабилизационные программы нашей страны, необходимо 

иметь в виду, что сложившаяся ситуация связана с неспособностью ко-

мандно-административной системы наполнить рынок товарами. Поэтому 

стабилизационные меры по обузданию инфляции, созданию стратегиче-

ских программ по выравниванию межотраслевого равновесия не могут 

дать эффект, если они не искореняют административно-тоталитарный ре-

жим, а борются с его последствиями. Стабилизационные меры нужно 

принимать на основе перехода к рынку, развития частного предпринима-

тельства, которое должно обеспечить рост совокупного предложения. 

С другой стороны, следует обратить внимание на то, что кризис так 

называемого государственного социализма совпал с циклическим кризи-

сом, связанным с необходимостью перехода на новый технологический 

уровень и вхождения в новую длинную волну Кондратьева. Такие наслое-

ния усугубляют тяжесть экономического кризиса. 
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Государственное регулирование направлено на смягчение цикличе-

ских колебаний, поэтому оно носит антициклический характер. Важней-

шими методами, с помощью которых государство воздействует на эконо-

мический цикл, выступают кредитно-денежные и бюджетно-налоговые 

рычаги. Во время кризиса государственные меры направлены на стимули-

рование производства, а во время подъема — на его сдерживание. Так, 

с целью ослабления «перегрева» экономики государство в фазе подъема 

способствует дальнейшему удорожанию кредита, вводит новые налоги 

и повышает старые, отменяет ускоренную амортизацию и налоговые льго-

ты на новые инвестиции. В условиях кризиса, наоборот, государственные 

меры направлены на удешевление кредита, сокращение налогов, на уско-

ренную амортизацию и налоговые скидки на новые инвестиции. 

В период спада на повестке дня возникает вопрос о стимулирующей 

фискальной политике. Она включает: увеличение государственных расхо-

дов или снижение налогов, или их сочетание. Другими словами, если 

в исходном пункте имеет место сбалансированный бюджет, фискальная 

политика должна двигаться в направлении правительственного бюджет-

ного дефицита в период спада или депрессии. И наоборот, если в эконо-

мике имеет место вызванная избыточным спросом инфляция, этому слу-

чаю соответствует сдерживающая фискальная политика. Сдерживающая 

фискальная политика включает: уменьшение правительственных расходов 

или увеличение налогов, или их сочетание. Фискальная политика должна 

ориентироваться на положительное сальдо правительственного бюджета, 

если перед экономикой стоит проблема контроля над инфляцией. 

Дискреционная фискальная политика ориентирована на применение 

эффекта мультипликатора-акселератора, т. е. умножающего эффекта от 

действий правительства в области инвестиционной и налоговой политики. 

Наряду с этими мерами применяются также «встроенные стабилизаторы» 

экономики. Встроенный стабилизатор — это любая мера, которая может 

увеличить количество денег в обращении, стимулировать инвестиции, 

увеличивая при этом дефицит бюджета в период спада и увеличивать его 

положительное сальдо в период инфляции и «перегрева» экономики без 

каких-либо специальных шагов со стороны правительства. Например, им 

может быть прогрессивный налог на прибыль. Стабилизаторы уменьшают 

размах и глубину колебаний национального дохода приблизительно, по 

оценкам экспертов, на треть. 

Следовательно, современный механизм самонастройки рыночной эко-

номики через циклические кризисы модифицировался. Переплетение сти-

хийно-рыночного механизма функционирования экономики в форме цикли-

ческих кризисов с сознательным государственным воздействием на воспро-
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изводственный процесс усложняет «очистительную» функцию кризисов, 

изменяет течение цикла в целом. Поэтому меняются содержание экономиче-

ского цикла, формы проявления циклов и кризисов, механизм цикла. 

Неотъемлемым элементом современного экономического цикла ста-

ла инфляция. Она взаимодействует с циклическим движением экономики. 

Это сказывается прежде всего на изменении механизма цикла, в котором 

теперь переплетаются циклические закономерности движения цен (их па-

дение в фазе кризиса и рост в фазе подъема) с ценообразующими факто-

рами государственного регулирования (вызывающими рост цен). 

В современных условиях крупный капитал приспосабливается к пла-

тежеспособному спросу путем сокращения производства при сохранении 

высоких цен. Государство, в свою очередь, помогает крупным фирмам 

«управлять» таким путем кризисом. Поэтому модификации ценового ме-

ханизма выражаются  в уменьшении «чувствительности» цен к кризисно-

му сужению рыночного спроса и увеличению этой чувствительности к ро-

сту спроса. В результате циклическое расширение рыночного спроса на 

товары и услуги оказывает большее влияние на движение цен, чем кри-

зисное сужение рынков сбыта.  

Следовательно, движение цен в современных кризисах отражает про-

тивоборство двух тенденций: повышательной, связанной с деятельностью 

крупного капитала и государства, и понижательной, порождаемой цикличе-

ским сокращением емкости рынка. Другими словами, механизм современ-

ных капиталистических циклов сочетает в себе кризис и инфляцию. 

Меняются и формы проявления современных циклов и кризисов. 

Это выражается: в синхронизации циклического движения в разных стра-

нах, что ограничивает возможности смягчения кризисных процессов за 

счет расширения экспорта; в учащении циклических кризисов и сокраще-

нии длительности цикла; в относительном уменьшении глубины кризисов; 

в неустойчивости фаз оживления и подъема; в изменении показателей 

масштабов и глубины кризисов. 

12.7. Государственное антиинфляционное регулирование 

Для антиинфляционного регулирования используется два типа эко-

номической политики: 

1. Политика, направленная на сокращение бюджетного дефицита, 

ограничение кредитной экспансии, сдерживание денежной эмиссии. 

2. Политика регулирования цен и доходов, имеющая целью увязать 

рост заработков с ростом цен. Одним из средств регулирования цен и до-

ходов служит индексация доходов, определяемая уровнем прожиточного 
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минимума или стандартной потребительской корзиной и согласуемая 

с динамикой индекса цен. 

Государственное регулирование использует общие для всей эконо-

мики мероприятия по прямому и косвенному регулированию цен. Прямое 

регулирование проводится в рамках политики доходов. Можно выделить 

два направления политики доходов: установление максимальных преде-

лов роста цен и ставок заработной платы и прямой контроль над ними. 

Однако эффективность политики доходов оказалась ниже ожидаемой, 

и развитые страны отказались от её применения. К косвенным методам 

воздействия на цены относятся «дефляционные» мероприятия монетарной 

и фискальной политики. 

Для смягчения социальной напряжённости и создания предела паде-

нию жизненного уровня применяются меры адаптивной политики: индек-

сация доходов и компенсация потерь от инфляции. Однако компенсации 

проводятся в государственном секторе за счёт бюджета, который уже 

находится в состоянии дефицита. Борьба с инфляцией может быть успеш-

ной лишь тогда, когда снимаются вызвавшие её причины. 

Инфляция связана с деформациями на товарных и денежных рынках, 

которые приводят к устойчивому превышению совокупного спроса над 

совокупным предложением. Поэтому антиинфляционная политика госу-

дарства должна включать два блока:  

1) регулирование совокупного спроса; 

2) регулирование совокупного предложения. 
Эволюция рыночного мировоззрения сформировала два направления 

антиинфляционной политики: кейнсианское и монетаристское.  

Дж.М. Кейнс считал, что поднять уровень предложения можно, со-

здав с помощью государственных заказов эффективный спрос. Другим 

инструментом роста предложения должны стать дополнительные инве-

стиции, подстёгнутые дешёвым кредитом. Особенностью кейнсианских 

программ является углубление бюджетного дефицита. Однако дефицит 

бюджета ни в коем случае не должен покрываться дополнительной эмис-

сией денег, которая усугубит инфляцию. Целесообразен другой путь — 

прибегнуть к государственным займам, которые можно будет погасить 

в дальнейшем, когда страна переборет экономические болезни. 

Монетарные программы основаны на стимулировании роста предло-

жения, но без дополнительных инвестиций. Они рекомендуют продавать 

всё, что можно — ресурсы, информацию, осуществлять разумную привати-

зацию. Монетарные программы обычно осуществляются в три этапа: 

— на первом этапе проводится конфискационная денежная реформа; 

— на втором сокращается бюджетный дефицит и удорожается кредит; 
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— на третьем снижаются налоговые ставки. 
На первом и втором этапах снижается совокупный спрос, на третьем — 

стимулируется рост товарной массы. Подобные радикальные рецепты требу-

ют больших жертв и испытаний.  

Инфляция последних лет протекает на фоне чрезмерного бюджетно-

го дефицита, который инфляцию и порождает, и резко усиливает. Поэтому 

необходимо этот дефицит убрать. Здесь возможны два пути: увеличить 

доходную часть за счёт роста налогов или сократить расходы государства. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Современные теории макроэкономического роста. 
2. Классификация экономических кризисов. 

3. Особенности экономического роста в экономическом развитии 

России. 

4. Теория циклов Н. Д. Кондратьева. 
5. Особенности современных деловых циклов, структурные кризи-

сы  и длинные волны экономической конъюнктуры. 

 



Глава 13. Экономические отношения в системе мирового хозяйства 

268 

Глава 13. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Учебные вопросы 

 

1. Мировое хозяйство: понятие, этапы развития. 

2. Международная экономическая интеграция.  

3. Международная торговля товарами и услугами. 

4. Международное движение капитала. 

5. Мировая валютная система. 

6. Международная миграция рабочей силы. 

7. Экономические аспекты глобальных проблем. 

 

Интернационализация экономической жизни, формирование на дан-

ной основе всемирного хозяйства — важнейшая стратегическая тенденция 

мирового развития. Сегодня развитие экономики в каждой стране все 

в большей степени определяется масштабами и формами ее участия 

в международном разделении труда, возможностями пользоваться ресур-

сами всего человечества. Эти обстоятельства определили выделение спе-

циального раздела в курсе экономической теории, посвященного изуче-

нию проблем мировой экономики. 

Истоки современного всемирного хозяйства берут свое начало мно-

гие тысячи лет назад с зарождения торгового обмена между образовавши-

мися государствами. Дальнейшие качественные сдвиги в международных 

экономических связях относятся к периоду первоначального накопления 

капитала, когда резко активизировался процесс международного обмена 

товарами. В середине XIX века, по мере завершения машинизации веду-

щих отраслей экономики капиталистических стран, обозначился процесс 

все большего подчинения крупной промышленности международному 

обмену. На смену национальной замкнутости стала приходить всесторон-

няя связь и зависимость наций друг от друга. Однако доминирующую 

роль в экономических взаимосвязях между различными странами по-

прежнему играют торговые отношения. 

Формированием мирового рынка — высшим экономическим достиже-

нием промышленного капитала в эпоху свободной конкуренции — завер-
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шилась предыстория всемирного хозяйства. Рассмотрим вопросы всемирно-

го хозяйства, этапы его становления и развития, формы его эволюции. 

13.1. Мировое хозяйство: понятие, этапы развития 

Мировое хозяйство — это совокупность взаимосвязанных частей 

различных национальных экономик прямо и косвенно участвующих 

в международном разделении труда. 

Предположим, современная, интегрированная в мировое хозяйство 

автомобильная промышленность Германии половину производимых ав-

томобилей поставляет на экспорт. Следовательно, 50 % мощностей авто-

промышленности Германии прямо работает на мировой рынок и их надо 

включить в состав мирового хозяйства. 

Материальную основу мирового хозяйства образует мировая инфра-

индустрия — система индустриальных производств различных стран, свя-

занных воедино инфрасистемами. Особое значение в составе современной 

мировой инфраиндустрии приобрели три инфрасистемы: информацион-

ная, транспортная  и социальная. 

Информационная инфрасистема основана на широком использова-

нии электронно-вычислительной техники, развитом математическом 

обеспечении, по праву называется нервной системой и мозговым аналити-

ческим центром современного мирового хозяйства. При помощи космиче-

ской связи, радио- и телесигналов мировая информационная инфрасисте-

ма позволяет в любой точке Земли, практически мгновенно получить каж-

дому вовлеченному в нее субъекту любую необходимую информацию 

в удобной для него форме: на экране дисплея, по телефону, телефаксу, на 

работе или дома. 

Быстрое и своевременное получение необходимой информации 

ускоряет и повышает эффективность решения множества вопросов. Ста-

новится возможным оценить состояние мировых товарных, фондовых 

и валютных рынков, мирового и региональных рынков труда, принимать 

решения по проходящим на них операциям. Мировая информационная си-

стема позволяет постоянно контролировать и прогнозировать метеороло-

гическую ситуацию, на различных международных уровнях формируются 

специальные «банки данных», которые намного сокращают ее поиск для 

целей научных и научно-производственных исследований. «Банки дан-

ных» создаются и о криминогенной сфере жизни человечества. Сбор, об-

работка, хранение и предоставление национальным полицейским органам 

информации о деятельности международных преступных группировок 

в области наркобизнеса, терроризма и других транснациональных пре-

ступлений — основное направление деятельности Интерпола. 
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Мировая информационная транспортная инфрасистема, которую 

называют кровеносной системой мирового хозяйства, включает морской, 

речной, воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Каж-

дый вид транспорта имеет общемировые стандарты, как для транспортных 

средств, так и для условий их функционирования — дорог, портов, склад-

ского хозяйства, правил движения, перевозки грузов и пассажиров. Согла-

сованное решение указанных вопросов позволяет всем странам добиться 

высокой эффективности  и надежности мировых транспортных артерий, 

которые могут в считанные дни и даже часы «от ворот» производителя 

«до ворот» потребителя доставить продукцию с гарантированной степе-

нью сохранности груза и сроков его поставки. 

Социальная инфраструктура — наличие и состояние сети образова-

ния, здравоохранения, жилищного и гостиничного хозяйства, социального 

обеспечения. Состояние социальной инфраструктуры определяет развитие 

личного фактора и возможности его перемещения между различными 

странами — участницами мировой экономики. 

Таким образом, сформировавшиеся мировые инфраструктуры — 

информационная, транспортная и социальная — в совокупности с измене-

ниями  в производительных силах базовых отраслей экономики, создали 

материальные предпосылки для бурного становления интеграции мирово-

го производства. К этому прежде всего относятся тенденция к явной ми-

ниатюризации современных компьютеризированных средств производ-

ства, дающая мощный толчок развитию среднего и мелкого бизнеса, 

и тенденция повышения гибкости больших производственных систем, за-

крепляющая развитие крупных корпораций, Одновременно мировая ин-

фраструктура способствовала становлению и развитию транснациональ-

ной организованной преступности, мирового терроризма. Появилась воз-

можность эффективного управления преступными синдикатами планетар-

ного масштаба, деятельность которых представляет сегодня реальную 

угрозу существованию человечества. 

Мировое хозяйство в своем становлении и развитии прошло три этапа. 

Первый этап начался на рубеже ХIХ–ХХ веков и продолжался до начала  

60-х годов ХХ века. Главная отличительная черта данного этапа — верти-

кальная интеграция мирового производства, означающая такую организа-

цию международного разделения труда, когда в одних странах добывается 

сырье, а в других странах производится из него конечная продукция. 

Это происходило за счет колониальной зависимости. Получая из ко-

лоний дешевое сырье, производители страны-метрополии поставляли 

в колонии значительную часть своей готовой продукции по монопольно 

высоким ценам.  
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Процесс империалистической экспансии оказывал неоднозначное 

воздействие на социально-экономическое развитие стран мира. С одной 

стороны, он почти повсеместно приводил к откровенному ущемлению 

национальных интересов отставших в хозяйственном отношении народов, 

путем их ограбления в неэквивалентном обмене.  

С другой стороны, колониальная экспансия открывала возможность 

для приобщения отсталых народов к достижениям более высокой запад-

ной цивилизации, втягивала их в культурный обмен, давала мощный им-

пульс к повышению экономической активности, формировала националь-

ную буржуазию и рабочий класс.  

Вместе с тем развитие мирового хозяйства на первом этапе носило не-

равномерный, скачкообразный характер, имело социально-экономические 

противоречия между колониями и метрополиями и, привело к национально-

освободительному движению и двум мировым войнам в первой половине 

ХХ века за экономический и политический передел мира.  

Второй этап развития мирового хозяйства продолжался с начала 60-х 

годов и до конца 80-х годов ХХ века. Его главная отличительная черта — 

горизонтальная интеграция мирового производства основана на таком 

международном разделении труда, когда в одних странах производятся 

узлы, детали, осуществляются отдельные звенья технологического процесса, 

а в других странах выпускается готовая продукция. В современном машино-

строении только 15–20 % всех деталей машин являются оригинальными, 

а остальные 80–85 % представляют собой серийные, стандартные и взаимо-

заменяемые узлы и детали, которые могут применяться в разных изделиях. 

Такое международное разделение труда ведет к росту объема кооперацион-

ных поставок между ведущими государствами мира.  

Переход от вертикальной к преимущественно горизонтальной инте-

грации мировой экономики привел к изменению и содержания социаль-

ной формы мирового хозяйства. На смену колониальной интернационали-

зации производства пришли две новые социальные формы интернациона-

лизации воспроизводственных процессов: транснациональная производ-

ственная интеграция (формирование ТНК — транснациональных компа-

ний) и международная экономическая интеграция (сближение и сращива-

ние национальных экономик). 

Третий этап развития мировой экономики начался с конца 80-х годов 

ХХ века. Его основная отличительная черта — глобализация. Глобализа-

ция мировой экономики — это процесс усиления взаимовлияния различ-

ных сфер экономической жизни в области международных экономических 

отношений. Результатом процесса глобализации становится отчетливо 

выраженная тенденция «деиндустриализации» развитых стран Запада. Это 
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означает, что массовое индустриальное производство из развитых стран 

переносится в развивающиеся страны, а в развитых странах остаются те 

виды экономической деятельности, которые связаны с высокими техноло-

гиями, с производством знаний и информации. 

Таким образом, глобализация основана на формирующемся новом 

международном разделении труда, когда в развитых странах остаются те 

формы труда, которые основаны на преимущественно умственном труде, 

а в развивающиеся страны переносятся те формы индустриального труда, 

которые покоятся на преимущественно физическом труде. 

Глобализация мировой экономики, как и любой процесс, имеет по-

зитивные и негативные моменты. К позитивным последствиям глобали-

зации следует отнести: умножение возможностей человечества в реше-

нии крупных проблем путем концентрации ресурсов для их разрешения; 

ускорение и повышение эффективности социально-экономического раз-

вития национальных экономик на основе облегчения доступа к лучшим 

мировым ресурсам. 

Негативные последствия глобализации — это и «утечка умов» из 

развивающихся стран в развитые страны; и обозначившаяся на рубеже 

ХХ–ХХI  веков тенденция роста «ножниц цен» между наукоемкими това-

рами, продуктами труда развитых стран и сырьевыми ресурсами (за ис-

ключением нефти), традиционными продуктами экспорта развивающихся 

стран, обусловливающая консервацию экономической отсталости послед-

них; и движение спекулятивных капиталов, которые, стремительно пере-

брасываясь из одних стран в другие, благодаря современным средствам 

связи, подобно «финансовым цунами», разрушают национальные эконо-

мики, особенно среднеразвитых и отсталых государств. Не случайно 

в мире формируется достаточно мощное движение «антиглобалистов». 

Одновременно мировая инфраструктура способствовала становлению 

и развитию транснациональной организованной преступности, мирового 

терроризма. Появилась возможность эффективного управления преступ-

ными синдикатами планетарного масштаба, деятельность которых пред-

ставляет сегодня реальную угрозу существованию человечества. 

13.2. Международная экономическая интеграция 

Международная экономическая интеграция — это процесс сближе-

ния, взаимопроникновения и сращивания национальных хозяйственных 

систем на основе углубления международного разделения труда. 

В современной теории и практике международной экономической ин-

теграции различают следующие этапы развития интеграционных процессов:  
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Преференциальные торговые соглашения — подготовительный этап 

интеграции, в ходе которого соглашения подписываются на двусторонней 

основе между отдельными государствами, либо между уже существующей 

интеграционной группировкой и отдельной страной или группой стран. 

В соответствии  с ними страны предоставляют более благоприятный ре-

жим друг другу, чем они предоставляют третьим странам. Данный этап 

иногда ее называют «доинтеграционной» формой сближения националь-

но-государственных экономических систем. 

Зона свободной торговли — самая простая форма экономической 

интеграции. В ее границах отменяются торговые ограничения между 

странами-членами соглашения о создании зоны свободной торговли. Эти 

соглашения, как правило, основаны на принципе взаимного моратория на 

повышение пошлин, в соответствии с которым партнеры не могут в одно-

стороннем порядке повышать таможенные пошлины либо возводить но-

вые торговые барьеры. По отношению к аграрному сектору либерализация 

носит ограниченный характер, охватывающий лишь некоторые сельскохо-

зяйственные продукты.  

Таможенный союз представляет собой следующий шаг в развитии 

интеграционного процесса, в котором сохраняются принципы свободной 

торговли, но принимается единый таможенный тариф по отношению 

к третьим странам. Он представляет собой более совершенную, чем зона 

свободной торговли, интеграционную структуру. Проводя единую внеш-

неторговую политику по отношению к третьим странам, страны таможен-

ного союза регулируют товарные потоки с учетом уровня внешнего тари-

фа и итоговых цен. Это благоприятно воздействует на развитие внутрен-

него рынка товаров и услуг, замедляя рост цен и усиливая конкуренцию 

между товаропроизводителями и поставщиками импортных товаров 

в рамках таможенного союза. 

