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История свидетельствует, что в мировой экономи�
ке лидирующие позиции занимали, прежде всего, те
страны, которые были вооружены эффективной наци�
ональной стратегией. Ухудшение геополитических
позиций нашей страны в 90�х гг. явилось следствием
не только чисто экономических обстоятельств, но и
результатом недооценки стратегических вызовов со
стороны соперничающих держав. Отсутствие упреж�
дающей подготовки к неблагоприятному развитию
событий приобрело хронический характер. Реформи�
рование российской экономики наглядно показало, что
слепое подражание типовым рекомендациям либера�
лизации национальной экономики сделало страну, по
сути, банкротом. Стратегия, реализующая принцип
«отдавать старые долги при помощи новых», привела
к деградации российской экономики, функционирую�
щей за счет распродажи сырья и роста государствен�
ного долга, что приблизило доходы большинства граж�
дан к физиологическому минимуму выживания.

Либерализация национальных экономик сопро�
вождается построением однополярного мира во главе
с США и развертыванием глобального экономическо�
го кризиса. Его индикаторами являются рост дефици�
та платежного баланса США, эмитирующих мировую
валюту, рост долгов всех государств транснациональ�
ным корпорациям и усиливающееся социальное нера�
венство, ведущее к сокращению платежеспособного
спроса на продукты первой необходимости. Бремя
нестабильности в наибольшей степени несут развива�
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ющиеся страны, в число которых попали Россия и
другие государства СНГ, за которыми все более зак�
репляется роль сырьевых придатков, кладбища про�
мышленных отходов мировой экономики.

Согласно прогнозам нестабильность будет только
возрастать, и смутные времена будут продолжаться
десятилетия. Предпосылок для экономического роста
нет, что, учитывая опасности в экологической сфере и
расцвет организованной преступности, вызывает бес�
покойство у человечества в начале третьего тысячеле�
тия. В России, если не произойдет трансформация ее
стратегии в национальную стратегию, являющуюся, по
сути, социально эффективной стратегией, нацеленной
на устойчивый рост качества жизни, то катастрофа бу�
дет неизбежна.

Находясь между Востоком и Западом, Россия ни�
когда не стояла у обочины цивилизации. Ее высокое
значение в глобализации определяется не столько ста�
тусом ядерной державы, обладающей богатейшими
природными ресурсами, как статусом державы с ог�
ромным практическим опытом социалистического эк�
сперимента и с высочайшим уровнем образования,
полученного в СССР, позволяющим именно России
найти новую стратегию глобализации, нацеленную на
культурный прогресс. Учитывая значимость России в
глобализации и долгосрочные последствия разруше�
ния глобальной стратегической стабильности, нынеш�
нее руководство России уделяет особое внимание оп�
ределению национальной стратегии для построения
нового многополярного мира, нацеленного на культур�
ное развитие зональной и мировой экономической ин�
теграции.

Для определения новой стратегии России, нацелен�
ной на культурный прогресс, требуется соответствую�
щий уровень экономических знаний в области раз�
работки стратегии и экономической политики госу�
дарства. При этом следует иметь в виду, что законы
развития экономики остаются объективными, а конк�
ретный выбор государством типа стратегии, приори�
тетов и механизмов ее реализации носит отпечаток
субъективного и, следовательно, может способствовать
или мешать успешному развитию общества. Успешные
действия государства зависят от степени точности
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оценки реальной обстановки и уровня экономических
знаний для определения потребностей развития обще�
ства и средств их реализации. При снижении уровня
экономических знаний выбор стратегии государства
приобретает все более субъективный характер. В даль�
нейшем ее субъективная реализация воспринимается
как объективная и становится исходной в решении
практических вопросов без научного анализа соответ�
ствия действий государства требованиям объективных
законов развития экономики.

В настоящее время проблемы стратегий и эконо�
мической политики государств освещаются в основном
в историко�политическом аспекте. Это учебное посо�
бие впервые, пожалуй, изучает закономерностей раз�
вития практики стратегий и экономической политики
государств, как целостную систему формирования го�
сударственных приоритетов и механизмов их реализа�
ции. В нем изучается экономический аспект трансфор�
мации типов государственных стратегий в циклах «мно�
гополярный — однополярный» мир и «инфляция —
дефляция», их взаимосвязь со стратегиями развития зо�
нальной интеграции и глобализации, возможности ис�
пользования систем национального счетоводства в рас�
четах стратегического плана.

Так как любая стратегия государства предполагает
формулирование его задач на достаточно большой пе�
риод, то в основу изучения стратегий и экономической
политики государств положен исторический подход.

Цель учебного пособия «Стратегия и экономичес�
кая политика государства» состоит в приобретении
экономистами систематизированных знаний о приори�
тетах и инструментах стратегии и экономической по�
литики государства в зависимости от фазы цикличес�
кого развития мирового сообщества и о возможностях
использования системы национального счетоводства
для практической реализации стратегии государства.

Из указанной цели вытекают следующие задачи
учебного пособия:

• приобретение экономистами необходимой методологи�
ческой базы для оценки сложившихся тенденций эконо�
мического и социального развития регионов России, дру�
гих стран СНГ, Восточной и Западной Европы, Ближнего и
Дальнего Востока, ЕС, США, ЛАСТ, АСЕАН, АТЭС и др.;
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• обучение методам выявления возможных стратегий госу�
дарств и их региональной интеграции на основе анализа
нормативных документов международных и государ�
ственных организаций, а также программ ведущих
партий и движений в области экономической и социаль�
ной политики;

• получение знаний и навыков в области разработки анти�
кризисных экономических программ и предложений по
корректировке текущей экономической политики госу�
дарства, организации управления экономикой и финанса�
ми с учетом стратегических интересов государства в раз�
витии зональной и мировой интеграции;

• формирование у специалистов целостной картины един�
ства всех экономических, социальных и финансовых
процессов в государстве на базе систем национального
счетоводства (СНС) и приобретение знаний для профес�
сиональных заключений по состоянию бухгалтерского
учета и организации банковского дела с позиции улучше�
ния качества СНС;

• обучение творческому применению СНС и ее интегриру�
ющего раздела — межсекторного баланса для целей госу�
дарственного регулирования экономики в зависимости от
выбранной стратегии развития.

На основе изучения учебного пособия студенты и
преподаватели экономических вузов, а также все лица,
интересующиеся экономикой, получат знания и навы�
ки в области овладения концепциями стратегии и эко�
номической политики государства, инструментарием
их практической реализации для цивилизованного раз�
вития национальной экономики. Будем надеяться, что
предлагаемый нами учебник внесет свой вклад в утвер�
ждение нравственности в экономической науке, про�
гресс человечности в России и мировой цивилизации.
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Государство представляет собой политическую
организацию людей, живущих на определенной эко�
номической территории, административно управляе�
мой правительством данной страны, в пределах кото�
рой лица, товары и деньги могут свободно переме�
щаться. В практической деятельности государство
реализует политику, которая выражает интересы гос�
подствующей социальной группы (слоя, корпорации)
или является компромиссом между интересами групп,
если таких групп несколько.

Политическая стратегия государства определя�
ет направленность изменений баланса сил социальных
слоев на определенном этапе исторического развития.
Исходя из стратегических задач, государство поддер�
живает общественный порядок, регламентирует дея�
тельность граждан и создает условия для развития лич�
ной инициативы, охраняет безопасность, законную сво�
боду и собственность каждого, способствует развитию
тех или иных нравственных ориентиров в обществе.

Если стратегия государства усиливает его позиции
в мировом сообществе, то ее можно считать националь�
ной, в противном случае — антинациональной.

Экономическая стратегия государства определя�
ет трансформацию приоритетов и инструментов госу�
дарственного вмешательства в экономику для реали�
зации его политической стратегии. Она характеризует
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направленность действий государства и принципы их
реализации в самом общем виде для долгосрочного
периода.

Экономическая политика конкретизирует принци�
пы государственного вмешательства в экономику для
реализации его стратегических задач в текущем пери�
оде в разрезе следующих взаимосвязанных направле�
ний деятельности государства:

— внешнеэкономическая политика по отноше�
нию к экспорту и импорту товаров и услуг, при�
влечению иностранного капитала и вывозу ка�
питала за рубеж;

— институциональная политика по изменению
организации экономики– созданию новых или
устранению старых экономических, социальных
и финансовых институтов, изменению их фун�
кций и связей;

— структурная политика в области изменения
макроэкономических пропорций между конеч�
ным потреблением и валовым накоплением,
доходами и расходами государства, экспортом
и импортом, отраслевых и региональных струк�
тур экономики;

— социальная политика в сфере развития соци�
альных услуг, дифференциации доходов соци�
альных слоев и поощрения тех или иных видов
деятельности;

— инвестиционная политика по установлению
масштабов инвестиций, их источников и на�
правлений использования;

— политика ценообразования в области регули�
рования цен на потребительском рынке и цен
производителей;

— финансовая политика в области формирования
и использования государственных финансовых
ресурсов, контроля за целевым использовани�
ем средств государственного бюджета;

— денежно!кредитная политика в области денеж�
ного обращения и кредита;

— региональная политика по отношению к эко�
номической интеграции регионов и их социаль�
ному расслоению;

— зональная политика по отношению к экономи�
ческой интеграции с ближними государствами.
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Данный перечень направлений экономической по�
литики государства изменяется в зависимости от исто�
рического этапа развития. К ним можно добавить отрас�
левую политику в разрезе отраслей материального про�
изводства и непроизводственной сферы (например,
промышленная политика или политика в области здра�
воохранения), политику в области приватизации или
реприватизации собственности, налоговую политику
и т. д. Однако все эти направления детализируют ука�
занные выше направления экономической политики.

Из перечня направлений экономической полити�
ки видно, что предметом изучения курса «Стратегия
и экономическая политика государства» является сис�
тематизация знаний в области мер государственного
воздействия на экономику для выявления закономер�
ностей выбора государством стратегических приори�
тетов и инструментов их реализации в конкретно�ис�
торических условиях.

Любая деятельность предполагает наличие плана
или четко определенной последовательности действий
во времени и в пространстве для достижения постав�
ленных целей. В экономической деятельности план
приобретает форму баланса, увязывающего производ�
ство (ресурсы) и распределение (использование) благ
и доходов, и является важнейшим инструментом реа�
лизации стратегии государства. Бюджет государства,
увязывающий его расходы с доходами, уже есть план.
Такое планирование было известно еще древним госу�
дарствам.

��1� ��2�&+�3�+�)	��,�����-.&�&*�/�+.&0
(&����.�� ,&+��	)+�
	

К началу 20�го века экономическая политика фор�
мировалась путем компромиссов между промышлен�
никами и аграриями, между сторонниками усиленного
протекционизма и свободы торговли.

Однако цивилизованные страны все большее вни�
мание стали уделять социальной политике — пробле�
мам деятельности рабочих союзов, картелей (трестов)
и их взаимоотношениям, уровню жизни граждан и
сглаживанию социального неравенства. Важнейшим
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приобретением науки экономической политики ста�
новится постепенное распространение в обществе
знаний об относительности пользы применения той
или иной ее системы, определяемой стратегическими
национальными интересами. «Идеалом экономичес�
кой политики является такое решение экономических
вопросов, при котором на первом месте стоят проч�
ные и существенные интересы нации». [24, т. 79,
с. 263]. «Упрямое» следование государств рекомен�
дациям некой доктрины в интересах эгоистически
пользующихся своей силой групп ведет его к тяже�
лым потрясениям.

Отечественная экономическая мысль сформулиро�
вала такие важнейшие руководящие принципы эконо�
мической политики, как принцип эффективности про�
изводства и принцип справедливости распределения
благ и доходов.

Принцип эффективности производства выража�
ется в снабжении граждан государства наибольшим
количеством продуктов при заданном объеме затрат
или, что то же самое — в выпуске заданного количе�
ства продуктов при наименьшем объеме затрат.

Конечный продукт для граждан государства или
конечный продукт непроизводственного назначения,
складывается из продукта для:

• потребительского рынка;

• развития социальной инфраструктуры (науки, культуры,
здравоохранения, жилищно�коммунального хозяйства,
бытового обслуживания, пассажирского транспорта и
связи) и поддержания экологического равновесия;

• содержания институциональной инфраструктуры (орга�
нов государственной власти и управления, денежно�кре�
дитной и финансовой систем) и поддержания обществен�
ного порядка;

• целей обороны;

• резервов на случай стихийных обстоятельств;

• внешнеэкономической деятельности.

Распределение национальных ресурсов по каждо�
му непроизводственному направлению конечного про�
дукта осуществляется исходя из государственных при�
оритетов.
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Структуру конечного продукта по каждому непро�
изводственному направлению определяют эксперты.
На потребительском рынке экспертами является все
население, «голосующее» за предложенный продукт
в рамках своих денежных доходов. Итоги «голосова�
ния» выражаются в ценах равновесия, информация
по которым используется производителями для опти�
мизации структуры предложения в целях повышения
уровня благосостояния граждан. Однако и здесь го�
сударство влияет на определение структуры продук�
та, чтобы ограничить спрос на него (например, акци�
зы на продажу водки, табака и т. д.) и производство
некоторых продуктов.

В соответствии с принципом эффективности про�
изводства желательно использовать национальные
ресурсы таким образом, чтобы получить быстрый рост
конечного продукта непроизводственного назначения
в оптимальной структуре, заказанной потребителями.
Однако при этом можно нарушить справедливость
распределения доходов и стабильность развития эко�
номики.

Принцип справедливости распределения доходов
выражается в стремлении сгладить неравенство дохо�
дов граждан страны и в увеличении доходов каждого
по его вкладу в рост эффективности производства.

На первый взгляд, стремление сгладить неравен�
ство доходов граждан является утопичным. Однако
страна, в которой быстро увеличиваются темпы эко�
номического роста, но при этом одновременно увели�
чивается неравенство доходов, неизбежно идет на�
встречу своей гибели. Усиление социального нера�
венства внутри государства, способствуя росту
криминализации государства, означает угрозу его
внутренней безопасности. Поэтому, по мнению изве�
стного французского экономиста Л. Столерю, коорди�
нация роста доходов различных граждан в зависимо�
сти от их вклада в рост эффективности производства,
и сглаживание неравенства их доходов становится
даже не составной частью экономической политики
государства, а ее основой.

Обычно в современной экономической литерату�
ре к руководящим принципам экономической полити�
ки, помимо эффективности и приемлемого неравенства
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в распределении доходов, относят еще и стабиль�
ность, понимая под нею низкие темпы инфляции, без�
работицы и экономического роста.

Действительно, стабильность может быть наруше�
на, если после быстрых темпов экономического роста
(«перегрева») начнется резкое их замедление с пос�
ледующим кризисом перепроизводства. Для гарантии
стабильности нужен не быстрый, а устойчивый эко�
номический рост, что, в свою очередь, предполагает
как развитие отраслей, определяющих технический
прогресс, так и отраслей, обеспечивающих сбалан�
сированное развитие экономики и достижение пол�
ной занятости, исходя из динамики структуры конеч�
ного продукта. Понятно, что при таком ходе событий
будет обеспечиваться и стабильность национальной
валюты.

Степень ориентации деятельности государства на
реализацию руководящих принципов экономической
политики государства определяет сущность его стра!
тегии. Полная их реализация означает выход госу�
дарств на социально эффективную стратегию раз#
вития, которая обеспечивает устойчивый рост конеч�
ного продукта в оптимальной структуре для граждан,
достижение полной занятости, отсутствие инфляции
и справедливое распределение доходов. Нарушение
хотя бы одного из этих принципов означает реализа�
цию государством корпоративной стратегии в эго�
истических интересах властвующего социального слоя
(корпорации) за счет снижения уровня жизни всех ос�
тальных.

Несоответствие экономической стратегии прин�
ципам эффективности производства и справедливос�
ти распределения благ, как и потеря доверия к ней
внутри или вне государства, служит серьезным сиг�
налом для властных структур об угрозе безопасности
государства. Введение понятия экономической безо�
пасности государства означает признание примата
экономики над политикой в обеспечении внутренней
и внешней безопасности государства и, следователь�
но, необходимость самого серьезного его внимания
к проблеме эффективного использования нацио�
нальных ресурсов и справедливого распределения
доходов.
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Государствам нужна цивилизованная стратегия,
обеспечивающая прогрессивное развитие общества
(development de l’etat social) и человечности (de l’etat
intellectual).

Уровень цивилизации определяется не только раз�
витием общественных и политических отношений, но
и развитием морали и просвещения. Гизо, изучавший
развитие цивилизации в целом, как развитие социаль�
ное и развитие интеллектуальное, считал, что развитие
идей предшествует социальному улучшению. По Бок�
лю прогресс цивилизации определяется, прежде все�
го, расширением и углублением знаний, большим рас�
пространением его в народе, поскольку великие дог�
маты, из которых слагаются нравственные системы,
практически не подвергаются изменениям. В отличие
от Восточной цивилизации, где религия и искусство
отодвигали на задний план познание объективных за�
конов, главным двигателем Западной цивилизации
служит наука, что и объясняет привилегированность
их большинства граждан по отношению к нищенству�
ющему большинству других стран.

Великий русский писатель Л.Н. Толстой, резко
критиковавший цивилизацию, ухудшающую жизнь
масс, требовал прямого служения науки и искусства
улучшению жизни масс, а не только верхам общества.
Для государства, выбирающего социально эффектив�
ную стратегию развития, задача просвещенности граж�
дан для переориентации всей системы морали в на�
правлении «социальной справедливости» становится
приоритетной.

Известный экономист либеральной австрийской
школы Ф. Хайек, считая важным воздействие морали
на экономическую и политическую жизнь государства,
признает способность разума «переориентировать всю
нашу систему морали в направлении, обычно представ�
ляемом сейчас как «социальная справедливость». Вы�
ступая против «высокомерия» разума, настаивающего
на социальной справедливости, он не отказывает ра�
зуму совершенствовать то явление, что «разум, пусть
осторожно и постепенно, может быть обращен на изу�
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чение, критику и обоснование отказа от традиционных
институтов и нравственных принципов» /20, с. 19/.

Однако спонтанное развитие нравственных тради�
ций необходимо для реализации корпоративной стра�
тегии, ведущей неизбежно к утверждению тоталитариз�
ма, как «высокомерия разума». Поэтому Ф. Хайек,
противопоставляя рыночный порядок и спонтанное
развитие нравственных традиций сознательной орга�
низации центральной властью экономики со строгим
следованием рационально сконструированной «разу�
мом» системе морали, фактически защищает корпора�
тивный порядок и торжество сиюминутной выгоды над
высшими моральными ценностями. Его утверждение о
том, что тоталитаризм присущ лишь централизованно�
му управлению экономикой и невозможен в рамках
рыночного порядка является неверным. План и ры�
нок — всего лишь инструменты, использование кото�
рых может способствовать как прогрессу, так и дегра�
дации государства и мировой цивилизации.

Можно согласиться с Л. Столерю в том, что ушло
в прошлое то время, когда подчиненный народ беспре�
кословно следовал за своим обожествляемым предво�
дителем, способным завоевать империи и прогреметь
на весь мир. История действительно демонстрирует
возрастающую роль экономики по отношению к поли�
тике, «когда политическая, географическая и военная
структуры запрещают нации верить в возможность
перевернуть всю карту мира для того, чтобы создать
эквивалент Римской империи или гегемонии Наполе�
она…». /17, с. 12/. Внимание нации переносится на
внутреннею проблему — на проблему наилучшего ис#
пользования национальных ресурсов. Однако такая точ�
ка зрения была господствующей во Франции в 70�х гг.

Сегодня одна из основных причин могущества
развитых стран над всеми другими состоит в их спо�
собности использовать рынок международных ссуд�
ных капиталов для перераспределения доходов, созда�
ваемых в других странах, в свою пользу. Стратегия
глобализации, нарушающая принцип справедливос�
ти распределения доходов, ведет цивилизацию к ги�
бели. Истинно цивилизованной стратегией развития
глобализации становится социально эффективная
стратегия.
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Ведущим противоречием второй половины 20�го
века стало соперничество двух супердержав — США
и СССР. Для завоевания мирового господства страте�
гией США становится рост государственных инвес�
тиций в другие страны с превращением доллара, как
главного экспортного продукта, в мировые деньги.
Главной стратегической задачей СССР было поддер�
жание военного паритета с США за счет централизо�
ванного распределения государственных инвестиций,
обеспечивающего приоритетное развитие отраслей,
определяющих технический прогресс. Таким образом,
управляющим параметром стратегического плани�
рования развития мировой экономики (стратегия
США) и национальной экономики (стратегия СССР),
как последовательности мер, предпринимаемых госу�
дарством для решения его стратегических задач, ста�
новятся государственные инвестиции.

Разные цели стратегий и возможности их реализа�
ции определили принципиальные отличия систем стра�
тегического планирования. Исходя из необходимости
разработки и реализации стратегического плана, оп�
ределяются параметры экономической политики, в т.ч.
требуемые институциональные преобразования эконо�
мики. Таким образом, алгоритм реформ в обществе
может быть представлен в виде: «стратегия — нрав�
ственность — экономическая наука — стратегический
план — экономическая политика — бытие — господ�
ствующие социальные группы».

США для направления развития мировой эконо�
мики в русло национальных интересов требовалось
создание международных координирующих организа�
ций. Функция краткосрочного кредитования государств
под условие проведения должниками рекомендуемой
экономической политики закрепляется за Международ�
ным валютным фондом (МВФ), а функция долгосроч�
ного кредитования — за Международным банком ре�
конструкции и развития (МБРР или Мировой банк). Для
межгосударственного регулирования движения това�
ров было подписано Генеральное соглашение по тор�
говле и тарифам (ГАТТ).
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После войны приоритетным направлением экс�
порта капиталов из США становятся страны Запад�
ной Европы и Япония, как стратегические союзники
в конкуренции со странами, выбравшими стратегию
СССР. С середины 50�х гг. в центре внимания США
оказываются страны Азии, Африки и Латинской Аме�
рики, а в 80�х гг. массированный экспорт капиталов
устремился в социалистические страны. Координа�
ция действий стран «семерки» и создание междуна�
родного рынка ссудных капиталов позволили пере�
нести основное бремя нестабильности международ�
ной финансовой системы, вызываемое долларовым
«навесом» над реальной экономикой, на государства,
импортирующие капитал в связи с захватом их рын�
ков и сокращением затрат на их рабочую силу и
сырье.

В то время как США занимались совершенствова�
нием международной финансовой системы, СССР
нуждался в переходе к социально эффективной стра�
тегии, что предполагало разработку адекватной эконо�
мической теории, лежащей в основе стратегического
планирования эффективного использования государ�
ственных инвестиций в направлении устойчивого ро�
ста уровня благосостояния граждан. В ней, в частно�
сти, нужно было дать ответ на вопрос, поставлен�
ный еще либеральной австрийской школой, о путях
использования рынка для оптимизации сбалансиро�
ванности реальных и финансовых потоков в наци�
ональной экономике. Отсутствие «подсказок» миро�
вого опыта и подмена научного подхода к решению
этой сложной и пионерной проблемы партийными
резолюциями определила невозможность ее реше�
ния, что постепенно усиливало корпоративную на�
правленность стратегии государства в интересах
должностных лиц. Такой ход событий привел СССР
к росту внешней задолженности странам «семерки»,
сырьевой ориентации, технологической и продо�
вольственной зависимости в мировой экономике и,
в конечном счете, к его проигрышу в конкуренции
супердержав.
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Глобализация, направляемая международными
экономическими организациями на построение одно�
полярного мира, привела к высокой степени центра�
лизации и концентрации капиталов и социальному
расслоению мирового сообщества, взаимозависимос�
ти экономического развития государств и росту их
долгов транснациональным корпорациям, ухудшению
экологической безопасности цивилизации в целом.
Одна из важных проблем глобализации состоит в том,
что рост прибылей корпораций за счет роста монополь�
ных цен и, следовательно, сокращения реальной зара�
ботной платы, воспроизводит условия кризиса непла�
тежеспособности во все больших масштабах. Другая
проблема связана с ростом безработицы и локализа�
цией бедности в определенных государствах, что «пи�
тает» развитие международного терроризма.

Масштабность и сложность объекта при отсут�
ствии системности мер, предпринимаемых междуна�
родными экономическими организациями для реше�
ния проблем глобализации, усиливает хаотичность в
их действиях, что объективно ведет к разрушению гло�
бальной стратегической стабильности. Задача ее вос�
становления значительно упрощается при переходе к
многополярному миру, в котором крупным государ�
ствам (блокам государств) отводится принципиально
новая роль — разработка и реализация социально
эффективных стратегий, нацеленных на цивилизован�
ное развитие глобализации. К таким государствам
(блокам государств), способным обеспечить себя ос�
новными ресурсами, относятся Россия (СНГ), ЕС,
Америка (Северная и Южная), Азиатско�Восточный
регион (АТР) и другие.

Кому из государств (блока государств) предстоит
быть первым в реализации социально эффективной
стратегии? Понятно, что в ней могут быть заинтересо�
ваны, прежде всего, те государства, у которых нацио�
нальной стратегией может быть лишь социально эф�
фективная стратегия.

Сегодня корпоративная стратегия является наци�
ональной для тех государств, которые могут использо�
вать международные рынки товаров и капиталов для
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перераспределения доходов, создаваемых в других го�
сударствах, в свою пользу. В условиях построения од�
нополярного мира она, в конечном счете, становится на�
циональной лишь для США. Однако данная стратегия,
разрушающая цивилизацию в целом, становится в дол�
госрочной перспективе антинациональной и для США.

У России есть все, чтобы стать пионерным госу�
дарством, вышедшим на магистральный путь развития
цивилизации. Она располагает огромной территорией
с умеренным климатом, огромными запасами топлив�
но�энергетических и минеральных ресурсов, плодород�
ных земель и других природных богатств, высочайшим
уровнем интеллектуального потенциала. Ее ресурсный
потенциал на душу населения в 2–2,5 раза превышает
ресурсный потенциал США, в 6 раз Германии и в 18–
20 раз Японии. Существует потенциал высококвалифи�
цированных ученых и специалистов, способный решать
сложнейшие задачи в области науки, техники и произ�
водства. Созданная производственно�технологическая
база военно�промышленного комплекса (ВПК) не усту�
пает в ряде отношений технологической базе передо�
вых стран Запада, в том числе и США, о чем свиде�
тельствует существовавший паритет оборонной мощи
СССР и США. Требуется лишь одно — разработка и
практическая реализация долгосрочной научной про�
граммы социально эффективного развития.
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Причины становления и развития того или иного
типа стратегии государства и принципов государствен�
ного вмешательства в экономику на конкретном этапе
развития кроются в интересах господствующих в нем
социальных слоев. В предыдущем параграфе были
рассмотрены критерии классификации стратегий на
национальные и антинациональные, социально эффек�
тивные и корпоративные.

Возможны и другие критерии классификации ти�
пов стратегий государств.

Так, с точки зрения перспектив участия страны в
международном разделении труда, можно выделить
экспортоориентированную и импортозамещающую
стратегии, стратегию автаркии, или изоляционистскую
стратегию. Экспортоориентированные стратегии мож�
но, в свою очередь, классифицировать по видам пре�
валирующей группы товаров или услуг в общем объе�
ме их экспорта. Возможна классификация стратегий в
зависимости от отраслевых (например, ВПК) и инсти�
туциональных приоритетов (например, приватизация
государственной собственности) развития националь�
ной экономики, от преимущественно используемых
инструментов — плановая или рыночная экономика,
инфляционная или дефляционная стратегии, от прин�
ципов организации экономики или распределения
доходов в государстве — капиталистическая или соци�
алистическая экономика и т. д.
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В зависимости от ослабления или усиления про�
текционистского характера деятельности государства
можно выделить три типа экономических стратегий —
либеральную, регулируемую и мобилизационную.

Либеральная стратегия означает, что экономика
государства становится все более открытой для свобод�
ного движения товаров и капиталов. Если затем госу�
дарство устанавливает контроль за движением товаров
и капиталов, то его стратегия переходит в регулируе�
мую. В случае необходимости выживания государство
вынуждено усиливать прямое вмешательство в произ�
водство и внешнеэкономические связи, и его стратегия
становится мобилизационной. Возможен и обратный про�
цесс — переход от мобилизационной стратегии к регу�
лируемой, когда ослабевает прямое вмешательство го�
сударства в экономику, но сохраняется контроль за дви�
жением товаров и капиталов. Если затем контроль за
движением товаров и капиталов постепенно снимается,
то стратегия государства переходит из регулируемой в
либеральную. Таким образом, регулируемая стратегия
является промежуточной между либеральной и моби�
лизационной. Переход к ней от либеральной стратегии
связан с усилением контроля за движением товаров и
капиталов, а переход к ней от мобилизационной страте�
гии — с ослаблением прямого вмешательства государ�
ства в производство и внешнеэкономические связи.

Учитывая множественность критериев классифика�
ции стратегий, любая стратегия государства может
характеризоваться множеством признаков. Так совре�
менная стратегия США является корпоративно либе�
ральной и в то же время национальной стратегией для
США, поскольку служит построению однополярного
мира во главе с США. В то же время она является ин�
фляционной, поскольку имеет место рост дефицита
платежного баланса США. Напротив, корпоративно
либеральная стратегия ЕС является дефляционной, так
как в основе создания единой европейской валюты
«евро» лежат принципы финансовой стабилизации.
Мобилизационную стратегию СССР в период второй
мировой войны, нацеленную на выживание государства
за счет собственных ресурсов, можно считать социаль�
но эффективной, несмотря на инфляцию, которая тогда
была необходима для военной перестройки экономики.

 

                            22 / 46



������ ' � *�������� ������+���,��� ���������� �����������&

'�

1�1���)���)���.	/�+�
	�+�)	��,�0�,&+��	)+�
	

При оценке качества стратегии государства целе�
сообразно учитывать ее краткосрочные и долгосрочные
последствия с точки зрения устойчивого улучшения
жизни граждан. При таком подходе стратегию США
можно считать качественной в краткосрочной перспек�
тиве, но некачественной в долгосрочной перспективе,
так как она ведет к разрушению цивилизации в целом.
Стратегия ЕС является менее качественной, нежели
стратегия США, поскольку ее дефляционный характер
ухудшает инвестиционную активность и ведет к росту
безработицы. Еще менее качественными являются стра�
тегии экономически зависимых стран — импортеров
капитала, к числу которых относится и Россия.

В долгосрочной перспективе качественной страте�
гией для всех государств является социально эффек�
тивная стратегия. Поэтому абсолютным критерием
качества стратегии государства является степень
ее соответствия социально эффективной стратегии.
При неразработанности адекватного ей инструмента�
рия практическая реализация этой стратегии невоз�
можна. Наличие необходимого инструментария и про�
паганда принципа справедливости, лежащего в осно�
ве стратегии, даст власти нужный кредит доверия для
проведения институциональных преобразований эко�
номики, отвечающих требованиям практической реа�
лизации стратегии.

О качестве стратегии в краткосрочном периоде
позволяют судить экономические, социальные и фи�
нансовые индикаторы. Определим эти индикаторы для
стратегии России за последние 10 лет, в течение кото�
рых имели место рыночные преобразования российс�
кой экономики.
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Они характеризуют сложившиеся тенденции раз�
вития экономики с точки зрения реализации в эконо�
мической политике государства принципа эффектив�
ности производства. К ним относятся показатели тем�
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пов экономического роста, эффективности использо�
вания национальных ресурсов, изменения структуры
экономики и внешнеторгового оборота. Главным сиг�
налом ухудшения качества стратегии является сниже�
ние доли производственных инвестиций в объеме ВВП,
следствием чего являются спад производства и ухуд�
шение его структуры, приобретение узкой сырьевой
специализации в международном разделении труда.

По данным системы национальных счетов объем
ВВП в 2000 г. сократился почти на 1/3 по сравнению с
его объемом в 1991 г., объем валового накопления —
почти в 3 раза, а объем валового накопления основного
капитала — в 4 раза. Следствием низкой инвестицион�
ной активности явилось ухудшение позиций России в
мировой экономике. С 1991 г. по 1996 г. все «весомые»
страны, доля которых в производстве мирового ВВП
составляла в 1995 г. не менее 1%, имели рост. Исклю�
чением оказалась Россия. Уже в 1995 г. она оказалась
на 12�ом месте после Бразилии и Индонезии. Прогно�
зируется, что при сохранении нынешних тенденций
Россию к 2010 году по производству ВВП на душу на�
селения могут обойти Вьетнам и Мозамбик.

В то же время самые высокие темпы развития
экономики были достигнуты странами, имевшими вы�
сокие индексы роста инвестиций — Китаем, Таилан�
дом и Южной Кореей. За 10 лет производство ВВП на
душу населения увеличилось в Китае более чем в 2 раза,
а в России уменьшилось на 1/3. Следует заметить, что
Китай, как и Россия, характеризуется страной с пере�
ходной экономикой. Однако Китай, в отличие от инду�
стриальной России, был аграрной страной, использу�
ющей примитивную технику при обработке земли.
Ограниченная приватизация сельского хозяйства в
Китае с отказом от коммун и организация зон свобод�
ного предпринимательства способствовала значитель�
ному росту производства продовольствия и дешевых
товаров народного потребления, предназначенных для
экспорта.

Иногда снижение темпов экономического роста
может быть оправдано прогрессивными изменениями
в отраслевой структуре экономики, ведущими к увели�
чению доли отраслей, определяющих технический
прогресс. Однако в условиях опережения спада про�
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изводственных инвестиций по сравнению с производ�
ством реального ВВП происходит моральная и физи�
ческая деградация промышленности. За 10�летний
период производство основных видов продукции в
натуральных единицах сократилось примерно в не�
сколько раз практически по всем наименованиям тя�
желого, электротехнического и транспортного маши�
ностроения, станкостроительной и инструментальной
промышленности. Наиболее быстро в общем объеме
машиностроения сокращается удельный вес новой
продукции (освоенной впервые), что ведет к длитель�
ному отставанию России в освоении мировых научно�
технических достижений.

Прямым следствием снижения инвестиционной
активности является ухудшение обороноспособности
страны. Концепция сохранения военного паритета с
США, действовавшая до 1991 г., определяла лидирую�
щие позиции в инвестиционных расходах отраслей
обрабатывающей промышленности, составляющих
основу ВПК. Теперь, исходя из доктрины открытой
экономики, экономика страны приобрела четко выра�
женную сырьевую ориентацию. Примерно до 60%
мобилизуемых инвестиционных ресурсов направляет�
ся в ТЭК, а остальные отрасли получают по остаточно�
му принципу (4,1% машиностроению). Приоритетной
отраслью приложения прямых инвестиций США, яв�
ляющегося крупнейшим иностранным инвестором в
российскую экономику, выбрана нефтегазовая отрасль.
Укрепляют свои инвестиционные позиции ЕС и Япо�
ния, ориентирующаяся на освоение природных ресур�
сов восточных регионов России.

Самой России все трудней становится поддержи�
вать необходимый уровень хозяйственного освоения
районов Севера и Дальнего Востока, материальную
инфраструктуру (сооружение дорог, мостов, портов,
систем связи, жилищное и культурно�бытовое строи�
тельство), материальные резервные и страховые фон�
ды для обеспечения ритмичной работы производства,
экологическое равновесие. Продолжается снижение
грузооборота и пассажирооборота предприятий транс�
порта. Дальнейшее снижение инвестиционной активно�
сти не позволит обеспечивать необходимый уровень
минимальных требований национальной безопасности.
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Особенно опасно развивается ситуация с продо�
вольственной безопасностью государства. Объем сель�
скохозяйственного производства, темпы спада которо�
го превысили темпы спада промышленности, составил
в 2000 г. 63% от уровня 1990 г., а у США, лидера по
производству самых передовых технологий, объем
сельскохозяйственного производства за 10 лет вырос
на 10%. Такой спад сельскохозяйственного производ�
ства объясняется значительным ухудшением матери�
ально�технического снабжения. Продажа автобензина
сократилась за 10 лет в 6 раз, дизельного топлива — в
4 раза, обеспеченность сельскохозяйственных пред�
приятий тракторами упала в 1,4 раза, комбайнами — в
1,3 раза.

Индикаторами способности государства эффектив�
но использовать национальные ресурсы служат уро�
вень безработицы и уровень использования производ�
ственных мощностей. По темпам роста уровня безра�
ботицы Россия оказалась в числе лидирующих стран.
Если в США уровень безработицы имел тенденцию
сокращаться, то в России уровень безработицы прак�
тически устойчиво возрастал. К 1996 г. по численности
безработных Россия опередила США. Рост общей чис�
ленности безработных в России сопровождается уве�
личением времени «вынужденного» отдыха и средней
продолжительности поиска работы.

Устойчиво уменьшается уровень использования
производственных мощностей по всем видам продук�
ции. В соответствии с сырьевой ориентацией экономи�
ки особенно быстро сокращаются мощности и заня�
тость в отраслях обрабатывающей промышленности.
Так летом 1998 г. в машиностроении из 100 единиц обо�
рудования только 5 использовались более чем на 50%,
35 единиц — на 30%, 20 единиц — на 10%, остальные
40% не работали вовсе. Обновление основных фондов
на российских предприятиях практически останови�
лось. Степень износа основных фондов основного вида
деятельности для всей промышленности на конец
1991 г. составляла 45,2%, а на конец 2000 г.— 55,3%.
Более высокие темпы износа основных фондов наблю�
дались в машиностроении и металлообработке, где этот
показатель вырос с 42,7% на конец 1991 г. до 55,3% на
конец 2000 г.
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Россия зарабатывает на реформы и выплату дол�
гов главным образом за счет экспорта топливно�энер�
гетических ресурсов и сырья. Доля чистого экспорта в
структуре использования ВВП выросла с 0,3% в 1991 г.
до 20,4% в 2000 году. При этом в мировом экспорте и
импорте доля России сократилась с 2,1% в 1990 г. до
1,7% в 2000 г. и с 2,3% до 0,5% соответственно. У России
положительное сальдо торгового баланса выросло с
10,7 млн долл. в 1990 г. до 136,9 млн долл. в 2000 г., а у
США, основным продуктом экспорта которых является
доллар, выросло отрицательное сальдо торгового ба�
ланса с 123,4 млн долл. до 476,5 млн долл.

Недоинвестирование производства ведет к спаду
производства и в экспортоориентированных отраслях.
Компенсировать убытки, вызываемые падением ми�
ровых цен на нефть, сырьевики не могут из�за низкой
эффективности устаревших производственных фон�
дов. Поскольку основные месторождения сырья уже
выработаны, а приобретение новых технологий за
рубежом дорого, то Россия становится все более при�
влекательной для Запада, как «кладбище» экологичес�
ки опасных отходов.

Нарушение сбалансированного развития единого
национального рынка, приведшее к развалу СССР,
усиливает неравенство регионов по инвестиционной
активности и темпам спада производства, что способ�
ствует экономической дезинтеграции страны. Дела у
других стран СНГ, не обладающих, как Россия, бога�
тыми сырьевыми запасами, хуже. Учитывая стратеги�
ческие интересы России в зональной интеграции со
странами СНГ, ухудшение их положения в мировом со�
обществе является негативной тенденцией для России.

Таким образом, все экономические индикаторы
указывают на то, что в течение прошедших 10 лет стра�
тегия России является некачественной. Снижение
инвестиционной активности свидетельствует об отсут�
ствии мотивов эффективного управления собственно�
стью. Однако возможно, что основная задача экономи�
ческой политики в течение этого периода состояла в
создании консолидирующего общество среднего слоя,
способного в перспективе обеспечить нужный эконо�
мический рост. Для такой оценки качества стратегии
требуется анализ социальных индикаторов.
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Они характеризуют сложившиеся тенденции раз�
вития социальных процессов с точки зрения реализа�
ции в экономической политике государства принципа
справедливости распределения благ. К ним относятся
показатели динамики реальных доходов населения и
доли бедного населения, чьи среднедушевые доходы
ниже величины прожиточного минимума, показатели
развития социальной инфраструктуры. Главным сиг�
налом усиления социальной напряженности в обще�
стве является увеличение роста доходов господствую�
щих социальных слоев за счет уменьшения доходов
других не в связи с большим их вкладом в рост обще�
ственного благосостояния, а в связи с главенствующей
ролью в распределении благ. Такой ход событий ведет
к размыванию консолидирующего общество среднего
слоя и раскалыванию общества на непримиримые
группы.

Инфляция может быть использована государством
как для созидательных целей — стимулирования эко�
номического роста и создания прогрессивной струк�
туры экономики, так и для перераспределения дохо�
дов и имущества в пользу господствующих социальных
слоев. Это связано с тем, что индексация заработной
платы отстает от темпов инфляции, а доходы от пред�
принимательской деятельности изменяются одновре�
менно вместе с ценами.

В течение 10 лет для индустриальных стран с раз�
витой экономикой были характерны низкие темпы
инфляции. Более высокие темпы инфляции наблюда�
лись у стран, выбравших стратегию индустриализации,
как, например, у Республики Кореи и Таиланда. Из
«весомых» стран по темпам инфляции впереди России
оказались лишь Бразилия и Аргентина. Однако в стра�
нах Латинской Америки имелись определенные успе�
хи в инвестировании производства. В России, учиты�
вая спад производства, деградацию структуры эконо�
мики и огромную утечку капиталов за рубеж, можно
утверждать, что инфляция использовалась государ�
ством как инструмент обесценивания доходов наемных
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работников и капиталов государственных предприятий,
чтобы дешево продать их новому господствующему
слою — отечественным предпринимателям. Прави�
тельство России вынуждено и далее использовать ин�
струмент инфляции для обслуживания государствен�
ного долга.

Индекс потребительских цен в России вырос в
1994 г. в 2011 раз по отношению к 1990 г., а среднеме�
сячная заработная плата увеличилась за этот период
лишь в 727 раз. Далее наметилась тенденция замедле�
ния динамики потребительских цен. При этом опере�
жающими темпами растут цены на потребительские
товары и услуги жизненной необходимости, прежде
всего на жилищно�коммунальные услуги, что увеличи�
вает количество граждан с денежными доходами мень�
ше величины прожиточного минимума. Благодаря ин�
фляции доля оплаты труда в объеме денежных доходов
населения за прошедшие 10 лет уменьшилась с 76,4%
до 61,4%, социальных трансфертов — с 14,7% до 14,4%,
а доли доходов от предпринимательской деятельности
и доходов собственности увеличились с 3,7% до 15,9%
и с 2,5% до 7,1% соответственно.

Процесс дифференциации доходов был приоста�
новлен в 1995 г. Однако в условиях спада производства
помимо традиционно уязвимых групп (многодетные,
неполные семьи, инвалиды, пенсионеры, учащиеся и
др.) в категорию бедных попадают новые большие
группы экономически активного населения, способные
своим трудом самостоятельно обеспечить необходимый
уровень благосостояния. Коэффициент Джини, харак�
теризующий степень неравномерности распределения
доходов в обществе, вырос с 0,260 в 1991 г. до 0,399 в
2000 г. Доля общего числа экономически активного на�
селения, потерявшего работу в связи с продолжающим�
ся спадом производства, увеличивается.

Отсутствие мотивов к активной инвестиционной
деятельности предприниматели «компенсируют» со�
кращением своих расходов за счет роста задолженно�
сти по заработной плате и уклонениями от уплаты
налогов. Суммарная задолженность по заработной
плате на 1 января 2002 г. составила 29,9 млрд рублей,
а по налогам и сборам — 575,2 млрд руб. Уменьшение
бюджетных доходов сужает базу для финансирования
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пенсий, пособий, стипендий, отраслей социальной
инфраструктуры, фундаментальной науки, правоохра�
нительной деятельности и обороны. Для погашения
задолженности по заработной плате и социальным
трансфертам растет государственный долг. За 10 лет
постоянного снижения расходов вся бюджетная сфе�
ра пришла в упадок.

Рост доли бедного населения России сопровожда�
ется расслоением наемных работников по профессио�
нальному признаку и региональной принадлежности.
Наблюдается значительное опережение темпов роста
среднемесячной заработной платы в сырьевых отрас�
лях и финансово�кредитной сфере экономики. Зарпла�
та большинства работников бюджетной сферы в тече�
ние нескольких лет держится ниже прожиточного
минимума. Разрушаются научные школы, падает каче�
ство подготовки подрастающего поколения и средняя
продолжительность жизни.

Неравномерность размещения приоритетных от�
раслей по территории России и локализация застой�
ной бедности в отдельных регионах и странах СНГ
увеличивает вероятность непредсказуемого поведения,
угрожающего безопасности государства.

Таким образом, все социальные индикаторы ука�
зывают на то, что стратегия России является некаче�
ственной. Однако возможно, что основной задачей
экономической политики в течение этого периода было
стимулирование экспортного производства для пога�
шения накопленного государственного долга. Для это�
го требуется анализ финансовых индикаторов.
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Они характеризуют сложившиеся тенденции в
развитии финансовой и денежно�кредитной системы
государства с точки зрения реализации в экономичес�
кой политике государства принципа эффективности
производства и принципа справедливости распреде�
ления доходов.

Завышение ставок процента за кредит по сравне�
нию с нормой прибыли, снижение доли долгосрочных
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кредитов в кредитных вложениях в экономику и сни�
жение уровня рентабельности продукции являются
финансовыми индикаторами нарушения принципа
эффективности производства. Инфляция и рост задол�
женности по заработной плате и социальным транс�
фертам, рост кредиторской и дебиторской задолжен�
ности, перекосы в уровнях рентабельности и индексов
цен производителей по отраслям являются финансо�
выми индикаторами нарушения принципа справедли�
вости распределения доходов.

Главным сигналом угрозы финансового краха го�
сударства является рост государственного долга на
фоне спада производства и снижения инвестиционной
активности. Это означает, что правительство обеспе�
чивает текущие потребности в деньгах не для созда�
ния условий эффективного экономического роста, а под
заклад несуществующих будущих доходов, что, в конеч�
ном счете, ведет к «проеданию» национального богат�
ства в счет будущих поколений, банкротству власти и
резидентов страны.

По объему внешней задолженности Россия находит�
ся в числе лидирующих государств. На начало 1996 г.
долги России составили почти 130 млрд долл., что вдвое
больше задолженности бывшего СССР. В 2001 г. внеш�
няя задолженность Аргентины, испытавшей финан�
совый кризис, составляла 144,2 млрд долл., а у Рос�
сии — более 130 млрд долл. В отличие от Аргентины,
сальдо по счету текущих операций платежного балан�
са России остается положительным, что во многом
поддерживается высокими ценами на нефть. Однако,
учитывая низкие темпы развития мировой экономи�
ки, потепление климата, ожидается падение мировых
цен на нефть.

Характерной чертой финансовых кризисов в усло�
виях либерализации национальных экономик стал рез�
кий рост краткосрочной иностранной задолженности
с последующим массовым оттоком спекулятивного
капитала, вызывающим обвал на фондовых рынках и
вынужденную девальвацию национальных валют. Так,
высокая краткосрочная иностранная задолженность
вызвала в 1997 г финансовый кризис стран Юго�Вос�
точной Азии, а в России обвал на фондовом рынке,
приведший к значительному удешевлению акций ве�
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дущих компаний. В то время она составляла для Рос�
сии 38 млрд долл. и была больше, чем в Индонезии —
34,7 млрд долл. и Тайване — 22 млрд долл. Ухудшение
внешнеэкономической конъюнктуры и резкое обостре�
ние проблемы управления государственным долгом
вызвали в 1998 г. финансовый кризис в России. После�
довавшая за этим гиперинфляция наглядно продемон�
стрировала степень «дутости» российской экономики.

Количество каналов, втягивающих Россию в фун�
кционирование глобальной финансовой системы, уве�
личивается. Расширилось привлечение синдицирован�
ных кредитов, предоставляемых по ставке «ЛИБОР», и
увеличилось превышение обязательств над актива�
ми российских банков за рубежом. Накапливаемые
Центральным банком золотовалютные резервы и вы�
сокие ставки рефинансирования не могут спасти
рубль от глобальных финансовых спекулянтов, по�
скольку объем ежедневных валютных сделок превы�
шает 1 трлн. долл., а годовой ВВП России почти в 4 раза
меньше. Гигантский спекулятивный пузырь достиг
размера 300 трлн. долл. при всемирном производстве
не более 40 трлн. долл.

Индикатором расстройства финансовой системы
является бюджетный дефицит, для покрытия которого
государство в течение прошедшего десятилетия вынуж�
дено вновь и вновь занимать по принципу «финансо�
вой пирамиды», что, в свою очередь, увеличивает его
расходы на обслуживание государственного долга.
Высокие доходы, получаемые от продажи нефти и газа,
позволили свести бюджеты 2000 и 2001 гг. с профици�
том. Однако доля расходов федерального бюджета на
обслуживание государственного долга продолжает
расти. Если в 1990 г. она составляла 6,8%, то в 2000 г.—
14%. Существует и проблема сбора доходов в бюджет,
поскольку между прогнозом и реальным развитием
экономики имеются грубые расхождения, а самыми
простыми способами уклонения от налогов остаются
бартер и расчеты «налом», не отражаемые в бухгал�
терском учете. Для ослабления кризиса неплатежей
широкое применение в 1997 г. получило вексельное
обращение, что создало условия для построения век�
сельных «пирамид» и усложнило проблему сбора нало�
гов, но усилило контроль криминальных группировок.
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Растущая задолженность государства, держателя�
ми которой выступают нерезиденты, и перспективы
платежного баланса делают девальвацию националь�
ной валюты неизбежной. Она может осуществляться
как скачкообразно, так и устойчиво. В условиях «дутых»
финансов денежное обращение всегда колеблется
между двумя рифами — инфляцией и дефляцией, цель
которой — финансовая стабилизация. После финансо�
вого кризиса в августе 1998 г. финансовая стабилиза�
ция потеряла свою привлекательность для экспорте�
ров. Правительство было вынуждено вновь запустить
инфляцию для стимулирования экспортного производ�
ства, что повлекло некоторое оживление отечествен�
ной экономики. Последовавший затем рост цен на
мировом рынке нефти позволил вновь перейти к фи�
нансовой стабилизации. Однако перспективы сниже�
ния мировых цен на нефть и недовольство промыш�
ленного лобби подталкивают Россию вновь перейти к
высоким темпам инфляции, но уже для поддержки оте�
чественного ВПК.

Продолжающаяся инфляция в стране стимулирует
спрос граждан на доллары, что способствует дополни�
тельной эмиссии рублей, а значит и их обесцениванию.
Индикаторами дефицита наличных рублей являются
рост задолженности по заработной плате и социальным
трансфертам. Такое искусственное уменьшение плате�
жеспособного спроса населения уменьшает сбыт про�
дукции и дополнительно увеличивает спад производства.

Тон инфляции задают также главные монополис�
ты, стремящиеся иметь высокую норму прибыли за
счет изменения соотношений между ценами произво�
дителей, заработной платой и прибылью, получаемых
в разных отраслях экономики. Инфляция издержек
проявляется в опережающем росте цен производите�
лей по сравнению с ростом потребительских цен.
Ожидается, что рост тарифов на грузовые перевозки,
на отпуск электроэнергии и цен на газ скажется на
усилении инфляции в 2003 г. Ценовые диспропорции
предопределяют завышенную прибыльность сырьевых
отраслей и неплатежеспособность отраслей обрабаты�
вающей промышленности, сельского хозяйства, жи�
лищно�коммунального хозяйства. Организация фондо�
вых рынков такова, что процедура банкротства пред�
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приятий не ведет к эффективной смене собственников
и, следовательно, усиливает спад отечественного про�
изводства и деградацию его структуры.

Регионы�доноры не желают финансировать дота�
ционные субъекты Федерации. Всю ответственность за
хозяйственные трудности регионы возлагают на пра�
вительство. Многие регионы и фирмы напрямую об�
ращаются к внешним кредитам. Некоторые области и
республики создают даже свои золотые запасы, а
субъекты Федерации установили в ближнем и дальнем
зарубежье свои представительства. Правительство, не
имея финансовых средств, вынуждено дистанцировать�
ся от экономических проблем регионов и пытается
решать проблему централизации государства в основ�
ном политическими методами. Растет внешний долг
стран СНГ, что усложняет создание в перспективе
единого платежного союза СНГ.

Таким образом, все финансовые индикаторы пока�
зывают, что рост задолженности государства связан не
с инвестированием экспортного производства, а с
финансированием текущих расходов и вовлечением
капитала в сферу спекуляций с вывозом его за рубеж.
Поскольку некоторое оживление экономики в после�
дние годы не может компенсировать расходы бюдже�
та на обслуживание государственного долга, то стра�
тегия России является некачественной и с точки зре�
ния перспектив его погашения.

Качественной стратегией для России в краткосроч�
ном и долгосрочном периодах является социально
эффективная стратегия. Для определения адекватных
ей стратегического планирования и экономической по�
литики требуется выявление закономерностей транс�
формации стратегий государств на основе исследова�
ния их экономической практики.
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В многополярном мире, в котором несколько наи�
более сильных государств (блоков) и взаимоотношения
между ними определяют политические и экономичес�
кие тенденции развития мирового сообщества, страте�
гии государств направлены на ограждение националь�
ной экономики от иностранной конкуренции и поэто�
му являются регулируемыми или мобилизационными
стратегиями. Для однополярного мира, в котором одно
могущественное государство (блок) определяет стра�
тегию развития мирового сообщества, характерно
стремление этого государства к выполнению роли
мирового правительства и потому навязывания всем
государствам либеральных стратегий, позволяющих
товарам и капиталам беспрепятственно перемещаться
через государственные границы.

Таким образом, изменение фазы развития мирово�
го сообщества в цикле «многополярный — однополяр�
ный мир» влияет на выбор государствами типов стра�
тегий. В то же время имеет место и обратная связь,
когда изменение типов стратегий государств влияет на
изменение фазы циклического развития мирового со�
общества.

Формирование национальных государств в период
первоначального накопления капитала (XV–XVI вв.) со�
провождалось созданием многополярного мира, в кото�
ром первенство по колониальным захватам оспаривали
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несколько сильных национальных государств — Испа�
ния, Португалия, Нидерланды, Англия и Франция. До
17�го века действия государств в области экономичес�
кой политики не характеризуются системностью.

Первой системой экономической политики, боль�
шинство положений которой было выработано чисто
эмпирическим путем, являлся меркантилизм. Основ�
ным его принципом служит представление, что госу�
дарственное содействие развитию промышленности и
внешней торговли выгодно отражается на всех соци�
альных слоях общества. Поэтому особое внимание
уделяется так называемому «выгодному» торговому ба#
лансу. Рассматривая в качестве главной цели государ�
ства накопление денег, а главным средством ее реали�
зации — внешнюю торговлю, руководящим началом
меркантилизма постепенно становится протекционизм,
направленный на охрану национальной промышлен�
ности от иностранных конкурентов для ускорения ро�
ста производительности национального труда. Наибо�
лее яркими примерами применения меркантилизма
являются Англия и Франция, где государственное
вмешательство в экономику способствовало в них ус�
коренному капиталистическому развитию и формиро�
ванию биполярного мира.

Меркантилизм сформулировал следующие прин�
ципы регулируемой экономики:

— выгодная торговля, предполагающая вывоз об�
работанных, а не сырых изделий, улучшает
положение населения страны и усиливает ее
политическое могущество, которое, в свою оче�
редь, обеспечивает наибольшие выгоды от тор�
говли с другими государствами;

— для обеспечения выгодной торговли и полной
занятости требуется планомерное вмешатель�
ство государства в национальную экономику.

Для реализации этих принципов меркантилизм
предложил следующие инструменты:

— тарифная политика, регулирующая внешнюю
торговлю для поощрения выгодных отраслей
отечественного производства посредством по�
шлин на ввоз и премий за вывоз;

— привилегии отечественным торговым компани�
ям, предпринимателям и рабочим посредством
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налоговых льгот и дотаций, государственных
закупок для армии и флота, организация моно�
полий для обеспечения роста цен торгуемых
изделий;

— колониальная политика, позволяющая метропо�
лии увеличивать рынки для вывоза в колонии
готовых фабрикатов и ввоза оттуда сырья;

— регулирование заработной платы и цен на про�
дукты питания для защиты бедных слоев насе�
ления;

— защита мелкого производства от нарождающе�
гося крупного производства.

Вся история XVII–XIX веков подтверждает тяго�
тение меркантилизма к применению вооруженной
силы в случаях, когда какое�либо государство пытает�
ся ограничить ввоз при помощи высоких пошлин или
запретов. Причиной войн между Англией и Францией
служило столкновение торговых интересов нацио�
нальных государств, стремящихся к лидерству в миро�
вой экономической конкуренции. Попытка Наполеона 1
силой навязать европейским странам Континенталь�
ную систему, направленную на уничтожение экономи�
ческой и политической мощи Англии, по которой вся�
кий английский подданный, находящийся на занятой
французскими войсками территории, объявлялся воен�
нопленным, а его товары конфисковались, натолкну�
лась на сопротивление государств, и особенно России.
Своей главной цели — уничтожения могущества Анг�
лии она не достигла. Англия в конце войны располага�
ла теми же силами, как и в начале. Биполярный мир,
в котором конкурировали Англия и Франция, стал од�
нополярным. Требовался адекватный переход от стра�
тегии регулируемой экономики к либеральной страте�
гии развития мирового сообщества.
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С превращением Англии и Франции из земледель�
ческих стран в промышленные в них укрепился класс
предпринимателей, деятельности которого мешало го�
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сударственное вмешательство в экономику, основан�
ное на системе меркантилизма со строгой регламента�
цией промыслов и торговли. Нужна была новая докт�
рина, отстаивающая идеи «laissez faire» (естественной
свободы) — свободы промыслов и торговли. Эти идеи
наиболее ярко были выражены в учении физиокра�
тов, появившемся во Франции во второй половине
XVIII века. В отличие от физиократов, преувеличиваю�
щих значение земледелия, классическая политическая
экономия, созданная А. Смитом, увидела источник на�
ционального богатства в труде и потребовала полной
свободы для его применения.

Несмотря на господство протекционизма в период
промышленного подъема, идеи Смита стали оказывать
в той или иной степени свое воздействие на освобож�
дение промышленности от излишней регламентации во
всех странах. Наибольшее влияние учение Смита име�
ло в Англии и во Франции — странах, где промышлен�
ное развитие в конце XVIII и начале XIX века шло наи�
более интенсивно и буржуазия в значительной мере
овладела государственной машиной для целей либера�
лизации.