Единый или общий рынок, наряду с зоной свободой торговли и еди-

ным внешним таможенным тарифом, обеспечивает свободу передвижения 

капиталов и рабочей силы. На этом этапе начинает осуществляться согла-

сование экономической политики, и создаются общие наднациональные 

органы управления. Этот этап рассматривается как качественно высокая 

ступень экономической интеграции, где достигается ряд параметров: вы-

равнивание уровня налогов, устранение бюджетных субсидий отдельным 

предприятиям, преодоление различий в национальных трудовых и хозяй-

ственных законодательствах, координация национальных кредитно-

финансовых структур. Строительство единого или общего рынка заверша-

ется созданием единого экономического, правового и информационного 
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пространства. Таким образом, создаются предпосылки для следующего 

этапа интеграции. 

Экономический и валютный союз предполагает становление единой 

экономической и валютно-финансовой политики, создание общих органов 

регулирования банковской системы и валютных отношений. На этом эта-

пе сохраняются принципы первых трех типов интеграционных объедине-

ний, и добавляется создание системы межгосударственного регулирова-

ния и проведения единой экономической политики. По мере развития 

Экономического и валютного союза в странах складываются предпосылки 

для высшей ступени региональной интеграции — политического союза. 

Этот вид предполагает превращение зрелого единого рыночного про-

странства в целостный хозяйственно-политический организм. Кульмина-

цией данного типа становится введение единой валюты. 

Наиболее развитый интеграционный союз, достигший четвертого 

этапа, создан в Западной Европе — Европейский союз (ноябрь 1993 г.), 

в рамках которого устранены остававшиеся препятствия для свободного 

передвижения товаров, капиталов и рабочей силы. Введено единое евро-

пейское гражданство, устанавливаются единые системы стандартов, ком-

муникаций и транспорта, формируется общая внутренняя и внешняя по-

литика. Создание открытого экономического и политического простран-

ства, конечно же, способствует активизации деятельности транснацио-

нальной организованной преступности, международных террористиче-

ских организаций, что требует совершенствования и усиления борьбы 

с ними правоохранительных органов. 

Процесс интеграции, а именно формирование международных эко-

номических группировок, затронул и другие регионы мира. Например, 

союз —  НАФТА (Североамериканская ассоциация свободной торговли), 

с марта 2020 г. соглашение НАФТА заменено USMCA («Соглашение 

США, Мексики и Канады»). В Азиатско-Тихоокеанском регионе форум 

АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), куда 

входят практически все страны этого региона. Интеграционные экономи-

ческие процессы, на новой рыночной основе, происходят и в Централь-

ной, и в Восточной Европе. Здесь принята целая серия меморандумов 

и соглашений об углублении экономического сотрудничества.  

13.3. Международная торговля товарами и услугами 

Теоретические обоснования причин существования мировой торгов-

ли стали формироваться значительно позже возникновения самого меж-

дународного обмена товарами и услугами. На сегодняшний день можно 

говорить о двух основных подходах к трактовке причин возникновения 
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и развития мировой торговли: концепции сравнительных преимуществ 

и теории «жизненного цикла продукта». 

Основы концепции сравнительных преимуществ заложил А. Смит. 

Он сформулировал идею о существовании абсолютных преимуществ в за-

тратах на производство товаров в той или иной стране. А именно, страны 

экспортируют те товары, которые производят с меньшими издержками 

(т. е. имеют абсолютное преимущество в производстве), и импортируют те 

товары, которые они производят с большими издержками, чем другие 

страны (т. е. преимущество в производстве принадлежит другим странам).  

Д. Рикардо развил идею А. Смита. Он, доказал наличие еще и отно-

сительных (сравнительных) преимуществ в затратах на производство то-

варов  в тех или иных странах, а именно торговля выгодна каждой из двух 

стран, даже если ни одна из них не обладает абсолютным преимуществом 

в производстве конкретных товаров. А именно, страна может импортиро-

вать тот товар, издержки по производству которого в стране выше, чем по 

экспортируемому товару. 

В 20-30-е годы ХХ века принцип относительных преимуществ был 

трансформирован в концепцию «относительного изобилия одного из фак-

торов производства». А именно, если в одной стране большая обеспечен-

ность трудом, в другой — капиталом, тогда первая страна обладает пре-

имуществами в производстве трудоемких, а вторая — в производстве ка-

питалоемких товаров. 

П. Самуэльсон в 1953 г. доказал теорему о выравнивании цен на 

факторы производства. Специализация страны А на трудоемком товаре 

приведет к росту спроса и цены на труд, а специализация страны Б на ка-

питалоемком товаре приведет к росту спроса и цены на капитал. В резуль-

тате произойдет сближение структур относительных цен на труд и капи-

тал в обеих странах. Из этой теоремы следует вывод: необходима свобода 

международной торговли, тогда произойдет ликвидация экономического 

разрыва между богатыми и бедными странами. 

Во второй половине 60-х годов ХХ века появилась теория «жизнен-

ного цикла продукта», предложенная Р. Вероном. В этой теории выделяют 

три фазы коммерческого производства, составляющие «жизненный цикл 

продукта»:  

— внедрение нового продукта в производство; главным здесь явля-
ется уровень развития научно-технической базы и наличие высококвали-

фицированных кадров; 

—  организация массового производства; здесь необходимо строи-

тельство или перепрофилирование крупных производств и организация эф-

фективного совместного функционирования больших масс труда и капитала; 
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— зрелость производства; главным здесь является массовый выпуск 
продукта на неизменной технической основе и наличие неквалифициро-

ванного труда. 

Каждая страна должна специализироваться на одной из фаз «жиз-

ненного цикла продукта». Наиболее развитые страны — на первой фазе, 

среднеразвитые — на второй, слаборазвитые — на третьей. Глобализация 

современного мирового хозяйства как раз и демонстрирует эту законо-

мерность, выраженную в тенденции «деиндустриализации» развитых 

стран мира. Достигнутые на этой основе успехи в укреплении экономиче-

ского потенциала, повышении благосостояния населения в ряде развива-

ющихся стран мира (так называемые «новые индустриальные страны ми-

ра») укрепляют формирование позитивной тенденции в развитии мировой 

экономики, способствующей блокированию роста преступности. 

Резкое углубление международного разделения в условиях НТР при-

вело к бурным темпам роста мировой торговли. Если в первой половине 

ХХ века мировая торговля увеличилась немногим более чем в 2 раза, то во 

второй половине ХХ века она возросла более чем в 30 раз.  

Динамизм и огромные масштабы современной мировой торговли 

привели к появлению в ее содержании ряда качественных особенностей: 

1. Повысилась доля наукоемких, готовых продуктов и упала доля 

торговли топливом и сырьем.  

2. Увеличилась доля торговли услугами в мировой торговле: к концу  

ХХ века их доля приблизилась к 25 %. Это транспортные услуги, туризм, 

связь, услуги банков, страховых обществ, услуги здравоохранения, обуче-

ния, торговля патентами, лицензиями, лизинговые услуги, программное 

обеспечение вычислительной техники и т. д. 

3. Центр мировой торговли сосредоточился в развитых странах. Они 

дают около 60 % экспорта материальных товаров и приблизительно 80 % 

экспорта услуг. 

4. Повысилась открытость национальных экономик.  

5. Развивающиеся страны постепенно уходят от чисто аграрно-

сырьевой специализации. Они все больше сосредоточивают у себя произ-

водство массовой продукции третьей фазы «жизненного цикла продукта».  

6. Происходят качественные изменения в методах конкурентной 

борьбы. Если раньше главным методом была ценовая конкуренция, то се-

годня на первый план выходит неценовая конкурентная борьба: соревно-

вание в повышении надежности, экологичности, снижении энергопотреб-

ления, совершенствовании дизайна, уровня сервиса сложной техники. 

7. Растет доля теневого рынка в мировой торговле. Так, торговля това-

рами с фальсифицированными торговыми знаками (одежда, обувь, бытовая 



Экономика 

277 

электротехника) к концу ХХ века достигла 60 млрд долларов в год, а крими-

нальные формы торговли (наркотики, оружие, похищенные произведения 

искусства  и т. д.) достигают многие сотни млрд долларов в год.  

8. В борьбе двух тенденций: протекционизма и либерализации в ми-

ровой торговле берет последняя — либерализация. Если в первой поло-

вине ХХ века уровень таможенных пошлин составлял 40-60 %, то к концу 

ХХ века путем переговоров и подписания соответствующих соглашений 

в рамках ВТО удалось снизить средний уровень таможенных пошлин 

в международной торговле промышленно развитых стран до 5 %. 

Итак, современная международная торговля товарами и услугами 

достаточно точно отражает фундаментальную тенденцию развития миро-

вой экономики ХХI века — ее глобализацию, что сказывается как на по-

вышении динамики мировой торговли, так и на появлении качественно 

новых черт в ее содержании, в том числе криминальной направленности. 

13.4. Международное движение капитала 

Международное движение капитала — это размещение и функцио-

нирование капитала за рубежом прежде всего с целью его самовозраста-

ния. Под термином «капитал» понимаются все факторы производства: 

земля, средства производства, труд, предпринимательские способности. 

Ведь при осуществлении капиталовложений за границей практически не-

возможно различить, куда идет капитал? Он реально вкладывается во все 

факторы производства. 

Классификация форм международного движения капитала.  

По источникам происхождения: 

— государственный капитал — это средства из госбюджетов, кото-

рые уходят за рубеж или принимаются оттуда по решениям государствен-

ных  и межгосударственных органов. Формы движения государственного 

капитала — государственные займы, ссуды, гранты, помощь, средства 

международных организаций.  

— частный капитал — это средства частных лиц (юридических 

и физических), размещаемые за рубеж или принимаемые из-за рубежа. 

Формы международного частного капитала — инвестиции и кредиты. 

По характеру использования:  

— ссудный капитал включает: а) займы и кредиты и б) банковские 

депозиты, средства на счетах других финансовых институтов. 

— предпринимательский капитал в свою очередь делится: а) на пря-

мые инвестиции дают управленческий контроль над фирмой и б) портфель-

ные инвестиции нет контроля над фирмой. Обычно портфельные инвести-



Глава 13. Экономические отношения в системе мирового хозяйства 

278 

ции представлены пакетом акций, на который приходится менее 10–25 % 

собственного капитала фирмы. 

Масштабы международного движения капитала (ссудного и пред-

принимательского) составляют около 200 млрд. долл. в день. Это в 40 раз 

больше ежедневного движения товаров. Ясно, что международное движе-

ние капитала — становой хребет, основа дальнейшего развития матери-

альной базы мировой экономики — мировой инфраиндустрии. 

Решающую роль в международном движении капитала играет част-

ный капитал. Это объясняется стремлением к более выгодному вложению 

капитала, наличием дешевых факторов производства, поиск дополнитель-

ных рынков сбыта, политико-экономическая стабильность и т. п. 

Особую роль в международном движении капитала играют трансна-

циональные корпорации (ТНК). Эти экономические гиганты являются 

главными субъектами международных экономических отношений, рас-

сматривающими мировое хозяйство как зону своих интересов. 

ТНК — это корпорации, которые занимаются предпринимательской 

деятельностью на территории более чем одной страны.  

Во-первых, ТНК играют важную позитивную роль в развитии миро-

вой экономики и являются мировыми центрами развития прикладной 

науки, благодаря гигантским размерам производства, снижая квазипосто-

янные издержки в расчете на единицу продукции. Именно низкий уровень 

средних квазипостоянных издержек в ТНК делает недорогим, а потому 

и доступным технический прогресс.  

Во-вторых, ТНК играют решающую роль в развитии мировой ин-

фраиндустрии — материальной базы мировой экономики. ТНК, занимая 

господствующие позиции в мировой финансовой системе, осуществляют 

ежегодно около половины прямых зарубежных инвестиций. Это означает, 

что формирование современных интернациональных производительных 

сил, адекватных требованиям технического прогресса, во многом продукт 

деятельности ТНК.  

В-третьих, ТНК меняют общую форму международных экономиче-

ских отношений из рыночной в планово-рыночную. В ТНК законы сво-

бодного рынка не работают. Внутри ТНК устанавливаются плановые це-

ны, определяемые корпорациями. В результате, по оценке специалистов, 

в настоящее время 3/4 мировой экономики работает в планово-рыночной 

системе и только 1/4 — в условиях свободного рынка.  

В-четвертых, ТНК своими инвестициями, втягивая национальные 

экономики в мировое хозяйство, сдерживая местные деспотии, исподволь 

насаждают демократические институты, способствуя тем самым не только 

экономическому, но и социальному прогрессу человечества. 
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Кроме позитивного воздействия ТНК на развитие мировой экономи-

ки, они могут оказывать и оказывают негативное влияние на развитие 

национальных экономик и общества в целом. ТНК, создавая мощную кон-

куренцию местным компаниям, теснят их на внутреннем рынке, не давая 

развиваться. Свободно перемещающиеся финансовые капиталы ТНК мо-

гут подорвать стабильность многих национальных валют. Кроме того, за-

щищая свои интересы, ТНК могут оказать мощное политическое давление 

на национальные правительства в направлении не всегда совпадающем 

с национальными интересами. 

Поэтому в мировой экономике сегодня существует потребность созда-

ния организаций, которые смогли бы нейтрализовать негативные послед-

ствия деятельности ТНК и выполнить функции мирового правительства. 

13.5. Мировая валютная система 

Функционирование мирового рынка и международное движение ка-

питала невозможно без соответствующих денежных единиц, получивших 

название валюта. Длительное время международные экономические от-

ношения обслуживались золотом. Но с конца ХIХ века в мире стали фор-

мироваться новые мировые валютные системы, которые сначала имели 

связь с золотом, а затем полностью оторвались от него. 

Международная валютная система — это совокупность форм ор-

ганизации валютных отношений, регулируемых национальным законода-

тельством и межгосударственными соглашениями. Валютные отноше-

ния — это экономические отношения, возникающие при использовании 

национальных денежных единиц в международных расчетах. 

Международная валютная система имеет определенную структуру, 

включающую: различные валюты; сеть валютных бирж, банков, осу-

ществляющих валютные операции; межгосударственные и государ-

ственные финансовые организации, регулирующие валютные отноше-

ния (например, Международный валютный фонд); экономико-правовой 

каркас: международные и национальные законы, регулирующие валют-

ные отношения. 

Валюта — это любая национальная денежная единица, участвующая  

в международных расчетах. Обычно речь идет о банкнотах и денежных 

средствах на банковских счетах. Но к валюте относятся также и другие 

платежные документы: чеки, векселя, аккредитивы. 

Все национальные валюты делятся на три группы: 

— свободно конвертируемые валюты, обратимые (СКВ) (американ-

ский доллар, евро, английский фунт стерлингов, японская йена). СКВ не 

имеют законодательных ограничений по любым видам операций, их опре-
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деляют как резервные валюты. В этих денежных единицах ведется накоп-

ление золотовалютных резервов центральных банков различных госу-

дарств. Доминирующее положение СКВ в международной валютной си-

стеме определяется устойчивым и определяющим положением их нацио-

нальных экономик в мировой экономике, наличием сети банков и свобод-

ной обратимостью СКВ в другие национальные валюты; 

— частично конвертируемые валюты, частично обратимые (ЧКВ). 

ЧКВ предполагает существование ограничений или специальных разре-

шительных процедур на обмен валюты для различных субъектов валют-

ных сделок или по отдельным видам текущих и капитальных операций; 

— неконвертируемые валюты, замкнутые (НКВ). НКВ предполагает 

ограничения практически по всем видам операций (валюта, используемая 

в одной стране). 

Все национальные денежные единицы приравниваются друг к другу 

в определенных пропорциях. Этот процесс находит свое выражение в по-

нятии валютный курс. Валютный курс — это цена денежной единицы од-

ной страны, выраженная в денежной единице другой страны. Например, 

один американский доллар равен тридцати российским рублям. 

Валютный курс складывается на торгах межбанковских валютных 

бирж, на валютных рынках под воздействием спроса и предложения на 

валюты. Валютный курс постоянно колеблется. К факторам, определяю-

щим движение валютного курса, относят политические, экономические, 

психологические, и другие факторы. Но основу, в конечном счете, состав-

ляют экономические факторы. К ним относятся: 

— состояние платежного баланса страны; 

— соотношение в движении внутренних цен; 

— соотношение в уровне процентных ставок по депозитам в нацио-

нальных банках. 

Большое влияние на курс валюты оказывает соотношение в движе-

нии внутренних цен. Более высокие темпы инфляции в данной стране ве-

дут к падению курса ее национальной валюты, так как на валютных рын-

ках увеличивается предложение данной валюты. И наоборот, более низкие 

темпы инфляции в данной стране определяют тенденцию к повышению ее 

валютного курса, так как повышается спрос на ее становящиеся более 

конкурентоспособными товары и, следовательно, растет спрос и на наци-

ональную валюту. 

Изменение выделенных экономических факторов, влияющих на ва-

лютный курс, на практике бывает разнонаправленным. Положительное 

сальдо платежного баланса, определяющее повышение курса национальной 

валюты, может нивелироваться более высокими темпами инфляции, веду-
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щими к понижению валютного курса. Обострение политической обстановки 

в стране также ведет к снижению валютного курса. Таким образом, измене-

ние валютного курса есть результат интегрального воздействия экономиче-

ских и неэкономических факторов социального движения. 

Формирование международной валютной системы шло вслед за ста-

новлением и развитием мировой экономики. Первой сложившейся формой 

мировой валютной системы стала Парижская (с 1867 г. до начала 20-х го-

дов ХХ века). Ее характерные черты — принятие золотого стандарта 

и режима свободно плавающих валютных курсов. Это означало, что каж-

дая национальная валюта имела золотое содержание, в соответствии с ко-

торым устанавливался ее паритет к другим валютам. 

На смену ей после первой мировой войны пришла Генуэзская ва-

лютная система (с 1922 г. до начала 1930-х годов). Она базировалась на 

золотодевизном стандарте. В этот период наряду с золотом в междуна-

родных расчетах использовались валюты тех стран, которые были основа-

ны на золотом стандарте. Генуэзская система просуществовала недолго. 

К краху ее привела Великая депрессия (1929–1933 гг.). К началу Второй 

мировой войны только в США производился размен банкнот на золото. 

Все остальные валюты фактически утратили связь с золотым обеспечени-

ем, что и означало крушение золотодевизного стандарта. 

В конце Второй мировой войны была предпринята попытка создания 

новой мировой валютной системы. На состоявшейся в 1944 г. в Бреттон-

Вудсе (США) конференции были приняты международные соглашения, ко-

торые легли в основание системы валютных отношений, получившей назва-

ние Бреттон-Вудской. Данная система сохранила, хотя и в урезанном виде, 

золотодевизный стандарт. Страны, подписавшие соглашение, зафиксирова-

ли курсы своих валют в долларах или в золоте. Однако только доллар был 

увязан с золотом (35 долларов за 1 унцию золота) и обменивался на благо-

родный металл по требованиям центральных банков других стран. Таким 

образом, доллар был признан основной резервной и расчетной валютой, что 

отражало усиление экономических позиций США в послевоенном мире. 

Важной особенностью Бреттон-Вудской системы был переход к си-

стеме фиксированных валютных курсов, которые могли лишь незначи-

тельно отклоняться от установленных пределов. Для решения этой задачи 

были созданы две валютно-финансовые и кредитные организации — 

Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк рекон-

струкции и развития (МБРР). Они стали предоставлять кредиты странам-

членам при возникновении серьезного дефицита платежного баланса, 

утрате стабильности национальной валюты, а также осуществлять кон-

троль за соблюдением странами-членами принятых ими обязательств. 
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Четвертая Ямайская мировая валютная система (1976 г.). Вместо зо-

лотодевизного стандарта был введен стандарт специальных прав заим-

ствования (СДР — Special Drawing Rights), представляющий собой меж-

дународные активы в виде записей на специальных счетах в МВФ. Стои-

мость 1 единицы СДР определяется на каждые пять лет на основе валют-

ной корзины, в состав которой входят резервные валюты наиболее разви-

тых стран мира: доллара США; евро; японской иены; английского фунта 

стерлингов, и с 1 октября 2016 г. китайского юаня.  

В связи с переходом к стандарту СДР юридически завершился про-

цесс демонетизации золота, т. е. утраты им денежных функций. Были от-

менены золотые паритеты. Страны-члены МВФ получили право выбора 

любого режима валютного курса. Однако они договорились, что цен-

тральные банки государств будут поддерживать курсы национальных ва-

лют от спекулятивных колебаний. Считается, что управляемые плаваю-

щие курсы валют помогли западной цивилизации в конце ХХ века до-

биться существенного экономического и социального развития, выйти на 

новую постиндустриальную стадию эволюции мировой экономики. 

Обращение валют осуществляется на валютном рынке. Валютный 

рынок — это экономические отношения, возникающие между субъектами 

при совершении операций по купле-продаже валюты, а также ценных бу-

маг в иностранной валюте. Валютные рынки сложились в ХIХ веке, одна-

ко наиболее бурное развитие получили в конце ХХ века.  

Быстрый рост мирового валютного рынка в значительной степени 

связан с крушением Бреттон-Вудской валютной системы. Ямайская си-

стема, в которой разрешен свободный выбор режима валютного курса, 

привела к усилению повседневной нестабильности валютных курсов. Од-

ним из следствий стало возрастание масштабов валютной спекуляции. 

Периодически ее давление испытывают практически все валюты, в кото-

рых совершаются сделки.  

С институциональной точки зрения валютный рынок — это система 

коммерческих банков и других финансовых учреждений, осуществляю-

щих торговлю валютой и связанных между собой информационными си-

стемами (от телефонов до электронных и спутниковых систем).  

Во многих странах часть межбанковского рынка организационно 

оформляется в виде валютной биржи. Валютные биржи имеют свою внут-

реннюю иерархию. Они делятся на мировые, региональные и националь-

ные. К мировым валютным биржам относятся три: Лондонская, Нью-

йоркская и Токийская. На них происходит более 70 % объема мировых ва-

лютных продаж. Крупными региональными валютными биржами являют-

ся: в Европе — Парижская, Франкфурт-на-Майнская, в Азии — Гонконг-
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ская, Сингапурская. Примером национальной валютной биржи является 

Российская валютная биржа. 