С приходом к власти в 1822 г. либерального прави�
тельства в Англии, ставшей «мастерской мира», до
начала XX века утверждается господство либеральной
экономической стратегии. Экономические функции
государства, столь сложные при меркантилизме, зна�
чительно упростились. Государство отказалось от вся�
кого вмешательства в организацию производства и в
отношения между рабочими и хозяевами, кроме случа�
ев подавления коалиции с целью открыть путь закону
спроса и предложения. Функцию регулирования на�
циональной экономики стали осуществлять банки.

Устранение государства от проблем национальной
экономики, означавшее свободу конкуренции, отрази�
лось на ухудшении положения тех, кто продавал на
рынке труд, и на развитии железнодорожного транс�
порта, высокие тарифы которого тормозили развитие
промышленности. Кризисы, как результат несбаланси�
рованного развития экономики в условиях свободной
конкуренции, вызываемые неплатежеспособностью
населения и невозможностью своевременных плате�
жей дебиторов кредиторам, становятся ее неотъемле�
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мым атрибутом. Вместе с богатством росло неравен�
ство в распределении. Помимо кризисов вторым бес�
покойным фактором XIX века был пауперизм.

Формой функционирования денежной системы в
Англии стал золотой стандарт, для которого характер�
на смешанная система платежей, основанная на золоте:

— исчисление цен товаров в золоте;
— обращение золотых монет в государстве и нео�

граниченная их чеканка;
— обращение банковских билетов, выпускаемых

в связи с коммерческими операциями и свобод�
но обмениваемых на золотые монеты, посколь�
ку их стоимость приравнивалась к весовой
единице золота и жестко фиксировалась;

— обращение государственных бумажных денег с
принудительным курсом — казначейских биле�
тов, выпускаемых Государственным Казначей�
ством в качестве заменителей золота. Они слу�
жили в качестве разменной медной или сереб�
ряной монеты для совершения мелких покупок.
Их количество оставалось незначительным.

Банковские кризисы влекли за собой массовые бан�
кротства и выявили невозможность саморегулирования
банковской системы для обеспечения функционирова�
ния золотого стандарта. В 1833 г. эмиссия банковских
билетов становится монополией Английского банка,
ставшего главным институтом регулирования развития
национальной экономики. Принятие в 1844 г. акта Пиля
способствовало централизации банковского дела и пре�
вращению Английского банка в царя банков.

В Английском банке сложилась основанная на
опыте традиция, согласно которой запас металличес�
ких денег должен был составлять не менее 1/3 от сум�
мы находящихся в обращении банкнот. Соблюдение
этой пропорции Центральным банком, являвшимся
единственным источником законных денежных средств,
позволяло обеспечить их конвертируемость. Эта цель
денежной политики достигалась путем переучета век�
селей, регулирования учетной ставки и проведения
операций на открытом рынке. Основным орудием в
регулировании отношений между Центральным бан�
ком и банковской системой кредита была дисконтная
политика, позволяющая ему поддерживать золотомо�
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нетный паритет национальной валюты в зависимости
от состояния платежного баланса государства.

Тогда большинство предпринимателей не было
заинтересовано в инфляции. Она представляла собой
исключительное явление. Обесценение денег имело
место в случае открытия новых месторождений золота
или серебра, стихийных бедствий или из�за «чрезвы�
чайных» потребностей государства, главным образом,
порождаемых войнами. Нельзя сказать, что в период
преобладания свободной конкуренции капиталисты не
получали выгод от инфляции. Деньги в функции сред�
ства платежа приносят выгоду капиталисту�должнику,
который, авансировав денежный капитал, может из�
влечь выгоду из повышения цен к концу производ�
ственного процесса и реализовать заметное увеличе�
ние своего первоначального капитала. Однако большое
количество предприятий было заинтересовано в ста�
бильности денежных отношений, так как норма при�
были в условиях расширения рынка и сокращения
издержек производства на единицу продукта, была
достаточно высока и требовался стабильный денежный
спрос на предметы потребления.

Промышленная мощь Англии, намного превосхо�
дившая мощь любой страны мира, позволяла ей пре�
небрегать любой конкуренцией и порождала заинте�
ресованность государства в международном торговом
либерализме, адекватном установлению однополярно#
го мира. Интеллектуальная мощь ее классической по�
литической экономии позволила сместить центр тяже�
сти проблем с национальной экономики в сторону фор�
мирования и развития международной финансовой
системы во главе с Лондонским Сити, закреплявшей
за Англией статус ведущей экономической и финансо�
вой державы.

Международная торговля, стимулируя снижение
издержек производства, приобретала черты, сближав�
шие ее с внутренней торговлей. К тому времени уже
существовали четкие границы и различия между на�
циями, имевшими собственные денежные системы.
Наличие единой мировой золотой базы, на которую
опиралось денежное развитие различных капиталис�
тических стран, привели к появлению «мировых цен».
Национальные цены сопоставлялись с мировыми це�
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нами, определение разрыва в издержках производства
производилось в мировых ценах. Международные
миграции рабочей силы и капиталов начали развивать�
ся лишь с 1840–1850 гг.

В качестве монопольного денежного металла утвер�
ждалось золото. Одной из причин перехода к золотому
стандарту послужило резкое обесценение серебра, на�
чавшееся с 70�х гг. XIX века. Кроме того, внушала
доверие денежная система, стихийно установившаяся
в Англии под названием золотомонетного стандарта. На
Парижской конференции в 1867 г. межгосударствен�
ным соглашением юридически была оформлена пер�
вая мировая валютная система в форме золотомонет�
ного стандарта, признававшая золото единственной
формой мировых денег. В соответствии с ним каждая
валюта имела золотое содержание, на основе которого
устанавливались монетные паритеты. Валюты свобод�
но конвертировались в золото, которое законодательно
закрепилось как мировые деньги.

Золотомонетный стандарт был введен в большин�
стве государств в последней трети XIX века. В России
он был введен в 1897 г., в Латинской Америке — в
последней трети XIX века — начале XX века. Как сти�
хийный регулятор производства и платежных балан�
сов он обеспечивал реализацию либеральной страте�
гии. Лондонский Сити снабжал капиталами весь мир
и играл роль дирижера «международного оркестра
золотого стандарта». Английский банк стал выполнять
функции международного клирингового банка и навя�
зывать всему миру формы организации денежной и
банковской техники, что позволяло Англии сводить
платежный баланс с превышением доходов над расхо�
дами. Международные расчеты производились в ос�
новном с использованием векселей, выписанных в
английской валюте.

4�4�  &����.	���&*�).	������*	�
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Если с точки зрения экономической теории разни�
цы между международной и внутренней торговлей не
было, то очень скоро потребности развития националь�
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ной экономики заставили ряд стран пойти на защиту
своей промышленности, чтобы не превратиться в хо�
зяйственный придаток Великобритании. Требование
развития национальной экономики особенно активно
отстаивали такие две большие страны, как Германия
и США.

После заключения в 1834 г. таможенного союза
германских государств промышленный рост Германии
стал идти быстро. Вместе с ее промышленным ростом
сформировался рабочий класс, проявивший свою силу
силезским восстанием ткачей в 1844 г. Для утвержде�
ния своего господства германская буржуазия, не ус�
певшая сбросить феодальные отношения, была вынуж�
дена объединиться с помещиками и создать империю
кайзеров. Прогрессивные устремления германской
буржуазии к единству нации и промышленному раз�
витию в рамках полуфеодальной монархии Германии
потребовали создания принципиально новой доктри�
ны, основанной на принципах меркантилизма. Ее ав�
тором стал Ф. Лист, защищавший интересы националь#
ной экономики, нацеленной на ускоренное развитие
промышленности за счет других отраслей.

Учение Листа стало основой неомеркантилизма,
проводимого канцлером Германской империи Бисмар�
ком в интересах влиятельных групп предпринимате�
лей после завершения объединения страны в 1871 г.
Присутствие капиталистической Германии на мировых
рынках стало ощутимым для Великобритании. После
введения в Германии протекционистского тарифа по�
лучают развитие тарифная война и демпинг — вывоз
товаров из страны по ценам значительно более низ�
ким, чем цены внутри этой страны или на мировом
рынке. Термин «демпинг» был введен Джозефом Чем�
берленом, который под впечатлением от немецкого втор�
жения на мировые рынки потребовал в 1890 г. перейти
от свободной торговли к протекционизму. Англо�герман�
ское соперничество представляло собой ведущее про�
тиворечие целой эпохи международных отношений,
завершившееся взрывом первой мировой войны.

Английскому превосходству стали угрожать так�
же США и Япония. С 1885 г. США начали обходить Ан�
глию по доле в мировом промышленном производстве.
За протекционистский тариф выступил Г. Кери, почи�
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тавший в равной мере Кольбера и Смита. Защищая
свободную торговлю, он выступил за протекционистс�
кий тариф, поскольку понял, что Англия стремится
сохранить свою промышленную монополию и затор�
мозить тем самым развитие промышленности в других
странах. Главную движущую силу он видел в частных
корпорациях, развитие которых обеспечивается госу�
дарственным вмешательством. После кризиса 1893 г.,
охватившего всю экономику США, о необходимости
расширения полномочий правительства для восстанов�
ления справедливости и защиты интересов всех граж�
дан было заявлено в платформе популистов. Их идеи
получили отражение в антитрестовском законода#
тельстве. При президенте Т. Рузвельте в первом деся�
тилетии XX века правительства штатов приняли соци�
альное законодательство, регулирующее деятельность
корпораций.

Благодаря развитию капиталистического производ�
ства, в конце XIX века наблюдался быстрый промыш�
ленный подъем Японии с превращением ее в «азиатс�
кую Англию». После освобождения Рима от власти
римских пап образовалась национальная экономика
Италии, функционирующая на принципах свободного
предпринимательства, протекционистского тарифа и
колониальной экспансии.

Мир стал многополярным, а стратегии госу�
дарств — регулируемыми. По мере распространения
капитализма борьба за рынки становилась все более
ожесточенной.

4�6� �,)	)�	'�+�)	��,�'�&++���
��+�&
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Общегосударственные реформы для ускорения
развития капитализма были проведены и в России. Ее
переход к золотому стандарту после денежной рефор�
мы 1895–1897 гг. способствовал притоку иностранных
инвестиций в Россию, более активному ее включению
в мировой рынок с усилением зависимости от иност�
ранного капитала.

По табл. 1 видно, что в обороте всемирного рынка
Россия занимала 6�е место в 1897 г.
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В структуре экспорта преобладали лен, пенька,
масличные семена и жмых, ячмень, гречиха, марганец,
платина, лошади, спирт, птица, яйца, что указывало на
аграрную стратегию ее развития с точки зрения уча�
стия в международном разделении труда.

В начале XX века Россия по темпам промышлен�
ного роста начинает обгонять Англию, США и Герма�
нию. Особенно высокие темпы роста наблюдались в
сельском хозяйстве, позволившие России избежать
кризиса 1911–1912 гг., поразившего Европу и Амери�
ку. Тогда редактор «Экономист Европы» Эдмон Тери
писал: «Если дела европейских наций будут с 1912 г.
по 1950 г. идти также как с 1900 г. по 1912 г., то Россия
к середине текущего века будет господствовать над
Европой как в политическом, так в экономическом и
финансовом отношении». [9, т. 2, с. 114].

Таблица 1

Удельный вес государств в обороте

всемирного рынка в 1897 г.

Однако вряд ли такой ход событий мог иметь ме�
сто при сохранении аграрной стратегии России и ро�
ста огромного государственного долга. По его величи�
не Россия вышла на второе место среди великих госу�

���������	� 
�������
	��
	
����	��
��������
� 

������������� 

�������� 

�����������
����� 

������� 

������� 

������ 

�	����-��� ��� 

!�� �� 

"����
!��������� 

"���� 

!��#��� 

$���� 

20 

11 

10 

8 

7 

6 

5 

5 

4 

3,5 

3 

2,5 

��������	 %�����&���'�����
 ��	����
 �(
 ))
 *
 !��� ��#
 �(
 �
 +,��� "(�
 �����-
-������� (
./01( 
 

 

                            44 / 46



������ � � -�������������� �����+����,��� �������������� ��������&

�	

дарств. За его счет проводились институциональные
реформы и строились железные дороги. Кроме того,
если в других странах использовалась эмиссия денег
для ведения войн с прекращением их размена на золо�
то, то в России во время русско�японской войны для
сохранения золотого стандарта были выпущены вне�
шние займы на французском и германском рынках, что
еще более увеличило ее зависимость от иностранного
капитала.

Россия, будучи великой державой по территории и
природным богатствам, занимала в 1913 г. 5�е место в
мире и 4�е место в Европе по производству промыш�
ленной продукции. Однако в аграрном секторе России
преобладали мелкие малопродуктивные крестьянские
хозяйства, основным орудием труда которых была
примитивная техника. Слабо была развита и транспорт�
ная сеть. Размещалась она неравномерно — на долю
европейской части приходилось более 80% железных
дорог. Если по протяженности железных дорог Россия
отставала лишь от США, Германии и Франции, то по
плотности их распределения на 1000 кв. верст и на 1 млн
жителей она значительно отставала от их колоний.

Смертность населения в России была два с лиш�
ним раза выше, чем в США. Почти половина детей не
доживала до 5 лет.

4�7�  )�/��9� .)�@���'� �&�&�&*&����&,&
+�	��	)�	

Распространившийся в государствах протекцио�
низм стал препятствовать функционированию золото�
монетного стандарта, предполагающего свободные
переливы товаров и капиталов между странами. Кро�
ме того, снижение цен в 1873–1892 гг. из�за отстава�
ния добычи золота от роста реального объема произ�
водства вынудило страны проводить дефляционную
политику, ведущую к росту безработицы и социальным
драмам. На первое место все более выдвигается чело�
век и учение К. Маркса и Ф. Энгельса, защищающего
его интересы.

В конце XIX века активную роль начинают играть
потоки долгосрочного капитала, компенсировавшие
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дефицит торгового баланса. Тогда большинство стран
имели уравновешенный платежный баланс или поло�
жительное сальдо. Великобритания, США, Швеция,
имея отрицательное торговое сальдо, не испытывали
проблем с оттоком золота, поскольку в страну автоном�
но двигались потоки долгосрочного капитала.

К началу первой мировой войны Европа сохраня�
ет ведущие позиции в мире. Великобритания и Фран�
ция — крупнейшие колониальные державы. После
завершения территориального раздела мира все боль�
шую роль в борьбе за рынки и источники сырья на�
чинает играть экспорт капитала. Здесь ведущие по�
зиции занимала Великобритания. Дефицит ее платеж�
ного баланса в 1913 г. был настолько значительным,
что количество золотых резервов страны не покрыва�
ло и трети ее ликвидных обязательств. Большинство
стран�кредиторов относились к этому спокойно, так как
при необходимости Банк Англии поднимал ставку, что
приводило к притоку в страну денежных средств. Ее
кредитные деньги, вытеснявшие золото из официаль�
ных резервов и международных расчетов, являлись
источником инфляционных процессов в мировой эко�
номике.

Золотомонетный стандарт, устанавливающий зави�
симость денежной массы, обращающейся в мировой
экономике, от добычи и производства золота, перестал
соответствовать условиям регулируемой национальной
экономики. Государствам требовалась независимая
денежно�кредитная политика для решения внутренних
экономических проблем. С другой стороны, ограниче�
ние масштабов растущих хозяйственных связей и эк�
спорта капиталов правилами функционирования золо�
томонетного стандарта стало мешать деятельности
международных картелей и трестов.

В 1913 г. британские капиталовложения за грани�
цей достигли 19,5 млрд долл., что было в 3 раза больше
немецких и составляло примерно половину экспорта
капиталов всех других стран. В то же время по про�
мышленному развитию вперед вышла Германия, о чем
свидетельствует табл. 2, характеризующая изменение
доли в мировом промышленном производстве главных
капиталистических стран. Растущая промышленная
мощь Германии, соперничавшей с Великобританией в
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области военно�морских сооружений, вызвала у нем�
цев стремления забрать титул «мировой державы» у
финансовой державы.

Таблица 2

Доля в мировом промышленном производстве

и международной торговле Германии, Англии

и Франции в %

Первая мировая война знаменовала кризис либе�
ральной международной стратегии, переставшей со�
ответствовать условиям многополярности и интересам
транснационального капитала, заинтересованного в
экспорте капиталов и потому отрицавшего лежащий в
ее основе золотомонетный стандарт.

Доля в мировом промышленном производстве          Доля в международной торговле
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Первая мировая война дала толчок развитию госу�
дарственного вмешательства в сферу денежного обра�
щения. Отличительной чертой новой мировой экономи�
ческой системы стала смена золотомонетного стандарта
системой банкнотного и бумажно�денежного обращения.

Правительства воюющих стран, прибегавшие для
финансирования военных расходов к эмиссии не разме�
ниваемых на золото бумажных денег, вынуждены были
отказаться от обращения золотых денег. У государств
появилась возможность — увеличивать денежную мас�
су для дефицитного финансирования бюджетных расхо�
дов, что отражается в обесценении денег и росте уровня
цен (инфляция), или уменьшать денежную массу для
замещения роста цен или их снижения (дефляция).

Финансирование военных расходов и государ�
ственного долга осуществляется посредством эмиссии
бумажных денег и ценных бумаг. Наряду с расширяв�
шимся обращением бумажных денег, прямо вызван�
ным государством, осуществлялась дополнительная
эмиссия бумажных денег, связанная с подпиской на
государственные займы, служащие фундаментом для
пирамиды банковских денег. Они выпускаются путем
открытия кредита банками при покупке у казначей�
ства краткосрочных обязательств. Наличие огромно�
го краткосрочного долга вынуждает государство про�
водить рефинансирование своих займов, выпуская
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новые казначейские обязательства взамен тех, срок
которых истек.

Кроме того, денежное обращение расширяется из�
за роста монопольных цен. При монополистическом
капитализме у производителей появляется более «деше�
вая» возможность увеличения прибыли за счет искус�
ственного завышения уровней цен по сравнению с
реальными затратами, чем за счет модернизации про�
изводства с удешевлением издержек на производство
единицы продукта. Проигрывающими в этом процессе
с первого момента оказываются работники наемного
труда. Они требуют увеличения заработной платы, но
уже после того, как повысились цены. Так как ее рост
всегда отстает от повышения цен, то в условиях инфля�
ции соотношение между долей заработной платы и до�
лей прибыли в национальном доходе меняется в пользу
прибыли. Проигрывающими от инфляции являются
также владельцы денежных сбережений, не участвую�
щие в производственном процессе. Искусственное за�
вышение цен, сокращая реальное потребление немоно�
полистов, неминуемо ведет к кризису перепроизводства.

Для того чтобы стимулировать расширение произ�
водства и отодвинуть приближение кризиса, монополи�
сты воздействуют на политику государства в направле�
нии расширения его спроса. Стремительная инфля�
ция, вызываемая резким увеличением военных расходов
бюджета и монопольных цен на изготовляемую по го�
сударственным заказам военную продукцию, может
«оправдываться» существующей или несуществующей
угрозой безопасности государства, необходимостью
восстановления «реального капитала», разрушенного
во время бедствий. Однако монополисты, учитывая
возможность резкого обострения социальной ситуации
в государствах, где в основном базируется их капитал,
становятся заинтересованными в медленной инфляции
для создания стимулов к расширению производства и
экономического захвата новых рынков, сокращая при
этом затраты на рабочую силу и оплату сырья постав�
щиков из экономически зависимых государств. Таким
образом, инфляция, выгодная монополистам, приобре�
тает хронический характер.

В усилении инфляции в экономике зависимых го�
сударств активную роль принимают транснациональ�
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ные корпорации посредством взвинчивания цен на
импортную продукцию и предоставления ссуд в ино�
странной валюте, которая, обмениваясь на нацио�
нальную валюту, увеличивает денежную массу в обра�
щении. Особенностью инфляции в условиях монопо�
листического капитализма стал всеобщий характер ее
распространения в той или иной степени на все стра�
ны (ранее она была ограничена только отдельными
странами). Учитывая ее неравномерное развитие в
разных странах, она порождает нестабильное движе#
ние спекулятивных капиталов, что дает возможность
транснациональным корпорациям увеличивать свои
прибыли на нестабильности мировой экономики.

Инфляция, разрушая действительный капитал
страны, противоречит интересам развития националь�
ной экономики. Высокая степень ее развития приво�
дит к серьезным изменениям в структуре капиталис�
тического хозяйства. Часть промышленных отраслей
обнаруживает тенденцию к гипертрофированному
развитию, а некоторые отрасли деградируют. Легкость
получения прибыли быстро развивает капиталистичес�
кую концентрацию, но не стимулирует процесс обнов�
ления оборудования. Это связано с тем, что быстрые
изменения в стоимости денег ослабляют необходимость
учета действительных затрат, а более быстрый рост цен
на средства производства и сырье увеличивает началь�
ную сумму для их приобретения.

Легкая экспансия цен, т. е. медленная инфляция,
позволяет оттянуть кризис перепроизводства внутри
данного государства и переложить бремя потерь от
инфляции на зависимые от него государства, импор�
тирующие капиталы. В конце концов, когда мировой
кризис перепроизводства становится неизбежным,
монополистический капитализм находит другие пути
выхода, включая военные авантюры.

6�1�  �)�?&��&��+�)�*����3�&0���=�'5��
.�*&8����	5�&��&0�*&�����-.&�&*�.�

В условиях стремительных темпов инфляции, вы�
зываемых радикальными действиями государства для
решения каких�либо чрезвычайных проблем, развива�

 

                             4 / 46



������ � � -�������������� �����+����,��� ���������� �����������&

	�

ется натурализация хозяйства. Государства для своего
выживания вынуждены перейти к мобилизационной
экономике с прямым вмешательством в сферу произ�
водства и распределения стратегически важных про�
дуктов с введением «твердых» цен и карточек на про�
дукты, в процессы труда и внешнеэкономическую де�
ятельность. Такой, например, являлась экономика
германского военного социализма, организация кото�
рой обеспечила в 1916 г. победу Германии над Россией.

Вооруженная интервенция Антанты и Гражданс�
кая война в 1918–1920гг. определили значительно
более жесткой характер мобилизационной модели со�
ветского военного коммунизма, направленной на вы�
живание государства за счет централизованного управ�
ления. С этой целью были проведены институциональ�
ные реформы:

— национализация земли, промышленных пред�
приятий, транспорта и банков;

— введение внешнеторговой и валютной монопо�
лии с аннулированием государственных зай�
мов царской России и с запретом операций с
ценными бумагами;

— организация Высшего совета народного хозяй�
ства (ВСНХ) и непосредственно подчиненных
ему отраслевых главков, ответственных за ко�
ординацию квартальных, а затем и годовых
планов развития предприятий;

— введение рабочего контроля над производством
и распределением продукции и запрет частной
торговли продуктами первой необходимости;

— введение всеобщей трудовой повинности (заго�
товка топлива, продовольствия, перевозка гру�
зов).

Гражданская война и снижение доходов заставля�
ли советское правительство продолжать эмиссию де�
нег, количество которых выросло в 76 раз. В результа�
те произошла натурализация хозяйства с распределе�
нием подавляющей части общественного продукта без
оплаты или по твердым ценам в падающей валюте.
В условиях свертывания значения денег и кредита,
национализированные предприятия были переведены
на бюджетное финансирование, а Народный банк уп�
разднен. К окончанию гражданской войны крупная
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промышленность производила почти в 7 раз меньше,
чем в 1913 г., но главная цель — выживание государ�
ства была достигнута.

Прогрессом в анализе общественных потребнос�
тей и их балансировании с имеющимися ресурсами
явился принятый в 1920 г. план ГОЭЛРО. В нем в каче�
стве «могучего фактора» роста производительности
труда рассматривалась электрификация. По прогноз�
ным расчетам плана на восстановление экономики
требовалось 10 — 15 лет.

В отличие от Советской России стремительная
инфляция, развернувшаяся в странах�победительницах
Первой мировой войны, не переросла в натурализа�
цию хозяйства. Они перешли от стремительной инф�
ляции к финансовой стабилизации для экспорта капи�
талов в зависимые государства, минуя и мобилизаци�
онную модель для восстановления экономики.

6�4� �)���/�+.	'��&/.	���=�'5��
��'� (�)�?&�	�.���=�'5��

Инфляционная «накачка» денежной массы ведет к
значительному снижению валютного курса, что оказы�
вает дестабилизирующее влияние на платежный баланс
государства. Поскольку инфляция развивается неравно�
мерно в отдельных странах, а валютные курсы не успе�
вают отражать изменения в покупательной силе денег,
то государства повсеместно уходят от системы фиксиро�
ванных курсов национальной валюты. Тут же возникает
движение спекулятивного капитала, усиливающее раз�
мах колебаний валютных курсов, нестабильность платеж�
ных балансов и всей сферы валютно�кредитных отноше�
ний. Для восстановления равновесия платежного балан�
са в условиях отсутствия автоматических механизмов,
восстанавливающих равновесие, представители класси�
ческой теории рекомендуют девальвацию, означающую
снижение курса национальной валюты, или ревальва�
цию, означающую повышение ее курса.

Если используется девальвация национальной валю�
ты, то платежный баланс улучшается за счет стимули�
рования экспорта и сдерживания импорта. При этом
девальвация национальной валюты может означать как
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признание реального факта ее обесценения, так и воз�
никновение валютного демпинга — искусственного за�
нижения уровня внутренних цен по сравнению с миро�
выми для стимулирования экспорта и укрепления кон�
курентоспособности государства. Экспортер, покупая
товары на внутреннем рынке по относительно низким
ценам, продает их на внешнем рынке за устойчивую
валюту и, обменивая на большее количество обесценен�
ной национальной валюты, получает сверхприбыль.

В то же время подобный рост экспорта и прибы�
лей экспортеров означает реальное обеднение потре�
бителей импортных товаров, так как на валютную
выручку от экспорта можно купить все меньшее коли�
чество товаров. Удорожание импорта товаров проис�
ходит одновременно с импортом инфляции, вызванной
повышением импортных цен, что затрудняет расшире�
ние экспортного производства, требующее дополни�
тельных капиталовложений, и снижает тем самым кон�
курентоспособность государства. Появляется стремле�
ние сократить импорт, что зависит от его товарной
структуры и устойчивости спроса на импортируемые
и экспортируемые товары.

Девальвация, увеличивая бремя внешних долгов,
выраженных в иностранной валюте, стимулирует про�
должение инфляции. В конце концов, когда из�за уси�
ления инфляции начнут проигрывать экспортеры,
эффект девальвации оказывается исчерпанным. Дос�
тигается критическая точка инфляции, когда задача
финансовой стабилизации становится первоочередной
для государства. Она предполагает дефляцию, означа�
ющую изъятие из обращения излишней денежной
массы, выпущенной в период инфляции, и, следова�
тельно, ревальвацию национальной валюты. При силь�
ном обесценении денег возможна полная их замена и
переход к мобилизационной экономике.

6�6� ��=�'5�'� .	.���+�)�*���� .&)(&)	��
�&0
+�)	��,��� ,&+��	)+�
	

В условиях всеобщего характера инфляции задача
финансовой стабилизации национальных валют и ус�
тановления нового экономического равновесия ста�
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новится практически неразрешимой. Это связано с тем,
что на динамику валютного курса дестабилизирующее
влияние оказывают спекулятивные движения краткос�
рочного капитала, играющего на разнице в валютных
курсах и устремляющегося в те страны, где появляет�
ся уверенность в ревальвации валюты, после чего они
вновь возвращаются на национальные рынки ссудных
капиталов. Кроме того, при проведении финансовой
стабилизации сложно учесть сумму государственного
долга, порождающего пирамиду кредитных докумен�
тов, являющихся фактором инфляции. Поэтому воз�
можно лишь уменьшение беспорядка, порождаемого
стремительной инфляцией, и сглаживание надвигаю�
щегося кризиса посредством медленной инфляции с
распределением ее бремени на незащищенные соци�
альные слои и зависимые государства.

Инструментом политики финансовой стабилиза�
ции, реализующей корпоративную стратегию развития,
является дефляция. Уменьшение дефицитного финан�
сирования достигается за счет роста налогообложения,
сокращения социальных расходов и замораживания
заработной платы, что ухудшает социальное положе�
ние трудящихся. Для проведения жесткой денежно�
кредитной политики центральный банк продает госу�
дарственные ценные бумаги на открытом рынке ком�
мерческим банкам, повышает учетную ставку, нормы
обязательных резервов и лимитирования кредитов, что
сокращает инвестиционные возможности банков и
предприятий. В результате снижаются темпы эконо�
мического роста, возрастает безработица, уменьшает�
ся платежеспособность населения и предприятий. В то
же время повышение процентных ставок вызывает
приток иностранных капиталов, что улучшает платеж�
ный баланс, но одновременно способствует импорту
инфляции.

Воздействие ревальвации валюты на международ�
ные экономические отношения противоположно де�
вальвации. Она невыгодна национальным экспортерам,
так как цены на их товары, выраженные в валютах
других стран, становятся выше и, напротив, от нее
выигрывают национальные импортеры, которым по�
купка иностранной валюты для оплаты ввозимых това�
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ров, становится дешевле и кредиторы, имеющие тре�
бования к заемщикам по ранее предоставленным кре�
дитам в ревальвированной валюте. Необходимость
выплаты высоких процентов в долгосрочной перспек�
тиве делает приоритетной задачу оживления экономи�
ки с использованием девальвации и, следовательно,
более высоких темпов инфляции.

6�7� D	�&
	'��	8��5	���'�	�	���	
�	.&�&*�)�&+��0� �)	�+=&)*	5��� +�)	��,��
,&+��	)+�
	�
�5�.���A��=�'5�' E���=�'5�'C

Анализ приоритетов и инструментов реализации
стратегии государства в цикле «инфляция — дефля�
ция», получаемых результатов и критических условий
для перехода от одной фазы циклического развития к
другой позволяет представить закономерности транс�
формации стратегии государства в условиях крушения
золотого стандарта в форме базовой таблицы 3.

Согласно табл. 3 для оживления экономики запус�
кается инфляция. Инфляция может быть оправдана в
случае чрезвычайных ситуаций, вызванных военной
угрозой, стихийным бедствием или необходимостью
оживления экономики для выхода из кризисной спи�
рали. Поскольку инфляция обеспечивает высокие тем�
пы роста приоритетных отраслей экономики за счет
сокращения платежеспособности других отраслей и
населения, то ее положительный эффект не может
продолжаться долго. Ее затягивание ведет к несбалан�
сированности развития экономики, уменьшению пла�
тежеспособного спроса, росту протекционизма с пос�
ледующим переходом к мобилизационной модели и
военным «разрешением» кризисного развития, если
до этого не будут созданы условия для финансовой ста�
билизации. Ее проведение, сопровождаемое движени�
ем спекулятивного транснационального капитала,
также делает кризис перепроизводства неизбежным,
если до этого не будут созданы условия для оживле�
ния экономики.

Таким образом «гуляние» по фазам циклического
развития «инфляция — дефляция», сокращая реальное
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потребление, обеспечивает тем самым перманентное
кризисное развитие экономики с разными последстви�
ями для стран�экспортеров капиталов и стран�импор�
теров капиталов. Здесь возможны разные сценарии
развития.

Таблица 3

Трансформация стратегии государства

в цикле «инфляция– дефляция»
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Теоретическая модель в форме базовой таблицы
может служить для анализа текущего состояния эконо�
мики любого государства (блока государств и мирового
сообщества в целом), предложений по ее реформирова�
нию и прогнозирования возможных будущих сценари�
ев развития. При этом существенным является учет
возможной ориентации государства на автаркию или на
развитие внешней торговли, а также разных послед�
ствий циклического развития для стран�экспортеров
капиталов и стран�импортеров капиталов.

Для государств (блока государств), обладающих ог�
ромной территорией, богатейшими природными ресур�
сами и высоким уровнем интеллектуального потенци�
ала, важнейшей задачей становится переход от инф�
ляции к устойчивому сбалансированному развитию,
нацеленному на устойчивый рост уровня жизни насе�
ления. Особенно это важно для государств, которые в
силу исторического развития не могут стать экспорте�
рами капиталов. Если в период финансовой стабилиза�
ции государства — экспортеры капиталов могут времен�
но улучшать свои позиции за счет переноса бремени
нестабильности на государства — импортеров капита�
лов, то у последних выход на социально эффективную
стратегию развития становится проблемой обеспече�
ния их безопасности.

Конкуренция стратегий ведущих государств, «пе�
реживших» несколько фаз циклического развития и
две мировые войны, закончилась переходом от много�
полярного мира к однополярному миру. Из табл. 3 сле�
дует, что вслед за дефляционной фазой наступает ин�
фляционная фаза развития, которая может привести
человечество к новой и, может быть, уже последней
глобальной войне. Вряд ли такой ход событий является
более предпочтительным, чем дефляционное развитие.
Однако продолжение дефляции на фоне разрушения
глобальной стратегической стабильности будет сопро�
вождаться со снижением возможностей лидирующей
группы стран, международных экономических органи�
заций и транснациональных корпораций регулировать
процессы в зависимых государствах и, следовательно,
не может продолжаться сколь угодно долго. Поэтому
единственным выходом для цивилизации является
переход к многополярному миру на базе социально
эффективной стратегии.
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В формулировании принципов и инструментария
социально�эффективного развития национальной эко�
номики поможет изучение практики государственного
вмешательства в экономику в ХХ веке, причин имев�
ших место экономических кризисов и систем мер,
предпринимаемых государствами для преодоления
кризисов, на базе теоретической модели, представлен�
ной в форме базовой таблицы 3, а также других науч�
ных методов анализа стратегий.

6�F� ���&�9����/���'�+�)	��,���,&+��	)+�
	

�5�.���A��=�'5�' E���=�'5�'C

Для понимания долговременных причин, ведущих
к экономическим кризисам, в основу изучения госу�
дарственных экономических стратегий положен исто�
рический подход.

При анализе приоритетов и механизмов реализа�
ции государственных экономических стратегий в раз�
резе разделов экономической политики особое внима�
ние следует уделять выявлению системности мер го�
сударственного воздействия на экономику, прежде
всего — в области финансов, кредита, денежного об�
ращения и внешнеэкономической политики, а также
влияния на них цикличности развития мировой эконо�
мики. Проводимый затем их синтез в форме базовой
таблицы позволяет понять сущность стратегий, судить
о текущем состоянии экономики любого государства
(межгосударственного блока и цивилизации в целом)
и прогнозировать сценарии развития.

Для выделения общих и специфических черт госу�
дарственных экономических стратегий, характерных
для определенной фазы циклического развития, ис�
пользуется метод восхождения от абстрактного к кон!
кретному. При сравнительном анализе экономических
стратегий разных государств определенного этапа
исторического развития и экономических стратегий
одного и того же государства для разных историчес�
ких этапов применяется метод сопоставлений и мето!
ды макроэкономического анализа.

Выявление общих черт антикризисных программ,
независимых от типов государственного устройства,
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позволяет сформулировать принципы социально эф�
фективной стратегии и адекватного ей стратегическо�
го планирования, основанного на использовании сис#
темы национального счетоводства (СНС) и ее ядра —
динамического межсекторного баланса (МБ). Алгоритм
составления МБ учитывает мультипликативную связь
отраслей экономики по образцу механизма свободной
конкуренции и управляющие воздействия государ�
ственных инвестиций в обеспечении устойчивого эко�
номического роста. Исходя из необходимости запуска
стратегического плана социально эффективного раз�
вития, формулируются принципы адекватной экономи�
ческой политики.

Полигоном для разработки и реализации социаль�
но эффективной стратегии в условиях глобализации
может быть Россия. Ее заинтересованность быть пио�
нерным государством в выходе из глобального кризи�
са объясняется не только историческим опытом стра�
тегического планирования развития национальной
экономики, но и резким ухудшением всех индикаторов
качества стратегии (см. раздел 2 данной главы).
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Во всех областях знаний наука изучает объективно
действующие законы, выражающие необходимую и
существенную связь между явлениями. Человек может
изучать эти законы, но не отменять их. Наука или зна�
ние объективных законов позволяет человеку констру�
ировать необходимые условия, в которых действуют
или не действуют те или иные объективные законы.
Так физика изучает объективные законы взаимосвязи
природных явлений, а техника — законы использова�
ния физических законов при конструировании уст�
ройств, обеспечивающих развитие событий в требуе�
мом направлении. Аналогично на основе знаний в об�
ласти политической экономии, изучающей объективные
экономические законы, должна развиваться наука
«стратегия и экономическая политика государства»,
изучающая законы их использования в практической
деятельности государства для обеспечения цивилизо�
ванного развития общества, нацеленного на устойчи�
вый рост уровня жизни граждан.

Законы развития экономики остаются объектив�
ными, а выбор государством типа экономической стра�
тегии, приоритетов и механизмов ее реализации в
конкретных исторических условиях развития носит
отпечаток субъективного, что может способствовать
или мешать успешному развитию общества. Успеш�
ные действия государства зависят от степени точно�
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сти оценки реальной обстановки и уровня экономи�
ческих знаний для определения потребностей разви�
тия общества, эффективных средств их реализации и
справедливого распределения доходов, способствующе�
го устойчивому росту благосостояния большинства
граждан. При снижении уровня экономических знаний
выбор стратегии государства приобретает все более
субъективный характер. В дальнейшем ее субъектив�
ная реализация воспринимается как объективная и
становится исходной в решении практических вопро�
сов без научного анализа соответствия действий го�
сударства требованиям объективных законов разви�
тия экономики.

Таким образом, стратегия государства не только
зависит от уровня экономических знаний в государ�
стве, но и определяет господствующую в обществе
экономическую теорию, на основе которой разраба�
тывается текущая экономическая политика, принци�
пы и механизмы государственного вмешательства в
экономику.

Если «проповедуемая» в государстве экономичес�
кая теория используется для оправдания экономичес�
кой политики, ведущей к ухудшению жизни масс, то
она служит корпоративным интересам господствующе�
го социального слоя, стремящегося сохранить действу�
ющий порядок вопреки требованиям цивилизованного
развития, и потому ее можно считать реакционной. Ее
приверженцы, сознательно или бессознательно рабо�
тая против цивилизованного развития, используют
наукообразие и манипулирование иностранными сло�
вами, цифрами и математическими формулами, таб�
лицами и графиками для создания видимости науч�
ной обоснованности мер в области экономической по�
литики, сжимающих доходы большинства в пользу
меньшинства. Истинная экономическая наука демок�
ратична по своей сути, так как ее задача — выявить
объективные экономические законы для использова�
ния этих знаний в обеспечении цивилизованного раз�
вития общества.

Для изучения связи выбора стратегии и экономи�
ческой политики государства с развитием экономичес�
кой теории сделаем исторический экскурс.
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В древности и средневековье торговля являлась
определяющим фактором развития промышленности и
банковского дела. Преуспевали государства�посредни�
ки, устанавливавшие новые торговые пути между Во�
стоком и Западом и пошлины для других государств.
Для обеспечения торгового могущества государства
проводили колониальную политику с применением мер
протекционизма по сохранению в тайне технических
и торговых секретов, вели экспансионистские войны.
Сопротивление жертв экспансии и анархия внутри
государств, излишняя регламентация хозяйственной
деятельности и фискальная направленность финансо�
вой политики государств, неспособных обеспечить
свою безопасность, вели их к безвыходному кризису.

Первые трактаты по экономике появились в Гре�
ции, где культура и демократия достигли высокого
уровня. По существу первым экономистом в истории
экономической науки был Аристотель, впервые под�
вергший анализу закономерности развития общества,
связанные с производством и распределением доходов.
Противопоставив экономику, связанную с производ#
ством необходимых для жизни продуктов, хрематис�
тике или «искусству наживать состояние», он, хотя и
видел непрерывное вырастание хрематистики из эко�
номики, считал противоестественной цель — наживать
деньги до бесконечности. Отсутствие промышленного
капитала в античном мире не позволяло ему найти
ответы на поставленные вопросы.

В средние века, характеризующиеся слабостью
центральной власти и замкнутостью феодальной эко�
номики, наибольшим финансовым могуществом обла�
дали посредники в международной торговле — италь�
янские города — республики и союз северо�немецких
городов (Ганза). Экономические теории богословов,
защищавшие замкнутость хозяйств, осуждали ростов�
щичество и несправедливую торговлю как безнрав�
ственные. Развитие торговых оборотов, преодолеваю�
щих замкнутость хозяйств, заставило поменять взгля�
ды церкви на кредитные операции.
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Открытие новых торговых путей и централиза�
ция власти монархами позволили Португалии и Ис�
пании завладеть огромными колониями и стать лиде�
рами в международной экономической конкуренции.
Однако опора на идеологию инквизиции создала тор�
моз в развитии капиталистических отношений в этих
странах, что предопределило центробежные тенден�
ции в их провинциях и поражение Голландии, Анг�
лии и Франции, где процесс капитализации эконо�
мики шел быстрей за счет конфискации земельных
богатств католической церкви и насильственного
превращения крестьян в наемных рабочих под фла�
гом реформации.

Государствам с сильной централизованной влас�
тью требуется много денег для содержания аппарата
чиновников и армии. Задача нахождения источников
доходов явилась причиной появления первой доктри�
ны экономической политики меркантилизма. Если на
первом этапе меркантилизм представляет собой моне�
тарную систему, рекомендации которой ограничива�
лись сферой обращения денег, то на втором этапе он
содержит идеи системы торгового баланса, ориенти�
рованного на поддержку государством обрабатываю�
щей промышленности. Идеи торгового баланса, поло�
женные в основу создания государственного банка и
централизации банковского дела в Англии по проекту
Петерсона, помогли ускорить развитие промышленно�
го производства. Организация акционерного банка во
Франции на принципах идей монетарного баланса
привела к развитию спекулятивной деятельности, что
затормозило в ней развитие промышленности и бан�
ковского дела.

7�4� �+(&�3�&
	���� )�.&*���	5�0� (&����/�+.&0
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Философия эпохи реформации подготовила тео�
рию естественного права, выводящую право из сущ�
ности человеческой природы и глубоких потребностей
общества, чем внесла свой вклад в появление эконо�
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мических теорий, отстаивающих принципы «laissez
faire» (естественной свободы).

Усиленное покровительство промышленности, осо�
бенно работавшей на вывоз продукции, подверглось
критике в учении физиократов, стремившихся доказать,
что главное внимание государство должно уделять зем�
леделию, а не промышленности. В отличие от мерканти�
листов, нацеленных на поиск рациональной системы
хозяйствования, для физиократов главное — изучение
естественных законов, угодных Богу, на основе которых
определяется естественный порядок — собственность,
безопасность и свобода. Противопоставляя естествен�
ный порядок принципу историзма, они утверждали о
необходимости устранения всякого различия между
народами и вмешательства государства в процессы
производства и торговли. Направленность учения фи�
зиократов на спасение земельной аристократии опре�
делила нежизнеспособность данного учения.

Во Франции буржуазия была слабее, чем в Англии,
что затрудняло для теоретиков наблюдение и понима�
ние действия закона стоимости. В странах, где укреп�
лялся класс предпринимателей, все большее распрос�
транение получала классическая политическая эконо!
мия А. Смита, доказывающая необходимость свободной
конкуренции для повышения производительности
общественного труда. Теория рассматривает экономи�
ческий мир как обширную мастерскую, созданную
разделением труда, в котором свободная конкуренция,
основанная на колебаниях рыночных цен вокруг есте�
ственных, является регулирующим механизмом, устра�
няющим ошибки людей в достижении наибольшей
производительности труда. Тем самым, по мнению при�
верженцев классической теории, достигается правиль#
ное распределение богатства, когда каждая участвую�
щая сила получает при распределении долю, соответ�
ствующую степени ее участия.

Теория Смита, не допуская вмешательства государ�
ства в естественный порядок, тем не менее считала
возможным государственное регулирование конкурен�
ции для обеспечения деятельности частного предпри�
ятия в пределах, полезных обществу. Смит признавал
за государством создание и содержание полезных для
общества малоприбыльных предприятий; ограничение
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свободы банков и установление размера процента, что�
бы «проявление естественной свободы со стороны не�
большого числа лиц» не грозило опасностью целому
обществу; введение ограниченного количества пошлин
для обеспечения равных условий конкуренции отече�
ственных и иностранных производителей, не лишая
при этом множество людей работы, и введение множе�
ственного налога на все источники дохода — труд,
капитал и землю, пропорционально распределяющего
налоговое бремя по имущественной состоятельности
каждого.

Д. Рикардо доказал, что причиной ухода золота за
границу, который пытался запретить закон, являлось
обесценение билетов из�за чрезмерного их выпуска.
Он выступил за режим принудительного курса, кото�
рый может обеспечить лишь монополия государствен�
ного банка. В дискуссии между денежной школой, тре�
бовавшей монополии государства на эмиссию банк�
нот посредством точного установления предельного
количества находящихся в обращении металлических
денег, и банковской школой, по которой эмиссию де�
нег должен регулировать сам рынок, победила денеж�
ная школа, отвечавшая потребностям функциониро�
вания золотого стандарта.

Исследуя антагонизм частных интересов в распре#
делении доходов, Д. Рикардо отстаивал принципы ли�
берализации внешней торговли. Тезис Рикардо состо�
ял в следующем: «Если в какой�то стране образовался
неблагоприятный платежный баланс, то из нее проис�
ходит утечка золота в связи с оплатой излишка това�
ров. Уменьшение в этой стране количества денег озна�
чает уменьшение в ней цен товаров. Понижение цен
дает толчок вывозу и замедляет ввоз. Наоборот, в стра�
не, которая получает деньги благодаря благоприятно�
му торговому балансу, происходит рост цен, а значит
рост ввоза и замедление вывоза». Таким образом, эко�
номические силы с двух сторон автоматически способ�
ствуют установлению равновесия торговых балансов
обеих стран посредством изменения ценности денег.
Операции наталкиваются на проблемы соотношения
между золотым запасом банка и эмиссией банкнот,
обязанностью банков обменивать банкноты на метал�
лические деньги.
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Промышленная, торговая и интеллектуальная ге�
гемония Англии обеспечила утверждение классичес!
кой политической экономии, включая ее неотъемле�
мый элемент — концепцию либерализации торговли.
Инструментом построения однополярного мира во гла�
ве с Англией стал золотомонетный стандарт как меж�
дународная финансовая система, способствовавшая ус�
тановлению мировых цен, сближению международной
торговли с внутренней торговлей, развитию междуна�
родной миграции рабочей силы и капиталов.

Теория ренты Рикардо, отстаивая принципы либе�
рализации внешней торговли, нанесла удар по праву
частной собственности на землю и привела к появле�
нию учений о национализации земли, а затем и учения
К. Маркса и Ф. Энгельса, раскрывающего природу
экономических кризисов и защищающего интересы
работников наемного труда. В работе К. Маркса «К
критике политической экономии» были сформулиро�
ваны принципы социально эффективной организации
экономики.

Во Франции фритредерскую политику пытался
обосновать Сэй, используя теорию рынков для распре�
деления богатств. Наоборот, в экономических учениях
Ф. Листа и Ч. Кери торговый либерализм был осужден
как несправедливый по отношению к странам, оказав�
шихся в силу истории на более низких ступенях раз�
вития, нежели страна — гегемон. Они доказывали
необходимость умеренного протекционизма для под�
держки национальных промышленных корпораций за
счет других социальных слоев государства.

В работе «Национальная система политической
экономии», опубликованной в 1841 г., Лист, замечая
большие различия в исходных уровнях развития от�
дельных стран, выступил против попыток универса�
лизации теории Смита и Рикардо. «Как характерное
отличие выдвигаемой мной системы я утверждаю на�
циональность. Все мое здание основывается на при�
роде нации как среднего члена между индивидуумом
и человечеством» [1, с. 330]. Если у нации есть гро�
мадная территория с естественными богатствами и с
умеренным климатом, благоприятным для развития
производств, то ее первый долг, по мнению Листа,
стремиться стать великой.
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Считая, что из�за неравномерности экономическо�
го развития страны, стоящие на более высоких ступе�
ни развития, затрудняют развитие интеллектуальных
профессий в более отсталых странах, Лист рекомендо�
вал последним проводить политику умеренного про#
текционизма. Основной задачей государства он счи�
тал содействие развитию высокопроизводительного
труда в долгосрочной перспективе. Поэтому для «про�
мышленного воспитания нации» он рекомендовал от�
сталым странам поощрять развитие передовых отрас�
лей, несмотря на то, что их производительность труда
в данный момент ниже, чем за границей.

Политика неомеркантилизма повлекла за собой пе�
реход к многополярному миру и усиление социального
расслоения в мировой экономике. К началу ХХ века в
связи с развитием процесса концентрации и централи�
зации капитала в форме образования концернов, трестов
и картелей, образовался монополистический капитализм,
диктующий монопольные цены и отрицающий тем са�
мым механизм свободной конкуренции в образовании
рыночных цен, направлявший производителей в сторону
роста общественной производительности труда.
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Ликвидация золотомонетного стандарта в ходе
первой мировой войны создала все необходимые усло�
вия для функционирования новой экономической сис�
темы, усиливающей позиции монополистов в диктате
рыночных цен благодаря значительной экспансии (ин�
фляции) или сжатию денежной массы (дефляции), что
из�за отсутствия автоматических механизмов, восста�
навливающих равновесие, ведет к кризисному разви�
тию мировой экономики.

Представители классической школы считали, что
для приостановления инфляции требуется проведение
осторожной дефляции с установлением равновесия в
государственных бюджетах и золотых паритетов наци�
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ональных валют с восстановлением их размена на
золото. Затем последует фаза автоматического установ�
ления нового мирового равновесия, в течение которой
страны приспособятся к новому уровню международ�
ных цен, выраженных в золоте. Рекомендации класси�
ков, не понявших сути монополистического капитализ�
ма, дорого обошлись ведущим капиталистическим стра�
нам, пережившим великий экономический кризис.

Английский опыт дал стимул к разработке кейнси�
анской теории, доказывавшей вредность ревальвации,
направленной на прикрепление покупательной силы
денег к фиксированному золотому паритету и необхо�
димость (см. табл. 3) перехода к фазе умеренной инф�
ляции с расширением расходов государственного
бюджета для компенсации нехватки частных капита�
ловложений и понижением нормы процента для сти�
мулирования инвестиций. Для недопущения ухудше�
ния платежного баланса в связи с оттоком капиталов в
страны с более высокими процентными ставками и
удорожанием импорта товаров Кейнс рекомендовал
перейти от либеральной стратегии к регулируемой
государством стратегии развития экономики.

Переход к инфляционной стадии развития означа�
ет временное оживление экономики на фоне сокраще�
ния платежеспособного спроса населения, что неиз�
бежно заканчивается новым кризисным разрешением
несбалансированного развития. Необходимость «замо�
раживания» номинальной заработной платы и пони�
жения реальной с помощью обесценения денег Кейнс
мотивировал тем, что повышение номинальной зара�
ботной платы увеличит цены и вызовет повышение
нормы процента с сокращением объема инвестиций и,
следовательно, снижением дохода.

Переход государств в 30�х гг. к регулируемым
стратегиям означал рост протекционизма и сокраще�
ние международной торговли, что не могло устраивать
транснациональный капитал в долгосрочной перспек�
тиве. После второй мировой войны опять потребова�
лась фаза инфляции для восстановления экономик
государств, на чьих территориях была война. Един�
ственной страной, которая могла долгосрочно прово�
дить на своей территории политику финансовой ста#
билизации, не боясь ухудшения платежного баланса,
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были США. Запуская экспорт обесценивающихся дол�
ларов в другие страны, США тем самым стимулирова�
ли их спрос на продукцию разбухшего за военные годы
производственного аппарата.

У государств, развивающихся по правилам цикли�
ческого развития, есть много вариантов развития, от�
личающихся различными соотношениями между уров�
нем инфляции и уровнем безработицы. Эконометричес�
кий закон, количественно выражающий связь между
уровнем инфляции и уровнем безработицы, был выяв�
лен А. Филлипсом. На основе кривой Филлипса можно
было определить в какой степени предпочтение полной
занятости отразится на росте цен или, наоборот, пред�
почтение стабильности цен отразится на росте безрабо�
тицы. Однако выводы кейнсианцев, основанные на эко�
нометрических моделях, что слабая инфляция, не пре�
вышающая 6%, способствует экономическому развитию,
были опровергнуты структурными кризисами 1974–
1975 гг. и 1980–1982 гг., вызванными нефтяными шока�
ми, которые выразились в стагфляции — одновремен�
ном росте безработицы и усилении инфляции.

Выход из кризисов был обеспечен переходом госу�
дарств к гибким валютным курсам, развитием между�
народного рынка ссудных капиталов с диктатом транс�
национальных корпораций в определении процентных
ставок, и координацией действий стран «семерки» и
международных экономических организаций для пе�
реноса потерь от международной экономической не�
стабильности на развивающиеся страны. В условиях
биполярного мира, когда развивающиеся страны мог�
ли предпочесть стратегию СССР, эффективное функ�
ционирование международного рынка ссудных капи�
талов предполагало финансовую стабилизацию. Выбор
был сделан в пользу либерализации государственных
экономических стратегий и дефляционной международ#
ной экономической стратегии развития. Его доктри�
ной стал монетаризм, боровшийся с инфляцией и от�
вергающий государственное регулирование эконо�
мики. Наиболее популярная его версия разработана
М. Фридменом.

У монетаристов идеальной моделью функциониро�
вания экономики является рыночная экономика, как
саморегулирующаяся система с гибкими товарными
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ценами и валютными курсами, обеспечивающими внут�
реннее и внешнеэкономическое равновесие. Рассмат�
ривая весь мир как единую рыночную экономику,
функционирующую по правилам мировых цен, «сво�
бодно плавающих» валютных курсов, капиталов и тру�
да, монетаризм явился неолиберальной доктриной,
утверждающей господство транснациональных корпо�
раций в экономике всех государств, включая США.
Главными причинами кризисов и инфляции, по мне�
нию монетаристов, являются государственное регули�
рование экономики, ведущее к росту государственных
расходов и вызывающее тем самым хаотические изме�
нения денежной массы. Они признают вмешательство
государства в экономику главным образом в области
денежно�кредитной политики и обеспечения действия
рыночных сил.

В отличие от кейнсианцев, у которых на первый
план выдвигалось стимулирование производственных
инвестиций, первоочередной задачей монетаристов
становится ограничение прироста денежной массы в
обращении на уровне 3–5%, что при монопольно за�
вышенных процентных ставках означает дефляцию.
Она, как следует из табл. 3, ведет не только к спаду
производства, росту безработицы и сокращению соци�
альных расходов, но и к значительному росту государ�
ственного долга транснациональным корпорациям. Так
же, как и кейнсианцы, монетаристы исследуют влия�
ние финансовых инструментов (налогов и расходов
бюджета, количества денег в обращении, уровня про�
цента и др.) на ход производства, не рассматривая при
этом обратное влияние изменения структуры производ�
ства на динамику в уровнях цен, показателей бюдже�
та, процентных ставок и распределения дополнитель�
ных количеств денег в обращении.

Так как в связи с дефляцией у всех государств
растет государственный долг, то они вынуждены вновь
обращаться к займам, «проедая» полученные займы на
текущие, а не на инвестиционные цели. В результате
увеличивается разрыв между реальным и фиктивным
капиталом, между бедными и богатыми государства�
ми, между бедными и богатыми внутри каждого госу�
дарства, снижается уровень жизни, растет количество
безработных.
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«Игра» по фазам циклического кризисного разви�
тия мировой экономики «инфляция — дефляция», сопро�
вождаемая ухудшением позиций в первую очередь эко�
номически зависимых стран, импортирующих капитал,
а затем и уровня жизни в государствах, экспортирую�
щих капитал, может продолжаться до полного разруше�
ния цивилизации. Достоинства и недостатки каждой
фазы, необходимость их быстрой смены или, наоборот,
задержки пребывания государства в некоторой фазе,
могут логично объясняться разными экономическими
теориями. Однако «слепое» следование государств иде�
алам монетаризма со спонтанным развитием морали и
экономики уже привело к деградации мирового сооб�
щества, что остро ставит вопрос о переходе к принци�
пиально новой экономической доктрине.
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Уходящий в прошлое век останется в истории не
только веком глобального кризисного развития, направ�
ляемого крупным транснациональным капиталом, но и
веком поиска ведущими учеными мира социально
эффективной стратегии, как исторической перспекти�
вы бескризисного развития общества. Главной пробле�
мой этих исследований являлась проблема обеспече�
ния сбалансированного развития национальной эконо�
мики в направлении устойчивого роста уровня жизни
граждан с использованием инструментов стратегичес�
кого плана и рынка. Экспериментальной базой этих
исследований был, прежде всего, СССР, опыт которо�
го для вступления человечества в качественно новый
этап развития бесценен.

Марксизм, в котором впервые применен систем�
ный подход к изучению проблем воспроизводства и
распределения доходов в обществе для обеспечения
устойчивого бескризисного развития цивилизации,
явился ответным вызовом ученых, защищавших инте�
ресы большинства трудящихся. На базе этого учения в
СССР был впервые применен балансовый метод со�
гласования общественных потребностей с имеющими�
ся ресурсами для разработки планов социально�эко�
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номического развития. Этот метод был развит В. Ле�
онтьевым в систему межотраслевого баланса, а
Дж.М. Кейнсом — в систему национальных счетов для
целей анализа количественных взаимосвязей макро�
экономических показателей.

Установление централизованной экономики в СССР
и Германии вызвало оживленные дискуссии в 30�х —
40�х гг. о рациональном использовании ресурсов в цен�
трализованной экономике.

Так, видный экономист ордолиберальной «фрай�
бургской» школы В. Ойкен считает, что в централизо�
ванной системе хозяйствования планы принимаются
центральными органами, а предприниматели (дирек�
тора в СССР) становятся исполнителями с некоторой
самостоятельностью в сфере планирования и бреме�
нем риска из�за элементов рыночного хозяйства (нео�
пределенности). С перемещением принятия важных
решений от предпринимателей к центральным орга�
нам, регулирующим хозяйственный процесс в форме
конфискаций и указаний, снижается значение рынков
и банков, изменяется роль денег. В этой системе деп�
рессии и безработице места нет, так как приказом
можно занять любого работника, независимо от того,
что он производит. Для долговременного форсирова�
ния инвестиций руководящие органы могут принуди�
тельно сокращать потребление, но не ниже некоторо�
го минимума. Если ошибочно определено размещение
рабочей силы и вещественных факторов производства,
то и здесь возможна диспропорциональность производ�
ства, что обнаруживается преимущественно в дефици�
те потребительских благ и в колебаниях снабжения.