На валютных рынках осуществляются валютные операции. Валют-

ные операции — это сделки по поводу купли-продажи валюты, в результа-

те чего происходит смена ее собственника. Валютные операции бывают: 

с наличной валютой, с немедленной поставкой и срочные сделки. Первый 

вид валютных операций осуществляется между коммерческими банками и 

клиентами с использованием наличной валюты. Сделки с немедленной 

поставкой предполагают поставку валюты на второй рабочий день со дня 

заключения сделки. Срочные сделки являются соглашениями о будущей 

поставке валюты по курсу, зафиксированному на момент заключения 

сделки. При этом валютный контракт может быть категоричным (твер-

дым), т. е. обязательным для исполнения обеими сторонами сделки. Такие 

сделки подразделяются на форвардные и фьючерсные. Особенностью по-

следних сделок является то, что они осуществляются только централизо-

ванно на биржах. В другом случае срочный валютный контракт дает кли-

енту банка право выбора осуществлять или не осуществлять заключенную 

ранее сделку. Такие сделки имеют форму опциона. 

В валютных операциях всегда участвуют два субъекта, одним из ко-

торых является банк. Банк должен не только покрывать издержки, связан-

ные с куплей-продажей валюты, но и получать доход. Поэтому банк про-

дает клиенту валюту по курсу, называемому курс продавца, который вы-

ше, чем курс, по которому он покупает валюту у клиента, называемому 

курсом покупателя. Разница между курсом продавца и курсом покупателя 

образует доход банка (маржа). 

Поскольку изменения валютного курса имеют столь ощутимые по-

следствия для экономической и социальной жизни общества, закономерно, 

что он является важным объектом регулирования как внутри государства, 

так и в межгосударственных отношениях. Среди действий государства, вли-

яющих на валютный курс, можно выделить меры прямого и косвенного ре-

гулирования. К последним в условиях открытой рыночной экономики отно-

сится практически весь арсенал денежно-кредитной и финансовой политики. 

На курс национальной валюты влияет и количество денег, находящихся 

в обращении, и реальные нормы процента, и темпы инфляции, и т. п. 

Государство может использовать и меры прямого воздействия. Сре-

ди них следует прежде всего выделить валютные интервенции (поддержа-

ние курса национальной валюты). Проводя валютную интервенцию, цен-

тральные банки государств продают или покупают валюту своей страны 

на валютных рынках. Если на валютных торгах курс национальной валю-

ты начинает понижаться, то центральный банк должен скупать ее в обмен 
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на имеющуюся у него иностранную валюту. И наоборот, если курс нацио-

нальной валюты начинает расти, то центральный банк начинает увеличи-

вать предложение национальной валюты на валютном рынке. 

Валютный рынок служит также важным источником информации 

для организации борьбы с «отмыванием» доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированием международного терроризма. В целях по-

вышения эффективности борьбы с этими криминальными финансовыми 

операциями в мире создана международная организация, борющаяся 

с «отмыванием» капитала —  ФАТФ — Международная группа по борьбе 

с легализацией преступных доходов (Financial Action Task Force on Money 

Laundering — FАTF), членом которой с июня 2003 г является и Россия, со-

здавшая систему противодействия «отмыванию» денег.  

ФАТФ координирует работу соответствующих национальных орга-

нов, определяет «черные списки», в которые вносит страны, не борющие-

ся с отмыванием «грязных денег», определяет перечень новых преступле-

ний, которые можно отнести к «отмыванию» денег, таких как контрабан-

да, взятки, похищения людей.  

Современная валютная система, созданная в мировой экономике, 

представляет собой сложный, сознательно управляемый механизм. От ее 

устойчивости во многом зависит и динамика, и направления развития ми-

ровой экономики. Развитие мировой экономики требует взаимных расче-

тов между юридическими и физическими лицами разных стран. В услови-

ях интернационализации хозяйственной жизни постоянно возрастающий 

международный платежный оборот, связанный с оплатой денежных обя-

зательств юридических и физических лиц разных стран, обеспечивает 

национальный процесс общественного воспроизводства и перелив денеж-

ного и финансового капиталов между странами.  

Платежный баланс — это конечный результат всех экономических 

сделок фирм, граждан и государства данной страны с заграницей за опре-

деленный период времени (месяц, квартал, год). Учет платежей ведется по 

принципу двойной бухгалтерии. Денежные средства, поступающие 

в страну, скажем, за счет экспорта приходуются в активах, в кредитовых 

статьях баланса (со знаком «+»), покидающие страну, допустим, исполь-

зованные на импорт иностранных товаров, — в пассивах, в дебетовых ста-

тьях баланса (со знаком «–»). 

Платежный баланс состоит из трех больших разделов. Это — счет 

или баланс текущих операций, счет или баланс операций с капиталом 

и раздел, отражающий расчеты по официальным международным резер-

вам. Статьи последнего раздела отражают источники покрытия обяза-

тельств страны, например, из золотовалютных резервов, а также показы-
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вают средства, уравновешивающие складывающееся сальдо платежного 

баланса (приток или отток валюты и золота). 

На практике суммарный итог — сальдо — первого и второго разде-

лов может быть нулевым, положительным или отрицательным. Если пла-

тежный баланс положительный, то есть актив больше чем пассив, то су-

ществует тенденция повышения курса национальной валюты, так как рас-

тет спрос на национальную валюту со стороны иностранных экономиче-

ских агентов. И наоборот, если платежный баланс отрицательный, то су-

ществует тенденция падения курса национальной валюты, так как на ва-

лютных рынках увеличивается предложение национальной валюты. 

Международные расчеты — это организация и регулирование пла-

тежей по денежным требованиям и обязательствам, возникающим между 

государствами, юридическими и физическими лицами, находящимися 

в разных странах. Международные расчеты непосредственно выступают 

как повседневная деятельность банков, производящих расчеты с заграни-

цей по правилам, выработанным международным сообществом. Между-

народные расчеты осуществляются в основном безналичным путем на ос-

нове списания средств с одного счета и перевода их на другой счет. Для 

этого банки устанавливают между собой корреспондентские (договорные) 

отношения. Они открывают друг у друга счета: ностро — если у данного 

банка открыты счета в других банках, и лоро — если в данном банке от-

крыты счета других банков. Оговариваются также порядок расчетов, ве-

личина комиссионного вознаграждения, методы пополнения корреспон-

дентского счета по мере расходования средств. 

При всем многообразии международных расчетов по внешнеэконо-

мическим связям их можно объединить в две группы: 

1. Торговые, которые включают платежи и поступления: по внешне-

торговым операциям; по международному кредиту; по международным 

перевозкам грузов различными видами транспорта. 

2. Неторговые расчеты, к которым относятся: платежи по содер-

жанию дипломатических, торговых, консульских и других представи-

тельств и международных организаций; расходы по пребыванию деле-

гаций, групп специалистов и отдельных граждан в других странах; пе-

реводы денежных средств  за границу по поручению общественных 

и других организаций и частных лиц. 

Международные расчеты имеют следующие особенности: 

1. Они носят, как правило, документарный характер, т. е. осуществ-

ляются по предъявлении документов: финансовых (векселей, чеков, пла-

тежных расписок) и коммерческих (счетов-фактур, транспортных коноса-

ментов, накладных, страховых полисов, различных сертификатов). 
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2. Основные формы расчетов унифицированы и осуществляются на 

основе обычаев и правил, которые сформулированы Международной тор-

говой палатой. 

Основные формы международных расчетов: инкассо и аккредитив, 

банковский перевод. Суть инкассо состоит в том, что банк по поручению 

клиента (экспортера) получает платежи от импортера (плательщика) после 

отгрузки товаров или оказания услуг. Инкассовая операция в целом более 

выгодна импортеру, так как он оплачивает уже отгруженный товар по до-

кументам, которые идут к нему некоторое количество времени (порой до 

месяца). В это время деньги импортера находятся в собственном обороте. 

Экспортер фактически кредитует импортера. Кроме того, существует 

риск, что импортер по разным причинам вообще может отказаться от по-

лучения товара. 

Аккредитив — это поручение банка одной страны банку-партнеру 

другой страны произвести по просьбе своего клиента (импортера) оплату 

документов в пользу экспортера при выполнении им условий контракта. 

Эта форма международных расчетов уже более выгодна для экспортеров. 

Банковский перевод представляет собой простое поручение коммер-

ческого банка своему банку-корреспонденту выплатить определенную 

сумму денег по просьбе и за счет перевододателя иностранному получате-

лю с указанием способа возмещения банку-плательщику выплаченной 

суммы. В форме банковского перевода осуществляется оплата инкассо, 

платежи в счет окончательных расчетов или авансовые платежи. С помо-

щью перевода производятся пересчеты по ранее заключенным сделкам 

либо оплачиваются разовые сделки. 

Существуют и другие формы международных расчетов. Расчет 

в форме аванса (до 1/3 суммы контракта). Эта форма может применяться 

тогда, когда импортер крайне заинтересован в получении товара. Исполь-

зуются и расчеты по открытому счету: периодически переводятся деньги 

на счет экспортера. Данная форма международных расчетов применяется 

между деловыми партнерами, связанными тесными хозяйственными от-

ношениями и доверяющими друг другу. В последние годы в международ-

ных расчетах все шире применяются кредитные карточки — именные де-

нежные документы, дающие их владельцам возможность приобретать то-

вары и услуги без оплаты наличными. Есть все основания считать, что 

роль электронных средств в международных расчетах будет возрастать. 

13.6. Международная миграция рабочей силы 

Миграция населения — это перемещение населения между странами. 

Она включает: эмиграцию и иммиграцию. Эмиграция — это выезд граж-
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дан одной страны в другую с целью трудоустройства. Иммиграция — 

въезд в страну граждан других стран на основании международных со-

глашений и контрактов. 

Миграция населения бывает легальной и нелегальной. Легальная ми-

грация — это перемещение граждан между странами в соответствии 

с требованиями нормативной базы, регулирующий данный процесс.  

Нелегальная миграция — это незаконное межстрановое перемещение 

рабочей силы. Нелегальная миграция вызывает жесткую реакцию со сто-

роны миграционных служб государства, вплоть до депортации нелегалов. 

Правда, иногда выгоднее не замечать этого процесса, если нет негативных 

социальных эксцессов. 

Причины миграции населения сводятся к следующему.  

Во-первых, наличие значительных различий в уровнях социально-

экономического развития и благосостояния граждан различных стран. 

В Азии, Африке, в пост коммунистических странах, включая Россию, под 

влиянием средств массовой информации, раскрывающих высокие стан-

дарты американского и европейского образа жизни, люди все чаще ищут 

работу за рубежом. Они рассчитывают получить более сложную и более 

высоко оплачиваемую работу, чем на Родине. 

Вторая причина миграции — низкие темпы естественного прироста 

населения в развитых государствах. В большинстве промышленно развитых 

стран мира естественный демографический прирост населения стремится 

к нулю или даже составляет отрицательную величину, например, в Герма-

нии. В условиях достаточно высоких и устойчивых темпов экономического 

роста — эти страны объективно испытывают дефицит рабочей силы. 

Еще одна причина миграции — глобализация мировой экономики. 

Новые, высокотехнологические производства создаются в современной 

мировой экономике, как в периферийных, так и в центральных регионах, 

что обусловливает формирование спроса на квалифицированную рабочую 

силу во всем мировом экономическом пространстве. Одновременно со-

здаются материальные предпосылки, облегчающие миграцию населения. 

Речь идет о формировании мировой информационной, транспортной и со-

циальной инфрасистем. 

Миграция населения имеет положительные и отрицательные моменты. 

К положительным можно отнести: наличие дешевой рабочей силы, 

снижение безработицы; дополнительные валютные поступления от эми-

грантов; снижение затрат на подготовку квалифицированных работни-

ков и т. п. 

К негативным проявлениям миграции населения в стране-импортере 

можно отнести межнациональные конфликты, рос преступности. 
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В стране-экспортере появляется проблема утечки умов, поскольку 

в первую очередь уезжают наиболее квалифицированные кадры. Возника-

ет и ситуация понижения квалификации национальных мигрантов, по-

скольку они соглашаются на более высокооплачиваемую, но менее квали-

фицированную работу. Возможно также и нарушение прав мигрантов, 

вплоть до возникновения угрозы для их здоровья и жизни. Для нейтрализа-

ции негативных последствий миграции населения и усиления ее положи-

тельных моментов в мировой экономике накоплен большой опыт правового 

регулирования этого процесса. Существующие международные нормы по 

регулированию миграции исходят из того, что миграция населения выгодна 

обеим сторонам — стране-экспортеру и стране-импортеру. Эта обоюдная 

выгодность будет реализована тогда, когда будут защищены права мигранта. 

Эта центральная идея защиты прав мигранта содержится в много-

численных двух- и многосторонних соглашениях и конвенциях. Так, кон-

венция международной организации труда (МОТ) о трудящихся-

мигрантах требует признания всеми государствами, ратифицирующими 

этот документ: 

— равенства в отношении мигрантов, независимо от их националь-

ной принадлежности, религии, пола и т. д.; 

— организации бесплатных служб для помощи мигрантам и обеспе-

чения их необходимой информацией; 

— организации соответствующих медицинских служб; 

— разрешения переводить на родину заработок и сбережения тру-

дящихся-мигрантов. При этом особо оговаривается, что зарплата трудя-

щихся-мигрантов должна выплачиваться регулярно и наличными деньга-

ми, а уровень минимальной зарплаты должен быть такой же, как у граж-

дан страны-пребывания. 

Конвенция МОТ 1962 г. требует обеспечения равенства мигрантов 

с гражданами страны-пребывания и в области социального обеспечения: 

медицинского обслуживания, пособий по безработице, по случаю утраты 

трудоспособности, пенсионному обеспечению и т. п. Согласно Конвенции 

МОТ 1975 г. все государства должны выявлять на своей территории неле-

гальную миграцию и принимать меры по ее сокращению. МОТ следит за 

выполнением требований своих конвенций в государствах их ратифици-

ровавших и добивается выполнения государствами взятых на себя обяза-

тельств. Таким образом, опираясь на нормы права в области международ-

ных трудовых отношений, мировое сообщество нейтрализует негативные 

последствия миграции населения. Свой вклад  в регулирование миграции 

вносят и национальные государства, проводя соответствующую миграци-

онную политику. 
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Такие же задачи в области иммиграционной политики решает в Рос-

сии Главное управление по вопросам миграции МВД России.  

Государственная миграционная политика представляет собой целе-

направленную деятельность государства по регулированию потоков экс-

порта  и импорта рабочей силы. Различают государственную иммиграци-

онную и эмиграционную политику. 

Иммиграционная политика — это совокупность идей и действий 

государства, связанных с принятием иностранных граждан. Основные за-

дачи иммиграционной политики: 1) регулирование численности трудя-

щихся-иммигрантов;  2) регулирование качественных характеристик при-

влекаемой рабочей силы. 

Первая задача решается установлением в стране-импортере ежегод-

ной иммиграционной квоты. При ее установлении учитываются, с одной 

стороны, потребность в дополнительной рабочей силе в стране, с другой 

стороны, возможности страны по приему дополнительной рабочей силы 

(наличие жилья, других социальных условий). 

Решение второй задачи иммиграционной политики осуществляется 

путем оценки многих факторов. Среди них ведущие позиции занимают: 

— наличие документов об образовании и профессиональной под-

готовке; 

— опыт работы по специальности; 

— возрастной ценз, предпочтение отдается молодым кандидатам; 

— требование хорошего здоровья; 
— владение иностранным языком, по крайней мере, в рамках 

профессии; 

— ограничения личностного и психологического плана.  

Эмиграционная политика — совокупность идей и действий государ-

ства, связанных с выездом граждан и защитой их прав за рубежом. Основ-

ные цели эмиграционной политики: 

— содействие сокращению безработицы в стране-экспортере; 

— поступление от трудящихся-эмигрантов валютных средств; 

— обеспечение эмигрантам за рубежом соответствующего уровня 

жизни; 

— возвращение на родину эмигрантов, особенно повысивших ква-

лификацию и накопивших капитал. 

Основной метод реализации первой цели — регулирование масшта-

бов и качественного состава эмигрантов. В большинстве стран эмиграци-

онная политика учитывает право граждан на свободу перемещения, раз-

решая им свободный выезд за рубеж. Но в ряде стран проводится полити-

ка сдерживания эмиграции высококвалифицированных специалистов. 
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13.7. Экономические аспекты глобальных проблем 

Экономическая деятельность человека, приобретшая планетарный 

характер, резко обострила отношения между обществом и природой, 

усложнились и отношения между народами различных государств. В ре-

зультате возникли сложные глобальные проблемы. Сегодня становится 

все более очевидным, что дальнейший экономический и социальный про-

гресс всех государств все больше зависит от их разрешения. Глобальные 

проблемы сложны и многообразны. Их изучают представители многих 

наук — медики, физики, геологи, юристы, философы. Но у всех глобаль-

ных проблем есть и экономический аспект. Дело в том, что глобальные 

проблемы воздействуют на структуру общественных потребностей и про-

изводства, на динамику экономического роста. Глобальные проблемы 

столь масштабны, что их решение возможно только совместными усилия-

ми народов всех стран. Поэтому они и изучаются в рамках анализа про-

блем мировой экономики. В данной лекции вы найдете ответы на вопросы 

о сущности, формах, экономических последствиях и путях решения гло-

бальных проблем. 

Глобальные проблемы — это социальные явления и процессы, кото-

рые затрагивают жизненные интересы народов всех стран. Всеобщий ха-

рактер —  главная характеристика проблем, называемых глобальными. 

Основные формы проявления глобальных проблем могут быть очерчены 

тремя сферами жизнедеятельности человека.  

Во-первых, глобальные проблемы, возникающие в системе отноше-

ний «общество — природа»: экологическая, природоресурсная, освоение 

космоса и др. 

Во-вторых, глобальные проблемы, появившиеся в системе отноше-

ний «общество — общество»: предотвращение гонки вооружений, нерас-

пространение оружия массового поражения, предотвращение ядерной 

войны и борьба с терроризм. 

В-третьих, глобальные проблемы, возникающие в системе отноше-

ний «человек — общество». Это демографическая проблема (народонасе-

ления), проблемы обеспечения прав человека, борьбы с нищетой, болез-

нями, с транснациональной организованной преступностью и др. 

Общепризнанно, что в настоящее время самой острой глобальной 

проблемой для существования человечества является экологическая про-

блема. Экологодеструктивная компонента современной экономики под-

рывает основные функции природы, которые она выполняет в отношении 

общественного производства: источника ресурсов и среды обитания.  

Экологическая проблема несет серьезную угрозу здоровью и жизни 

человека. ХХ век принес человечеству уничтожение около 2/3 лесов, что 
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обусловило вымирание живых организмов. Ежегодно исчезает 10–15 ты-

сяч из 1,5 млн описанных видов биологических организмов, преимуще-

ственно простейших. Уменьшение многообразия живых форм подрывает 

биологическую устойчивость человеческой популяции.  

Решение экологической проблемы диктует необходимость формиро-

вания нового эколого-экономического роста. Такой тип экономического 

роста означает, что каждый инвестиционный проект сегодня должен со-

держать экологическую составляющую, требующую значительных допол-

нительных затрат. Так, установка газо-пылеулавливающих систем ведет 

к удорожанию инвестиционного проекта примерно на 10 %, а строитель-

ство водоочистных сооружений увеличивает сметную стоимость объекта 

в среднем на 30 %. 

В настоящий период экономическое и социальное положение 

в стране привело к явным противоречиям с ресурсопроизводящими 

и жизнеобеспечивающими возможностями биосферы.  

Экономические средства призваны создавать «правильные рыноч-

ные сигналы» об истощении природных ресурсов, их исчерпаемости и не-

возобновляемости. К ним прежде всего относятся: отказ от неоправдан-

ных субсидий (часто стимулирующих перепроизводство товаров и не-

оправданный перерасход ресурсов), обеспечение прав собственников ре-

сурсов, налоги на разнообразные виды загрязнения, сборы за пользование 

природными ресурсами, «торговля выбросами» и т. д. Они направлены на 

коррекцию рыночных несоответствий на основе полного восстановления 

стоимости среды обитания с учетом общественных интересов, что требует 

внесения дальнейших изменений в законодательство. Важная роль в дея-

тельности по охране окружающей среды принадлежит правоохранитель-

ным органам. В соответствии с действующим законодательством органы 

внутренних дел правомочны постоянно вести работы имеющимися сила-

ми и средствами по выявлению и устранению перечисленных и иных 

условий, способствующих природоохранительным правонарушениям. 

Охрана природных ресурсов стала одной из ряда задач, которые органы 

внутренних дел решают совместно с другими государственными и обще-

ственными формированиями. 

Еще одной глобальной проблемой стала деятельность транснацио-

нальной организованной преступности (ТОП). Своей преступной деятель-

ностью она разрушает производительные силы мировой экономики, нано-

сит огромный ущерб природе, деформирует государственно-правовые ме-

ханизмы регулирования национальных, региональных экономик и миро-

вой экономики в целом. 
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Транснациональная организованная преступность (ТОП) — это ор-

ганизации, которые осуществляют сложные уголовные виды деятельно-

сти, позволяющие им получать прибыль и приобретать власть путем со-

здания и эксплуатации международных рынков незаконных товаров. 

К характерным чертам ТОП относятся: 

1. Международный характер. Членами ТОП являются лица различ-

ных стран, которых объединяет цель участия в противоправной деятель-

ности на более или менее постоянной основе. 

2. Криминальная деятельность, которая связана с а) предложением 

запрещенных законом товаров и б) предложением законных товаров, по-

ставляемых на рынок по незаконным каналам. 

3. Использование коррупции и насилия как методов, призванных со-

действовать ведению преступного бизнеса. 