Такую же оценку централизованной экономике
давали Ф. Хайек и Л. Мизес. Они доказывали, что
ликвидация в централизованной экономике рынка де�
лает невозможным рациональное распределение ре�
сурсов в обществе. В условиях мобилизационной эко�
номики рынок перестает определять направления ис�
пользования ресурсов.

Однако, по своей сути, такая централизованная
модель экономики означает мобилизационную модель,
обеспечивающую в чрезвычайных условиях форсиро�
ванное развитие отраслей ВПК за счет сокращения
платежеспособности остальных отраслей и населения,
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что соответствует фазе стремительной инфляции с
последующей натурализацией экономики. Эту модель
можно считать социально эффективной, если государ�
ство вынуждено перестроить свою экономику для за�
щиты своей независимости. Если же эта модель исполь�
зуется для агрессии в интересах ее кредиторов, то она
является корпоративной.

Рынок, как инструмент направления стратегий
производителей в сторону предпочтений конечных
потребителей, действительно становится необходимым
для оптимизации управления централизованной эко�
номикой после окончания чрезвычайной ситуации. Воз�
можность включения рынка в централизованную эко�
номику признавали А. Лернер (США), А. Пигу, Г. Дик�
кенсон, Р. Холл (Великобритания). Они считали, что
эффективность использования ресурсов в централизо�
ванной экономике будет значительно выше, если ее
механизм будет сконструирован по образцу механиз�
ма свободной конкуренции с включением воздействия
рынка на установление пропорций народного хозяй�
ства. В противовес реальному социализму они назвали
его моделью «конкурентного социализма».

Влияние СССР — победителя во второй мировой
войне — выразилось в национализации целых отрас�
лей экономики и банков в странах Западной Европы.
Широкое развитие в послевоенный период получили
экономико�математические исследования по созданию
«программирующих» моделей развития народного хо�
зяйства. Особенно продуктивно развивался механизм
государственного экономического программирования
во Франции и Японии, обеспечивающий координацию
государственных и частных инвестиций для обеспече�
ния высоких темпов экономического роста, что соот�
ветствовало инфляционной фазе развития.

Дискуссии о возможностях социалистической эко�
номики возобновились в 60�х — 70�х гг. Появляются
новые теории — «рыночного социализма» и конверген�
ции Б. Уорда, А. Бергсона, Дж. Гэлбрйта, У. Ростоу, П. Со�
рокина, М. Дюверже, Ж. Мока и других, пытающихся
найти общее между социализмом и капитализмом. Их
цель — создание индустриального общества на основе
модели государственного регулирования экономики, в
которой механизмы планирования и косвенного эконо�
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мического регулирования дополняются стихийным рын�
ком в качестве главного регулятора экономических
пропорций. Согласно рационалистической школе Я. Тин�
бергена должна возникнуть «смешанная экономика»,
которая позволит достичь общественного оптимума
при экономическом планировании, рабочем контроле
над условиями производства, сохранении частной соб�
ственности, рынка, экономических стимулах для пред�
принимателей и большей степени равенства.

В этот же период интенсифицировались исследо�
вания в СССР в области построения оптимального
плана развития народного хозяйства, основанного на
построении экономико�математической модели, вклю�
чающей систему ограничений по выбору вариантов
плана и критерий оптимальности для его выбора, учи�
тывающий рыночные оценки потребительских благ.
Большой вклад в изучение проблем оптимального фун�
кционирования социалистической экономики внесли
В. Канторович, В. Немчинов, В. Новожилов и другие.
Однако ввиду неразработанности механизма трансфор�
мации централизованной экономики СССР в направ�
лении оптимизации управления экономикой, т. е. ее
выхода на социально эффективную стратегию эконо�
мического развития, нацеленную на устойчивый рост
уровня благосостояния граждан, страна была обрече�
на проиграть в «мирной» конкуренции США.

Прошедшее десятилетие либерализации экономи�
ки России позволяет в какой�то мере подвести итоги
этого эксперимента. Приходится признать, что эконо�
мическая политика 90�х гг., базирующаяся на институ�
циональных проектировках западных экономических
теорий, сделала не только российскую экономику сы�
рьевым придатком мирового сообщества, но и подвела
мировое сообщество в целом к опасной черте техноген�
ных катастроф и развития международного террориз�
ма. Подмена экономической науки институциональной
«игрой» становится слишком дорогой для человечества.

Анализ практических рекомендаций современных
ведущих западных, прежде всего англо!американских
теорий — неоклассической школы, неокейнсианства,
монетаризма, экономики предложения, теории рацио�
нальных ожиданий, институционализма, маржинализма,
американской «новой» экономики и др. показывает, что
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эти теории либо обслуживают в той или иной мере фазы
циклического развития, либо нацелены на решение уз�
ких задач. Эти теории не предлагают рецептов для выхо�
да на социально эффективную стратегию развития.

Известно, что вслед за дефляционным развитием
мировой экономики на первое место выйдут соци�
альные проблемы — безработица, сглаживание соци�
ального неравенства, экологическая безопасность. Эти
проблемы исследуются современными социал!демок!
ратическими экономическими теориями, базирующи�
мися на кейнсианстве. Практическое применение их
рекомендаций вызовет новую волну протекционизма с
удорожанием жизни для трудящихся и эскалацией
военных действий для разрешения кризисных проблем,
после чего можно вновь вернуться к дефляции, бази�
рующейся на монетаризме.

Трудности и специфические особенности развива�
ющихся стран учитываются при разработке концепций
и моделей развития стран «третьего мира». Однако и
в этих теориях вопрос о разработке и практической
реализации социально эффективной стратегии в усло�
виях глобализации остается нерешенным.

Для выхода государств на социально эффективную
стратегию требуется разработка динамической моде�
ли межсекторного баланса (МСБ), на основе которой
могут быть определены управляющие воздействия го�
сударства для выхода на траекторию устойчивого ро�
ста уровня благосостояния граждан. Такая динамичес�
кая модель, имитирующая мультипликативную связь
секторов экономики по образцу механизма свободной
конкуренции с включением воздействия государствен�
ных приоритетов и рынка для расчета траектории ус�
тойчивого бескризисного развития, была разработана
советским ученым Н. Ведута. Принципы разработки и
практической реализации этой модели могут служить
основой СНС ХХI�го века, позволяющей каждому го�
сударству (блоку государств), имеющему огромные
природные и интеллектуальные ресурсы, самостоя�
тельно рассчитывать стратегический план социально
эффективного развития, а координирующим междуна�
родным институтам — МВФ, Мировому банку и др.
повысить эффективность в принятии решений для
обеспечения глобальной стратегической стабильности.
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1. Что такое стратегия государств и экономическая полити�
ка? Чем отличается стратегия от экономической полити�
ки? Что представляет собой экономический план?

2. Какие вы знаете разделы экономической политики?
3. Какие принципы являются руководящими принципами

экономической политики? Почему к ним относят ста�
бильность?

4. Что понимается под национальной стратегией развития?
В чем сущность социально эффективной стратегии? Явля�
ется ли любая национальная стратегия развития социально
эффективной?

5. Какую стратегию государства можно считать цивилизо�
ванной?

6. Почему ввели понятие экономической безопасности госу�
дарства?

7. Что является управляющим параметром стратегического
плана? В чем отличия стратегических планов США и
СССР?

8. В чем вы видите экономические проблемы глобализации и
что нужно для обеспечения глобальной стратегической
стабильности?

9. Какие возможны критерии классификации стратегий?
10. Как изменение стратегии и экономической политики го�

сударства влияет на изменение фазы цикла «многополяр�
ный — однополярный мир»?

11. Каковы принципы политики меркантилизма и инструмен�
ты ее реализации?

12. Объясните практические рекомендации физиократов.
13. Почему Англия в 19�ом веке предпочла реализовать в сво�

ей экономической политике идеи классической полити�
ческой экономии, а не физиократов?

14. Почему кризисы и пауперизм стали неотъемлемым атри�
бутом английской экономики в 19�ом веке?

15. Объясните механизм функционирования золотомонетно�
го стандарта.

16. Почему в условиях свободной конкуренции достигается
автоматическое выравнивание платежных балансов?

17. Почему во второй половине 19�ого века Германия и США
выбрали политику неомеркантилизма?

18. Какова была стратегия России в начале 20�го венка?
19. Каковы причины крушения золотомонетного стандарта?
20. В чем суть инфляции и кризиса перепроизводства?
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21. Почему инфляция приобретает хронический и всеобщий
характер в условиях крушения золотого стандарта? Поче�
му импорт инфляции имеет место при проведении полити�
ки стремительной инфляции?

22. При каких условиях требуется переход от стремительной
инфляции к медленной инфляции и наоборот? Объясните
понятие критической точки инфляции.

23. При каких условиях осуществляется переход к мобилиза�
ционной экономике? Сформулируйте принципы и инст�
рументы мобилизационной стратегии.

24. Когда для восстановления равновесия платежного баланса
используют девальвацию и ревальвацию?

25. В чем суть политики дефляции и ее инструментов? Поче�
му импорт инфляции имеет место при проведении полити�
ки дефляции?

26. Объясните причины циклического развития мировой эко�
номики? Возможен ли переход мирового сообщества из
циклического развития на стратегию устойчивого роста?

27. Какие методы можно использовать для научного анализа
экономической стратегии государства?

28. Какие вы знаете закономерности развития стратегий и
экономической политики государства?

29. Какова связь стратегии и экономической политики госу�
дарства с развитием экономической науки?

30. Как понимали справедливость распределения доходов Ри�
кардо, Маркс и Лист?

31. Почему Хайек считал Кейнса меркантилистом?
32. Почему Самуэльсон применил термин «стагфляция» при

оценке структурного кризиса 1974 — 1975 гг.?
33. Что общего у монетаризма с классической школой поли�

тической экономии? Почему дефляция имела место при
золотомонетном стандарте? Является ли она необходимой
при долларовом стандарте?

34. Когда исходным пунктом финансовой и денежно�кредит�
ной политики государства является состояние платежного
баланса и межотраслевого баланса?

35. Какие точки зрения высказывали ученые в дискуссиях по
проблемам централизованной экономики?

36. Почему программирующие модели развития экономики
соответствовали инфляционной фазе развития?

37. Объясните различия современных англо�американских и
социал�демократических теорий с точки зрения их прак�
тических рекомендаций государству.
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1. Стратегия государства определяет экономический
план решения ее задач, как четкий алгоритм дей�
ствий по увязке доходов и расходов государства
во времени и в пространстве в форме балансов, а
также экономическую политику, конкретизирую�
щую принципы государственного вмешательства
в экономику для реализации стратегии в текущем
периоде. Бюджет государства, увязывающий его
расходы с доходами, уже есть план. Такое плани�
рование было известно еще древним государ�
ствам.

2. Изменение фазы развития мирового сообщества в
цикле «многополярный — однополярный мир» вли�
яет на выбор государствами типов стратегий. В то
же время имеет место и обратная связь, когда
изменение типов стратегий государств влияет на
изменение фазы циклического развития мирового
сообщества.

3. Период первоначального накопления капитала со�
провождался становлением многополярного мира,
в котором крупные государства — нации, конкури�
ровали за первенство в международной торговле.
Образование биполярного мира во главе с Англией
и Францией объясняется тем, что их экономичес�
кая политика опиралась на систему мер мерканти#
лизма, руководящей идеей которого становится
протекционизм, предполагающий государствен�
ную поддержку конкурентоспособных отраслей,
определяющих технический прогресс, за счет дру�
гих отраслей. Выгодный торговый баланс, образу�
ющийся благодаря завышенным ценам на продук�
цию передовых отраслей и заниженным ценам на
сырье, позволяет в целом улучшить благосостоя�
ние граждан лидирующего в производстве новых
технологий государства за счет торгующих с ним
менее развитых государств. Меркантилизм присущ
фазе многополярного мира и регулируемой стра�
тегии развития. Расчеты торгового баланса стано�
вятся исходным пунктом формирования бюджета
государства.
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4. Принципы естественной свободы — свободы тор�
говли и промыслов, отрицавшие меркантилизм,
были выдвинуты физиократами, защищавшими
сельское хозяйство, и классической политической
экономией, увидевшей источник богатства в тру#
де. Учение А. Смита, отвечавшее реалиям разви�
тия капиталистического промышленного производ�
ства, становится основой экономической политики
Англии, устранившей государство от регулирова�
ния отношений между предпринимателями и на�
емными работниками для функционирования ме�
ханизма свободной конкуренции, позволяющего
максимизировать прибыль. Кризисы, как результат
несбалансированности экономики из�за снижения
платежеспособного спроса населения, и пауперизм
становятся беспокойными факторами развития
цивилизации. Инструментом либеральной страте�
гии, утверждающей промышленную и торговую ге�
гемонию Англии, становится международная финан#
совая система в форме золотомонетного стандарта
с Лондонским Сити в качестве центра междуна�
родных валютных операций. После завершения
территориального раздела мира на первое место в
экономической экспансии ведущих государств и
крупных корпораций выходит экспорт капитала.
Здесь первое место занимала ведущая держава —
Англия, у которой значительно рос дефицит пла#
тежного баланса, что означало вытеснение золота
из международных расчетов кредитными деньга�
ми и осторожный запуск мировой инфляции.

5. Торговый либерализм, как несправедливый по от�
ношению к другим странам, был осужден в эконо�
мических учениях Ф. Листа и Ч. Кери, доказывав�
ших необходимость умеренного протекционизма
для поддержки промышленных корпораций за
счет роста бремени для большинства граждан.
Политика неомеркантилизма обеспечила пере�
ход к многополярному миру, в котором за первен�
ство в международной торговле конкурировали
Англия, Франция, Германия, США, Япония, Ита�
лия. История XVII–XX  веков показывает, что по�
пытки государств усилить протекционизм для
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поддержки передовых отраслей национальной
экономики вели к торговым, а затем и к глобаль�
ным войнам.

6. К началу XX века идеи восстановления справед�
ливости и защиты интересов всех граждан полу�
чили отражение в антитрестовском законо#
дательстве США, регулирующем деятельность
корпораций. Важнейшим приобретением науки
экономической политики становится постепенное
распространение в обществе знаний о приоритете
стратегических интересов нации над соображени�
ями конъюнктурного, чисто политического харак�
тера, ведущих к тяжелым потрясениям из�за «уп�
рямого» следования государств рекомендациям
некой доктрины в интересах эгоистических групп
(корпораций), находящихся у власти. Под влияни�
ем марксизма русская экономическая мысль сфор�
мулировала такие важнейшие гуманистические
принципы экономической политики как принцип
эффективности производства и принцип справед�
ливости распределения благ и доходов. Полная их
реализация означает выход государств на цивили#
зованную или социально эффективную стратегию
развития, обеспечивающую устойчивое улучше�
ние жизни людей и справедливое распределение
доходов. Нарушение хотя бы одного из них означа�
ет реализацию государством корпоративной стра#
тегии в эгоистических интересах власти за счет
снижения уровня жизни всех остальных.

7. Инфляция становится важнейшим инструментом
роста прибыли монополистов в условиях круше�
ния золотомонетного стандарта. Рост монопольных
цен и государственное вмешательство в сферу
денежно�кредитного обращения определяет хрони�
ческий характер инфляции и сокращение плате�
жеспособности населения и предприятий�немоно�
полистов, что делает кризис перепроизводства
неизбежным. Стремительная инфляция оправды�
вается в случае наличия внешнего врага и необхо�
димости восстановления экономики после войны.
Затем требуется переход к дефляции финансовой
для стабилизации и налаживания внешней торгов�
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ли с переносом бремени нестабильности на эконо�
мически зависимые государства, импортирующие
избыточные деньги ведущих государств в обмен на
экспорт производимых у них товаров, либо к соци#
ально эффективной стратегии.

8. Стремительная инфляция, сопровождаемая нату�
рализацией экономики, может привести к установ�
лению мобилизационной экономики, необходимой
для выживания государства. Исходным пунктом
экономической политики такого государства ста�
новятся балансовые расчеты по производству и
распределению важнейших продуктов в натураль�
ном выражении, объединяемые затем в форму
системы балансов. После решения задачи выжи�
вания государства на первое место выходят про�
блемы финансовой стабилизации или социально
эффективной стратегии.

9. Циклическое развитие капиталистической систе�
мы по циклам «инфляция — дефляция» становится
неотъемлемым атрибутом развития мировой эко�
номики в ХХ веке, приведшим к усилению могу�
щества транснациональных корпораций и сокра�
щению их числа. Теоретическая модель в форме
базовой таблицы может служить для анализа теку�
щего состояния экономики любого государства
(блока государств и мирового сообщества в целом),
предложений по ее реформированию и прогнози�
рования возможных будущих сценариев развития.
При этом существенным является учет возможной
ориентации государства на автаркию или на раз�
витие внешней торговли, а также разных послед�
ствий циклического развития для стран�экспорте�
ров капиталов и стран — импортеров капиталов.

10. Перманентное кризисное развитие цивилизации
ведет к резкому расслоению богатых и бедных го�
сударств, к локальным войнам и к глобальным ка�
тастрофам. Две мировые войны и отказ СССР от
национальной экономической стратегии позволи�
ли перейти от многополярного мира к однополяр�
ному во главе с США, валюта которых лежит в
основе современной международной финансовой
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системы. Построенный однополярный мир ставит
новые проблемы перехода к многополярному миру,
функционирующему на базе социально эффектив�
ных стратегий, обеспечивающих цивилизованное
развитие глобализации. Качественной стратегией
для всех государств в долгосрочной перспективе
государств является социально эффективная стра�
тегия. При неразработанности адекватного ей ин�
струментария практическая реализация этой стра�
тегии невозможна.

11. Практические рекомендации современных веду�
щих западных, прежде всего, англо�американских
теорий обслуживают в той или иной мере фазы
циклического развития, либо нацелены на реше�
ние узких задач. Они не предлагают рецептов для
выхода на социально эффективную стратегию
развития, а ориентируются лишь на состояние
платежного баланса для обоснования выбора госу�
дарствами фазы циклического развития, и соответ�
ственно принципов проведения ими внешнеэко�
номической, финансовой и денежно�кредитной
политики. Современные социал�демократические
теории базируются на кейнсианстве, предполага�
ющем запуск инфляции с новой волной протекци�
онизма и удорожанием жизни для трудящихся.
После этого возможно возвращение к дефляции,
базирующейся на монетаризме, либо к мобилиза�
ционной экономике с военным разрешением кри�
зисных проблем.

12. Анализ экономических, социальных и финансовых
индикаторов показывает, что стратегия России яв�
ляется некачественной уже в краткосрочной перс�
пективе. Для обеспечения безопасности России ее
приоритетной задачей становится разработка и ре�
ализация антикризисной программы, ориентирован�
ной на эффективной использование национальных
ресурсов в направлении устойчивого роста качества
улучшения жизни и справедливого распределения
доходов, что и будет означать устойчивый рост ре�
альной платежеспособности национальной валю�
ты. Стержнем программы является динамическая
модель межсекторного баланса, имитирующая
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мультипликативную связь секторов экономики по
образцу механизма свободной конкуренции с вклю�
чением воздействия государственных приоритетов
и рынка для расчета траектории устойчивого бес�
кризисного развития.
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Первая мировая война и революция в России, пе�
реставшей быть сферой приложения иностранного
капитала, оказали существенное влияние на расстанов�
ку экономического могущества государств. Европейс�
кие страны, являвшиеся поставщиками промышленных
продуктов и капиталов, получили мощных конкурен�
тов — индустриальных США и Японию с низким уров�
нем зарплаты.

США, которые были должниками Европы до 1917 г.,
к концу первой мировой войны стали ее кредиторами.
Если в Европе в годы первой мировой войны золотые
монеты ушли из обращения, то в США доллары про�
должали обращаться как золотые монеты до 1934 г.
В течение войны уровень промышленного производ�
ства во всех странах Европы оставался почти неизмен�
ным, а в США он вырос на 10%. В то время, как США
имели громадные прибыли из�за роста цен на сырье�
вые товары, у европейских стран были нарушены тор�
говые потоки, служившие источником прибыли, и по�
теряна значительная часть их капиталовложений. За
этот период общая сумма заграничных капиталовложе�
ний Англии сократилась с 4 млрд ф. стер. до 1 млрд ф.
стер. Франция потеряла 25 млрд фр., из которых
20 млрд фр. было инвестировано в Россию. Германия
потеряла почти все вложения, оцененные суммой
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25 млрд долл., и сама превратилась в импортера ино�
странных капиталов. Напротив, США, обогатившиеся
на войне, стали центром экспорта капиталов во все воз�
растающих количествах.

Версальский мирный договор 1919 г. завершил
первую мировую войну. В соответствии с условиями,
разработанными на Парижской мирной конференции
1919–1920 гг., для регулирования международных
отношений была создана Лига наций. Военные «репа�
рации», наложенные на побежденные страны, и дея�
тельность Лиги Наций, направленная на помощь стра�
нам Центральной Европы для восстановления их эко�
номик, породили движение капиталов государственного
происхождения, чего не было до 1914 г. Наиболее важ�
ной для всех европейских стран, активно участвовав�
ших в первой мировой войне, стала проблема финан�
совой стабилизации.

Степень инфляции, достигнутая к началу периода
стабилизации покупательной способности денег, была
неодинаковой для национальных валют разных стран.
В инфляции, порожденной войной, различают фазу,
приходящуюся на годы военных действий, и послево�
енную фазу, когда ликвидируются военные долги. Так
Великобритания, ведшая войну не на своей террито�
рии и обладавшая обширными ресурсами, резервами
и гибкой налоговой системой, в меньшей степени при�
бегала к инфляционному финансированию своих рас�
ходов, чем другие страны. Экономические статьи Вер�
сальского договора вынуждали Германию продолжать
«раскручивать» инфляцию. Ей принадлежал абсолют�
ный рекорд инфляции, где после первой мировой вой�
ны банкнотное обращение составило 496 квинттрилли�
онов бумажных марок. Реформой 1923 г. был произве�
ден их обмен по соотношению 1 трлн. к 1. Самый
тяжелый хозяйственный кризис испытала Россия, где
он перерос в гражданскую войну, и страны, ранее
входившие в состав австро�венгерской монархии, для
которых поражение Германии означало потерю мно�
гих ресурсов.

Для измерения степени инфляции Лига Наций
использовала обесценение находящихся в обращении
бумажных денег по отношению к довоенному золотому
паритету. Данные, полученные Лигой Наций, свиде�
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тельствовали о неравномерном развитии инфляции в
разных странах: полная нуллификация марки, кроны и
рубля, обесценение на 50–70% лиры, французского и
бельгийского франка, на 25% обесценение фунта стер�
лингов.

Исходя из предположений англосаксонских экс�
пертов о возможности восстановления в мире довоен�
ного равновесия, основанного на конвертируемой ва�
люте с золотой основой, международные конференции,
организованные Лигой Наций, приняли решение о
необходимости вернуться к золотому стандарту. Для
приостановки инфляции было рекомендовано исполь�
зовать осторожную дефляцию с установлением рав�
новесия в государственных бюджетах, а после этого
фиксировать золотой паритет национальных банкнот с
восстановлением их размена на золото. Вторая миро�
вая валютная система была оформлена межгосудар�
ственным соглашением в Генуе в 1922 г. Программа не
предусматривала ревальвации. Однако опыт 1924–
1928 гг. показал, что стабилизация денежного обраще�
ния, направленная на восстановление размена банк�
нот на золото, почти везде сопровождалась элемента!
ми ревальвации.

Принципами Генуэзской валютной системы стали:
установление фиксированных золотых паритетов и
конверсия валют в золото непосредственно (США,
Англия, Франция) и косвенно, через обмен валют на
девизы — платежные средства в ведущей валюте, пред�
назначенной для международных расчетов (Германия
и еще около 30 стран); восстановление режима свобод�
но колеблющихся валютных курсов и использование
ведущих валют в качестве международных платежных
и резервных средств, хотя статус резервной валюты,
оспариваемый США, Англией и Францией, не был
официально закреплен ни за одной валютой; валютное
регулирование осуществляется государствами и меж�
дународными конференциями.

После периода валютного хаоса был установлен
золотослитковый и золото�девизный стандарт. При
золотослитковом стандарте банки покупают и продают
золото по фиксированной цене, установленной зако�
ном, но обязаны обменивать предъявляемые им биле�
ты только на золото в слитках весом до 12,5 кг, а не на
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золотые монеты. Для их приобретения требуется предъя�
вить большую сумму: в Великобритании — 1700 ф. ст.,
во Франции — 215 тыс. фр. Тем самым устраняется
беспорядочное изъятие золота из обращения внутри
страны. Золотой запас, обеспечивающий обращение
банковских билетов, остается в центральном банке и
служит лишь для осуществления платежей с другими
государствами. Таким образом, новая денежно�кредит�
ная политика позволяла не допускать роста обращения
банковских билетов в случае роста золотого резерва
центрального банка, вызываемого более низким уров�
нем внутренних цен, для обеспечения последующего
роста внутренних цен и отлива золота из страны для
восстановления равновесия. Золото можно было накап�
ливать сверх пределов, допускаемых золотомонетным
стандартом, и расширять эмиссию банковских биле�
тов в случае необходимости. Это означало, что золото
перестало выполнять функцию автоматического регу�
лятора уровня мировых цен.

При золото�девизном стандарте банки покупают и
продают по фиксированной цене девизы — платежные
средства в иностранной валюте, обмениваемой на зо�
лото. Центральный банк был обязан поддерживать
фиксированный обменный курс только по отношению
к иностранной золотой валюте. Его обязательные ре�
зервы, представленные золотом и золотыми девизами,
создавали еще больше возможностей для расширения
денежного обращения. Обесценение иностранной зо�
лотой валюты, к которой привязывалась национальная
валюта, подрывало ее устойчивость, что способствовало
экономическому и политическому подчинению страны.

Таким образом, золотые режимы, установленные в
результате стабилизации после инфляции, вызванной
первой мировой войной, отличались от довоенных зо�
лотых режимов. Для последних было характерно обра�
щение золотых монет и конвертируемость в них бан�
ковских билетов, свободное движение золота и това�
ров через границы, наличие золота у частных лиц. Если
до 1914 г. задачей эмиссионного банка было обеспече�
ние постоянства фиксированного соотношения между
золотом и банковскими деньгами главным образом
путем регулирования учетной ставки, то в новых усло�
виях эффективность дисконтной политики значитель�
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но снижается. Предпочтение отдается прямому вмеша�
тельству государства в деятельность банков и полити�
ке операций на открытом рынке.

Экономисты, поддерживавшие необходимость воз�
вращения к режиму золотого стандарта, считали, что в
ходе стабилизации национальных валют установится
новое экономическое равновесие внутри страны, как
необходимое условие для обновления производства, а
затем последует фаза установления нового мирового
равновесия, в течение которой отдельные страны адап�
тируются к уровню международных цен, выраженных
в золоте. Однако этого не произошло.

F�1�� &����.	�=��	�+&
&0�+�	8����	5���
��
)&(�

Критерии финансовой стабилизации для возвра�
щения к золотой основе менялись от страны к стране.
Классическим примером декларированной ревальва�
ции является политика финансовой стабилизации в
Англии, где обесценение фунта стерлингов по отноше�
нию к золоту достигало 30%, а по отношению к долла�
ру, сохранявшему золотой паритет, не превышало 12%.

Стремясь восстановить господство Лондонского
денежного рынка в мировой валютной системе, Анг�
лия провела дефляцию. В результате денежная масса
в обращении сократилась с 541 млн ф. ст. (в 1920 г.) до
378 млн ф. ст. (в 1923 г.). После этого законом от
28.04.1925 г. была проведена ревальвация фунта стер�
лингов, возвратившая его к довоенному золотому па�
ритету. Помимо Англии довоенный золотой паритет
восстановили Швейцария, Канада, Норвегия, Дания,
Швеция, Голландия. Другие установили золотые экви�
валенты своих валют, означавшие ревальвацию более
чем на 10% по сравнению с минимальными уровнями
золотых эквивалентов, достигнутых в период между
1910–1927 гг.

Во Франции франк потерял 2/3 реальной стоимо�
сти из�за военных расходов. Рассчитывая на военные
репарации, предусмотренные Версальским договором,
Франция надеялась сохранить золотое содержание
франка. Потребовался германский денежный крах
1923 г., чтобы положить конец мифу «Германия запла�
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тит». Программа финансовой стабилизации, включаю�
щая ограничительные меры и использование займов,
позволила улучшить положение в 1924 г. Но после ре�
вальвации фунта стерлингов падение франка возобно�
вилось. С приходом к власти Пуанкаре в 1926 г. был
приведен в равновесие бюджет. Возвращение «блуж�
дающих капиталов»» позволило Франции восстановить
равновесие платежного баланса, после чего в 1928 г.
была восстановлена свободная конвертируемость фран�
ка на золото с либерализацией внешних платежей.