Мировой опыт по изучению деятельности ТОП показывает, что кор-

рупция является более предпочтительным средством по сравнению с ис-

пользованием прямого насилия. Использование насилия может вызвать от-

ветную реакцию со стороны общества, нежелательную для ТОП. Поэтому 

выплату части преступных доходов представителям органов государствен-

ной власти боссы ТОП считают необходимым и эффективным инвестирова-

нием, которое повышает шансы на успех их преступной деятельности. 

Преступность становится интернациональной в том случае, когда 

в одной стране или группе стран имеется спрос на незаконный товар, 

а в другой стране это благо производится или имеется. Кроме того, необ-

ходимы надежные средства связи и доставки этого блага.  

К основным формам транснациональной организованной преступ-

ной деятельности относятся: наркобизнес; международный незаконный 

оборот оружия; организованные формы незаконной миграции; торговля 

органами человеческого тела; кража и контрабанда автомобилей; компью-

терные преступления в международных информационных сетях; незакон-

ная торговля дикими животными; организованные посягательства на объ-

екты культуры и произведения искусства; незаконное уничтожение опас-

ных отходов и др. 

Еще одной современной формой ТОП являются компьютерные пре-

ступления в международных информационных сетях.  

На сегодняшний день человечество накопило определенный опыт, 

позволяющий выделить основные пути решения глобальных проблем: 

1. Осознание человечеством сути, угрозы глобальных проблем 

и необходимости объединения усилий по их решению. Сегодня можно 

утверждать, что человечество в основном успешно решает данную задачу. 

Это осознание поддерживается внесением преподавания соответствую-
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щих аспектов глобальных проблем во все стадии образовательного про-

цесса. Многие глобальные проблемы являются сегодня объектом при-

стального внимания и осуществления конкретных совместных междуна-

родных программ по их разрешению. 

2. Выработка и осуществление новой стратегии социально-

экономического развития стран в современном мире. Эта стратегия получи-

ла название — концепции устойчивого развития. Устойчивое развитие — 

это такая модель движения человечества, при которой удовлетворение жиз-

ненных потребностей нынешнего поколения людей достигается не за счет 

лишения такой возможности будущих поколений. 

Для реализации стратегии «устойчивого развития» необходимо из-

менить характер потребления и производства, особенно в развитых стра-

нах. Человечество, привыкшее к тому, что наращивать производство и по-

требление — это «хорошо», «вдруг» столкнулось с тем, что сегодня такое 

наращивание — это уже почти «плохо». Уяснить столь резкий поворот 

и соответствующим образом размышлять и действовать, конечно, очень 

нелегко. В развитых странах в общественном сознании все более распро-

страняется идея, что человеку для материальной жизни не так уж много 

надо: примерно 1,5 кг еды в день, жилище, одежда. В развитых странах, 

особенно в ЕС, все более активно проводится политика, направленная на 

рационализацию материальной жизни населения. Так, устанавливаются 

счетчики на все потребляемые ресурсы и вводятся лимиты их потребле-

ния. За сверхлимитное потребление ресурсов устанавливается значитель-

но более высокая цена. 

Постепенно меняется также и характер производства. Во-первых, 

осуществляется переход на ресурсосберегающие и экологически чистые 

технологии. Во-вторых, необходимо производить переработку отходов. Из 

произведенного общественного продукта на конечное потребление идет 

лишь 2 %, а 98 % уходит в отходы. Переработка отходов дает двойную 

выгоду: уменьшается нагрузка на окружающую среду и получаются до-

полнительные ресурсы для нового производства. В-третьих, следует ин-

тенсивнее осуществлять искусственное воспроизводство природной среды 

(посадка лесов, парков и т. д.). 

Третий путь решения глобальных проблем — увеличение ресурсов 

на охрану окружающей среды. Эксперты различных международных ор-

ганизаций считают, что сегодня каждому государству для защиты приро-

ды необходимо выделять около 5 % ВВП, минимальная граница 2 % ВВП.  

Четвертый путь — создание и совершенствование государственного 

и межгосударственного регулирования процессов, направленных на реше-

ние глобальных проблем. Чисто рыночный механизм оказался недостаточ-
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ным для решения глобальных проблем. Необходимо создание специальных 

государственных и межгосударственных механизмов. Они должны вклю-

чать: а) административные меры (договора, запреты, квоты, обязательные 

экспертные проверки, административные санкции); б) экономические меры 

(штрафы, специальные налоги, специальные фонды и т. д.). 

Важным в области охраны природы является деятельность органов 

внутренних дел по профилактике экологических правонарушений. Не-

смотря на постоянное углубление экологического кризиса и деградацию 

окружающей природной среды, доля экологических дел в общей массе 

правонарушений, с которыми работают правоохранительные органы, 

составляет менее 10 % от общего числа правонарушений. Основная же 

масса экологических дел находится за пределами внимания правоохра-

нительных органов.  

Если исходить из того, что достижение наивысшей эффективности 

эколого-правовой деятельности органов внутренних дел проявляется в опре-

деленном снижении экологических правонарушений, то их важнейшей зада-

чей становится выявление причин, способствующих совершению экологи-

ческих правонарушений, и разработка мер по их предупреждению. 

При этом органы внутренних дел обязаны выявлять и устранять 

лишь те причины и условия, способствующие совершению правонаруше-

ний природоохранительного законодательства, которые должны и могут 

быть им известны  с учетом их компетенции. В этой связи необходимо по-

вышать профессиональную готовность всех структур правоохранительной 

системы и создавать материальные и технические условия для совершен-

ствования средств и методов их работы. 

Мы перечислили лишь наиболее общие и важные пути решения гло-

бальных проблем. Каждая из них, конечно же, имеет свой арсенал способов 

преодоления. Так, например, борьба с транснациональной организованной 

преступностью, рассмотренной в данной лекции, как показывает мировой 

опыт, предполагает: принятие и эффективную реализацию законов по борь-

бе с отмыванием денег, полученных преступным путем; минимизацию кор-

рупции в органах государственной власти; создание специальных межгосу-

дарственных и федеральных органов для борьбы с ТОП. 

В рассматриваемом вопросе важно подчеркнуть главное — челове-

чество все более осознает, что избежать угроз своему существованию 

и даже гибели  в результате становления планетарного характера произ-

водственной деятельности возможно только путем перехода каждой стра-

ны на стратегию устойчивого развития. Новая цивилизация в ХХI веке 

должна стать экологически чистой и ресурсоэкономной, освобожденной 

от накопленного ядерного, химического и бактериологического оружия. 
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Становление совместного, взаимовыгодного труда в рамках мировой эко-

номики делает эту цель реальной и достижимой. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Какие инфросистемы входят в состав современной мировой ин-

фраиндустрии? 

2. Что является самой простой формой экономической интеграции? 

3. На какой фазе «жизненного цикла продукта» специализируются 

среднеразвитые страны? 

4. Почему ТНК являются мировыми центрами развития приклад-

ной науки? 

5. На какой международной валютно-финансовой конференции бы-

ли созданы МВФ и МБРР? 

6. Что представляет собой концепции устойчивого развития? 

 



Глава 14. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства 

296 

Глава 14. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА  

В СИСТЕМЕ РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Учебные вопросы 

 
1. Теневая экономика: экономико-правовое содержание и сущность. 
2. Структура теневой экономики.  
3. Причины возникновения теневой экономики и последствия воз-

действия  на общество. 
4. Пути вытеснения теневой экономики, место в этом процессе пра-

воохранительных органов. 
 
Стремительный рост теневой экономической деятельности — одна 

из характерных черт рыночного реформирования России. За короткий пе-
риод 1990-х годов удельный вес теневого сектора более чем удвоился, 
вплотную приблизившись по своим масштабам к легальной, официальной 
экономике. Теневая экономика постоянно потенциально представляет ре-
альную угрозу безопасности государства и общества, поскольку сосредо-
точение экономической власти  у субъектов теневой экономики с неиз-
бежностью трансформируется в претензии на власть политическую.  

В ряде регионов России ее представители, судя по убедительным 
публикациям периодической печати, сообщениям электронных средств 
массовой информации, превращают обширные территории страны в свои 
вотчины. Со всей очевидностью изучение проблем распространения тене-
вой экономики становится не просто актуальной, а еще и общегосудар-
ственной задачей. 

14.1. Теневая экономика: экономико-правовое содержание и сущность 

Незаконная хозяйственная деятельность имеет корни, возникшие 
в глубокой древности, с развитием общества она обретает все более чет-
кие законодательные границы, включавшие, как правило, явления сугубо 
криминального характера (кражи, обман, мошенничество, неуплата нало-
гов, контрабанда и т. д.). В ХХ веке с ростом масштабов производства те-
невые экономические явления приобретают все большее разнообразие 
и наносят обществу все больший вред.  
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В Советской России теневая экономика проявилась уже в эпоху воен-
ного коммунизма, именно тогда массовый характер приобрела спекуляция 
товарами на «черном рынке». Особый расцвет теневой экономики прихо-
дится на период нэпа, когда широкий размах приобрели различные формы 
незаконной хозяйственной жизни. Изучению теневых экономических явле-
ний в этот период посвящены работы: Р. Е. Вайсберга, Ю. М. Ларина, 
А. А. Жиленко, А. Е. Учеватова, И. Н. Якимова и других исследователей. 

Дальнейшее развитие теневой экономики происходит под воздействи-
ем развития процесса огосударствления с конца 1920-х годов и в последую-
щий период. В экономической жизни происходит все большее насаждение 
жестких социально-экономических норм, не допускающих каких-либо от-
клонений. План становится законом, при этом все больше отрываясь от ре-
альной жизни и, как следствие, не выполняется. В социальной сфере жест-
кое структурирование проявляется в заранее заданной перспективе социаль-
ного развития,  в насаждении социальной однородности, понимаемой как 
примитивно-уравнительное распределение и потребление, а также в попытке 
реализации концепции единого образа жизни и т. п. 

В научной жизни происходит усиление позиций «социализма», 
принципа партийности в науке, утверждение догматов, основу которых 
составляет положение, что социалистический экономический базис не 
может нести в себе противоречий, на которых существует теневая экономи-
ка. Это явление присуще только капитализму, а отклонения в системе соци-
алистических производственных отношений является наследием капитали-
стического прошлого. Это создавало серьезные трудности в дальнейшем 
объективном исследовании проблемы в течение длительного периода, так 
как уход от анализа связи экономических отношений и теневой экономики 
тормозил развитие науки, а главное — познание сущности экономических 
деликтов и преступности в целом. При этом зарубежные ученые прямо 
спрашивали, почему советская наука столь односторонняя и не объективная, 
отмечая при этом, что она, будучи марксистской, игнорирует марксизм.  

Западные ученые в этот период, хотя и не подвергая сомнению 
незыблемость экономических основ своего общества, все-таки значитель-
но дальше советской науки продвинулись в выяснении связей преступно-
сти с экономическими отношениями. Наиболее крупный вклад в исследо-
вание этой проблемы сделали: Сатерленд (1939), Ньюмен (1958), Майн-
хейм (1965), Куини (1969), Эдельхерц (1970), Клиранд (1979), Кайзер 
(1980), Тидеман (1984), Шнайдер (1987), Свенссон (1987) и др. В резуль-
тате исследований специалисты приходят к выводу, что теневая экономи-
ка в развитых странах стала органической частью общества. Это привело 
к серьезным экономическим и социальным последствиям: снижению 
управляемости экономикой, увеличению дифференцированности уровня 
и образа жизни, разрушению морали людей, поэтому остро стала ощу-
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щаться необходимость определения масштабов распространения теневой 
экономики и степени ее воздействия на общество. 

В нашей стране дальнейшее развитие исследований теневой эко-
номики определялось условиями трансформации авторитарного режима 
в 1950-е — 1960-е годы, когда происходит медленный процесс демокра-
тизации общественной жизни и частичного восстановления рыночных 
отношений, это явилось одной из причин роста теневой экономики 
в 1960-х годах.  

Очень осторожно наши ученые начали изучать проблемы теневой 
экономики, но и то не в целом, а фрагментарно — в виде анализа имею-
щихся недостатков в отдельных отраслях промышленности, как кримино-
логические исследования причин и выработка мер по предупреждению 
правонарушений. Более активно эта работа развернулась в 1970-е годы, 
делались попытки учесть теневую экономику при анализе на отраслевом 
уровне в сфере бытового обслуживания населения. Активно проводились 
в этот период исследования проблемы хищений, должностных и хозяй-
ственных преступлений, при этом они уже рассматривались не как от-
дельные просчеты в экономике, а как несовершенство системы управле-
ния хозяйственным механизмом. 

Широкий размах приобрела эта работа в 1980-е годы, когда за-
стойность явлений и процессов, тормозящих развитие, стала наиболее 
ощутимой, особую остроту приобрел вопрос усиления борьбы с нетру-
довыми доходами. Исследовательская работа стала охватывать не толь-
ко сферу производства потребительских товаров и оказания услуг, но 
и материальное производство и управление.  Следует отметить, что 
главным недостатком в этой работе является отсутствие комплексного 
подхода к изучению явления.  

Пик внимания к этой проблеме пришелся на конец 1980-х — начало 
1990-х годов, что было вызвано острой необходимостью в совершенство-
вании экономических отношений, связанной с процессом реформ в обще-
стве. В этот период особенно остро обозначилась проблема исследования 
сущности теневой экономики и становления правового государства. 
В предшествовавший период роль права в совершенствовании экономиче-
ских отношений вообще недооценивалась, право использовалось как ин-
струмент администрирования. Теперь оно стало рассматриваться как ин-
струмент становления новых производственных отношений.  

В этот период обозначились две крайние позиции в подходе к «тене-
вой» экономике (одни рассматривали ее как скрытые товарно-денежные 
отношения, другие — как недостатки хозяйственного механизма и право-
охранительной деятельности), которые стали все больше приобретать 
определённый политический окрас и вызывать острую необходимость 
объективного исследования проблемы.  



Экономика 

299 

Первые работы по рассмотрению сущности теневой экономики по-
явились в самом начале 1980-х годов (A. Сергеев, T .Kорягина, О. Оси-
пенко, Ю. Козлов, В. Рутгайзер, В. Лазовский, А. Крылов, С. Головин, 
А. Шохин и др.). Первоначально «под теневой экономикой» понималось 
производство товаров и оказание услуг населению за плату, не фиксируе-
мые в официальной статистической отчетности. С правовой точки зрения 
такая трактовка включает как разрешенные, так и запрещенные законом 
виды деятельности». 

Близки по смыслу и другие определения теневой экономики в этот 
период. Характерным для них является ограничение теневой экономики 
лишь совокупностью видов экономической деятельности. Кроме того, 
в подходе к этому явлению предпочтение отдается правовому подходу 
(«противоправные», «запрещенные законом» и т. д.), либо управленче-
скому, сводящему явление к проблемам учета и контроля его государ-
ственными органами («неуточненные», «нерегламентированные», «скры-
тые от учета и контроля»).  

Таким образом, все больше проявляется стремление авторов к рас-
крытию социально-экономической сущности теневой экономики и меха-
низмов незаконного обогащения, так как сущность явления не может быть 
сведена лишь к уголовно-правовой оценке.  

Назначение правовых норм — исполнять роль регуляторов экономиче-
ских процессов, направлять их в сторону социально желаемых целей. А для 
того чтобы регулятивная роль правовых норм выполняла эти функции, 
необходимы четкие, недвусмысленные методологические критерии при 
определении социально-экономической сущности явления. Односторон-
ность этого подхода особенно заметно проявилась в условиях радикальных 
рыночных преобразований и становлении новой правовой системы, что спо-
собствовало массовому разрастанию теневых экономических явлений

1
. 

С развитием рыночных отношений в исследовании проблемы тене-
вой экономики все больше развивается подход, в основе которого основ-
ным из факторов возникновения теневой экономики называется неравен-
ство членов общества. Оно составляет основу разобщения экономических 
интересов, в результате чего и происходит формирование теневой эконо-
мики. Аналогичный подход к рассмотрению причин преступности имеют 
отдельные западные криминологи, утверждая, что главным источником 
преступности является противоречие между провозглашенными идеалами 

                                           
1
 В этих условиях несомненный интерес представляла позиция О. Осипенко, который 

впервые пытается очертить контуры политико-экономического подхода к анализу те-

невой экономики, представив последнюю как переплетение «сложной совокупности 

разнородных производственных отношений, своеобразный «государственно-

монополистический феодальный тип предпринимательства», что ограничилось тра-

диционно марксистской характеристикой теневых экономических отношений. 
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равных прав и возможностей, с одной стороны, и упорным сохранением 
неравенства в главных областях социальной системы — с другой. 

Однако более перспективным оказался подход, характеризующий 
теневую экономику как деструктивную экономическую деятельность, 
приносящую особый вид паразитического дохода, который представляет 
вычет из доходов всех членов общества. Безусловно, социально-
экономическое содержание теневых экономических отношений составля-
ет деструктивная экономическая деятельность. 

Вместе с тем следует отметить, что деление экономической деятель-
ности на деструктивную и конструктивную представляет определенные 
трудности, как в политическом, так и в правовом, социально-
экономическом, культурном и других аспектах, что вытекает во многом из 
субъективных оценок общественного сознания. Да и понятие деструктив-
ная и теневая экономика не всегда соответствуют друг другу. Например, 
экономика может быть деструктивной (наносить вред окружающей среде, 
здоровью людей и т. д.) и быть не теневой, а вполне официальной, 
и наоборот, теневая экономика в обществе не всегда является деструктив-
ной, но может запрещаться законодательством (частное предпринима-
тельство, высокие налоги и т. д.). 

Преодоление теоретической ограниченности монизма юридического 
и экономического подходов в трактовке теневой экономической деятель-
ности осуществил в своих работах К. В. Привалов путем синтеза позитив-
ных моментов экономического и правового подходов к определению со-
держания теневой экономики. Он отмечает, что доминантой сущности те-
невой экономики является экономическое начало — деструктивный ха-
рактер экономической деятельности.  

Применительно к общественному развитию деструктивную эконо-
мику можно определить как сектор экономики, который разрушает или 
сдерживает (нарушает) нормальное развитие человека, общественных си-
стем и природы. Отслеживание деструктивных последствий развития об-
щественного производства, оценка степени их угрозы, блокирование 
и преодоление элементов деструкции общественного прогресса — важная 
задача общества, непременное условие его эффективного экономического 
и социального развития. 

Эту сложнейшую задачу в обществе решает государство, создавая 
и претворяя в жизнь правовые нормы, запрещающие определенные виды 
деструктивной экономической деятельности. Деструктивная экономика, 
существующая вопреки действующим запретительным в отношении её за-
конодательным актам, становится теневой экономикой. Значительная же 
часть деструктивной экономикой находится «на свету», и общество вы-
нуждено мириться с её существованием. Деструктивная экономика — это 
только объективная реальность, а теневая экономика — это явление объ-
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ективно-субъективное, результат взаимодействия объективных экономи-
ческих процессов и субъективной воли государства. 

Деструктивные правовые нормы, соответствующие догматическому 
общественному сознанию, выталкивают в тень здоровые, конструктивные 
формы экономической деятельности. Такие процессы происходят не толь-
ко в командной экономике советского типа, формировавшей в своих 
недрах нелегальную «вторую» экономику. Возникновение теневой эконо-
мики под воздействием деструктивных правовых норм, хотя и в значи-
тельно меньших масштабах, происходит и в рыночной экономике.  

Конструктивная экономика, существующая вопреки запрещающим 
её деструктивным нормативным требованиям («непродуманные законы»), 
в реальной жизни составляет второй сектор теневой экономики, который 
К. В. Привалов называет статутной экономикой, потому что его наличие 
определяется законодательством. 

Таким образом, с экономико-правовых позиций автор определяет 
теневую экономику как деструктивную и статутную экономику, функцио-
нирующую вне правового поля. Экономико-правовой подход в трактовке 
содержания теневой экономики позволяет конкретизировать очертания 
теневой экономики применительно к любому типу общественного устрой-
ства: и рыночному, и командному. В командной экономике акцент в со-
держании теневой экономики смещается в сторону ее статутного сектора, 
в рыночной экономике — в сторону деструктивного.  

В этой связи следует отметить, что автор рассматривает теневую 
экономику как экономическую деятельность, функционирующую вопреки 
запретительным законодательным нормам вне зависимости от того, за-
прещают ли они деструктивные или конструктивные виды этой деятель-
ности. Обобщая, можно сказать, что теневая экономика — это запрещен-
ная законом экономическая деятельность, в силу её деструктивного харак-
тера, либо конструктивная деятельность, в силу несовершенства законода-
тельных норм. Таким образом, он соединяет экономический и правовой 
подходы к анализу сущности теневой экономики, раскрывает в силу чего 
эти виды экономической деятельности запрещаются законом, объясняя 
это деструктивным характером экономических отношений или непроду-
манностью действующих законов.  

Понятие теневой экономики существенно шире и не ограничивается 
только законодательными нормами, которые к тому же не всегда успева-
ют за происходящими экономическими процессами. Теневая экономика 
в большей степени самостоятельное явление, включающее как крими-
нальные виды экономической деятельности, так и некриминальные виды 
деятельности, находящиеся вне всякого правового поля, а также экономи-
ческие отношения по поводу их функционирования. Аналогичный подход 
к теневой экономике характерен и в международном плане в последние 
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годы, что объясняется обстоятельствами, связанными с изменениями 
в методологии международной статистики. 

Так, методология СНС-2008 вводит в этой связи три понятия, до-
вольно близкие по смыслу, а в каких-то отношениях даже пересекающие-
ся между собой, но одновременно обозначающие каждое свой, отличный 
от других, круг явлений: «скрытая» (или «теневая»), «неформальная» (или 
«неофициальная») и «нелегальная» деятельность. 