К 1928 г. после стабилизации итальянской лиры,
французского и бельгийского франков все страны
фиксировали золотой эквивалент своих валют и систе�
ма золотого стандарта, хотя и в модифицированной
форме, была восстановлена во всем мире. В побежден�
ных странах и в новых государствах центральной Ев�
ропы — Германии, Австрии, Венгрии, Чехословакии и
Польше были проведены денежные реформы, связав�
шие новые деньги с золотом. Во всех случаях установ�
ление золотого эквивалента означало в большей или
меньшей степени ревальвацию денег, сопровождавшу�
юся падением цен.

В Англии, где золотое содержание денег оказалось
завышенным, внутренние цены превысили мировые.
Английские ортодоксы полагали, что рост импорта и
сокращение экспорта приведут к уменьшению золотых
резервов, после чего Центральный банк, ради сохра�
нения фиксированного паритета, должен будет прово�
дить дефляцию посредством регулирования учетной
ставки и проведения политики операций на открытом
рынке. В результате произойдет снижение цен и издер�
жек производства. Напротив, по мнению ортодоксов, в
других странах, как Франция, где после проведения
стабилизации и притока капиталов из США золотые
резервы увеличились, Центральный банк должен бу�
дет увеличить денежное обращение, что вызовет рост
цен и в конечном итоге восстановит международное
экономическое равновесие. Однако жизнь преподнес�
ла урок.

Французские власти, боясь инфляционного повы�
шения цен, отказались следовать обычным правилам и
стерилизовали золото, сдержав при этом рост денеж�
ной массы. Кроме Франции значительное накопление
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золота имело место и в США. Таким образом, уравно�
вешивающего изменения в соотношении цен не про�
изошло. Ортодоксы обвинили центральные банки этих
стран в умышленном препятствии автоматическому
функционированию золотого стандарта, приведшем к
«валютному демпингу» в одних странах и к экспорт�
ным затруднениям в других.

По табл. 4 можно сопоставить цели, принципы и
результаты экономической политики Англии и Фран�
ции в период финансовой стабилизации в 20�х гг.

Таблица 4

Сопоставление экономической политики Англии и Франции

в период финансовой стабилизации в 20!х гг.

Действительные причины состояли в том, что сти�
хийное установление равновесия на национальных и
международных рынках и конвертируемость на золото
банковских билетов более не удовлетворяли монополи�
стов, заинтересованных в поддержке высоких уровней
цен на свою продукцию. Кроме того, создание новых
финансовых центров и возникновение СССР означало
распад единого мирового рынка. Государства отказы�
вались признавать принципы свободной торговли и
отвергали руководящую роль Лондонского денежного
рынка в обеспечении автоматизма золотого стандарта.
Конец автоматизму знаменовали резкие колебания в
движении спекулятивного «блуждающего» капитала.
Его потоки переливались из одной страны в другую в

������ ������� 

��������	�,������	��
������#�����

	�������	����
 ��&����	�
@������
	

��5����������
,������	��
�������(
 
��������������  
— ��,����
�
������
�'�����
���	��= 
  
— ��	��	����
,����
������ �	
��

���	��
��	����� �
#���� �
&�������(
 
���������	  
— ���5����
���&�	
2������'���� �

������

����
��#��������
�
���������

��#���� �����= 
— �<��6����
&���5�� �
������
�#-#�

�����:����
2��&����
�
�����
��&����= 
— &����5����
��,����
����
&�����5��

#�	�6���� �
&�������
	�9�� 


��������4
,������	��
������#����
�

����&�:�����
��,����
	�����
������(
 
 
�������������� 
— ��,����
�
����&�����
#����<

��#��	�	=
 
— ��<�������
,������	���� �
�����

,�����(
 
���������	 
— 	�9����
���&�� 
&�
����6���9
�

�� ���
����
2��&����� �
&���#	����	�

�

����&�:����
��,����
	�����
������= 
— ��'6����
&���5�� �
������
#�
�'��

��������	����
2��&����� �
&���#	����	� 
— &����5����
	�9��� �
���&�� �
&�

����6���9
�
�� �� 

 

 

                             1 / 46



���	
�� ��� 0�������1����� ���2� ��� ��+�",��� �� ��+�",��

��

предвидении стабилизации. После первой мировой
войны наблюдался приток капиталов из Франции,
Англии и Германии в США, а затем капиталы переме�
щались из США в Европу, в особенности во Францию,
что вызывало проблемы в Великобритании.

В условиях, возникших после первой мировой вой�
ны, стихийное установление международного равно�
весия вызвало значительно более тяжелые экономичес�
кие и социальные последствия для государств, чем это
было ранее. Так, Англии для поддержки завышенного
фиксированного золотого паритета фунта стерлингов
пришлось испытать в 1925–1931 гг. глубокую дефля�
цию с сокращением экспорта, ростом безработицы и с
большими трудностями в обновлении устаревшей ан�
глийской промышленности. Увеличение дефицита тор�
гового баланса, большой государственный долг и боль�
шая безработица дополнялись проблемами спекулятив�
ного движения капитала. В 1926 г. английский рабочий
класс выступил против попыток капиталистов продол�
жать снижать заработную плату. Английский банк,
считаясь с требованиями денежных кругов в проведе�
нии им политики рестрикции, ограничивал кредиты
коммерческим банкам и, следовательно, кредиты про�
мышленным и торговым предприятиям, что вело к
сжатию производства. Однако, ему приходилось счи�
таться и с требованиями производственных кругов,
нуждавшихся в осуществлении кредитной экспан#
сии. В итоге банковские резервы уменьшились на
11 млн ф. стер.

Английский опыт дал стимул к разработке кейнси�
анской теории, доказывавшей вредность ревальвации,
направленной на прикрепление покупательной силы
денег к фиксированному золотому паритету. Анализи�
руя экономическую политику Черчилля, Кейнс пока�
зал, что в Англии в период 1924–1925 гг. внутренние
цены, выраженные в фунтах стерлингов, почти не
изменились номинально, но благодаря ревальвации
фунта по отношению к золоту и конвертируемым ва�
лютам реально (т. е. в золотом выражении) они реаль�
но выросли. Тогда соображения Кейнса не получили
поддержки. Англии пришлось пережить глубокую деф�
ляцию. Когда разразился мировой кризис и положе�
ние стало невыносимым, Комитет по финансам и про�

 

                             2 / 46



������ 
 � !�������� +���������� ���3���/�,��� �� ��������� ��,������/�,��&

�	

мышленности после шести лет тяжелой депрессии
(1925–1931 гг.) избрал стратегию государственного
регулирования экономики, предложенную Кейнсом.

F�4�  &����.	�)	5�&�	���	5���
��M������)*	���

В то время как Европа решала задачу стабилиза�
ции денежного решения, США занимались рациона�
лизацией производства, теоретически обоснованной
Фордом, и ускоренно продвинулись с 1924 г. на гос�
подствующие позиции в мировой экономике. Стреми�
тельность рационализации, приведшая к усилению
диспропорциональности между промышленностью и
сельским хозяйством и соотношением прибылей и за�
работной платы в США, а также депрессия в странах
Латинской Америки, экспортирующих в США продук�
цию сельского хозяйства, и диспропорции, возникшие
на основе финансовой стабилизации в Европе, вызва�
ли великий экономический кризис в США.

Рационализация промышленности осуществлялась
за счет «ножниц» цен в промышленности и сельском
хозяйстве. Если цены на продукцию сельского хозяй�
ства выросли на 30–40%, то цены на промышленные
изделия поднялись более чем на 80%. Платежеспособ�
ность фермеров сокращалась, а бремя их долгов ста�
новилось тяжелей. В самой промышленности все более
обострялась проблема перепроизводства, поскольку
темпы роста производства и производительности тру�
да увеличивались значительно быстрей реальной за�
работной платы, а продажа в рассрочку продолжала
стимулировать рынок потребительских товаров.

Процесс подъема производства в американской
экономике питался большими потоками спекулятивных
капиталов, возвращавшихся после финансовой стаби�
лизации 1928 г. из Европы, а также из аграрных и
слаборазвитых стран Латинской Америки, обнаружив�
ших сокращение своих валютных поступлений из�за
различий в темпах движения цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию. Ситуация стреми�
тельно ухудшилась, когда уже во время кризиса обна�
ружилось, что слаборазвитые страны не в состоянии
погасить кредиты.
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Высокая концентрация спекулятивного капитала в
США разразилась крахом на фондовой бирже 22 октяб�
ря 1929 г. После нанесения удара по ценным бумагам
акционерных обществ финансовый кризис распростра�
нился на весь производственный сектор, вызвав громад�
ное падение цен, сокращение производства и массовую
безработицу. Нестабильность движения капиталов име�
ла большие последствия для Германии, тесно связанной
с США и также проводившей политику рационализа�
ции — роста органического строения капиталов.

Репатриация немецких капиталов и реальное ин�
вестирование иностранных капиталов началось в Гер�
мании после денежной реформы 1923 г. Приток капи�
талов в Германию не был уравновешен противополож�
ным движением капиталов в форме репарационных
платежей, наложенных на нее Версальским мирным
договором. Значительная их часть была погашена за
счет иностранных кредитов. На 3/4 это были капиталы
США, остальные — Англии и Франции.

Высокая учетная ставка, установленная в Герма�
нии, привлекла в 1925–1929 гг. огромное количество
спекулятивных капиталов. С 1924 г. по 1929 г. наблю�
дается быстрая концентрация и централизация капи�
тала в Германии. Государство поощряло расширение
экспорта, предоставляя монополиям льготы. Германс�
кая промышленность переживала подъем, ее доля в
мировом промышленном производстве увеличилась с
8% в 1923 г. до 12% в 1928 г. В 1929 г. впервые экспорт
превысил импорт, но процветание оказалось «зыбким».

Так как основу экономики страны составляли ино�
странные займы и внешняя торговля, то последствия
краха фондовой биржи на Уолл�стрит катастрофически
отразились на Германии. Их приток в Германию резко
сократился после начала биржевой спекуляции в Нью�
Йорке, а потом вовсе прекратился после биржевого
краха. Выросло количество требований иностранцев
погасить кредиты, сократился объем экспорта для оп�
латы импорта сырья и продовольствия.

Рост учетной ставки до 20% не сумел предотвра�
тить быстрое изъятие капиталов из банков, что вызва�
ло крах многих из них. После разорения одного из
основных немецких банков — «Дармштадтер унд На�
циональбанк» правительство временно закрыло все
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банки. Введенный президентом США Гувером морато�
рий на все долги Германии не помог остановить над�
вигающуюся катастрофу.

Усилению банковского кризиса и массовой безра�
ботицы способствовали процессы рационирования и
концентрации в промышленности. Ускоренно создан�
ные картели и концерны, являвшиеся союзами пред�
принимателей, исключали конкуренцию. Эпицентр
кризиса, быстро переместившийся в страны Централь�
ной Европы, связанных экономически с Германией,
также ухудшил ситуацию в ней. Сильное падение сель�
скохозяйственных цен в придунайских странах сдела�
ло невозможным ликвидировать их задолженность
перед Германией, что дополнительно вызвало увели�
чение в ней дефицита платежного баланса, ухудшение
валютного курса марки и падение цен.

В результате объем производства с 1929 г. по 1933 г.
сократился почти на 50%, разорилось множество пред�
приятий, уровень безработицы достиг 6 млн. Государ�
ственный долг возрос с 8,2 млрд марок в 1929 г. до
11,4 млрд долл в 1932 г.

До 1933 г. хозяйство Германии было рыночным без
следов централизованного управления. На рынке тру�
да господствовали «двусторонняя частичная монопо�
лия» — немецкие профсоюзы и союз работодателей.
Государство спасало монополии от банкротства с по�
мощью предоставления им дотаций, кредитов и гаран�
тий, придерживаясь в своей деятельности в течение
длительного времени принципа сохранения равнове�
сия государственного бюджета. В то время, когда нуж�
но было оживить производство небольшой экспансией
цен жесткая ограничительная политика Гинденбурга,
слабого и бездеятельного канцлера, направленная на
балансирование бюджета, «привела экономику к ката�
строфическим последствиям, если вспомнить о том, что
именно неспособность ликвидировать безработицу в
Германии способствовала приходу нацизма» [16, с. 89].

Отсутствие координации действий ведущих госу�
дарств по обеспечению финансовой стабилизации
вылилось в великий экономический кризис 1929–
1933 гг., показавший высокую цену стихийного приспо�
собления к новому экономическому равновесию. О его
масштабах можно судить по данным табл. 5.
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Таблица 5

Производство чугуна, сырой стали и цемента

в 1929–1932 гг. (млн т)

Центральными банками Англии, Франции, Бель�
гии, Германии, Италии, Японии и группой частных
банков США был создан в 1930 г. Банк международных
расчетов (БМР), цель которого — способствовать со�
трудничеству центральных банков и обеспечивать бла�
гоприятные условия для международных финансовых
расчетов. В 1930–31 гг. он осуществлял расчеты по ре�
парационным платежам Германии и военным межсо�
юзническим долгам.

Великий кризис положил начало государственно�
му регулированию экономики, основанному на нацио�
нальных режимах денежного обращения.

F�6� �� �.	.� (&����.	�=��	�+&
&0�+�	8����	5��
��)	5�&�	���	5���
��+�&
�'?
.)�����&0� 8�&.	�9

Перед советским государством также стояли про�
блемы стабилизации денег, а значит дефляции и до�
стижения сбалансированного государственного бюд�
жета. Необходимость выживания государства в усло�
виях кредитной блокады определила первенство СССР
в составлении балансов производства и распределе�
ния продуктов. Новая экономическая политика (НЭП)
предполагала государственное регулирование сме#
шанной экономики с использованием плановых и
рыночных механизмов. Государство, сохранившее
командные высоты в экономике, применяло директив�
ные и косвенные методы государственного регулиро�
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вания, исходя из необходимости реализации приори�
тетов стратегического плана ГОЭЛРО. В основе НЭП
лежали идеи работ В.И. Ленина, дискуссий о теории
воспроизводства и денег, принципах ценообразования,
финансов и кредита.

На основе комиссии ГОЭЛРО в 1921 г. была со�
здана Государственная плановая комиссия (Госплан),
разработавшая первый продовольственный план —
хлебофуражный баланс, увязанный с системой про�
довольственного снабжения населения. Затем были со�
ставлены планы по производству и распределению
металла, резины и сахара и детальный план восстанов�
ления сельского хозяйства в районах, пострадавших от
голода. Большую роль в реализации экономических
планов и восстановлении экономики сыграли совнар�
хозы, осуществлявшие управление промышленностью
и строительством по территориальному принципу.

Первый баланс народного хозяйства (БНХ), охва�
тывающий важнейшие межотраслевые потоки продук�
ции, был разработан Статистическими органами СССР
за 1925�26 гг. Это была пионерная работа по изучению
макроэкономики, сделанная намного ранее первых
разработок по системе национального счетоводства
(СНС), и включала таблицы, в которых описывались
связи между отраслями экономики в элементарной
форме. В БНХ содержались основные принципы пост�
роения межотраслевого баланса, которые затем с по�
мощью таблиц шахматного типа и аппарата линейной
алгебры были использованы в 30�х гг. в США выдаю�
щимся экономистом В. Леонтьевым для анализа струк�
туры американской экономики.

БНХ соответствовал системе централизованного
распределения материальных ресурсов. В его основе
лежит баланс производства, потребления и накопления
общественного продукта (материальный баланс). Рас�
пределение доходов и операции с финансовыми инст�
рументами не получили адекватного представления в
БНХ. Хотя схема БНХ и предусматривала составление
финансового баланса (баланса производства, распре�
деления, перераспределения и конечного использова�
ния национального дохода), на практике он не состав�
лялся, поскольку в центре внимания государственных
органов были материальные, а не финансовые потоки.
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Одновременно с Госпланом для проведения кре�
дитных, расчетных и кассовых операций был учреж�
ден Государственный банк. После предоставления ему
монопольного права выпуска банкнот Госбанк стано�
вится эмиссионным, кредитным, расчетным и кассо�
вым центром страны, осуществляющим преимуще�
ственное кредитование государственной и кооператив�
ной торговли.

Вместе с развитием планирования народного хо�
зяйства в стране укреплялась «торговая смычка» меж�
ду городом и деревней. Замена продразверстки прод�
налогом позволила оставлять часть произведенных
сельскохозяйственных продуктов в распоряжении кре�
стьян для продажи их на рынке. С целью обеспечения
прибыльности и безубыточности были переведены на
хозрасчет государственные предприятия. Частное хо�
зяйство контролировалось и регламентировалось госу�
дарством.

Для государственного регулирования рынка были
организованы биржи. Общее их число достигло 100.
Они упорядочивали торговый оборот и ослабляли тем
самым спекуляцию. Руководство и наблюдение за де�
ятельностью бирж было возложено на органы Нарком�
торга. При некоторых товарных биржах были образо�
ваны фондовые биржи, находившиеся в ведении Нар�
комфина, для совершения операций с иностранной
валютой, банкнотами Госбанка, государственными цен�
ными бумагами, а также с акционерными бумагами и
паями обществ. После налаживания производства и
распределения продуктов первой необходимости в
масштабах страны, а также проведения институцио�
нальных преобразований по созданию многоукладной
экономики в 1922–1924 гг. была осуществлена денеж!

ная реформа, направленная на стабилизацию рубля и
восстановление золотого обращения.

Задачей первого этапа денежной реформы явилась
стабилизация валютно�кредитных отношений СССР с
другими государствами. После проведения двух дено�
минаций, в результате которых 1 млн руб. прежних
денежных знаков был приравнен к 1 руб. новых со�
взнаков, было введено параллельное обращение обес�
ценивающихся совзнаков для обслуживания мелкого
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товарооборота и твердых червонцев, обеспеченных
драгоценными металлами, устойчивой иностранной ва�
лютой и легко реализуемыми товарами. Червонец при�
равнивался к старой 10�рублевой золотой монете, со�
державшей 7,74 г чистого золота.

Эмиссия обесценивающихся совзнаков была ис�
пользована для финансирования дефицита госу�
дарственного бюджета, вызванного экономическими
трудностями. Их удельный вес в денежной массе не�
уклонно сокращался с 94% в феврале 1923 г. до 20% в
феврале 1924 г. От обесценения совзнаков большие
потери несло крестьянство, стремившееся задержать
реализацию своих продуктов, и рабочий класс, полу�
чавший заработную плату в совзнаках. Для компен�
сации потерь рабочего класса использовалась бюд�
жетная политика, направленная на повышение обло�
жения частного сектора и уменьшение обложения
государственного сектора. Увеличивались акцизы на
предметы роскоши и снижались или вовсе отменялись
на предметы первой необходимости. Большую роль в
поддержке стабильности национальной валюты в те�
чение всего периода НЭП играли государственные
займы. Однако угроза торговой смычке между горо�
дом и деревней требовала ликвидации параллельного
денежного обращения и стабилизации рубля на внут�
реннем рынке.

Умелое сочетание плановых и рыночных инстру�
ментов регулирования экономики, обеспечивавшее
рост народного хозяйства, резкое снижение бюджет�
ного дефицита, увеличение запасов золота и иностран�
ной валюты, а также активный внешнеторговый баланс
позволили в течение 1924 г. осуществить второй этап
денежной реформы по переходу к одной устойчивой
валюте.

Отмененные совзнаки подлежали выкупу казна�
чейскими билетами по фиксированному соотношению
в течение 1,5 месяца. Между казначейским рублем и
банковским червонцем установили твердое соотноше�
ние, приравнивающее 1 червонец к 10 рублям. В обра�
щении находились банковские и казначейские билеты,
а золотые червонцы использовались, как правило, в
международных расчетах. Их курс в 1924 г. стал выше
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официального золотого паритета по отношению к фун�
ту стерлингов и доллару.

В 20�е гг. широко использовался коммерческий
кредит, обслуживавший примерно 85% объема сделок
по продаже товаров. Банки осуществляли контроль за
взаимным кредитованием хозяйственных организаций
и с помощью операций по учету и залогу регулирова�
ли размер коммерческого кредита, его направление,
сроки и процентную ставку. Однако применение его
создавало возможность для внепланового перераспре�
деления средств в народном хозяйстве и затрудняло
банковский контроль.

Развивалось финансирование капитальных вложе!
ний и долгосрочное кредитование. После гражданс�
кой войны капитальные вложения финансировались в
безвозвратном порядке или в виде долгосрочных ссуд.
Для инвестирования промышленности в 1922 г. были
созданы акционерное общество «Электрокредит» и
Промышленный банк, преобразованные затем в Элек�
тробанк и Торгово�промышленный банк СССР. Долго�
срочное кредитование местного хозяйства осуществ�
ляли местные коммунальные банки, преобразованные
с 1926 г. в Центральный коммунальный банк (Цеком�
банк). Сельскому хозяйству предоставляли долгосроч�
ные кредиты государственные кредитные учреждения,
кредитная кооперация, образованный в 1924 г. Цент�
ральный сельскохозяйственный банк, кооперативные
банки — Всекобанк и Украинбанк. Тогда же был создан
Внешторгбанк, осуществлявший кредитно�расчетное
обслуживание внешней торговли, куплю�продажу ино�
странной валюты.

Накопление практического опыта и необходимой
информации позволило Госплану приступить к разра�
ботке с 1925 г. единых годовых народнохозяйственных
планов, контрольные цифры которого применялись в
качестве заданий, охватывающих все народное хозяй�
ство, а Госбанку разработать первый сводный план
кредитования по всем банкам.

В 1926 г. в основном народное хозяйство было вос�
становлено на уровне 1913 г. В 1925 г. достигли уровня
1913 г. по добыче нефти, а по производству электро�
энергии превзошли. По добыче угля уровень 1913 г. был
превзойден в 1927 г.
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Таблица 6

Темпы роста промышленной и сельскохозяйственной

продукции в период восстановления народного

хозяйства в 20!е гг. (объем производства 1913 г. = 100%)

В табл. 6 видно замедление темпов экономического
развития после 1926 г. Тогда же начал проявлять себя
монополизм отраслей, возникающий на определенном
уровне концентрации производства, когда государство
не координирует должным образом экономические про�
цессы. Это угрожало наступлением глубочайшего эко�
номического кризиса. В партии большевиков определи�
лись правые во главе с Н. Бухариным и левые во главе
с Е. Преображенским. Если первые считали необходи�
мым продолжать НЭП, то вторые видели будущее Рос�
сии в качестве индустриальной державы, реализующей
свой курс на основе мобилизационной стратегии.

Вначале предложения левых были отвергнуты из�
за их несвоевременности. Однако снижение темпов
экономического развития, рост безработицы, опасность
технологической зависимости в мировой экономике
заставили правительство взять курс на форсирован�
ное создание мобилизационной экономики с центра�
лизованной системой управления, стержнем которой
стали перспективные планы развития народного хозяй�
ства. В 1927 г. принято решение о составлении первого
5�го плана развития народного хозяйства, которое было
выполнено в апреле 1929 г.

Для максимальной концентрации валютных средств,
необходимых для ввоза из�за границы средств производ�
ства, уже в 1926 г. был запрещен вывоз советской валю�
ты, а в 1928 г.— ее ввоз из�за рубежа. Усиление эконо�
мической координации на основе перспективных госу�
дарственных планов экономического и социального
развития, подчинение валютной и внешнеторговой по�
литики стратегии индустриального развития позволили
СССР остаться вне зоны великого экономического кри�
зиса и продолжать наращивать свой промышленный и
интеллектуальный потенциал.
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Дефляция, проводимая Англией и США в 20�е гг.,
вызывала непрерывное падение уровня цен, кредит�
ные ограничения в развитии производства, торговли и
вывоза капитала и рост безработицы, достигшей уст�
рашающих размеров в великий кризис. Он показал
невозможность автоматического установления эконо�
мического равновесия и неэффективность использова�
ния традиционных инструментов антикризисного ре�
гулирования.

В Англии в 1929 г. Ллойд Джордж выступил с изби�
рательной программой, предусматривающей проведе�
ние грандиозных общественных работ. В Германии Гит�
лер своей программой предоставления общественных
работ завоевал поддержку широких слоев обнищавше�
го населения. Для облегчения бедственного положения
трудящихся правительства США, Англии и Швеции
стали применять такие неортодоксальные инструмен�
ты, как программы общественных работ, заморажива�
ние уровня заработной платы и выдача субсидий по
безработице. Борьба с безработицей стала политичес�
кой проблемой, что и было осознано экономической
мыслью.

В 20�е гг. среди экономистов стало развиваться
сильное течение против золотой основы денежного
обращения. В Англии Кейнс доказывал вредность ре�
вальвации, направленной на прикрепление покупа�
тельной силы денег к фиксированному золотому пари�
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тету. В США Фишер выступил против ограничения
денежной эмиссии размерами золотого запаса страны,
сковывающего проведение желаемой денежно�кредит�
ной политики и подрывающего стабильность цен из�
менениями цен на золото.

В 1931 г. с обоснованием эффективности органи�
зации общественных работ в борьбе с безработицей
выступил английский экономист Кан. Он сформули�
ровал принцип мультипликатора занятости, согласно
которому существует мультипликативная связь между
начальным увеличением инвестиций и «первичной»
занятостью рабочих, порождающей затем вторичную
и т. д. общую занятость. Таким образом, по мнению
Кана, если государство производит работы в период
депрессии, когда наблюдается сильная безработица, то
за первичным увеличением инвестиций и занятости
активизируются другие производственные процессы,
что будет означать занятость для других рабочих. Но
так как для возникновения «вторичной» занятости нуж�
но увеличение общего спроса на потребительские то�
вары, то финансирование общественных работ долж�
но производиться за счет государственного долга, а не
роста налогообложения.

Новые подходы фрагментарно разрабатывались
шведскими экономистами Олиным и Линдалем, немец�
ким экономистом Ганом и другими. Система была со�
здана Кейнсом.

Основной предпосылкой кейнсианства является
отсутствие в условиях господства монополий эффек�
тивного саморегулирования мировой экономики и,
следовательно, необходимость государственного регу�
лирования экономики для достижения стабилизации.
«Нашей конечной целью,— писал Кейнс,— может быть
отбор таких переменных величин, которые поддаются
сознательному контролю или управлению со стороны
центральных властей в рамках той хозяйственной си�
стемы, в которой мы живем» /7, с. 240/.

По мнению Кейнса, в условиях обострения кризи�
са «взбадривающее» влияние на рост валового дохода
и использование всех факторов производства, вклю�
чая рабочую силу, оказывают инвестиции.

Следуя идеологии либеральной стратегии (см.
табл. 3), для подъема экономики, роста экспорта и
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уменьшения безработицы требуется инфляция. Для
перехода к ней предлагались два решения. Одно из них
состояло в том, чтобы сохранить золотой стандарт, но
с девальвацией при этом официального золотого со�
держания национальных денежных единиц. Другое
решение предлагал Кейнс, согласно которому нужно
было отказаться от традиционной системы золотого
стандарта и установить систему регулируемых денег,
предполагающую государственное кредитование раз�
вития национальной экономики. Он предложил устанав�
ливать таможенные тарифы для сокращения импорта и
субсидии для стимулирования экспорта, контроль за
движением капиталов и другие скоординированные
меры прямого вмешательства государства в экономи�
ку для недопущения резкого ухудшения платежного
баланса и, следовательно, быстрой смены фаз цикли�
ческого развития.

Предложения Кейнса, нацеленные на решение
проблем безработицы и кризисов, были «революцией»
против рекомендаций классической теории, рассмат�
ривающей экономическую систему как саморегулиру�
ющуюся. В ней функция государства состоит лишь в
распределении налогового бремени между социальны�
ми группами для покрытия его расходов, а целью де�
нежной политики является обеспечение достаточного
количества платежных средств для проведения торго�
вых операций. В качестве традиционного инструмента
антикризисной политики классики предлагали исполь�
зовать дисконтную политику.

У Кейнса «товарный» спрос на деньги дополняет�
ся спросом на деньги для спекулятивных целей. Вели�
чина последнего зависит от распределения потребите�
лем доходов на потребление и сбережения, а также его
предпочтения хранения сбережений в форме ликвид�
ных денежных средств или ценных бумаг. Если норма
процента высокая, то люди предпочитают деньгам
ценные бумаги. Если же норма процента низкая, то
предпочтение отдается ликвидным деньгам. Таким
образом, по Кейнсу между спросом на деньги для спе�
кулятивных целей и нормой процента существует об�
ратная зависимость.

При данном уровне дохода возрастание количества
денег в обращении ведет к росту количества денег для
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спекулятивных целей и снижению нормы процента, что
стимулирует рост объема капиталовложений и, следо�
вательно, вызывает рост национального дохода. Одна�
ко увеличение дохода приводит к росту спроса на день�
ги для совершения торговых сделок, что уменьшит
количество денег спекулятивного рынка. Это вызывает
рост процента до уровня меньше первоначального и,
следовательно, снизит объем инвестиций и дохода до
уровня больше первоначального. Процесс продолжает�
ся до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие.

В концепции Кейнса, учитывающей неполное ис�
пользование факторов производства, преодолевается
классическая дихотомия между реальным и денежным
секторами, так как увеличение количества обращающих�
ся денег вызывает рост реального дохода. Государство,
изменяя количество денег, выпускаемых в обращение,
воздействует тем самым на норму процента, которая
определяет интенсивность процесса вложения капита�
лов. Поэтому для противодействия кризисному падению
производства Кейнс рекомендовал правительству ис�
пользовать механизм денежной экспансии для пониже�
ния нормы процента и стимулирования инвестиций.

Однако имеет место случай, называемый ликвид�
ной ловушкой, когда увеличение количества денег не
оказывает никакого влияния на уровень дохода. Это
происходит тогда, когда норма процента уже находит�
ся на минимальном уровне, когда никто не станет ока�
зывать предпочтение ценным бумагам перед деньга�
ми. В этом случае каждое повышение сбережений бу�
дет выражаться в форме ликвидных денежных средств,
и, следовательно, процент не может снизиться до уров�
ня, стимулирующего рост инвестиций и дохода. В та�
кой ситуации Кейнс для компенсации нехватки част�
ных капиталовложений рекомендовал расширить рас�
ходы государственного бюджета.

Учитывая, что повышение номинальной заработной
платы ведет к росту цен и нормы процента с последу�
ющим сокращением объема инвестиций и, следова�
тельно, снижением дохода, то Кейнс рекомендовал
государству проводить политику «замораживания»
номинальной заработной платы. В условиях обесцени�
вания денег это означает понижение реальной зара�
ботной платы, ведущее к кризису перепроизводства.
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Из табл. 3 видно, что осуществляемая в ходе инф�
ляции девальвация и уменьшение процентных ставок
вызывают ухудшение платежного баланса в связи с
оттоком капиталов в страны с более высокими процент�
ными ставками, увеличением импорта и бремени дол�
гов, выраженных в иностранной валюте. Поэтому
Кейнс помимо общего экономического равновесия на
национальном рынке исследует проблему равновесия
платежного баланса.

Исходя из того, что ситуация неравновесного раз�
вития международной торговли между странами мо�
жет существовать длительно, Кейнс считает необхо�
димым вмешательство государства в регулирование
внешней торговли. Согласно его теории, уровень им�
порта страны рассматривается как возрастающая фун�
кция от национального дохода, а автономное измене�
ние экспорта оказывает на уровень дохода такое же
воздействие, как и изменение инвестиций. Поскольку
рост дохода данной страны, ведущий к увеличению им�
порта, является в то же время экспортом для других
стран и увеличивает доход последних, то рост нацио�
нального дохода в других странах, вызывая расшире�
ние импорта, увеличивает экспорт первой страны, что
снова ведет к увеличению ее дохода. Существование
взаимосвязи между изменением национального дохо�
да и экспорта позволило Кейнсу сформулировать внеш!
неторговый мультипликатор и сделать важный вывод,
что уровень дохода каждой из стран, участвующих в
международной торговле, связан положительно с уров�
нем дохода стран, с которыми они торгуют. В дополне�
ние к взаимозависимостям между приращениями до�
хода он показал, что международная торговля представ�
ляет собой не только средство передачи изменений
дохода и занятости от одной страны к другой, но и
средство импорта инфляции.

Ключевыми переменными, определяющими восста�
новление платежного баланса по Кейнсу, являются:
национальный доход, норма процента, количество де�
нег в обращении. Изменение любого из них, при про�
чих равных условиях, влияет на восстановление равно�
весия платежного баланса. Так, при осуществлении
программы стимулирования национального дохода, учи�
тывая возрастание импорта, можно ожидать ухудшения
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платежного баланса, а при замедлении и даже прекра�
щении роста национального дохода его улучшения. Для
противодействия росту дефицита платежного баланса в
связи с «перегревом» экономики рекомендуется прода�
жа национальным банком резервных запасов иностран�
ной валюты, чтобы увеличить спрос на национальную
валюту и улучшить платежный баланс.

Таблица 7

Сопоставление предложений классиков и Кейнса

по антикризисным мерам

Увеличение процентных ставок вызывает умень�
шение инвестиционной деятельности, национального
дохода, а значит и импорта. Тем самым платежный
баланс улучшится. Однако в случае инфляционных
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тенденций рост процентных ставок не привлечет ино�
странных инвесторов. Следует также иметь в виду, что
повышение процентных ставок улучшает платежный
баланс лишь в краткосрочной перспективе, так как в
долгосрочной перспективе необходимость выплаты
более высоких процентов, а затем и долгов, вызовет
ухудшение платежного баланса. Поэтому использова�
ние более высоких процентных ставок целесообразно
только в краткосрочной перспективе.

Когда Центральный банк увеличивает объем де�
нежной эмиссии, то это повлечет за собой понижение
процентной ставки, увеличение реальных инвестиций,
рост дохода, цен и импорта, утечку иностранных капи�
талов в страны с более высокими процентами. Начнет�
ся «сброс» национальной валюты в обмен на иност�
ранную валюту. Это будет аналогично импорту, так как
увеличит предложение национальной валюты и ухуд�
шит платежный баланс.

Сопоставление предложений классиков и Кейнса
по антикризисным мерам содержится в табл. 7.

Подгоняемый денежной экспансией рост прибы�
ли и связанный с этим рост инвестиций нарушает
экономическое равновесие между реальными и финан�
совыми потоками. И здесь мы согласны с Ф. Хайеком,
считавшим, что в долгосрочном периоде такая страте�
гия ведет к кризису перепроизводства и разрушению
капитала, созданного в ходе инфляционного процесса.
Называя Кейнса имморалистом, придерживающимся
лозунга «в долгосрочном периоде все мы покойники»,
Ф. Хайек обвинил его в посвящении своих недюжин�
ных умственных способностей «разработке «общей»
экономической теории — теории, которой мы обязаны
уникальной общемировой инфляцией в третьей четвер�
ти нашего века и неизбежно последовавшим за ней
результатом — жестокой безработицей» /21, с. 102/.

Тем не менее, после Великой экономической деп�
рессии 1929–1933 гг. была осознана необходимость
использования государствами системы национально!
го счетоводства (СНС) для целей регулирования эко�
номики, принципы которой сформулировал Кейнс.
Представив ее в виде взаимосвязанных макроэконо�
мических переменных — дохода, потребления, инвес�
тиций, и сбережений, он показал, что государство,
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воздействуя на одни переменные, может добиваться
изменений других переменных в нужном направле�
нии. Теория Кейнса помогла государствам перейти в
начале 30�х гг. к политике регулируемых денег для
оживления экономики. Все денежные системы сохра�
няли связь с золотом, фиксируя законом золотое содер�
жание валюты, либо делали ссылку на рыночное об�
менное соотношение между золотом и деньгами.

N�1� �&+��	)+�
���&�� )�,���)&
	���
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В Англии преодоление экономического кризиса и
переход к политике регулируемых денег занял шесть
лет (1925–1931 гг.). Скоординированная концепция
экономической политики, направленная на стимулиро�
вание экспорта за счет денежной экспансии и деше�
вого кредита для предпринимателей, но сохраняющая
при этом стабильность внутренних цен и националь�
ной валюты по отношению к обменным курсам инос�
транных валют, была разработана Кейнсом и Маккен�
ном совместно со шведскими учеными. Для достиже�
ния целей новой политики государство должно было
вмешаться в регулирование спроса и предложения на
внутреннем и международном рынке.

К валюте Англии были привязаны валюты многих
стран — Скандинавских стран и стран, входивших в
Британскую империю. Поэтому для поддержки твер�
дого курса валюты по отношению к фунту стерлингов
был создан «стерлинговый блок». При этом золотова�
лютные резервы хранились в банке страны — геге�
мона, через который проводились международные
расчеты.

В соответствии с рекомендациями ученых прави�
тельство Англии актом 1931 г. о введении плавающего
валютного курса фунта стерлингов отменило акт
1925 г. о фиксированном золотом паритете. Его след�
ствием было немедленное обесценение фунта стерлин�
гов по отношению к иностранным валютам примерно
на 30%, что вызвало падение цен на внутреннем рынке
и изменение конъюнктуры на мировом. Если ранее
внутренние цены Англии были выше мировых цен, то
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после обесценения фунта стерлингов они стали ниже,
значительно повысив ее конкурентоспособность. К это�
му преимуществу Англии добавилась гарантированная
стабильность внутренних цен на фоне падения цен на
всех других рынках из�за экономического кризиса.

Стабильность внутренних цен и валютного курса
фунта стерлингов поддерживалась контролем за дви!
жением товаров и капиталов. Для предотвращения
утечки капиталов за рубеж одновременно с законом о
прекращении действия золотого стандарта казначей�
ством Англии был издан ордонанс, запрещавший при�
обретение иностранной валюты в обмен на предложе�
ние фунтов в случаях, когда превышались «нормаль�
ные потребности торговли», потребности исполнения
действующих контрактов и разумные пределы затрат
при поездках за границу. Для сокращения спроса на
иностранные товары, которые не считались необходи�
мыми для экономического развития страны и, следо�
вательно, спроса на иностранную валюту, были заново
введены или повышены пошлины на некоторые това�
ры (главным образом на овощи и фрукты) на основе
Акта об импортных пошлинах. Контроль за внешнеэко�
номической политикой был возложен на учрежденный
Комитет по тарифам. Таким образом, уровень плаваю�
щего валютного курса фунта стерлингов устанавливал�
ся под воздействием государственного регулирования
стихийных процессов, согласовывающих спрос и пред�
ложение фунтов стерлингов на мировом рынке.

Введение и повышение импортных пошлин на то�
вары могло вызвать резкое повышение стоимости
жизни, вынуждающее трудящихся требовать увеличе�
ния номинальной заработной платы с последующим
инфляционным ростом розничных цен. Для предотв�
ращения инфляции спроса Управление торговли было
уполномочено осуществлять контроль над внутренни!
ми ценами и вмешиваться в случаях неразумного их
роста на некоторые товары, например, на продоволь�
ствие и напитки. Однако тогда не было необходимости
вмешательства в ценообразование, так как мировой
кризис привел к падению цен на продовольствие,
импортировавшееся из стран, привязанных к фунту
стерлингов. Так как стратегия государственного регу�
лирования экономики предполагала стабильность уров�
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ня цен с постепенным их повышением для стимулиро�
вания роста производства, то Управление торговли
обязано было вмешиваться и в случаях, когда падение
цен могло подорвать стабильность.

Стабилизацию валютного курса фунта стерлингов
осуществляли два института — Фонд стабилизации
валюты и Центральный банк. Фонд стабилизации ва�
люты был создан в связи с необходимостью решения
специфической задачи — сохранение фиксированно�
го валютного курса в условиях больших движений
капиталов, что требовало больших финансовых средств.
Фонд увеличивал предложение валюты для недопуще�
ния повышения ее курса и, наоборот, если предложе�
ние фунтов стерлингов было чрезмерным, то Фонд
приобретал их в обмен на золото и девизы. Далее Фонд
мог передать приобретенные им золото и девизы Цен�
тральному банку. Подобные фонды стабилизации валю�
ты были созданы в США, Франции и в других странах.

Увеличивающийся приток иностранных капиталов
в Лондон способствовал росту золотых резервов и бан�
ковских депозитов Английского банка. Увеличение
предложения капиталов позволяло Английскому банку
снижать учетную ставку, коммерческим банкам —
процентные ставки на рынке капиталов, а правитель�
ству проводить политику кредитной экспансии, стиму�
лирующую рост производства и экспорта при стабиль�
ных ценах и валютном курсе.

Отказ от режима золотого стандарта, ограничивав�
шего эмиссию денег золотым запасом и потому слу�
жившего барьером против кредитной экспансии, повлек
за собой широкое развитие операций на открытом рын!
ке для государственного кредитования инвестиций.
Оказавшиеся в избытке золото и ценные бумаги Фонд
стабилизации приобретал по рыночной цене 130 шил�
лингов за тройскую унцию и до 1939 г. передавал его
Английскому банку по фиксированной законом цене
85 шиллингов за тройскую унцию. Это способствовало
увеличению золотых резервов, и появлялась возмож�
ность проведения политики денежной экспансии. За�
коном 1939 г. Парламент получил полномочия на рас�
ширение границ банковской эмиссии, а ценой золота
для Английского банка стала рыночная цена, равная
35 долларов за тройскую унцию, соответствующая
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официальной цене золота, устанавливаемой казначей�
ством США. Так как цена фунтов стерлингов опреде�
лялась уже не ценой золота, а под воздействием госу�
дарственного регулирования экономики, то цена золо!
та стала зависеть от цены фунта стерлингов. Поэтому
английскую денежную систему называют разновидно�
стью эластичного золотого стандарта, характерного для
США. Она функционировала без особых затруднений
до второй мировой войны.

N�4���&
90�.�)+��M�

В отличие от Англии, активизировавшей в 30�х гг.
проведение операций на открытом рынке, в США опе�
рации на открытом рынке использовались давно после
принятия Акта о Федеральном резерве в 1913 г., со�
гласно которому основой банкнотного обращения слу�
жили государственные ценные бумаги. Золото посту�
пало в США широким потоком, и не было сокращения
заграничных инвестиций. Поэтому валюта США не
была стабилизирована на завышенном уровне. Благо�
даря рационализации производства значительно вырос�
ла производительность труда в США, что позволяло
сокращать издержки производства на единицу продук�
та и сохранять активным платежный баланс, несмотря
на значительный экспорт капиталов.

Однако более либеральные принципы деятельнос�
ти банковской системы США не смогли противостоять
циклическому развитию экономического кризиса. По�
скольку корни великого кризиса в США были иными,
чем в Англии и других европейских странах, то и при�
чины отказа от золотого стандарта были иными.

Рационализация усиливала диспропорциональность
развития экономики и сокращала платежеспособность
населения США и тесно связанных с экономикой США
аграрных стран Латинской Америки. Кредитная экспан�
сия, обусловленная значительным притоком золота в
США, в особенности после обесценения фунта стерлин�
гов, а также регулирование рыночного механизма пу�
тем повышения учетной ставки и с помощью операций
на открытом рынке не смогли остановить биржевой бум
в 1928 г., после которого произошло громадное паде�
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ние курса бумаг акционерных обществ и цен. За этим
последовало сокращение производства и массовая без�
работица.

Результатами кризиса было сокращение ВНП на
46,1% в текущих ценах за 48 месяцев и валовых капи�
тальных вложений на 94% за 36 месяцев. Если на фоне
промышленного бума 20�х гг. жизнь в деревне была и
так бедной, то после кризиса реальное бремя долгов
фермеров и их налогообложение в связи с громадным
падением цен на сельскохозяйственную продукцию
стало невыносимым. Началось массовое бегство из
деревни и пополнение выросших рядов безработных
и бездомных в городе. Эти процессы особенно усили�
лись, когда резкое падение стоимости ценных бумаг
и цен стимулировали капиталистов к сохранению
средств в ликвидной форме и парализовали деятель�
ность кредитной сферы.

Кризис в США вызвал дискуссию об идеях само�
регулирующейся экономики и золотом стандарте. Боль�
шинство американских экономистов продолжало ве�
рить в автоматизм рыночной экономики.

В 1930 г. был принят высокий таможенный тариф,
резко сокративший ввоз товаров в США. Президент
Гувер, при котором показатель безработицы прибли�
зился к 25%, отказался от планов государственной
помощи безработным в пользу поддержки банков и
стратегически важного производства. Для предостав�
ления чрезвычайных льгот финансовым институтам и
спасения их от банкротства, а также оказания помощи
в финансировании сельского хозяйства, промышленно�
сти и торговли были созданы в 1932 г. «Реконструктив�
ная финансовая корпорация» и «Федеральное фермер�
ское бюро», закупавшие излишки сельскохозяйствен�
ной продукции. Были приняты законы, разрешившие
федеральным и национальным банкам увеличить их
ликвидность под обеспечение ценными бумагами фе�
дерального правительства. Однако эти меры не были
увязаны в систему. Реальная экономическая ситуация
в стране толкала вкладчиков на изъятие вкладов, и
кризис продолжался.

Состояние страны в результате кризиса 1929–
1933 гг. было определено как угроза ее экономической
безопасности. В команде Рузвельта, победившего в
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1932 г. на президентских выборах, оказалось больше
практиков. Центральной идеей «нового курса» Рузвель�
та было значительное усиление государственного ре�
гулирования рыночной экономики во имя «истинной
общности интересов не только различных регионов и
групп населения нашей великой страны, но и между
различными отраслями народного хозяйства» /136,
с. 342/. Для проведения нетрадиционного курса Руз�
вельта, выходившего за рамки Конституции, потребова�
лись чрезвычайные полномочия. Был образован Совет
по национальной экономической безопасности, коорди�
нировавший все мероприятия в рамках «нового курса».

Причиной экономического кризиса была названа
недостаточная покупательная способность. Поэтому в
качестве целей «нового курса» были провозглашены:
приостановление дефляции и повышение цен для сти�
мулирования производства, сокращение избыточного
производства, достижение полной занятости и увели�
чение доходов населения. Оживление производства
требовало наличие у предприятий необходимых финан�
совых средств и стимулирование роста цен. Поэтому
главные меры «нового курса» касались регулирования
денежного обращения с целью вызвать рост цен, по
меньшей мере до уровня 1926 г.

Рузвельт приступил к исполнению своих полномо�
чий 4 марта 1933 г., когда спад производства достиг
своего дна. На следующий день после избрания прези�
дента для прекращения паники на денежном рынке
были закрыты банки и объявлен мораторий на погаше�
ние внутренних и внешних долговых обязательств госу�
дарства до окончания чрезвычайных событий. Через
несколько дней был издан чрезвычайный закон о бан�
ковской деятельности, согласно которому президент
получил полномочия на применение чрезвычайных мер
в области кредитной политики. Неустойчивые банки
были поставлены под контроль государственных упол!
номоченных. Был создан долларовый блок, в состав
которого, кроме США, входили Канада и страны Латин�
ской Америки. В апреле 1933 г. с целью стабилизации
падающих цен была проведена девальвация доллара по
отношению к установленному ранее золотому паритету,
вслед за этим была отменена золотая оговорка в платеж�
ных расчетах и введен плавающий курс доллара.
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После нескольких месяцев плавающего курса дол�
лара Акт о золотом резерве, принятый в январе 1934 г.,
установил новую цену золота на уровне 35 долл. за
тройскую унцию, означавшую 59%�ую его девальвацию
по отношению к золотому содержанию. Так как цена
золота могла быть изменена на основе решения казна�
чейства, то новый режим золотого стандарта означал,
по сути, эластичный его характер. Свобода чеканки
золота и обмена банкнот на золото была отменена.
Фактически стабилизация была достигнута в резуль�
тате принятия законов, регулирующих практически
все сферы экономической, социальной и финансовой
политики с целью недопущения кризиса перепроиз�
водства. К ним относятся:

— Акт о регулировании сельского хозяйства, на�
правленный на повышение цен в сельском
хозяйстве. По этому акту регулировались уров�
ни цен, предоставлялись субсидии фермерам
за сокращение производства, была осуществ�
лена консолидация фермерских долгов;

— Акт об оздоровлении промышленности, по ко�
торому созданная Национальная администра�
ция по оздоровлению промышленности широ�
ко внедряла «кодексы честной конкуренции»,
включавшие пункты о размерах производства,
распределения рынков между компаниями,
регулировании величины заработной платы и
размеров рабочего времени, устанавливаемых
на основе согласия между предпринимателя�
ми, наемным персоналом и потребителями.
Этим актом в США была введена минимальная
заработная плата, установлен максимальный
рабочий день в 8 часов и запрещен детский
труд;

— Акт о федеральной чрезвычайной помощи, по
которому был образован специальный фонд
помощи безработным, средства которого на�
правлялись на ведение работ во всех инфра�
структурных отраслях;

— Акт об экономии, сокративший жалование го�
сударственных служащих, пенсии и льготы;

— Акт о ценных бумагах, по которому требовалась
полная информация о публичном размещении
новых выпусков ценных бумаг. Инвесторы,
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понесшие убытки из�за неполной информации,
имели право на возмещение потерь в судебном
порядке. Закон о государственных холдинг�
компаниях по коммунальному обслуживанию,
принятый в 1935 г., и закон о контрактах между
держателями акций и выпускающими их ком�
паниями от 1939 г. были направлены на регу�
лирование рынка ценных бумаг в защиту инте�
ресов инвесторов;

— Акт о ссудах владельцам жилья для обеспече�
ния рефинансирования ипотечных закладных;

— Акт о железнодорожном транспорте для упоря�
дочивания управления этой отраслью;

— Акт Гласса�Стигола, по которому была усилена
централизация банковской системы, введен го�
сударственный контроль за деятельностью бан�
ков и государственное страхование банковских
депозитов, строго разграничивалась деятель�
ность коммерческих банков и инвестиционных
институтов.

В 1935 г. актом о федеральных банках был образо�
ван Совет управляющих Федеральной резервной си�
стемы из 7 членов, назначаемых президентом. Фикса�
ция резервов, которые банки — члены федеральной
системы были обязаны держать в федеральных ре�
зервных банках, позволяла регулировать базу кредит�
ных денег. Стабилизацию валютного курса осуществ�
лял Фонд стабилизации посредством покупки и про�
дажи золота.

Вместо национализации банковской системы Руз�
вельт предпочел государственное регулирование денег,
направленное на спасение от банкротства большей
части банков с помощью государственного кредито!
вания. Следуя рекомендациям Кейнса, Рузвельт для
поддержания спроса и оказания финансовой помощи
банковским кредитным учреждениям, промышленным
трестам, транспорту, строительству, безработным и
фермерам, постоянно занимал и расходовал деньги, не
увеличивая при этом скорость их обращения. Главным
источником инвестиций стал внутренний государствен�
ный долг, финансируемый путем эмиссии высоко ко�
тируемых государственных облигаций и казначейских
векселей. Государственный долг США составлял в
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30�х гг. менее 8% национального богатства, а в Вели�
кобритании — около 30%.

Система сохранялась неизменной в период второй
мировой войны. Несмотря на то, что уровень цен к
концу войны увеличился в 2 раза и доллар обесценил�
ся по отношению к другим товарам, золото продолжа�
ло сохранять свою «политическую» цену 35 долл. за
тройскую унцию.

N�6�  &����.	�)�,���)��*9?�����,�
&�:)	�5��

Когда великий кризис наносил удары по Великоб�
ритании, США и Германии, французский франк уве�
личивался в цене. Особенно выросла цена франка
после временной остановки конвертируемости фунта
в 1931 г. и доллара в 1933 г. В результате иностранные
капиталы устремлялись во Францию, а золотой запас
Банка Франции в сентябре 1933 г. достиг 5000 т или
30% мировых запасов драгоценных металлов. Это оп�
ределило заинтересованность Франции в сохранении
режима золотого стандарта при определенном уровне
официальной стабилизации.

В 1933 г. на Лондонской конференции возник золо�
той блок во главе с Францией, куда вошли страны
Бенилюкса, Швейцария и Италия, считавшие выгодным
для себя сохранить золотой стандарт путем взаимной
поддержки курсов валют. Однако через три года этот
блок распался. Первой из него вышла Италия, которая
в предвидении итало�абиссинской войны приблизилась
к централизованному управлению экономикой. Прове�
денные в 1934 г. девальвации доллара и фунта стер�
лингов вызвали завышенную оценку франка и ухуд�
шение платежного баланса Франции с последующим
бегством из нее спекулятивного капитала. Несмотря на
проведение политики дефляции, франк оставался за�
вышенным. Валютный демпинг, применявшийся Анг�
лией и США по отношению к странам золотого блока,
привел к развитию в них инфляции и необходимости
пускать в плавание их валюты. От золотой обратимо�
сти отказались практически все страны.

Для поддержания равновесия на валютных рын�
ках Франция в соответствии с ее соглашением с Вели�
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кобританией и США, заключенным в 1936 г., девальви!
ровала курс франка. Создание «фонда выравнивания
валютного обмена», подчиненного Банку Франции для
поддержки фиксированных пределов курса франка,
сделало французскую денежную систему близкой к
системе регулируемых денег. Так как девальвация
франка оказалась недостаточной для решения проблем
пропорционального развития и достижения равнове�
сия на внешнем рынке, то Франция провела еще две
девальвации франка в 1937 г. и 1938 г., но без восста�
новления валютного контроля, что позволило ей вер�
нуть спекулятивный капитал.

После объявления войны в 1939 г. правительство
Франции ввело монополию на покупку и продажу
иностранных платежных средств. Был запрещен экс�
порт капиталов и заблокированы иностранные авуары
во Франции. Авуары за границей подлежали заявле�
нию. С этого момента франк стал обесцениваться по
отношению к золоту и фунту стерлингов. Для проведе�
ния согласованной валютной политики с бывшими
колониальными французскими владениями была созда�
на зона французского франка. После поражения во
Франции существовало параллельное обращение двух
франков: привязанный к марке оккупационный франк
и свободный франк по отношению к доллару и фунту
стерлингов. Оба франка за годы войны обесценились.
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Великому кризису, охватившему капиталистичес�
кий мир, и движению спекулятивного капитала проти�
востоял «железный занавес» СССР. К этому времени
СССР восстановил экономику, укрепил и расширил
государственную собственность, накопил опыт плано�
вого руководства экономикой, для которого было харак�
терно подчинение финансовой системы задачам сба�
лансированного развития материально�вещественной
структуры народного хозяйства. Понимая, что слабость
развития тяжелой индустрии порождает зависимость
экономики страны от ввоза иностранного оборудова�
ния, правительство СССР осуществило переход от
регулируемой стратегии НЭП к мобилизационной стра�
тегии ускоренного развития индустриализации, стер�
жнем которой стало стратегическое планирование.

Хозяйственный опыт, сложившийся в СССР за
годы «военного коммунизма» и НЭП, позволил перей�
ти от годичных контрольных цифр к перспективным

пятилетним планам, обеспечивающим стратегическое
подчинение финансовых ресурсов движению матери�
альных. Выбор пятилетнего срока был обусловлен тем,
что в течение этого периода могли быть сооружены
крупные предприятия, освоены природные месторож�
дения, созданы производственная и социальная инф�
раструктуры, завершен цикл подготовки специалистов.
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Управляющим параметром плана становятся ин�
вестиции. Курс на ускорение развития тяжелой про�
мышленности обеспечивался приоритетным направле�
нием капитальных вложений на ее развитие и на
подъем образовательного уровня. В основу формирова�
ния первых пятилетних планов были положены проек�
тировки развития ключевых отраслей тяжелой и обо�
ронной промышленности. Этот метод назвали методом
выбора главного или ключевого звена. Сегодня его
называют программно�целевым методом. В первой
пятилетке ключевыми были отрасли топливно�энерге�
тического комплекса, металлургия и машиностроение.

Составление плана начинается с разработки зада�
ний по выпуску ключевых отраслей. Для обеспечения
планового выпуска этих отраслей материальными ре�
сурсами нужно рассчитать требуемые плановые объе�
мы производства во всех смежных отраслях, для раз�
вития которых также нужны инвестиции. Задача рас�
пределения инвестиций решается методом итераций,
или метода вариантных приближений, или последова�
тельного согласования во времени плановых расчетов
на макроуровне с отраслевыми проектировками и рас�
четами потребностей и производственными возможно�
стями предприятий, цехов и других производственных
подразделений.

Итеративная процедура составления перспектив!
ного экономического плана может быть изложена в
виде алгоритма:

1. Исходными в процессе составления перспектив�
ного плана являются расчеты по производству и
распределению важнейших видов продукции в
натуральных единицах. На основе макрорасчетов
определяются ориентировочные размеры капи�
тальных вложений в плановом периоде и их пред�
варительное распределение по ключевым отрас�
лям народного хозяйства, что носит в значительной
степени эмпирический характер.

2. За разработкой балансов по ключевым отраслям
следуют расчеты по смежным и другим отраслям
(сельскому хозяйству, транспорту, строительству).
Им выделяются в основном те ресурсы, которые
остаются после решения первоочередных задач ин�
дустриализации.
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3. Значение имеют и отраслевые расчеты. Специа�
листы отрасли знают тенденции технического
прогресса, резервы расширения производствен�
ных мощностей и роста производительности тру�
да. С учетом выделяемых каждой отрасли капи�
тальных вложений и предварительных заявок на
ее продукцию, специалисты отрасли определя�
ют ее потребности в количестве занятых и в
поставках продукции со стороны других отрас�
лей. При этом вносятся коррективы в исходные
задания перспективного плана и в распределе�
ние капитальных вложений.

4. В результате постепенно вырисовываются конту�
ры плана — масштабы производства, потребность
в капитальных вложениях, планируется сфера об�
ращения и финансов, распределение рабочей силы
и т. д.
Особое внимание уделялось достижению более

высоких темпов развития группы «А» промышленнос�
ти (производство средств производства) над группой
«Б» промышленности (производство предметов конеч�
ного потребления), что таило в себе опасность «само�
довлеющего» роста производства ради производства со
стабилизацией или ухудшением уровня благосостояния
граждан. Однако в 30�е гг., учитывая внешнеэкономи�
ческую обстановку, приоритет в пользу оборонного
потенциала был обоснован. Если в 1928 г. удельный вес
группы «А» составлял 39,5% в объеме промышленного
производства, а группы «Б» — 60,5%, то в 1940 г. доля
группы «А» возросла до 61%, а предметов потребления
снизилась до 39%.