Первая из названных категорий характеризует разрешенную законом 
деятельность, которая официально «не показывается» или приуменьшает-
ся осуществляющими ее субъектами с целью уклонения от уплаты нало-
гов, внесения социальных взносов или от выполнения определенных ад-
министративных обязанностей. Эта деятельность возможна практически 
во всех отраслях экономики. Проблема определения параметров «скрыто-
го» хозяйствования близка к традиционной для статистики проблеме 
обеспечения полноты охвата отчетностью экономических единиц. 

Рабочее определение «неформального» («неофициального») сектора 
включает предприятия некорпорированные и принадлежащие домашним 
хозяйствам, действующие обычно на законном основании и нацеленные 
на производство товаров и услуг для обеспечения в этих хозяйствах заня-
тости и доходности. Совокупность неформальных предприятий составляет 
по отношению к сектору домашних хозяйств подсектор. В него включа-
ются «предприятия, работающие для собственных нужд домашних хо-
зяйств» (например, осуществляющие собственными силами индивидуаль-
ное строительство) и «предприятия с неформальной занятостью». К по-
следним относятся те предприятия, на которых отношения между работо-
дателем и наемным работником (или между несколькими партнерами) не 
закреплены формально, т. е. каким-либо договором или другим юридиче-
ским документом; отмечается, что этот подсектор может иметь особо 
важное значение для развивающихся стран. СНС-2008 рекомендует вклю-
чать в границы производства выпуск продукции и на «нелегальных» 
предприятиях. При этом уточняется, что в последних действительно про-
исходит трудовой процесс, а выпускаемые продукты и услуги имеют эф-
фективный рыночный спрос.  

К нелегальным относятся хозяйствующие субъекты, занятые неза-
конным производством или сбытом продуктов и услуг (например, произ-
водством оружия или наркотиков, контрабандой), а также не имеющие 
права заниматься осуществляемым видом деятельности (например, врачи, 
практикующие без лицензии). Что касается деятельности, направленной 
против личности или имущества (например, грабежей, воровства и терро-
ризма), то она не трактуется как трансакции и не включается в границы 
производства. Тем не менее её последствия должны быть так или иначе 
отражены в национальных счетах — хотя бы для того, чтобы уменьшить 
разбалансированность между «производством» и «использованием» и све-
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сти к минимуму ошибки. Если ущерб от такого рода деятельности доста-
точно велик, СНС рекомендует отражать его как «другой поток» и пока-
зывать на специальном счете, а менее значительный ущерб может быть 
отражен через изменение запасов. 

Современная западная экономическая мысль рассматривает теневую 
экономику как специфический сектор экономики, находящийся вне рамок 
правовых отношений и производящий товары и услуги, которые необходи-
мо учитывать в системе национальных счетов. Рассматривая причины суще-
ствования этих явлений в рамках классического подхода к рыночной эконо-
мике, используется механизм трансакционных издержек. Под теневой эко-
номикой понимают попытки экономических агентов специфицировать права 
собственности и организовать обмен внелегально, то есть без участия госу-
дарства. Внелегальность — отказ индивидов от использования в организа-
ции повседневной деятельности норм писаного права (закона) и обращение 
к неписаному праву, то есть нормам, зафиксированным в традициях и обы-
чаях и выходящим за рамки права личностным механизмам разрешения 
конфликтов по поводу обмена  и защиты прав собственности. 

Внелегальное осуществление экономической деятельности обуслов-
лено в первую очередь высокими трансакционными издержками, связан-
ными с действием в рамках закона. Речь идет главным образом о высоких 
издержках заключения контракта, издержках спецификации и защиты 
прав собственности  и издержках защиты от третьих лиц. Такая «цена 
подчинения закону» включает: 

— издержки доступа к закону: затраты на регистрацию юридическо-
го лица, на получение лицензии, на открытие счета в банке, на получение 
юридического адреса и выполнение иных формальностей; 

— издержки продолжения деятельности в рамках закона, связанные 
с необходимостью: выплаты налогов; выполнения требований закона 
в области трудовых отношений (длительность рабочего дня, минимальная 
заработная плата, социальные гарантии); выплаты судебных издержек при 
разрешении конфликтов в рамках легальной судебной системы. 

Следует подчеркнуть, что цена подчинения закону —  это не только 
прямые денежные затраты, но и затраты времени на выполнение тех или 
иных процедур. Например, процедура получения разрешения на строи-
тельство жилого дома в Лиме занимает в общей сложности 4 года 1 месяц, 
получение разрешения на организацию мелкооптового рынка — 17 лет, 
получение разрешения на открытие магазина — 43 дня.  

В настоящее время в России затраты времени на регистрацию пред-
приятия не столь велики, но при этом издержки продолжения деятельно-
сти в рамках закона находятся на запретительно высоком уровне, что ха-
рактерно для стран «третьего мира». Именно высокая цена подчинения 
закону объясняет низкий процент применения норм закона для обеспече-
ния повседневного функционирования предприятия.  
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Внелегальная экономика — сфера, в которой экономическая дея-
тельность осуществляется вне рамок закона, то есть сделки, совершающи-
еся без использования закона, правовых норм и формальных правил хо-
зяйственной жизни. Аналогична трактовка понятия теневой экономики 
все больше распространяется и в России применительно к условиям ры-
ночной экономике. Например, определяют ее как экономику, полностью 
или частично функционирующую вне рамок правового пространства гос-
ударства, т. е. теневая экономика — это совокупность субъектов экономи-
ческих отношений, деятельность которых осуществляется с принятием 
специальных мер, направленных на сокрытие ее характера и масштабов. 
Таким образом, при рассмотрении сущности явления теневой экономики, 
выделяют следующие основные подходы: 

 

Название 

подхода 
Разработчики Содержание Критерии 

Недостатки 

подхода 

Юридиче-

ский 

А. А. Сергеев, 

А. М. Яковлев, 

Т. И. Корягина, 

А. Н. Шохин, 

В. М. Есипов, 

В. О. Исправников, 

В. В. Куликов и др. 

Под теневой экономи-

кой понимается эконо-

мическая деятельность, 

осуществляемая вне ра-

мок законодательства 

(вне правового поля. 

Теневая экономика 

включает два сектора — 

некриминальный (се-

рый) и криминальный 

(«черный») 

Нормы зако-

нодательства 

Подход исхо-

дит из опре-

деляющей 

роли право-

вых норм, вне 

зависимости 

от того соот-

ветствуют 

они реально-

сти или нет 

Статистиче-

ский 

Т. И. Корягина, 

Ю. В. Степанов, 

Б. Т. Рябушкин, 

Э. Ю. Чурилов и др. 

Под теневой экономи-

кой понимается дея-

тельность, скрытую от 

официальной статисти-

ки, т. е. деятельность, 

находящуюся вне си-

стемы государственно-

го учета). Это совокуп-

ность неформальной, 

теневой и криминаль-

ной экономик 

Возможность 

статистиче-

ского учета 

экономиче-

ской деятель-

ности 

Подход исхо-

дит из необ-

ходимости 

учета скры-

ваемой дея-

тельности, 

вне оценок её 

социально-

экономи-

ческой и пра-

вовой сущно-

сти 

Экономиче-

ский 

К. А. Улыбин, 

А. А. Крылов, 

В. В. Колесников, 

А. А. Смирнов и др. 

Рассматривает теневую 

экономику, как де-

структивную экономи-

ческую деятельность, 

которая наносит вред 

обществу, в силу чего 

она запрещается зако-

нодательством 

Деструктив-

ный характер 

деятельности 

Абстракт-

ность поня-

тия деструк-

тивная дея-

тельность 
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Название 

подхода 
Разработчики Содержание Критерии 

Недостатки 

подхода 

Экономико-

социологиче-

ский 

В. Радаев,  

С. Барсукова,  

И. Клямкин,  

Л. Тимофеев, 

Ю. Латов и др. 

Рассматривает теневую 

экономику с точки зре-

ния взаимодействия 

социальных групп, че-

рез систему нелегаль-

ных связей, норм, пра-

вил и мотивов эконо-

мического поведения. 

Она включает в себя 

несколько сегментов 

различающихся по сте-

пени легальности хо-

зяйственных операций: 

легальные; внелегаль-

ные; полулегальные 

(теневые); нелегальные 

(криминальные) 

Степень ле-

гальности 

операций 

Исходит из 

приоритета 

скрытности 

операций, вне 

зависимости 

от их соци-

ально-

экономиче-

ской сущно-

сти 

Институцио-

нальный 

Д. Норт, 

Э. Файг,  

А. Олейник,  

В. Тамбовцев,  

А. Шастико и др. 

Под теневой экономи-

кой понимают попытки 

экономических агентов 

специфицировать права 

собственности и орга-

низовать обмен внеле-

гально, то есть без уча-

стия государства. Вне-

легальность — отказ 

индивидов от исполь-

зования в организации 

повседневной деятель-

ности норм писаного 

права (закона) и обра-

щение к неписаному 

праву, то есть нормам, 

зафиксированным в 

традициях и обычаях, 

и выходящим за рамки 

права (личностным) 

механизмам разреше-

ния конфликтов по по-

воду обмена и защиты 

прав собственности 

Внелегаль-

ность осу-

ществляемых 

операций 

Исходит из 

определяю-

щей роли 

государства 

в регулирова

нии экономи-

ческих отно-

шений, хотя и 

позволяет 

анализиро-

вать причины 

такого пове-

дения 
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Название 

подхода 
Разработчики Содержание Критерии 

Недостатки 

подхода 

Экономико-

правовой 

К. В. Привалов Определяет теневую 

экономику как де-

структивную и статут-

ную экономику, функ-

ционирующую вне 

правового поля. Де-

структивная экономи-

ка, существующая во-

преки действующим 

запретительным в от-

ношении ее законода-

тельным актам, стано-

вится теневой экономи-

кой. Принятие и реали-

зация в жизнь неправо-

вых законов выталкива-

ет в тень нормальные, 

конструктивные формы 

экономической деятель-

ности, что образует ста-

тутный сектор теневой 

экономики 

Деструктив-

ный характер 

деятельности 

и правовое 

регулирова-

ние экономи-

ческих отно-

шений 

Исходит из 

определяю-

щей роли ха-

рактера эко-

номической 

деятельности 

и регулиру-

ющей роли 

правовых 

норм 

Социально-

экономиче-

ский 

Ю. Н. Попов, 

М. Е. Тарасов 

Выделяет два типа те-

невой экономики — 

«криминальную эко-

номику» и «вынужден-

ную экономику». К 

криминальной эконо-

мике противоправные 

формы корыстного 

обогащения. Вынуж-

денная теневая дея-

тельность является от-

ветной реакцией граж-

дан на просчеты в хо-

зяйственном механиз-

ме, игнорирование их 

нужд и потребностей 

Использует 

следующие 

группы кри-

териев: пра-

вовые, стати-

стические, 

экономиче-

ские, соци-

альные, эти-

ческие  

Отсутствуют 

четкие мето-

дологические 

критерии 

в разделении 

двух типов 

теневой эко-

номики 

 

С учетом рассмотренных выше подходов, можно заключить, что те-

невая экономика — это система экономических отношений, находящаяся 

вне правового поля, т. е. не регулируется правовыми нормами либо осу-

ществляется с их нарушением. Сюда включаются не только незаконные 

или околозаконные виды предпринимательской деятельности, но и эконо-

мические отношения по поводу её функционирования (коммерческие 

взятки, рэкет, использование нелегальной рабочей силы и т. д.). 
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Таким образом, теневая экономика прошла сложный процесс исто-

рического развития, от явлений общекриминального характера в сфере 

экономических отношений до сложного многогранного социально-

экономического явления периода перехода к рыночным отношениям. Сам 

факт существования теневой экономики фиксирует её тесную взаимосвязь 

с системой экономических отношений и системой общественных норм, 

конституирующих тот или иной вид деятельности в соответствующие 

правовые нормы, а также зависимость распространения теневых экономи-

ческих отношений от конкретных экономических, социальных, историче-

ских условий и культурных (институциональных) особенностей страны. 

В этой связи теневая экономика выступает в качестве сложного социаль-

ного феномена, в котором тесно переплетаются многие общественные от-

ношения, составляющие важные стороны жизни социума.  

14.2. Структура теневой экономики 

Если рассмотреть подходы отечественных ученых к определению 

структуры теневой экономики, то необходимо отметить разнообразие ме-

тодологических основ для её классификации: по сферам деятельности 

(производство, торговля, сфера услуг и т. д.), по степени несоответствия 

закону (криминальная и некриминальная), по социально-экономической 

сфере (государственный сектор, частный, кооперативный, индивидуаль-

ный и т. д.), по региональному признаку, по характеру причин её образо-

вания, способам извлечения доходов  и т. д.  

Определяя методологические принципы возможной классификации 

теневой экономики, следует отметить, что они могут быть самые различ-

ные, но для экономического анализа и классификации теневых экономи-

ческих явлений целесообразно взять следующие основания: виды теневой 

экономической деятельности; элементы структуры теневой экономики; 

особенности теневых экономических отношений. Такой подход позволяет 

сделать более четкую классификацию теневых экономических явлений по 

определённым общим основаниям. Одной из первых удачных попыток 

классификации теневых экономических процессов была структура тене-

вой экономики, разработанная Т. И. Корягиной, включающая три струк-

турных элемента: 

1) неофициальная экономика: все легально разрешённые виды эконо-

мической деятельности, в рамках которой не учитывается статистикой про-

изводство товаров и услуг, которое скрывается от налогообложения и т. п.; 

2) фиктивная экономика: приписки, хищения, спекулятивные сделки, 

взяточничество и различные виды мошенничества; 

3) подпольная экономика: запрещенные законом виды экономической 

деятельности, включая организованную экономическую преступность.  
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Этот подход использовался для расчетов теневой экономики 

в начале 1980-х годов и, по оценке специалистов, был близок к опти-

мальному, применительно к имевшейся тогда структуре явлений тене-

вой экономики. Близкую этой классификацию структуры дают С. Голо-

вин и А. Шохин, выделяя четыре её структурных элемента: неформаль-

ная экономика; фиктивная экономика; нелегализованная часть «второй 

экономики»; «чёрная экономика».  

Криминальная экономика — встроенная в официальную экономику 

экономическая преступность (хищения, корыстные должностные и хозяй-

ственные преступления); подпольная, полностью скрываемая от всех 

форм контроля экономическая деятельность (наркобизнес, азартные игры, 

проституция); общеуголовная преступность против личной собственности 

граждан как форма внеэкономического перераспределения доходов (гра-

беж, разбои, кражи личного имущества, рэкет). 

Фиктивная экономика — официальная экономика, дающая фиктив-

ные результаты, отражаемые в действующей системе учета и отчетности, 

как реальные. 

Неформальная экономика — система неформальных взаимодействий 

между экономическими субъектами, базирующаяся на личных отношени-

ях  и непосредственных контактах между ними и дополняющая или заме-

няющая официально установленный порядок организации и реализации 

экономических связей. 

Нелегализованная вторая экономика — охватывает скрываемые от 

контроля виды индивидуальной и кооперативной деятельности, то есть 

запрещенные законом, либо незарегистрированные в установленном по-

рядке или отражаемые в учете не в полном объёме. 

В научной литературе можно встретить и другие варианты класси-

фикации, более детально раскрывающие все многообразие теневых эко-

номических явлений.  

Рассматривая структуру теневой экономики с позиций экономико-

правового подхода, К. В. Привалов выделяет деструктивную и статутную 

экономику, функционирующую вне правового поля, структура теневой 

экономики будет включать два сектора: деструктивную и статутную эко-

номику. Деструктивная теневая экономика — это та часть экономики, ко-

торая разрушает или сдерживает развитие общества, природы и функцио-

нирует, несмотря на запрещающие ее правовые нормы. 

Теневая деструктивная экономика, в свою очередь, состоит из сле-

дующих трех блоков.  
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1. Хомодеструктивная экономика. Она включает: 

— виды экономической деятельности, формирующие и удовлетво-

ряющие иррациональные потребности человека (нарко- и порнобизнес, 

игорный бизнес, проституция);  

— производство и реализацию продукции, угрожающей жизни 

и здоровью людей (некачественные пищевые продукты, бытовая техника, 

не соответствующая стандартам по безопасности);  

— покушения на частную собственность (кражи имущества из квар-

тир и домов, угоны автомобилей и т. п.);  

— преступления против личности граждан в корыстных целях 

(убийства, похищения и продажа детей);  

— нарушение правил охраны труда, угрожающие здоровью и жизни 

работников. 

2. Социодеструктивная экономика. Содержит те формы экономиче-

ской деятельности, которые разрушают или замедляют развитие экономи-

ки, общества в целом. К важнейшим из них следует отнести:  

— незаконные процессы приватизации;  

— хищения государственного и общественного имущества;  

— воспрепятствование законной предпринимательской деятельности;  

— монополистические действия и ограничение конкуренции;  

— незаконное предпринимательство;  

— заведомо ложная реклама;  

— изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг;  

— контрабанда;  

— уклонение от уплаты налогов;  

— обман потребителей;  

— преступления в сфере компьютерной информации;  

— преступления против государственной власти и интересов госу-

дарственной службы;  

— преступления против правосудия в корыстных целях;  

— преступления против мира и безопасности человечества (производ-

ство или распространение оружия массового поражения, наемничество). 

3. Экологодеструктивная экономика, включающая:  

— хищническое использование ресурсов природы (нарушение правил 

охраны и использования недр, лесов, рыбных запасов, животного мира);  

— загрязнение окружающей среды (земли, вод, атмосферы), путем 

осуществления экономической деятельности с уровнем выбросов, превы-

шающим установленные параметры. 

Приведенные перечни конкретных видов деструктивной деятельно-

сти во всех трех блоках можно было бы и продолжить. Здесь важно отме-

тить главное, что только та деятельность, сдерживающая общественный 
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прогресс, которая находится вне правового поля, есть теневая экономика. 

С другой стороны, экономический анализ воздействия тех или иных форм 

деятельности на социально-экономическое развитие может и должен при-

вести к формированию общественного сознания, побуждающего к приня-

тию официальных правовых норм, их регулирующих. И только после это-

го они приобретут статус теневой экономики. 

Теневая статутная экономика — это часть нормальной, конструктив-

ной экономики, существующая вопреки действующим в отношении ее де-

структивным правовым нормам (неправовым законам).  

Таким образом, структура теневой экономики периода командно-

административной системы имеет четко обозначенные специфические 

черты, вытекающие из особенностей функционирования системы, методов 

управления и механизмов извлечения доходов субъектов теневых отно-

шений, выстроенных на основе постоянного дефицита, приписок, системы 

неформальных взаимодействий, привилегий и т. д., носивших в своем 

большинстве деструктивный характер. Сложившаяся система не могла 

обеспечить эффективное развитие экономики, удовлетворение потребно-

стей населения и должна была быть реформирована, что и произошло 

в большинстве стран Восточной Европы. Это должно было привести к вы-

теснению теневой экономики, однако процесс реформирования экономики 

стал сопровождаться невиданным ростом масштабов и разнообразия тене-

вых экономических явлений. 

Следует отметить, что при переходе к рыночным отношениям тене-

вая экономика в большей степени носит криминализованный и масштаб-

ный характер, что является следствием либо пробелов, либо жесткости за-

конодательных норм (нелегальная теневая экономика). Её побудительным 

мотивом выступает стремление уйти от официальной регистрации в целях 

неуплаты налогов, а также получение дополнительных доходов путём ис-

пользования пробелов в законодательстве, создания рынка несовершенной 

конкуренции, путём монополизации; либо получения преимуществ 

и льгот в коммерческой деятельности от властных структур (неформаль-

ная теневая экономика); внедрением в экономические процессы организо-

ванной преступности и распространением криминальных её форм. 

В итоге гипертрофированного развития перераспределительных от-

ношений доходы на капитал стали превышать 40 % совокупных доходов 

общества, что стало одним из факторов, снижающих эффективность про-

изводства и подрывающих стимулы к честному труду. Этот деструктив-

ный элемент экономических отношений дополнился системой неразвитых 

отношений собственности, что существенно увеличило возможности не-

законного обогащения и явилось благоприятной почвой для развития ор-

ганизованной преступности и коррупции в государственном аппарате. 
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Сущность теневой экономики в условиях рынка проявляется в осо-

бенностях её структуры, так В. В. Колесников, используя метод класси-

фикации на основе «базового элемента», экономикоправовую структуру 

теневой экономики в условиях рынка представляет в следующем виде 

Традиционная уголовная преступность в сфере экономики — это 

общеуголовная преступность против личной собственности граждан, как 

форма внеэкономического перераспределения доходов (грабеж, разбои, 

кражи, рэкет, мошенничество); другие традиционные уголовно наказуе-

мые виды деятельности: взятки, наркобизнес, сводничество и притоносо-

держание, продажа оружия и т. д. 

Экономическая преступность — это противоправное извлечение до-

ходов посредством использования экономических отношений. 

Организованная преступность — это совокупность преступных 

действий, совершаемых любыми устойчивыми группами, объединив-

шимися для систематического совершения преступлений в целях извле-

чения прибыли. 

Прочие виды нелегальной деятельности — это подпольный сервис 

(оказание услуг населению), мелкая торговля и т. д., не подпадающие под 

действие УК РФ.  

Поясняя этот вариант классификации, следует отметить, что в ре-

альной экономической жизни эти виды теневой экономики тесно перепле-

таются и нередко проявляются в комплексе. Для упрощения анализа изме-

нения структуры теневой экономики при переходе к рынку В. М. Есипов 

представляет её криминальными и некриминальными отношениями. В про-

цессе анализа он делает вывод, что изменение в структуре теневой экономи-

ки на этапе перехода к рынку позволяет увидеть ее первые шаги в сторону 

сложившейся в развитых индустриальных странах формы. В этот период те-

невая экономика превращается из сформировавшейся в эпоху администра-

тивно-командной системы паразитическую форму отношений в дикую си-

стему общественных отношений, присущую зарождающемуся предприни-

мательству периода первоначального накопления капитала с его нецивили-

зованными способами и методами борьбы за свое существование. 

Близкий к этому подходу представлен вариант структуры теневой 

экономики в ряде научных работ (например, И. П. Бойко, Ф. Ф. Рыбакова), 

где структура теневой экономики включает: «белый», «серый» и «чер-

ный» пласты экономики. «Белая» экономика — это полностью легальное 

осуществление легальных видов деятельности зарегистрированными 

в надлежащем порядке предприятиями и предпринимателями. «Серая» 

экономика — легальные виды деятельности, осуществляемые с наруше-

нием легальности. Производство и реализация обычной для предприятия 

продукции ведутся здесь с серьезными нарушениями законов, инструк-
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ций, правил и т. п., направленными в первую очередь на сокрытие мас-

штабов этой деятельности и, соответственно, доходов. Совокупность «се-

рой» и «черной» экономик образуют теневую экономику.  

По характеру связи с производством следует различать ту часть те-

невой экономики, которая участвует в производстве товаров и услуг, и ту, 

через которую осуществляется лишь перераспределение созданного вне 

её. Вторая отмеченная часть может быть весьма значительной, и поэтому 

без учета данного разграничения сложно выявить действительную роль 

теневой составляющей экономики. 

Соответствующие типажи, определяемые особенностями сфер 

функционирования, используемых методов и форм теневой деятельности, 

образуют своего рода пирамиду. На ее вершине — сугубо криминальные 

элементы: торговцы наркотиками и оружием, рэкетиры, бандиты, граби-

тели, наемные убийцы, сутенеры, проститутки и прочие носители пороков 

современного общества; сюда можно отнести и «классически» коррумпи-

рованных представителей органов власти и управления (берущих крупные 

взятки, торгующих государственными должностями и интересами). Эти 

элементы формируют своеобразную надстройку теневой экономики, со-

ставляющую, по различным экспертным оценкам, от 5 до 25 % всей пира-

миды и обладающую значительными ресурсами, силой и влиянием. 

Среднюю часть пирамиды образуют теневики-хозяйственники. 

К ним следует причислить предпринимателей, коммерсантов, финанси-

стов, банкиров, промышленников и аграриев, мелких и средних бизнесме-

нов.  Эти люди — мотор экономической деятельности, причем не только 

нелегальной. В перспективе они способны выступить в качестве основы 

среднего класса нормальной рыночной экономики, и вот почему. Во-

первых, они вынуждены уходить «в тень» главным образом лишь потому, 

что издержки их деятельности при существующих правилах и законах 

экономической игры превышают соответствующие выгоды и доходы. Они 

не без оснований полагают, что избранная модель реформирования нуж-

дается в радикальных изменениях, в перенацеливании на обеспечение ин-

тересов отечественных производителей и потребителей (при этом они не 

приемлют и возврата к монополии государственной собственности и ад-

министративно-распределительной системе). Авторы отмечают, что рас-

сматриваемая средняя группа формирует ту движущую социальную силу, 

которая выступает и против возврата назад, и против продолжения ради-

кально-либерального реформационного курса. Это и есть «третья сила», 

призванная стать одной из опор «иного пути». 

Третья группа, воплощающая как бы подножие «пирамиды», пред-

ставлена наемными работниками, причем и физического, и умственного 

(интеллектуального) труда. Для этой категории лиц нерегистрируемая де-
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ятельность является вторичной (неформальной) занятостью. Род их заня-

тий сам по себе, как правило, не является противоправным, но в силу раз-

ного рода обстоятельств (правовых и экономических) эти занятия выво-

дятся из-под действия закона «в тень». Таким образом, речь идет о потен-

циальных союзниках теневиков второй группы («третьей силы»). 

Этот подход еще больше приближает нас к выявлению основных 

структурных элементов теневой экономики, а также возможности исполь-

зования этой методологии для оценки её масштабов и для прогнозирова-

ния перспектив развития теневых экономических процессов, разработки 

эффективных путей для вытеснения теневой экономики и борьбы с кри-

минальными явлениями  в экономике. 

Обобщая изложенное, следует отметить, что теневая экономика су-

ществует во всех экономических системах, однако масштабы распростра-

нения этого явления определяются особенностями каждой из этих систем 

и целым рядом других факторов политического, социально-

экономического, правового и психологического характера. Основным 

движущим мотивом деятельности субъектов теневой экономики выступа-

ет стремление к получению доходов, в противовес этому выступает си-

стема мер ответственности за данное деяние (от уголовных до экономиче-

ских и моральных). В рамках борьбы этих тенденций и происходит фор-

мирование теневых экономических процессов, усиливающихся или осла-

бевающих от воздействия широкой группы разнородных причин, развито-

сти институциональных систем и воздействия других факторов. Раскол 

хозяйственной системы на легальный и внелегальный секторы оказывает 

негативное воздействие на экономику в целом, выражающееся в снижении 

производительности, сокращении инвестиций, неэффективности налого-

вой системы, удорожании коммунальных услуг, замедлении технического 

прогресса и многочисленных трудностях в формулировании макроэконо-

мической политики. 

14.3. Причины возникновения теневой экономики  

и последствия воздействия на общество 

Исследуя теневую экономику как одну из форм проявления крими-

нальных общественных отношений, криминологи и другие специалисты 

в качестве причин этого явления рассматривают многообразную совокуп-

ность различных факторов, исходя из анализа которых, следует подчерк-

нуть, что побуждающим мотивом теневой экономической деятельности 

субъекта в качестве исходного пункта выступает корыстная направлен-

ность, т. е. стремление получить сверхдоходы при минимизации затрат. 

В основе такого поведения лежит психология человека, как биосоциаль-

ного субъекта общественных отношений, кроме того, в основе неофици-
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альной деятельности, нередко лежат неформальные отношения (родствен-

ные, дружеские, половые и т. д.). 

С учетом того, что трудно раскрыть влияние всех групп факторов на 

возникновение и развитие теневой экономики, ограничимся исследовани-

ем чисто экономических и социально-институциональных причин теневой 

экономики. Однако это не значит, что теневая экономика — продукт ис-

ключительно экономических явлений. Экономический фактор наиболее 

изменчив и подвержен колебаниям, поэтому более явно сказывается на 

теневой экономике. 

Следует сразу отметить, что причины, обуславливающие формиро-

вание теневой экономики, могут быть принципиально различными и даже 

противоположными для различных экономических систем. К ним отно-

сятся: характер организации экономических отношений, экономическая 

роль государства и степень его участия в экономике, развитость правовых 

норм и характер политической системы, мораль, традиции и обычаи и т. д. 

Это предопределяет специфику складывающейся структуры теневой эко-

номики, которая выступает в качестве одного из социально-

экономических срезов сложившихся экономических  и других обществен-

ных отношений. Другой объективной стороной возникновения теневой 

экономики является целая группа нерешенных общеэкономических про-

блем, которые создают те условия, в которых происходит развитие тене-

вой экономики, к ним относятся: 

1. Издержки экономической политики переходного периода, эконо-

мический и социально немотивированный радикализм и непоследователь-

ность в осуществлении реформ (спад производства и инвестиционной ак-

тивности, нарастание политической нестабильности, сокращение емкости 

рынка, высокий бюджетный дефицит, возрастание налогового бремени, 

слабость национальной валюты, неразвитость инфраструктуры финансо-

вых рынков  и др.); 

2. Необоснованное и преждевременное отстранение государства 

от публично-правового регулирования экономических отношений в усло-

виях становления рынка, недостатки существующей системы государ-

ственного и общественного контроля и другие; 

3. Организационно-экономическая и социально-психологическая не-

подготовленность хозяйствующих субъектов и населения, отсутствие 

у большинства граждан навыков экономического поведения в новых усло-

виях, излишняя доверчивость государству и средствам информации, 

нарастание потребительской психологии; 

4. Необоснованная либерализация правового регулирования, отста-

вание правового обеспечения хозяйственной деятельности от происходя-
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щих процессов, отсутствие четкого разделения прав собственности, бюро-

кратизация государственного аппарата, разрыв экономических связей; 

5. Недостатки в деятельности правоохранительных органов; 

6. Пережитки старой планово-распределительной экономики в усло-

виях рыночных отношений (невозможного обеспечения сохранности ма-

териальных ценностей, бесхозяйственность, расточительство и др.); 

7. Широкомасштабная криминальная деятельность (включая кор-

рупцию чиновников), массовое сокрытие налогов, побуждающие к сокры-

тию доходов и «утечке» денег за рубеж;  

8. Резкое падение уровня жизни, безработица, разрушение морально-

нравственных норм, распространение антисоциального образа жизни 

и социального паразитизма и другие явления. 

Сейчас становится очевидно, что рынок и правительство взаимно 

дополняют друг друга: государство необходимо для создания соответ-

ствующих институциональных основ рынка. Доверие к правительству, 

предсказуемость его установлений и мероприятий, а также последова-

тельность в их осуществлении является важнейшим условием стабильно-

сти рыночных отношений. Рыночная экономика с ее беспощадной конку-

рентной борьбой за выживание, погоней  за прибылью и сверхприбылью 

неизбежно порождает теневую экономику, а неэффективное выполнение 

государством своих функций выступает одним из условий её развития. 

В современных условиях, чтобы обеспечивался стабильный и сба-

лансированный рост по постиндустриальной траектории экономика долж-

на быть регулируема и социальна. Если реально происходящая трансфор-

мация экономики не обеспечивает решения этой задачи, то в данной си-

стеме начинается чрезмерный рост трансакционных издержек в форме те-

невых экономических явлений, где смыкаются интересы коррумпирован-

ной части бюрократии, «теневиков», криминальных элементов и появля-

ются мощные мафиозные образования, трансформирующие хозяйство 

страны в экономику мафиозного типа, следствием существования таких 

отношений является: 

— во-первых, это прежде всего огромный вес «теневого», т. е. никак 

в правовом смысле не регулируемого сектора, огромная роль неформаль-

ных и внеправовых отношений; 

— во-вторых, образование в экономической сфере кланов — устой-

чивых мафиозно-хозяйственных структур и финансовой олигархии, при-

сваивающей связанные с клановым монополизмом колоссальные доходы, 

с одной стороны, и обнищание огромной части населения — с другой; 

— в-третьих, деградация бюджетной системы (на которой эти кла-

новые структуры паразитируют); 
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— в-четвертых, перераспределение национального дохода в пользу 

паразитического потребления, тогда как общественно значимые сферы — 

здравоохранение, образование и др. — приходят в упадок; 

— в-пятых, сформировалась устойчивая система воспроизводства 

криминальных отношений; 

— в-шестых, на полные обороты запущены механизмы перманент-

ного казнокрадства, не только скрытого, но и легального;  

— в-седьмых, фактически ликвидирован механизм контроля за вла-

стью со стороны общества; 

— в-восьмых, теневая экономика оказывает не только разрушитель-

ное воздействие на социальное, экономическое и культурное развитие 

страны, но и на состояние преступности в широком смысле, вовлекая 

в занятия противоправным промыслом все новые слои населения; 

— в-девятых — следствием криминализации экономических отно-

шений является постоянная угроза личной безопасности и сохранности 

собственности,  а это стимулирует эмиграцию населения и утечку капита-

лов за рубеж. 

Таким образом, неконтролируемая теневая экономическая деятель-

ность расширяется и охватывает все новые сферы экономической деятель-

ности, приобретает все более заметное политическое влияние, став факто-

ром, препятствующим эффективному осуществлению функций государства 

по обеспечению законности в хозяйственной и общественной жизни. 

14.4. Пути вытеснения теневой экономики,  

место в этом процессе правоохранительных органов 

Разрастание теневых экономических явлений вызывает настоятель-

ную необходимость разработки и проведения комплекса мер по борьбе 

с теневой экономикой. Учитывая всю сложность и многогранность этого 

явления, невозможность в рамках одного исследования охватить все его 

социально-экономические стороны, ограничимся анализом и рассмотре-

нием только экономико-правовых методов борьбы с этими явлениями.  

Для решения этих задач необходимы такие социально-экономические 

и институциональные преобразования, которые развивают, а не свертывают 

мотивы к производительному и высококвалифицированному труду, нова-

торству и легальному предпринимательству; содействуют сосредоточению 

капитала и квалифицированного труда в «сферах прорыва»; обеспечивают 

социальную справедливость и гарантируют работнику доход, пропорцио-

нальный качеству и количеству затраченного труда; развивают подлинное 

народовластие, создающее предпосылки для поддержки этих преобразова-

ний снизу, для успешного блокирования теневой экономики. Именно в сфе-

ре экономики формируются предпосылки того, как идет развитие: по пути 
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роста теневой экономики, коррупции, гигантского увеличения трансакцион-

ных издержек, инфляции  и спада или иным путем. 

Сложившееся тревожное положение в экономике России, разлагаю-

щее влияние теневых экономических процессов на все стороны обще-

ственной жизни требуют принятия всесторонних действенных мер по из-

менению сложившейся ситуации. При определении основных экономико-

правовых направлений вытеснения теневой экономики необходимо исхо-

дить: с одной стороны, из реально происходящих в обществе объективных 

экономических, политических, социальных и других процессов, с другой — 

из всего комплекса действия институциональных механизмов в экономиче-

ской сфере и практики деятельности правоохранительных органов. 

С этих позиций представляется целесообразным объединить эти 

направления в два соответствующих блока: первый — мероприятия и ме-

ры экономико-правового характера по искоренению причин теневой эко-

номики; второй блок — мероприятия по усилению роли правоохранитель-

ных органов в борьбе с теневой экономикой. В первый блок входят меро-

приятия по достижению макроэкономической стабилизации. 

Спецификой двух последних десятилетий совершенствования зако-

нодательства стало развитие уголовного права применительно к преступ-

ной экономической деятельности. При вмешательстве уголовного права 

в сферу экономики должны выбираться оптимальные меры воздействия на 

субъект экономического преступления, учитывающие особенности функци-

онирования экономической системы и социальные последствия уголовной 

репрессии. Так, закрытие предприятия или объявление его банкротом нега-

тивно отражается прежде всего на рабочих и служащих, которые в результа-

те пополняют ряды безработных. Точно так же высокие штрафы могут пере-

кладываться на плечи потребителей в виде завышенной цены производимо-

го продукта либо могут привести к сокращению рабочих, невыполнению 

обязательств перед кредиторами, увеличению страховых взносов и т. д. 

Считается, что наиболее эффективно применять к корпорациям од-

новременно несколько мер, которые носили бы экономический характер. 

Например, наряду со штрафом целесообразно применять конфискацию 

незаконной прибыли, запрещение дальнейшей деятельности, тюремное 

заключение для служащих корпорации в том случае, если их преступное 

поведение носит систематический или опасный характер и наносит серь-

езный ущерб. Кроме того, могут использоваться крайние меры: професси-

ональные запреты и лишение корпорации права осуществлять свою дея-

тельность в тех секторах промышленности, где они совершили преступле-

ния, а также другие меры, по возможности, за счет корпораций, которые 

могут служить в качестве эффективных санкций.  
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Важное место также занимает практика применения антитрестовско-

го законодательства, которое направлено на ограничение корыстной поли-

тики отдельных монополий, на сохранение и поддержание честной конку-

ренции. Так, только в США антитрестовское управление направляет в суды 

ежегодно  в среднем по 80 уголовных дел. Таким образом, при всей сложно-

сти и ограниченности использования уголовного законодательства оно игра-

ет достаточно существенную роль в борьбе с экономическими преступлени-

ями. В последнее время, в связи с выходом экономической преступности за 

рамки национальных границ, все острее ощущается необходимость органи-

зации борьбы с этим явлением на международном уровне. 

Актуальным на сегодня остаётся вопрос борьбы с коррупцией и взя-

точничеством. Мировой опыт борьбы с коррупцией свидетельствует, что 

ее надо начинать с принятия законов о деятельности должностных лиц, 

органов власти и управления, определения нарушений и деяний, являю-

щихся преступлением, а также ответственности за его совершение. Более 

того, необходимы специальные права, которые должны предельно кон-

кретно регламентировать порядок исполнения государственной службы, 

а для высших должностных лиц — особый финансовый контроль за иму-

щественным состоянием. Все это должно быть отражено в законах и дру-

гих нормативно-правовых актах, касающихся деятельности высших долж-

ностных лиц. Обобщая, следует отметить, что борьба  с теневой экономи-

кой — это комплексная проблема, в которой важное место наряду с эко-

номико-правовыми способами борьбы занимают и другие аспекты совер-

шенствования общественных отношений. 

Во второй блок входят следующие мероприятия по усилению роли 

правоохранительных органов в борьбе с теневой экономикой: 

— создание нормальных условий службы и надежных социальных 

гарантий работникам правоохранительных органов (заработная плата, со-

циальное страхование жизни и здоровья, социальная и правовая защита, 

нормальные жилищно-бытовые условия, пенсии и др.); 

 — современное материально-техническое и боевое оснащение 

службы, компьютерное и информационное обеспечение и т. д.; 

 — научно-исследовательская, социологическая и статистическая 

проработка экономической преступности в интересах деятельности пра-

воохранительных органов; 

 — в научном плане остро стоит вопрос комплексной проработки 

проблемы теневой экономики, развитие отдельного направления науки — 

экономической криминологии. 

Таким образом, комплексное экономико-правовое решение проблем в 

сфере совершенствования экономических отношений занимает важное ме-

сто в противодействии теневой экономики и, наряду с использованием дру-
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гих мер, может обеспечить успех мероприятий по вытеснению всех её про-

явлений. Эта работа должна подкрепляться активной деятельностью госу-

дарственных структур и общественных институтов, особенно в плане обес-

печение достаточного бюджетного финансирования программ борьбы с пре-

ступностью в сфере экономики на федеральном и региональном уровнях. 

Активная деятельность в рамках этих направлений может изменить в поло-

жительную сторону криминогенную ситуацию в стране, обеспечить ее эко-

номическую безопасность, успешную борьбу с теневой экономикой. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Дайте определение теневой экономики.  
2. Перечислите группы причин существования теневой экономики.  
3. Перечислите основные подходы к сущности явления теневая 

экономика. 

4. Раскройте различные классификации структуры теневой эконо-
мики  с позиций различных подходов к её исследованию. 

5. Раскройте пути вытеснения теневой экономики, место в этом 
процессе правоохранительных органов. 
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Глава 15. ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Учебные вопросы 

 
1. Личное и семейное финансовое планирование. 
2. Банковские вклады. 
3. Потребительские кредиты. 
4. Инвестиции в фондовый рынок. 
5. Пенсии. 
6. Страхование. 
7. Налоги. 
8. Финансовое мошенничество и финансовая безопасность. 

15.1. Личное и семейное финансовое планирование 

В современном мире умение планировать и распоряжаться личными 
финансами — неотъемлемая черта образованного и успешного человека. 
Поэтому сегодня значительные усилия сферы экономического образования 
направлены на повышение финансовой грамотности населения. В частности, 
25 сентября 2017 г. Правительством России была утверждена Стратегия по-
вышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 гг. 
В соответствии с данным документом под финансовой грамотностью пони-
мается результат процесса финансового образования, который определяется 
как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, 
необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном 
итоге для достижения финансового благосостояния. 

Про кого можно сказать: «Он финансово грамотный человек»? Про 
того, кто знает свои активы и пассивы, права потребителя на рынке фи-
нансовых услуг, а также финансовые продукты и услуги, которые может 
получить. Под активами понимается движимое и недвижимое имущество, 
способное приносить доход. Разумеется, некоторые активы могут нести 
больше расходов, чем доходов, и задача финансово грамотного человека 
формировать те активы, которые генерируют больше дохода. Пассивы, 
в свою очередь, это обязательства имущественного характера — потреби-
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тельский кредит, ипотека и т. д. Основа благосостояния — сокращение 
убыточных активов и пассивов

1
. 

Что еще характеризует финансово-грамотного человека? Его умение 
ставить долгосрочные финансовые цели и строить планы по их достиже-
нию. Для этого он должен разбираться в финансовых услугах и продуктах, 
которые поспособствуют достижению цели, а также уметь прогнозировать 
и оценивать финансовые риски. Наконец, финансово грамотный человек 
будет тратить меньше, чем зарабатывает, вести учет доходов и расходов, 
а также регулярно накапливать и инвестировать «излишки» денег. Такой 
человек обязательно имеет финансовую «подушку безопасности», но не 
имеет финансовых обязательств, которые сложно выполнять и которые 
мешают достижению финансовой независимости. 

Личный финансовый план должен отвечать на вопросы: на что тратят-
ся деньги, как накопить на дорогостоящее приобретение, как распределить 
деньги до следующей зарплаты, как тратить меньше, чем зарабатывать, 
а также — как распорядиться отложенными средствами. Наверняка, в ходе 
составления плана вы выясните, что ваши расходы регулярно превышают 
доходы. Это означает, что вы живете не по средствам и необходимо срочно 
сократить свои траты и (или) позаботиться об увеличении доходов. 

На каждом жизненном этапе у человека существуют свои цели и по-
требности, поэтому финансовый план для разных категорий людей будет 
разным.  В детстве, за редким исключением, человек не зарабатывает 
деньги и может наслаждаться этим прекрасным периодом в жизни. Одна-
ко будет правильным познакомить ребенка с основами финансовой гра-
мотности — доходами и расходами, основами семейного бюджета. Это 
облегчит его будущее становление финансово грамотным человеком. 
В юности (студенческие годы) человек часто зарабатывает первые деньги 
и начинает привыкать к самостоятельному финансовому планированию. 
В этот период необходимо четко следить за тем, чтобы расходы не пре-
вышали доходы, а еще лучше — понемногу формировать финансовую 
«подушку безопасности». Первые годы профессиональной карьеры связа-
ны с постепенным ростом благосостояния и временем, когда необходимо 
перейти к составлению долгосрочного финансового плана. В этот период 
как никогда оправданы кредиты и займы, особенно если речь идет о моло-
дой семье, однако их надо использовать разумно, ориентируясь на спо-
собность обеспечивать растущие пассивы. К моменту зрелости (в среднем 
40–45 лет), доходы достигают своего пика, что должно вести к увеличе-
нию инвестиционной активности для обеспечения безбедной старости. 

                                           
1
 Достаточно популярно эту тему объясняет Р. Кийосаки в своем бестселлере «Богатый 

папа, бедный папа». (Кийосаки Роберт Т., Лектер Шэрон Л. Богатый папа, бедный папа. 

[Электронный ресурс]. URL: http://readbooks.me/read/?name= bogatyypapabednyy 

papa&page=1.) 
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К моменту выходу на пенсию у человека должно быть два источника пас-
сивного дохода: пенсия от государства и накопленный капитал (недвижи-
мость, валюта, ценные бумаги, нематериальные активы). Таким образом, 
разумное финансовое планирование на каждом жизненном этапе позволит 
вам разумно подходить к вопросам потребления, сильно себя не ограни-
чивая, но в то же время, создаст основу для достойной старости. 

Следующие параграфы данной главы посвящены отдельным элемен-
там финансового планирования, инструментам, которые можно использо-
вать, для достижения финансовых целей. Мы рассмотрим не только 
структуру доходов (банковские вклады, инвестиции) и расходов (кредиты, 
налоги, страхование) личного плана по достижению финансового благо-
получия, но и остановимся на вопросах финансовых рисков, в том числе, 
обсуждая риски финансового мошенничества, которое в последние годы 
приобрело повсеместный характер. 

15.2. Банковские вклады 

Банковский вклад — это один из самых популярных способов разме-
щения свободных денежных средства с целью их накопления и преумно-
жения среди российских граждан. Этот факт объясняется тем, что исполь-
зование банковского вклада не требует особых знаний в области инвести-
рования и не сопряжено с повышенным финансовым риском в отличие 
от приобретения ценных бумаг. Однако необходимо понимать, что чем ни-
же риск, тем ниже доходность, поэтому банковский вклад рекомендуется 
использовать не как основной способ преумножения денег, а, например, 
для хранения «финансовой подушки». 

Невысокий процент по банковским вкладам обусловлен устройством 
денежно-кредитной системы. Привлеченные в качестве депозитов сред-
ства вкладчиков банк распределяет между заемщиками, выдавая им кре-
диты. Часть денег банки берут в долг у Центрального банка под опреде-
ленный процент (учетная ставка), от величины которого формируется 
ставка по депозитам и кредитам. Процент по кредитам всегда выше, чем 
процент по депозитам, что и определяет доход банка. Это объясняет вели-
чину процента по вкладам, который очень близок к уровню инфляции, 
и делает банковский вклад одним из самых низкодоходным способом пре-
умножения наличности. 

Тем не менее, в рамках данного инструмента тоже можно варьиро-
вать доходность. Чем выше популярность банка среди населения, тем ни-
же в нем будет ставка по вкладам. Здесь действует рыночный механизм 
конкуренции, который формирует разные ставки по кредитам и депозитам 
в разных банках. Финансово грамотный человек выберет банк, основыва-
ясь на своем отношении к риску и желаемой доходности вклада. Риск, 
в основном, связан с отзывом лицензии Банком России, которая дает кре-
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дитному учреждению право на размещение вкладов. Однако этот риск 
минимизируется системой страхования вкладов, согласно которой в слу-
чае отзыва лицензии у вкладчика возникает право на возмещение 100 про-
центов суммы всех его вкладов, но не более 1,4 млн рублей в совокупно-
сти в одном банке. Именно государственное страхование вкладов делает 
данный инструмент одним из самых низко-рискованных. 

Доходность вклада зависит от его вида — срочного или до востребо-
вания. Срочные вклады обладают большей доходностью, так как у банка 
появляется уверенность в том, что вкладчик не заберет сумму раньше 
времени и этой суммой можно распоряжаться в течение всего срока дей-
ствия договора. Вклады до востребования, напротив, могут быть закрыты 
в любой момент без потери процентов, что снижает их потенциальную 
доходность. Срочные вклады отличаются по сроку действия. Обычный 
срок, на который банки заключают договор срочного вклада — от одного 
месяца до трех лет. Наибольшая доходность у вкладов сроком 1–2 года, 
что достаточно просто объясняется. Краткосрочный договор позволяет 
банку пользоваться вашими деньгами всего пару месяцев, и за это банк не 
готов платить дорого. С другой стороны, заключив договор на три года, 
банк обязуется выплачивать фиксированный процент на протяжении всего 
периода. Ключевая ставка за это время может снизиться, и тогда банк 
окажется в проигрыше — он будет платить вам больше, чем Центрально-
му банку, у которого берет кредиты. И хотя банк может поменять ставку 
по вашему вкладу в одностороннем порядке, уведомив вас за месяц, это 
касается только вкладов до востребования, по срочным вкладам банк не 
может изменить ставку самостоятельно (ст. 838 ГК РФ). Учитывайте, что 
если вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по истечении 
срока его действия, договор считается продленным на условиях вклада до 
востребования. Обычно ставка по продленному таким образом вкладу со-
ставляет менее одного процента. 

К другим видам вкладов относятся пополняемые и непополняемые, 
которые отличаются по возможности внесения суммы на вклад в течение 
срока его действия. В каждом отдельном случае свои условия пополнения, 
включая сроки внесения суммы, ее размер, а также лимиты снятия 
средств. Доходность таких вкладов сложно сравнивать, так как несмотря 
на то что процент по пополняемому вкладу обычно ниже, его преимуще-
ство в том, что проценты на взносы начисляются так же, как и на основ-
ную сумму. 

Особым видом вкладов являются обезличенные металлические счета 
(ОМС), которые учитываются в граммах драгоценного металла, опреде-
ленного договором (или в штуках для монет). Доход по таким вкладам не 
гарантирован, так как зависит от изменения стоимости драгоценных ме-
таллов на мировых рынках. Более того, ОМС не защищены государствен-
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ной системой страхования вкладов, что делает их скорее рискованным ин-
вестиционным инструментом, чем традиционным банковским депозитом. 

Важное условие касается начисления процентов по вкладу. Здесь 
есть два варианта: простые — когда проценты начисляются только на 
внесенную сумму, сложные — когда проценты начисляются не только 
на внесенную сумму, но и на начисленные ранее проценты. Например, 
если мы положим 10 000 рублей на один год под 5 % годовых, то при 
простых процентах получим 10 500 рублей, т. е. 500 рублей дохода. 
В случае сложных процентов, которые начисляются ежемесячно, при 
тех же исходных условиях мы получим 10 511,62 рублей. Поэтому депо-
зиты с капитализацией процентов являются наиболее интересным вари-
антом для большинства вкладчиков. 

Таким образом, если вы решили открыть вклад в банке, необходимо 
действовать по следующему алгоритму: определиться с суммой денег 
и сроком, на который вы готовы их разместить; выбрать банк, в котором 
имеется заинтересовавшее вас предложение (проценты, условия снятия 
средств и пополнения вклада), проверить наличие лицензии у банка; убе-
диться, что вы открываете банковский вклад, а не покупаете инвестици-
онный продукт; внести деньги на счет. 

15.3. Потребительские кредиты 

Кредит, возможно, главный двигатель экономики, который позволя-
ет увеличить потребление, основываясь лишь вере людей в счастливое бу-
дущее. Достаточно сказать, что заимствования развитых государств со-
ставляют, в среднем, около половины ВВП. Долговая нагрузка населения 
России к концу 2020 года составила 11,7 %, т. е. из 10 рублей, полученных 
в качестве дохода, средний россиянин должен отдать чуть более одного 
рубля на погашение кредитной задолженности. Давайте рассмотрим, ка-
кими бывают потребительские кредиты и как подобрать наиболее опти-
мальный вариант, если у вас возникла такая необходимость. 

Потребительский кредит предоставляется на основании договора на 
цели, не связанные с предпринимательской деятельностью. Основное от-
личие одного потребительского кредита от другого состоит в их обеспе-
ченности, т. е. покрытии залогом или поручительством. Если должник не 
исполняет своих обязательств по обеспеченному кредиту, то кредитор 
может удовлетворить свои требования из стоимости заложенного имуще-
ства. Хороший пример обеспеченного кредита — ипотека, где закладыва-
ется недвижимое имущество. Если вы не платите по договору, то банк 
может забрать квартиру, так как вам она формально не принадлежит до 
уплаты всех платежей. Разумеется, банки предлагают более низкий про-
цент для обеспеченных кредитов, так как подобный договор снижает фи-
нансовые риски кредитной организации. 
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При заключении кредитного договора очень важно вникнуть во все 
его условия — размер регулярных платежей, сроки и порядок их уплаты, 
а также последствия их просрочки. В абсолютном большинстве случаев 
условия кредитного договора подбираются персонально для каждого за-
емщика с учетом его кредитной истории, платежеспособности, возраста, 
места работы и иных критериев. Такой гибкий подход необходим для того 
чтобы снизить риски банка, и вместе с тем успешно конкурировать с дру-
гими кредитными организациями на рынке за заемщиков, предоставляя им 
наилучшие условия кредитования. Основные индивидуальные условия 
кредитного договора будут включать: 

— сумму кредита и его лимит (чем более надежный заемщик, тем 
больше вероятность, что он получит кредит на большую сумму); 

— срок действия договора и срок возврата кредита, который преду-
сматривает возможность досрочного погашения; 

— валюту кредитного договора (потребительские кредиты в валюте 
могут выдавать только банки. Обратите внимание, что если вы получаете 
доход в рублях и заключаете кредитный договор в валюте, то снижение 
курса рубля повысит размер кредитных платежей); 

— размер годовой процентной ставки, а также условия ее изменения 
(увеличение или снижение учетной ставки сказывается не только на про-
центах по депозитам, но на процентах по кредитам. В кредитном договоре 
необходимо обратить внимание на условия изменения процентов в случае 
изменения учетной ставки); 

— ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий 
договора и пр. 

Погашение долга по кредиту может осуществляться в двух вариан-
тах. Первый вариант предусматривает регулярные выплаты в фиксиро-
ванном размере в течение срока, оговоренного кредитным договором (ан-
нуитетные платежи), второй — дифференцированные платежи, когда про-
цент уменьшается с каждым месяцем. 

Разумеется, возникают случаи, когда заемщик не в состоянии в пол-
ном объеме отвечать по кредитным обязательствам спустя некоторое вре-
мя после заключения договора. Тогда на помощь приходит реструктури-
зация кредита или рефинансирование задолженности. 

Реструктуризация позволяет пересмотреть условия кредитного догово-
ра в случае ухудшения финансового состояния заемщика. Такими условия-
ми могут быть отсрочка в уплате долга (определенный период заемщик пла-
тит только по процентам), увеличения срока кредитования (что уменьшает 
регулярный платеж), изменение валюты платежа и другие. Рефинансирова-
ние позволяет погасить текущую задолженность за счет другого кредита ли-
бо полностью, либо погашать новый кредит меньшими платежами. 
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15.4. Инвестиции в фондовый рынок 

Инвестиции сами по себе являются основой будущего финансового 
благосостояния человека. Среди множества форм инвестиций вложения 
в фондовый рынок обладают, пожалуй, наибольшей гибкостью в соотно-
шении риска  и доходности. Это обусловлено не только широким выбором 
вида ценных бумаг (акции, облигации, деривативы), но и сферами дея-
тельности бизнеса, в который вы инвестируете. В рамках данного раздела 
мы остановимся на инвестировании в фондовый рынок посредством по-
купки двух видов ценных бумаг —  акций и облигаций. 

Буквально, акция — это часть стоимость компании. Если все имуще-
ство организации оценивается в 10 млн рублей, а количество акций этой 
компании — 10 тыс. штук, то номинальная стоимость акции составит 
1 тыс. рублей. Приобретая эту акцию, вы становитесь владельцем 1/10 000 
доли компании. В дальнейшем эту акцию можно продать и заработать на 
росте ее стоимости или держать ее у себя и получать дивиденды, которые 
выплачиваются из прибыли организации. 

Облигация — это долговая ценная бумага, покупая которую, вы кре-
дитуете эмитента (государство или юридическое лицо, которое ее выпу-
стило). Доход от облигации можно получить, либо продав ее дороже, чем 
вы купили, либо с помощью процента, который эмитент уплачивает вам за 
предоставленный кредит. Например, государство испытывает нехватку 
денег в бюджете и решает покрыть дефицит через привлечение средств 
компаний и населения. Оно выпускает 10 тыс. облигаций по номинальной 
стоимости  1 тыс. рублей каждая облигация. Продав все облигации, госу-
дарство привлечет в бюджет 10 млн рублей. Какой интерес у инвесторов 
приобретать эти облигации? За этот своеобразный кредит государство бу-
дет платить им некий фиксированный процент (купон), допустим, 5 % 
в год, а по истечении срока облигации, через несколько лет, вернет стои-
мость облигации, т. е. 1 тысячу рублей.  

Доходность акций, в среднем, всегда превышает доходность облига-
ций по причине повышенного риска. Покупая акции, вы инвестируете 
в бизнес, который может работать очень успешно, а может и не выдержать 
конкуренцию, гарантии доходности нет. Приобретая облигации, вы кре-
дитуете эмитента  и, если речь идет о государственных облигациях, риск 
таких вложений даже ниже, чем у банковского депозита. Облигации ком-
мерческих компаний по уровню риска и доходности находятся где-то 
между государственными облигациями и акциями. 

Все ценные бумаги государства и публичных (открытых) компаний 
покупаются и продаются на бирже. Биржа — это своеобразный магазин, 
куда инвестор может зайти и выбрать интересующий его товар (акцию, 
облигацию). Чтобы покупать и продавать ценные бумаги на бирже необ-
ходимо открыть специальный брокерский счет в любом крупном банке. 
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Брокер — это профессиональный участник рынка ценных бумаг, кото-
рый выступает посредником между инвестором и биржей и выполняет 
множество функций: информирует инвестора о состоянии рынка, предо-
ставляет бирже сведения о наличии денежных средств и ценных бумаг 
у своего клиента и пр.  

Открыв брокерский счет, инвестор оказывается на этапе формирова-
ние своего первого портфеля — набора ценных бумаг. Так как цели у ин-
весторов разные, портфель должен быть подобран индивидуально с уче-
том склонности  к риску и ожидаемой доходности. Необходимо помнить, 
что наиболее рискованные инструменты (акции) дают наибольшую до-
ходность, однако использование таких ценных бумаг в краткосрочной 
перспективе, по статистике, приведет к убыткам. Приобретение рискован-
ных инструментов рекомендуется делать инвесторам, которые настроены 
на долгосрочные вложения (от 10 лет), в противном случае, если ценные 
бумаги покупаются на короткий срок (несколько лет), лучше придержи-
ваться консервативной стратегии, приобретая ценные бумаги с низким 
риском — облигации. 

Минимизация риска и максимизация доходности достигается благо-
даря диверсификации портфеля — его наполнении различными ценными 
бумагами. Так, если в вашем портфеле 50 % акций и 50 % облигаций, то 
в случае роста стоимости акций на 10 % и облигаций на 2 %, доходность 
составит 6 %. В то время как портфель из одних только облигаций показал 
бы доходность всего 2 %. В свою очередь, падение стоимости акций 
на 5 % будет компенсировано ростом облигаций на 2 %, и общий убыток 
портфеля составит не 5 %, а 3 %. Этот риск можно снизить не только при-
обретая ценные бумаги разных видов, но и инвестируя в разных эмитен-
тов. Например, портфель из акций может включать в себя акции компаний 
нефтедобывающего сектора, IT-сферы, банковской отрасли и т. д. В хо-
рошо диверсифицированном портфеле низкая доходность по одним цен-
ным бумагам будет компенсировано доходностью других. 

Напоследок отметим, что помимо инвестирования есть понятие 
трейдинга. Инвестированием, традиционно, считаются долгосрочные 
вложения в ценные бумаги и незначительная корректировка портфеля на 
пути к достижению цели. Трейдинг же подразумевает регулярные и ча-
стые операции купли-продажи ценных бумаг с целью получения дохода 
с колебания их стоимости. Фондовый рынок непредсказуем, каждую секун-
ду стоимость ценных бумаг меняется в разные стороны, и предугадать эти 
изменения может лишь незначительный процент профессионалов. Это объ-
ясняет, почему средний трейдер не имеет дохода — совокупность его опера-
ций ведет к убытку, либо эта доходность за долгий период ниже, чем если 
бы он придерживался стратегии инвестирования. Поэтому начинающему 
инвестору необходимо именно инвестировать, а не заниматься трейдингом. 
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Более того, если вы хотите иметь хорошую доходность, необходимо само-
стоятельно разбираться в основах фондового рынка, а не прибегать к услу-
гам доверительных управляющих — компаний, которые за определенный 
процент готовы принимать за вас инвестиционные решения. 

15.5. Пенсии 

Пенсии представляют собой ежемесячные выплаты, которые полу-
чает человек при наступлении, например, пенсионного возраста, либо же 
при потере кормильца, имеют инвалидность, либо длительный срок тру-
дились в определенных сферах, например, в правоохранительных органах. 

Пенсия как социальный инструмент призвана обеспечить доходом 
слабо защищенные слои населения, которые в силу объективных причин 
имеют трудности с получением дохода. 

Однако в современном обществе с повышением финансовой грамот-
ности населения пенсия трансформируется из инструмента исключитель-
но социальной защиты населения в достаточно интересный и конкуренто-
способный финансовый инструмент. 

Прежде всего отметим, что существует два подхода к построению 
пенсионных систем. Первых подход называется распределительным и по-
строен он по принципу солидарности поколений. Это означает, что де-
нежные средства в пенсионные фонды поступают от работающих в насто-
ящее время трудоспособных граждан, которые распределяются на тех 
граждан, которые уже имеют право на пенсию. Такой подход удобен тем, 
что защищенными остаются граждане, не имевшие дохода в течение дол-
гого периода жизни. В то же время такой подход достаточно сложен в со-
временных экономических условиях, когда доля пенсионеров постоянно 
растет на фоне снижения занятого населения. 

Поэтому многие страны переходят от такого подходу в сторону дру-
гого — накопительной пенсии. В этом случае человек самостоятельно 
в течение своей жизни копит именно на свою пенсию за счет отчислений 
при трудовой деятельности. В этом случае его пенсия не зависит от общей 
ситуации в стране, занятости, числа других пенсионеров. В то же время 
менее защищены в таком случае граждане, не имеющие дохода по объек-
тивным причинам. 

Сегодня пенсионная система России состоит из трех уровней: 
— обязательного пенсионного обеспечения; 
— государственного пенсионного обеспечения; 
— негосударственного пенсионного обеспечения. 
Обязательное пенсионное обеспечение призвано гарантировать 

обеспечение граждан пенсией за счет отчислений от их трудовой деятель-
ности. Таким образом, очевидно, что пенсионное обеспечение построено 
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по принципу страхования, то есть человек получает выплаты при наступ-
лении страхового случая, например, достижения пенсионного возраста. 

Для того чтобы стать застрахованных в данном случае человеку 
необходимо получить СНИЛС — страховой номер индивидуального ли-
цевого счета. При этом данный документ может использоваться не только 
в качестве страхового свидетельства, за счет которого формируется пен-
сия, но также нужен для получения многих государственных услуг, осо-
бенно в электронном виде, льгот, либо для сокращения перечня необхо-
димых в том или ином случае документов. 

Существует несколько видов пенсии. И первый из них — страховая 
пенсия. Это наиболее распространенный вид пенсии, она формируется из 
страховых выплат в течение трудовой деятельности, а ее размер зависит 
от нескольких факторов — трудового стажа, накопленных баллов и уста-
новленной стоимости одного балла. 

Для того чтобы увеличить размер такой пенсии, необходимо иметь 
как можно большую «белую» заработную плату, также можно отказать-
ся от накопительной части пенсии или получать пенсию позже поло-
женного срока. 

В настоящее время действует переходный период для пенсионного 
возраста по старости, и после его завершения в 2028 г. пенсионный воз-
раст составит для мужчин 65 лет, а для женщин — 60 лет. 

В некоторых случаях можно получить пенсионное обеспечение 
раньше этого срока. Одним из таких является иной вид пенсии — полу-
ченная по государственному пенсионному обеспечению. Право на такую 
пенсию имеют отдельные категории граждан, например, военнослужащие 
или федеральные служащие, граждане, пострадавшие в результате ката-
строф. Отметим, что такая пенсия выплачивается не из средств пенсион-
ных фондов, а из федерального бюджета. 

Помимо государственного пенсионного обеспечения у граждан есть 
возможность получать и дополнительную пенсию. Она формируется 
в рамках добровольного пенсионного страхования. В этом случае граж-
дане самостоятельно выбирают негосударственный пенсионный фонд, за-
ключают с ним договор и в течение определенного времени делают необ-
ходимые отчисления. 

Средства, формирующие накопительную часть пенсии, называются 
пенсионными накоплениями. Эта часть пенсии может формироваться как 
в рамках Пенсионного фонда России, так и в негосударственных пенсион-
ных фондах. Граждане вправе на ежегодной основе самостоятельно выби-
рать способ формирования своей накопительной части пенсии. 

Различны могут быть и способы получения этой части пенсии: 
— единовременная, когда все пенсионные накопления гражданина 

выплачиваются единой суммой; 
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— срочная пенсия, когда эта сумма распределяется на определяемый 
гражданином срок выплат, которые не может быть менее 10 лет; 

— накопительная пенсия, выплачиваемая пожизненно. В таком слу-
чае сумма ежемесячных выплат определяется исходя из ожидаемого сро-
ка, равного 20,5 годам. 

Как отмечалось выше, негосударственные пенсионные фонды могут 
стать не только инструментом социального обеспечения, но и способом 
инвестирования. Как правило, негосударственные пенсионные фонды 
предлагают более выгодные условия по формированию накопительной 
части пенсии, чем ПФР. Они имеют собственные более гибкие способы 
управления пенсионными накоплениями и инвестируют их в более доход-
ные инструменты. Конечно, такие доходы связаны и с возрастающими 
рисками. Именно поэтому при выборе негосударственного пенсионного 
фонда необходимо внимательно подходить к анализу опыта его работы, 
репутации, финансовому положению и условиям договора. Но учитывая 
порой существенные процентные ставки, которые предлагают негосудар-
ственные пенсионные фонды, а также возможность получения налогового 
вычета в размере не более 12 000 рублей за средства, добровольно направ-
ленные на накопительную часть пенсии, такие вложения могут быть до-
статочно интересными для долгосрочного инвестировании. 

15.6. Страхование 

Смысл страхования заключается в защите страховых интересов фи-
зических и юридических лиц. При этом в данных отношениях всегда 
участвуют как минимум два лица — страхователь, который хочет застра-
ховать те или иные риски, и страховщик, который эти риски будет покры-
вать. Выплата средств происходит из фонда страховщика, но формируется 
этот фонд за счет определенных разовых или периодических выплат стра-
хователя. При этом выплата производится при наступлении заранее ого-
воренного страхового случая и на заранее установленных условиях. 

Рассмотренная выше суть страхования раскрывает одну из его функ-
ций — рисковую, когда страхователь стремиться за счет приемлемых для 
него выплат покрыть возможные неприемлемые для него убытки в буду-
щем. Однако это не единственная функция страхования. 

Объектами страхования может быть широкий перечень имуществен-
ных интересов. Застраховать можно жизнь и здоровье, движимое и не-
движимое имущество, и даже гражданскую ответственность. В то же вре-
мя есть перечень рисков, не подлежащих страхованию. К таковым можно 
отнести риски, связанные с проигрышем в лотерею, в играх, имуществен-
ные интересы, связанные с противоправными действиями и т. д. 

При заключении договора страхования все условия оговариваются 
и прописываются заранее. В том числе устанавливаются, например: 
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— страховая сумма — это денежная сумма, в пределах которой 
страховщик будет возмещать ущерб; 

— страховая премия — плата, которую страхователь вносит в фонд 
страховщика; 

— страховая выплата — сумма, которой страховщик покрывает 
убытки, которая не может быть больше страховой суммы; 

— страховой случай — подробное описание событий, наступление 
которых обязывает страховщика возмещать убытки в рамках договора 
страхования. 

В некоторых случаях договор страхования может предусматривать 
франшизу. Франшиза — это сумма, от выплаты которой освобождается 
страховщик в случае наступления страхового случая, и которая уплачива-
ется страхователем. Заключение договора с франшизой может существен-
но снизить стоимость самого страхового полиса. Это может быть выгодно 
страхователю, особенно, когда вероятность наступления страхового слу-
чая невелика. 

С 2016 года у страхователей есть возможность отказаться от ненуж-
ной услуги страхования, в течение так называемого «периода охлажде-
ния», который не может быть менее 14 дней. В этом случае можно вер-
нуть полностью или большую часть средств, уплаченных за полис. 

Полностью сумму можно вернуть, если договор заключен, но не 
начал действовать. Почти вся сумма вернутся, в случае начала действия 
договора, но страховой случай не наступил. При наступлении хотя бы од-
ного страхового случая вернуть денежные средства уже нельзя, но можно 
получить страховые выплаты. Отметим, что «период охлаждения» рас-
пространяется не на все виды страхования и относится в основном к доб-
ровольным видам. 

В настоящее время в России существует две формы страхования: 
1) обязательное страхование — когда обязанность страховать те или 

иные имущественные интересы закреплена законом. К таким видам отно-
сится, например, страхование гражданской ответственности за ущерб, 
причинённый  в рамках дорожно-транспортного происшествия, пенсион-
ное страхование, рассмотренное выше, медицинское страхование, страхо-
вание жизни для отдельных категорий граждан, например, военнослужа-
щих, страхование ответственности перевозчиков. 

2) добровольное страхование, где заключение договора страхования 
является правом страхователя, а не обязанностью. При этом законом мо-
гут устанавливаться лишь какие-либо общие правила, а конкретные усло-
вия договора определяются страховщиком. 

Разберем некоторые виды страхования. Так, к личному страхованию 
можно отнести страхование жизни, страхование от несчастных случаев 
и болезней, медицинское страхование. 
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Медицинское страхование имеет две формы — обязательное и доб-
ровольное. Обязательное медицинское страхование (ОМС) обеспечивает-
ся за счет взносов работодателей и средств бюджета (за неработающее 
население). В этом случае государством оплачивается большинство меди-
цинских услуг, получаемых гражданами. В случае недостаточности таких 
услуг или желании выбора частных медицинских учреждений, возможно 
заключение добровольного медицинского страхования (ДМС). В этом 
случае мы вправе самостоятельно по договоренности со страховщиком 
определить и перечень медицинских услуг, и учреждения, и порядок 
уплаты страховых взносов. 

Отметим, что в экстренных случаях, например, при получении трав-
мы, медицинская помощь оказывается даже без полиса. 

Страхование ответственности может распространяться на такие ви-
ды ответственности, как например, врачебная ошибка, или ненадлежащее 
исполнение договора. Но наиболее распространенным видом страхования 
ответственности (ввиду его обязательности) является ОСАГО — обяза-
тельное страхование автогражданской ответственности. В этом случае при 
причинении ущерба имуществу, жизни или здоровью третьих лиц ввиду 
дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине застрахо-
ванного лица, страховая компания полностью или в рамках страховой 
суммы покрывает гражданскую ответственность. При желании страхова-
ния больших рисков у граждан есть возможность в добровольном допол-
нительном страховании ответственности. Такой договор называется ДСА-
ГО. Если же человек хочет застраховать не свою ответственность, а иму-
щество в виде автотранспортного средства, и получать выплаты на ремонт 
или сами услуги ремонта, то он заключает договор КАСКО, вне зависимо-
сти от его виновности в дорожно-транспортном происшествии. 

Таким образом, в России сформировался существенный по своим 
размерам рынок страхования, предоставляющий широкий перечень услуг. 
Обязательное страхование призвано защитить наиболее важные аспекты 
жизни. Но граждане самостоятельно справе выбирать и иные дополни-
тельные виды страхования, равно как и сами страховые компании, кото-
рые предлагают более выгодные условия, а также обладают большей 
надежностью и простотой получения страховых выплат. 

15.7. Налоги 

Для того чтобы любому государству, являющемуся одновременно 
и аппаратом управления, и субъектом экономики, нормально функцио-
нировать, ему необходимы собственные средства. Исторически сложи-
лось, что одним из основных источников формирования бюджета стра-
ны являются налоги. 
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Платить те или иные налоги — обязанность всех граждан и юриди-
ческих лиц, находящихся на территории государства. За счет этих налогов 
финансируется деятельность государственных органов, образование, ме-
дицина, наука, правоохранительная деятельность и оборона страны, про-
граммы социальной поддержки. 

Но налоги выполняют не только фискальную функцию, то есть фор-
мированием средств бюджета страны за счет отчислений граждан и юри-
дических лиц. Налоги выполняют и иные важные функции, например, 
распределительную, за счет которой происходит перераспределение дохо-
дов в пользу социально-незащищенных граждан. С помощью налогов 
можно и регулировать экономику, например, стимулировать те или иные 
виды деятельности, или делать менее выгодными, через экономические 
препятствия и дополнительное финансовое бремя, деструктивные формы 
бизнеса (например, продажу табака или деятельность казино). 

За сбор налогов в России отвечает Федеральная налоговая служба 
(ФНС), а исчерпывающий перечень налогов определяется в Налоговом 
кодексе. Никакие иные налоги другими нормативными правовыми актами 
не могут быть установлены. 

Поскольку налоги, как мы отметили выше, формируют бюджет, 
а бюджетная система состоит из трёх уровней, то и налоги можно разде-
лить по уровням на три вида: 

1) федеральные налоги, средства от которых попадают в федераль-
ный бюджет (налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы 
физических лиц, налог на прибыль организации, налог на добычу полез-
ных ископаемых, водный налог, государственная пошлина и сборы за 
пользование объектами животного мира); 

2) региональные налоги, средства которых поступают в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (налог на имущество организации, 
налог на игорный бизнес, транспортный налог); 

3) местные налоги (налог на имущество физических лиц, земельный 
налог и торговые сбор). 

Рассмотрим некоторые виды налогов. 
Налогом, который платит большая часть граждан, имеющих доход 

в Российской Федерации, является налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ). При этом объектом налогообложения в данном случае будет не 
только доход резидентов Российской Федерации, но и доход от источни-
ков в Российской федерации нерезидентов. 

Наиболее часто применяется ставка НДФЛ в размере 13 % от полу-
ченного дохода. Однако бывают случаи установления ставки 15 % (на ди-
виденды от отечественных компаний нерезидентам), 30 % (иные доходы 
нерезидентов), 35 % (на выигрыши в лотереи, призов в целях рекламы то-
варов, и в некоторых иных случаях). 
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Важное понятие, которое необходимо знать — налоговый вычет. Это 
сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу. Имеются налоговые 
вычеты, которые уменьшают налогооблагаемую базу НДФЛ. Среди таких 
налогов можно выделить стандартные (на самого гражданина, на его де-
тей, детей инвалидов) и иные, например, при покупке квартиры, затрат на 
медицинское лечение, открытии индивидуального инвестиционного счета, 
оплате обучения. Зная эти налоговые вычеты можно существенно увели-
чить свой доход и либо вернуть уплаченные ранее суммы налога, либо не 
фактически не платить НДФЛ, сократив на какое-то время налогооблагае-
мую базу до нуля. 

Имеются доходы, которые не облагаются таким налогом, например, 
алименты, вознаграждения за победу в олимпийских играх, за сдачу крови 
донорами, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, ком-
пенсационные выплаты. 

Чаще всего граждане не сталкиваются с непосредственной утратой 
НДФЛ. Это связано с тем, что оформлением и перечислением этого вида 
налога занимается налоговый агент, которым обычно является работода-
тель, который удерживает необходимую часть начисленной заработной 
платы и после перечисляет ее в бюджет. Но бывают случаи, когда челове-
ку необходимо самостоятельно уплатить НДФЛ без посредничества нало-
гового агента. Обычно это происходит при продаже имущества, сдачи 
в аренду квартиры. В таком случае необходимо заполнить декларацию, 
предоставить ее в налоговую инспекцию и уплатить налог. 

Еще один достаточно распространенный налог, с которым часто 
сталкиваются граждане — транспортный. Этот налог уплачивается вла-
дельцами зарегистрированных транспортных средств. Особенностью та-
кого налога является то, что его величина зависит не от стоимости имуще-
ства, как это чаще всего бывает, а от технических характеристик транс-
портного средства. 

Налоговая декларация — документ, который составляется налого-
плательщиком и в котором указывается информация об объекте налогооб-
ложения, суммы полученных доходов и налоги, подлежащие уплате. 
Налоговая декларация может составляться по различным видам налогов. 
Физические лица заполняют налоговую декларацию в двух случаях. Либо 
они самостоятельно обязаны (без посредничества налоговых агентов) 
уплатить НДФЛ, либо они хотят воспользоваться правом на льготы или 
получить налоговые вычеты. 

Поэтому, когда говорят о необходимости подачи декларации граж-
данином, имеют в виду форму 3НДФЛ. Ее удобно заполнять либо на сайте 
налоговой инспекции, либо на своем компьютере, установив разработан-
ную ФНС программу. Для получения налоговых вычетов целесообразнее 
всего заполнить форму в личном кабинете налогоплательщика. Там уже 
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имеются данные о налогах, уплаченных налоговыми агентами (работода-
телями) и нет необходимости заполнять эту информацию вручную. 

Уплата налогов — обязанность каждого гражданина. Как следствие, 
нарушения, связанные с неуплатой налогов влекут соответствующую ответ-
ственность. Она возникает как в случае неправильное платы налога, несвое-
временной уплаты, неподачи декларации, уклонении от уплаты. В крайних 
случаях на имущество налогоплательщика может быть наложен арест, 
а также ограничено право выезда за пределы Российской Федерации. 

15.8. Финансовое мошенничество и финансовая безопасность 

Современное развитие общества, появление новых финансовых ин-
струментов, рост числа пользователей онлайн и мобильных банков, да 
и просто рост количества операций приводит к постоянному увеличению 
числа мошеннических схем в системе финансов. При этом, повышение 
финансовой грамотности населения нередко служит причиной такого ро-
ста, поскольку финансовая грамотность развивается очень неравномерно. 
В результате общество в настоящий момент очень дифференцировано 
в плане финансовой образованности. Что приводит к росту числа тех, кот 
в состоянии совершить финансовое мошенничество и достаточному коли-
честву тех, кто может стать жертвой таких мошенников. 

Ввиду этого особенно важно планомерно продолжать развитие фи-
нансовой грамотности, в том числе в сфере противодействия финансовому 
мошенничеству. 

Ответственность за финансовое мошенничество предусмотрена уго-
ловным законодательством, в частности ст. 159 УК РФ и может достигать 
лишения свободы на срок до 10 лет. 

Развитию финансового мошенничества способствует целый ряд фак-
торов: это и сложность самой финансовой сферы, сложность обнаружения 
и доказывания, несовершенство правовой базы. И все же наиболее частой 
причиной служит недостаточная финансовая грамотность. 

Несмотря на постоянное совершенствование мошеннических схем, 
внедрение новых технологий, основные методы воздействия остаются 
прежними — обман, злоупотребление доверием. И начинается все чаще 
всего с мотивации жертвы с помощью следующих способов: 

1) жажда наживы (вы выиграли в лотерею, обещаем быстрый доход  
в 200%, вам полагается социальная выплата); 

2) страх (ваша карта заблокирована, с вашей карты осуществлен пе-
ревод, ваш родственник попал в беду, срочно оплатите просроченную за-
долженность); 

3) сентиментальность и жалость (сбор средств тяжело больным, 
в детский приют и т. д.). 
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Далее, чаще всего жертву убеждают либо сообщить необходимые 
мошенникам данные (например, данные карты, включая код безопасности, 
данные из смс-сообщений от банка), либо уговаривают самостоятельно 
перечислить средства на указанные реквизиты. 

Одним из известных способов финансового мошенничества являют-
ся финансовые пирамиды. Построены они по принципу постоянного при-
влечения вкладчиков и обещания многократного дохода. Нередко на про-
тяжении определенного периода времени такие доходы могут даже вы-
плачиваться, но осуществляются они за счет также многократного увели-
чения числа новых участников финансовой пирамиды. В конечном счете, 
очевидно, что система, не имеющая реального источника доходов, не мо-
жет обеспечить вкладчиков, и граждане теряют свои средства. 

В современном обществе жертвами финансовых пирамид не редко 
становятся граждане, которые заранее понимая, что данная схема является 
пирамидой стремиться оказаться в ней на как можно высшем уровне 
и успеть вывести средства до ее крушения. Но практика показывает, что 
и такой подход чаще всего бывает ошибочен. 

Признаками финансовой пирамиды можно назвать следующие: от-
сутствие лицензии, гарантия сверхвысокой доходности, агрессивна рекла-
ма, договор, исключающий обязательства перед вкладчиком, отсутствие 
информации о размещении денежных средств, привлечение клиентами 
новых участников для получения бонусов и привилегий, требование опла-
ты различных услуг (обучения, семинаров). 

С развитием технологий получают развитие и мошенничества в ком-
пьютерной сфере (кибермошенничество). Примером такового является 
фишинг — рассылка писем со ссылками на ресурсы сайтов-дублеров ре-
альных организаций (банков или торговых площадок). 

Для того чтобы не стать жертвой такого мошенничества необходимо 
всегда убеждаться, на каком сайте совершаются финансовые операции, 
где именно вводятся данные от аккаунтов. 

Не потеряли своей актуальности вирусные и троянские программы, 
которые призваны похищать данные пользователей, в том числе об их сче-
тах и личных кабинетах. Нередко вредоносные программы шифруют всю 
информацию на компьютере пользователя, а злоумышленники требуют воз-
награждение за расшифровку. В целях недопущения этого необходимо по-
стоянно обновлять антивирусные программы, менять пароли для удаленного 
доступа на собственные компьютеры, не посещать подозрительные сайты, 
не устанавливать программы от неизвестных источников. 

Если вы стали жертвой кибермошенничества необходимо: 
— немедленно обратиться в свой банк, чтобы сообщить о хищении 

и заблокировать карту; 
— написать заявление о несогласии с операцией; 
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— обратиться с заявлением в полицию. 
Общие правила финансовой гигиены при пользовании картой 

и банкоматом: 
— не теряйте карту из вида; 
— прикрывайте рукой клавиатуру при вводе пинкода; 
— установите приложения мобильного банка и смс-

информирование для оперативного отслеживания операций; 
— обращайте внимание на посторонние предметы на банкомате, на-

кладки на считывающих устройствах, несанкционированные видеокамеры; 
— пользуйтесь банкоматом в надежных местах; 
— никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте код 

безопас-ности карты, пинкод карты, код безопасности, полученный по 
смс. Эти дан-ные не вправе запрашивать даже сотрудники банка; 

— заведите отдельную карту для покупок в интернете, не храните на 
ней большие суммы денег. 

Повышение финансовой грамотности, осторожность и бдитель-
ность при обращении с денежными средствами в любой их форме 
в настоящее время являются главными инструментами в борьбе с фи-
нансовым мошенничеством. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1. Каков порядок действия при открытии депозита в банке? 
2. Что делать заемщику, когда он не в состоянии в полном объеме 

отвечать по кредитным обязательствам перед банком? 
3.  В чем преимущества и недостатки негосударственного пенсион-

ного обеспечения? 
4. Какие виды обязательного страхования Вы знаете? 
5. Как распознать финансовую пирамиду? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, экономика — это сфера общественной жизни со 

своими законами, проблемами и противоречиями. В этой сфере формиру-

ется экономический потенциал общества, производятся различные блага 

для удовлетворения физиологических и духовных потребностей людей. 

Обычно экономика ассоциируется с такими понятиями, как эффектив-

ность, бережливость, рациональное использование ресурсов. 

Экономическая теория — одна из древнейших наук. Она всегда при-

влекала внимание образованных людей. Объясняется это тем, что изуче-

ние экономической теории — это познание объективных законов хозяй-

ствования. На протяжении веков экономическая жизнь развивалась, 

усложнялась. Усиливающийся интерес к экономической науке позволил 

увидеть практическую значимость экономической теории, которая прояв-

ляется в том, что действия (экономическая практика) ведёт к знанию, зна-

ние — к предвидению; предвидение —  к правильному действию. 

В учебнике были рассмотрены и проанализированы следующие ос-

новные проблемы: 

— экономическая теория как наука, основные этапы её развития 

(взаимосвязь экономической теории, экономической практики, полити-

ки и права); 

— основы рыночного хозяйства и его структура (понятие собствен-

ности как экономической и юридической категории, формы собственно-

сти и их характеристика, натуральная и товарная форма общественного 

производства, деньги: происхождение, сущность и функции); 

— предпринимательская деятельность и её формы (сущность и виды 

предпринимательства; предприятие как основное звено рыночной эконо-

мики, кругооборот и оборот фондов предприятия); 

— факторы производства (издержки производства и прибыль пред-

приятия, производственные возможности национальной экономики, об-

щественное производство и его факторы, воспроизводство и его фазы); 

— ценообразование в рыночной экономике, основы теории ценооб-

разования (понятие спроса и предложения, факторы, влияющие на них, 

теория эластичности спроса и предложения); 



Экономика 

339 

— конкуренция и монополия, сущность конкуренции и её виды 

(причины образования монополий, антимонопольное регулирование); 

— доходы в рыночной экономике и их распределение, классифика-

ция доходов в рыночной экономике (особенности спроса и предложения 

на рынках факторов производства); 

— система национальных счетов (СНС) и основные макроэкономи-

ческие показатели (макроэкономическое равновесие, совокупный спрос 

и совокупное предложение); 

— закономерности денежного обращения, понятие, структура и ви-

ды денежных систем (денежное обращение, структура денежной массы, 

инфляция: понятие, причины, виды и последствия); 

— финансовые и кредитно-банковские отношения (рынок ценных 

бумаг и их виды, фондовая биржа и её функции; понятие, сущность 

и формы кредита, кредитно-банковская система: сущность и структура; 

государственный бюджет: структура, формирование и использование, 

налоговая система и налоговая политика); 

— экономические аспекты социальной политики государства, ос-

новные направления государственного регулирования социальной сферы; 

— экономический рост и государственное регулирование экономи-

ки. Экономический цикл: понятие, причины, фазы и динамика основных 

макроэкономических показателей; понятие и причины экономических 

кризисов. Функции государства в рыночной экономике, государственное 

антициклическое и антиинфляционное регулирование; 

— экономические отношения в системе мирового хозяйства, основ-

ные этапы его развития; международная экономическая интеграция и ми-

ровая торговля товарами и услугами; международное движение капитала 

и мировая валютная система; международная миграция рабочей силы; 

— экономические аспекты глобальных проблем человечества и пути 

их решения; 

— теневая экономика в системе рыночных отношений: экономико-

правовое содержание, сущность и структура (причины и последствия воз-

действия теневой экономики на общество; пути вытеснения теневой эко-

номики, место правоохранительных органов в этом процессе); 

— основы финансовой грамотности населения. 

Изучение и осмысление этих проблем позволит обучающимся сфор-

мировать необходимые для будущей деятельности компетенции, приобре-

сти необходимые теоретические и практические знания, умения и навыки. 

Приобретенные знания послужат надежной основой для последующего 

изучения юридических и гуманитарных дисциплин. 
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