Сооружение крупных предприятий и освоение
новейших достижений капиталистической техники в
результате выполнения первого пятилетнего плана
(1929–1932 гг.) превзошли самые смелые ожидания,
что особенно резко проявилось на фоне великого эко�
номического кризиса в ведущих капиталистических
странах. Первый пятилетний план был выполнен за 4
года и 3 месяца. В строй вступило 1500 новых крупных
промышленных предприятий, оснащенных передовой
техникой. Выпуск валовой промышленной продукции
был увеличен в 2 раза, в том числе производство средств
производства — в 2,7 раза. Широко внедрялась новая
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техника и была ликвидирована безработица. Органи�
зационной формой эффективного использования но�
вой техники в сельском хозяйстве стали машинно�трак�
торные станции (МТС).

Основной задачей второго пятилетнего плана
(1933–1937 гг.) являлось завершение технической ре�
конструкции народного хозяйства на основе электри�
фикации, комплексной механизации и развития химии.
За эти годы промышленное производство выросло в 2,2
раза, в том числе производство средств производства —
в 2,4 раза. В годы третьего пятилетнего плана (1938 —
июнь 1941 г.), исходя из необходимости форсирован�
ного укрепления оборонного потенциала, высокими
темпами развивалось машиностроение и восточные
регионы страны. Неуклонно возрастало количество
МТС. В результате технического перевооружения сель�
ского хозяйства производительность труда выросла в
1940 г. по сравнению с 1928 г. на 71%. Доля частного
сектора сократилась до 0,2% в промышленности. Сек�
рет «экономического чуда» СССР объясняется высо�
чайшей степенью согласованности принципов про�
водимой им экономической политики. Все структурные
преобразования в экономике, финансовая и денежно�
кредитная политика, внешнеторговая и валютная по�
литика, ценообразование и политика доходов были
подчинены реализации планов.

В 1930 г. в связи с переходом к централизованному
распределению материальных и финансовых ресурсов
были ликвидированы организованные в период НЭПа
синдикаты, объединявшие группы промышленных тре�
стов для оптового сбыта продукции, закупок сырья и
планирования торговых операций, товарные биржи и
организованные при них фондовые отделы. К 1932 г.
была создана разветвленная система промышленных
и строительных наркоматов, переименованных затем в
министерства, и упразднены СНХ. Продукцию государ!
ственного значения стал распределять Госплан, ос!
тальную — министерства и территориальные органы.

Индустриализация страны вызвала значительное
увеличение долгосрочных кредитов. Для этих целей был
организован Банк долгосрочного кредитования про�
мышленности и электрохозяйства в рамках ВСНХ.
Новый банк осуществлял основную часть государствен�
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ных капитальных вложений, предоставляя долгосроч�
ные ссуды на расширенное воспроизводство основных
фондов из бюджетных средств и аккумулированных
ресурсов хозяйства. Помимо этого банка долгосрочные
кредиты предоставляли Центральный сельскохозяй�
ственный банк, система сельскохозяйственного креди�
та и кооперативные банки, а также Центральный и
местные коммунальные банки. Впоследствии основная
часть задолженности была признана безвозвратной.
В связи с безвозвратным бюджетным финансировани�
ем объем долгосрочных кредитов резко сократился, что
предопределило необходимость проведения кредитной
реформы в 1930–1932 гг.

Вторая причина необходимости проведения кре�
дитной реформы состояла в том, что взаимное коммер�
ческое кредитование и косвенное банковское креди�
тование не соответствовали плановой организации
оборотных средств предприятий, так как давали воз�
можность прибегать к внеплановым источникам фи�
нансирования. Уже в конце 20�х гг. роль государствен�
ного бюджета и Госбанка в прямом целевом кредито�
вании значительно усилилась. В 1928 г. была проведена
кассовая реформа, в результате которой завершился
переход от казначейской системы кассового исполне�
ния государственного бюджета и местных бюджетов к
банковской системе. Во внутрипромышленном оборо�
те безналичные расчеты стали осуществляться через
банки, многозвенность которых приводила к паралле�
лизму в работе, затрудняя при этом кредитное, расчет�
ное и кассовое обслуживание планового распределе�
ния денежных накоплений в народном хозяйстве.

В основе кредитной реформы лежали следующие
принципы:

— замена коммерческого и косвенного банковс�
кого кредита прямым банковским кредитовани�
ем и сосредоточение в Госбанке краткосрочно�
го кредитования для плановых целей;

— устранение в прохождении кредита от банка до
заемщика промежуточных звеньев, созданных
в связи с коммерческим кредитом и организа�
ция безналичных расчетов через банк на осно�
ве сосредоточения в нем всего платежного
оборота;
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— перестройка организационной структуры бан�
ковской системы по функциональному призна�
ку при строгом размежевании функций Госбан�
ка и банков долгосрочного кредитования и
финансирования капитальных вложений.

Механизм проведения кредитной реформы вклю�
чал 4 этапа.

На первом этапе было ликвидировано коммерчес�
кое кредитование и введено прямое банковское креди�
тование с организацией межхозяйственных расчетов
в безналичной форме через банк. Однако отсутствие
нормирования оборотных средств и их разграничения
на собственные и заемные на общем счете предприя�
тия, а также присвоение Госбанком несвойственных
ему функций планирования с автоматизмом огульного
кредитования под план привели к ослаблению хозрас�
чета и финансовой дисциплины. Банковский кредит
утратил свои основные черты — срочность и возврат�
ность. В результате в годы первой пятилетки была обна�
ружена диспропорция между объемом финансирования
капитальных вложений и их материальным покрытием.

Целью второго этапа, начатого в 1931 г., являлась
ликвидация автоматизма в расчетах и уточнение фун�
кции Госбанка по укреплению договорной дисципли�
ны. Для этого были восстановлены договорные отно�
шения между предприятиями, обязывающие их нести
ответственность за выполнение договоров, а Госбанк —
осуществлять контроль рублем за работой предприя�
тий. Был введен новый порядок оплаты Госбанком сче�
тов поставщиков только из средств покупателя или в
пределах разрешенного банковского кредита. Необхо�
димым условием оплаты становилось согласие поку�
пателя принять поставляемую ему продукцию путем
акцепта счета. Наряду с акцептной формой расчетов
вводились расчеты при помощи аккредитивов в случае
неисправного плательщика, когда оплата документов
за отгруженный товар осуществляется в банке постав�
щика за счет забронированных для этой цели средств
плательщика. Преимущественной формой расчетов
стал акцепт, лучше обеспечивающий контроль покупа�
теля за соблюдением поставщиком условий договора.

На третьем этапе прямой банковский кредит ста�
новится целевым, срочным и возвратным. Установле�
но нормирование оборотных средств с разграничени�
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ем их на собственные и заемные, введены два режима
пользования оборотными средствами с определением
части, покрываемой за счет собственных оборотных
средств и другой их части, покрываемой за счет бан�
ковского кредита.

На четвертом этапе завершилась перестройка
структуры банковской системы по функциональному
принципу. Госбанк становится банком краткосрочного
кредитования народного хозяйства, единым эмиссион�
ным, расчетным и кассовым центром страны. Концен�
трация краткосрочного кредитования в Госбанке спо�
собствовала расширению операций в порядке зачета.
Вторым основным звеном банковской системы стано�
вятся специальные банки финансирования и долго�
срочного кредитования капитальных вложений всех
отраслей народного хозяйства, подчиненные Нарком�
фину: Промбанк — Банк финансирования капитально�
го строительства и электрохозяйства; Сельхозбанк —
Банк финансирования социалистического земледелия;
Всекобанк — Банк финансирования капитального стро�
ительства кооперации; Украинбанк — Всеукраинский
кооперативный банк; Цекомбанк — Банк финансиро�
вания коммунального и жилищного строительства.
В 1936 г. организован Торгбанк — Всесоюзный банк
финансирования капитального строительства торгов�
ли и кооперации, которому были переданы активы и
пассивы Всекобанка и Украинбанка для сосредоточе�
ния финансирования капитальных вложений торговых
организаций в одном банке. Выполнение операций по
обслуживанию внешнеэкономических отношений осу�
ществляет акционерное кредитное учреждение Вне�
шторгбанк — Банк для внешней торговли.

С 1934 г. все средства на капитальные вложения
государственным организациям предоставлялись в
безвозвратном порядке, что привело к снижению дол�
госрочных ссуд в общей сумме кредитов, хотя абсолют�
ная сумма денежных кредитов, выданных колхозам и
другим кооперативным организациям, значительно
выросла. Финансирование капитальных вложений го�
сударственных предприятий в безвозвратном порядке
осуществлялось до 1965 г.

Одновременно с кредитной реформой была про�
ведена налоговая реформа (1930�32 гг.). Причинами
проведения реформы явилось то, что за период НЭПа
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сложилась громоздкая система взаимоотношений пред�
приятий с государственным бюджетом с многократным
обложением одних и тех же товаров. Все это препят�
ствовало развитию государственного экономического и
финансового планирования, ослабляло эффективность
контроля. Цель налоговой реформы состояла в обеспе�
чении планового распределения и перераспределения
общественного продукта и национального дохода.

Для реализации цели налоговой реформы требо�
валось устранить множественность и многозвенность
платежей в бюджет. Примерно 60 видов налогов и сбо�
ров в общественном секторе были унифицированы в
два основных платежа: налог с оборота и отчисления
от прибыли для государственных предприятий и орга�
низаций (подоходный налог для кооперативных орга�
низаций). Доходы государственного бюджета также
включали налоги с населения (6% доходов) и средства,
получаемые от выпуска массовых внутренних государ�
ственных займов.

Налог с оборота или косвенный налог с продаж,
устанавливаемый в твердо фиксированной ставке на
единицу продукции в виде разницы между оптовой це�
ной промышленности и оптовой ценой предприятия, в
основном реализовался в отраслях легкой и пищевой
промышленности. В ходе налоговой реформы были до�
пущены обезличенность ставок налога с оборота и взи�
мание налога по плановому, а не по фактическому обо�
роту. Эти недостатки были устранены взиманием нало�
га с оборота по месту реализации товаров в соответствии
с фактическим оборотом и на основании распоряже�
ния плательщика. Ставки его детализировались по
группам товаров. Кроме того, установленные вначале
ставки не учитывали действительную потребность ин�
дустриализации в финансовых средствах. По этой
причине ставки налога с оборота были повышены с
40 % в 1930 г. до 70% в 1935 г.

Отчисления от прибыли представляли собой изы�
маемый в бюджет нераспределенный остаток прибы�
ли, образующийся у государственного предприятия,
имеющего самостоятельный баланс и расчетный счет
в Госбанке, после вычета его затрат по финансовому
плану. Если же плановые затраты превышали сумму
плановой прибыли, то недостающие суммы выделялись
из бюджета. В последующем отчисления от плановой
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прибыли пересчитывались по фактической прибыли,
что резко сократило их размер, но увеличило реаль�
ный источник финансирования капитальных вложений
и прироста норматива собственных оборотных средств
у предприятия в соответствии с планом. Бюджетное
финансирование производилось только при отсутствии
у предприятий собственных средств.

Большое значение в реализации стратегических
целей государства имела политика цен.

Разрыв между спросом и предложением на по�
требительском рынке потребовал введения в 1929–
1936 гг. карточной системы. Это вызвало рост цен на
неорганизованном рынке. Для борьбы со спекуляцией
была организована коммерческая торговля, представ�
ляющая собой вид государственной торговли для про�
дажи товаров населению сверх снабжения по карточ�
кам и по коммерческим ценам, более высоким, чем
цены нормированного распределения. Разница между
ценами поступала в бюджет в виде бюджетной нацен�
ки. Постоянно снижая коммерческие цены, государ�
ство воздействовало на уровень цен неорганизованно�
го рынка. Кроме того, в условиях карточной системы
снабжения населения большое значение для аккумуля�
ции ввозимой иностранцами валюты и скупки драгоцен�
ных металлов у граждан имела деятельность торгсинов
(торговых учреждений для торговли с иностранцами),
осуществлявших продажу товаров на иностранную ва�
люту и драгоценные металлы по ценам, аналогичным
ценам за границей и которые были ниже коммерческих
цен. Торгсины были ликвидированы в 1936 г. вместе с
карточной системой. Введение единых цен, повышение
устойчивости и покупательной силы советского рубля
сделало существование торгсинов нецелесообразным.

В сфере производства реализация продукции меж�
ду предприятиями осуществлялась по оптовым ценам,
включающим себестоимость и прибыль, обеспечиваю�
щую хозрасчетную деятельность предприятия. По оп�
товым ценам промышленности, включающим оптовые
цены предприятия и налог с оборота, осуществлялась
продажа продукции сбытовыми организациями торгу�
ющим организациям. Методология планового ценообра�
зования совершенствовалась в направлении повышения
достоверности учета затрат и определения нормативов
рентабельности. Калькуляция себестоимости продукции
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стала намного проще благодаря налоговой реформе. Для
более правильного учета в ценах реальных затрат в
30�е гг. осуществлялись крупные мероприятия по пере�
смотру цен. В эти годы сложилась модель оптовой цены,
базирующаяся на снижающейся себестоимости продук�
ции и предусматривающая минимальную рентабель�
ность на уровне 3–5% к себестоимости.

Проводимая в 30�е гг. политика доходов была на�
правлена на стимулирование снижения себестоимос�
ти продукции. С этой целью на предприятиях, выпол�
нявших планы по выпуску товарной продукции в уста�
новленном ассортименте и по прибыли, был образован
фонд директора. В фонд отчислялось 3–4% плановой
и 50% сверхплановой прибыли или экономии. Не ме�
нее 50% фонда направлялось на премирование работ�
ников и на улучшение их культурно�бытовых условий,
а остальные средства — на капитальные вложения и
рационализаторские мероприятия.

Таблица 8

Сопоставление принципов «военного коммунизма»,

НЭП и индустриализации
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Сопоставление принципов экономической полити�
ки в период «военного коммунизма», НЭП и индустри�
ализации представлено в табл. 8.

Так как в 30�е гг. осуществлялись крупные целе�
вые капиталовложения на индустриализацию, то вна�
чале покупательная способность рубля снижалась.
Отмена карточной системы в 1936 г. позволила прави�
тельству установить реальный валютный курс рубля
на уровне 3 франков, а в 1937 г.— золотое содержание
рубля, равное 0,167 г чистого золота. Кредиты стране
предоставили Чехословакия, Англия, Германия, Шве�
ция. СССР предоставил кредиты Ирану, Турции и
Афганистану.

В течение трех довоенных пятилеток (1929 — июнь
1941 гг.) Советский Союз по объему промышленного
производства и национального дохода вышел на 1�е
место в Европе и 2�е место в мире. Длина транспорт�
ных линий выросла за этот период в 2 раза, пассажи�
рооборот — в 4 раза. По сравнению с 1913 г. СССР в
1940 году производит электроэнергии в 24 раза боль�
ше, чугуна — в 3,5 раза, стали — в 4,3 раза, угля — в 5,7
раз, нефти — в 3 раза, продукции машиностроения —
в 30 раз. Успехи СССР в сопоставлении с другими
странами хорошо иллюстрируются в табл. 9, составлен�
ной Ф. Хильгердт для характеристики эволюции про�
мышленной деятельности с 1870 г. по 1938 г. (объем
промышленного производства в 1913 г. = 100%).
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Таблица 9

Характеристика эволюции промышленной

деятельности с 1870 г. по 1938 г.

(объем промышленного производства в 1913 г. = 100%)

Высочайшие мобилизационные качества проде�
монстрировала централизованная экономика СССР
во время второй мировой войны. Перевооружение и
материальное обеспечение многомиллионной армии
было обеспечено практически за счет собственных
ресурсов. Лишь небольшие кредиты были получены
от Англии, США и Канады для оплаты военных по�
ставок.

Экономическое, политическое и военное руковод�
ство страной объединил Государственный комитет
обороны. Основной формой планирования стали квар�
тальные, месячные и декадные планы. В соответствии
с требованиями военной экономики была усилена цен�
трализация финансовых ресурсов в государственном
бюджете. Наряду с текущими доходами для финанси�
рования расходов на оборону были использованы на�
копленные в мирные годы бюджетные резервы и сво�
бодные ресурсы государственных предприятий и хо�
зяйственных организаций, введенный военный налог,
государственные внутренние займы и взносы граж�
дан в Фонд Обороны и Фонд Красной Армии. По за�
конам военного времени было введено нормирован�
ное снабжение, дополненное в 1944 г. коммерческой
торговлей, цены в которой потом неоднократно сни�
жались, что вело к снижению и рыночных цен.
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С июня по декабрь 1941 г. объем промышленного
производства продукции уменьшился почти в 2 раза,
но уже в 1943 г. продукция оборонных отраслей увели�
чилась по сравнению с 1940 г. более чем в 2 раза, про�
изводительность труда в них выросла в 2,2 раза. В 19�
44 г. на восстановление народного хозяйства стали на�
правляться значительные капитальные вложения,
которые в 1944 г. превысили среднегодовой объем ка�
питальных вложений во все отрасли народного хозяй�
ства в мирные годы первой пятилетки почти в 1,5 раза.
За годы войны экономическое развитие получили Урал,
Сибирь, Центральная Азия, Приамурье. Выпуск про�
дукции на Урале вырос в 3,6 раза, в Сибири — в 2,8
раза, в Поволжье — в 2,4 раза.

Выплавляя примерно в 3 раза меньше стали и
добывая почти в 5 раз меньше угля, чем Германия
вместе с ввозом в нее из оккупированных стран, СССР,
опираясь на собственные ресурсы, в годы войны со�
здал почти в 2 раза больше вооружений и боевой тех�
ники.

O�1� �&8����	5�&��	'� .&)(&)	��
�	'
+�)	��,�'���)*	���

В 1933 г. в Германии устанавливается фашистс�
кий режим, предпочитавший выход из кризиса с кон�
центрацией еще большей власти в руках господству�
ющих монополистических кругов через установление
централизованной системы управления экономикой
с элементами рыночного хозяйства. Выбор Германи�
ей курса на централизацию управления экономикой
объясняется не только экономическими причинами.
Германия, пережившая после первой мировой вой�
ны сильную инфляцию, психологически не могла из�
брать стратегию государственного регулирования
английского типа. Кроме того, Германия имела свой
опыт использования модели «военного социализма»
с преимущественно централизованным управлением
хозяйственными процессами вместо рыночного ре�
гулирования.
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На германскую экономическую теорию большое
влияние оказывали идеи теории национальной эконо�
мики Ф. Листа, которые можно было использовать уже
в интересах не промышленного, а экспансионистского
воспитания нации. В теориях Федера, Бринкмана и
других предлагалось значительное усиление функций
корпоративного государства, реализующего общенаци�
ональную цель без внутренних социальных противо�
речий за счет устранения из экономической жизни
неарийских рас и резкого усиления экономических
функций корпоративного государства. Корпоративный
режим стремится воплотить в жизнь концепцию об�
щества с централизованным управлением, основанным
на корпоративной собственности на средства произ�
водства, для максимизации своих прибылей за счет
автаркии и принудительного объединения трудящихся
в корпорации по профессиональному принципу под
контролем государства.

Считая, что международное разделение труда ис�
пользуется Англией для своего обогащения за счет
других народов, Германия увидела свое будущее в
качестве мощной самообеспечивающейся индустри�
альной державы с расовой однородностью населения
и интегрированными в ее экономику расположенных
вокруг сырьевых и продовольственных зон, окружен�
ных протекционистскими барьерами. Концепция кор�
поративного режима служила теоретическим обосно�
ванием для милитаризации экономики с наращиванием
военного бюджета, усиления эксплуатации трудящих�
ся и политической экспансии германского империа�
лизма, стремившегося к переделу мира. Являясь общи�
ми по сути, концепции корпоративного государства у
итальянского, испанского и португальского фашизма
отличались лишь принципами организации самих кор�
пораций.

За период 1932–1937 гг. промышленное произ�
водство выросло на 102%, национальный доход удво�
ился, безработица упала до 1 млн, что расценивалось
многими как экономическое чудо. Это объяснялось
резким увеличением общественных работ для трудо�
устройства безработных, стимулированием льготным
налогообложением частных инвестиций и, прежде
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всего, огромными инвестициями для милитаризации
экономики. Огромная задолженность заставила ис�
пользовать для этих целей печатный станок, средства
замороженных иностранных счетов, прямой контроль
над внешней торговлей и монополию на торговлю
национальными и иностранными платежными сред�
ствами.

Был введен мораторий на выплату внешних дол!

гов и на все платежные средства в иностранной ва!

люте (банкноты, чеки, банковские переводы, ценные
бумаги, акции, векселя и др.) и строгий контроль, осу�
ществляемый Национальным банком. Получатели ино�
странных платежных средств должны были делать
официальную декларацию. Банк предоставлял иност�
ранные платежные средства в установленных законом
пределах при обязательном предъявлении торговых
документов, подтверждающими их необходимость.
Иностранные платежные средства подлежали сдаче в
Национальный банк или специально созданные для
обмена валюты учреждения.

В области внешней торговли генерал военной эко�
номики Шахт продемонстрировал к удивлению орто�
доксов, что «чем больше ты должен стране, тем шире
можешь развернуть с ней бизнес»/135, т.1, с. 300/. Зак�
лючались выгодные для Германии торговые сделки.
Вводилось контингентирование с двусторонним кли!

рингом, осуществляемым в форме соглашений между
государствами путем безналичных расчетов, засчиты�
вающих взаимные требования и обязательства без
уплаты золотом или перевода иностранной валюты.
Такая система препятствует установлению наиболее
выгодных направлений потоков международной тор�
говли, так как двустороннее равновесие между импор�
том и экспортом никогда не достигается и всегда труд�
но перевести в иностранную валюту остатки. В ре�
зультате каждый участник операции ждал не только
появления наличных средств на клиринговом счету, но
и своей очереди с предварительно установленным по�
рядковым номером его сделки. Это заставляло капита�
листа прибегать к кредиту и увеличивать затраты по
сделке.
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По закону о стабилизации был установлен офи�
циальный уровень обменного курса. На его основе
оценивалась стоимость товаров, определенных в кли�
ринговом соглашении. Кроме того Германия исполь�
зовала множественные обменные курсы или диффе�
ренцированные валюты. Немецкая марка обладала в
какой�то период 237 курсами. К собственной выгоде
Германия использовала различные обменные курсы
при заключении коммерческих соглашений с дунай�
скими странами. По отношению к свободному курсу
доллара в двухсторонних соглашениях марка могла
иметь различные курсы. Так как система валютной
монополии способствовала сокращению предложения
валюты и увеличению спроса на нее, то наряду с
официальным рынком функционировал «черный»
рынок. Проводимая периодически девальвация офи!

циального курса временно восстанавливала равно�
весие.

Система монополии с разной степенью жесткости
вводилась и в других странах с корпоративной эконо�
микой. Во время войны она применялась почти во всех
воюющих странах.

Для финансирования вооружений были повыше�
ны налоги, выпускались долгосрочные займы и исполь�
зовалось дефицитное финансирование. В стране была
создана система кредита при отсутствии финансовых
резервов. Рейхсбанком выдавались векселя «мефо»,
гарантированные государством и принимаемые всеми
немецкими банками, а затем учитываемыми Рейхсбан�
ком для печатания ничем не обеспеченных банкнот.
Эти векселя использовались исключительно для пере�
вооружения экономики Германии и не фигурировали
ни в бюллетенях национального банка, ни в государ�
ственном бюджете, что позволяло сохранять в секрете
масштабы перевооружения.

Новая власть активно занялась наведением по�
рядка в сельском хозяйстве, что соответствовало ее
стремлению к самообеспеченности продовольствием.
Были приняты законы, не допускавшие спекуляции
землей. Земледелец и его наследники, если они были
арийского происхождения, пожизненно закрепля�
лись за своим наделом земли. Таким образом, увяз�
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шего в долгах немецкого земледельца избавили от
угрозы потерять свой надел, если он не нарушал
«крестьянский кодекс чести», но привязали к зем�
ле, как крепостного в феодальную эпоху. Работа зем�
ледельцев регламентировалась продовольственным
управлением рейха, распоряжавшимся всеми вида�
ми сельскохозяйственного производства, переработ�
ки и сбыта продукции при сохранении права част�
ной собственности. Рост оптовых цен на сельхозпро�
дукцию составил 20%, но полученная от этого выгода
земледельцев была перекрыта ростом цен на маши�
ны и удобрения. Самообеспеченность продовольстви�
ем достигла 83%. Только захват чужих земель позво�
лил Германии обеспечить себя продовольствием в
нужном количестве, чтобы продержаться всю вторую
мировую войну.

С принятием 2�го четырехлетнего плана в 1936 г.
Германия перешла к мобилизационной стратегии во�
енной тотальной экономики. К этому времени государ�
ственная собственность Германии достигла 13% акци�
онерного капитала. Целью плана была самообеспечен�
ность в условиях войны. Импорт был сокращен до
минимума, картельные соглашения были запрещены,
и цены на большинство продуктов устанавливались
либо государством, либо детальными предписаниями
по исчислению себестоимости. Был введен жесткий
контроль за заработной платой, дивиденды ограничи�
вались 6% годовых, строились огромные заводы. Про�
мышленные предприятия были подчинены непосред�
ственно руководству из центра, и промышленники
стали винтиками военной машины. Были запрещены
профсоюз и союз работодателей. Централизованное
распределение сырья и полуфабрикатов осуществля�
лось центральными органами с помощью рациониро�
вания. Распределение рабочей силы также регулиро�
валось центральными органами и лишь частично зави�
село от планов предпринимателей и рабочих.

Управляющим параметром развития экономики
стали инвестиции, величина которых увеличивалась во
времени. Так как размер и направление инвестиций
все более зависели от центральных управляющих ор�
ганов, а не от предпринимателей, то по мере усиления
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централизации цены, процент, деньги и банки все
более теряли роль регуляторов развития экономики.
Банки стали просто обслуживать централизованное
распределение инвестиций и платежные взаимоотно�
шения предприятий, мало нуждавшихся в банковском
кредите, а цены, процент и деньги превратились в
счетные величины.

После принятия закона в 1937 г. о роспуске корпо�
раций с доходом менее 40 тысяч долларов мелкие и
средние предприниматели постепенно превратились
в тех, кто живет на заработную плату. В то же время
крупные корпорации получили дополнительную под�
держку. Министерство экономики принудительно со!
здавало новые картели и предписывало фирмам объе�
диняться с существующими. Все предприятия обязаны
были входить в ассоциации. Чтобы найти путь к выс�
шему чиновнику, взятки достигали огромных цифр. Но
это устраивало предпринимателей, так как их доходы
от перевооружения быстро росли и достигли 5 млрд
долл. в 1938 г. против 175 млн марок в 1932 г. Кроме
того, больше не было забастовок с требованиями повы�
сить заработную плату, находившуюся на уровне про�
житочного минимума. Согласно закону 1934 г. «Об
упорядочении национального труда» был введен при�
нудительный труд. Каждый немец обязан был отбыть
трудовую повинность там, куда направляло его госу�
дарство, что служило в то же время гарантией сохра�
нения работы. Этим объяснялась поддержка рабочим
классом мобилизационной корпоративной экономики.

�&��)&�3�9�� 
&()&+9

1. Почему после Первой мировой войны США и Япония ста�
ли мощными конкурентами Европейских стран? В чем это
проявилось?

2. Каковы были экономические функции Лиги Наций? По�
чему было принято решение о необходимости вернуться к
золотому стандарту? Какие для этого были сделаны реко�
мендации?

3. Сформулируйте принципы Генуэзской валютной системы.
Какие валюты использовали в качестве международных пла�
тежных и резервных средств? Почему статус резервной ва�
люты не был официально закреплен ни за одной валютой?
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4. Почему после Первой мировой войны установился золо�
тослитковый и золото�девизный стандарт? Чем он отли�
чался от довоенного золотого стандарта?

5. Чем объясняется снижение эффективности дисконтной
политики в условиях золотослиткового и золото�девизно�
го стандарта? Почему государство прямо вмешивается в
денежное обращение и активно использует операции на
открытом рынке?

6. Почему почти во всех странах восстановление размена
банкнот на золото означало в большей или меньшей степе�
ни ревальвацию денег и сопровождалось падением цен?

7. Сопоставьте принципы политики финансовой стабилиза�
ции в Англии и Франции. Объясните причины глубокой
дефляции с огромной безработицы в Англии. Почему ав�
томатически не установилось новое экономическое рав�
новесие на национальном и международном рынке?

8. Сопоставьте принципы политики рационализации произ�
водства в США и Германии. Объясните причины экономи�
ческого кризиса в этих странах. Почему Германия в тече�
ние длительного времени придерживалась принципа
сохранения равновесия государственного бюджета?

9. Почему был создан Банк международных расчетов (БМР)
им каковы его функции?

10. Сформулируйте принципы новой экономической полити�
ки (НЭП). Можно ли считать НЭП политикой финансовой
стабилизации и одновременно политикой рационализации?

11. Сформулируйте принципы проведения денежной рефор�
мы в период НЭПа.

12. Почему в период НЭПа возник монополизм отраслей и в
чем он проявился?

13. Какие неортодоксальные инструменты антикризисного
регулирования применяли правительства Англии и США
для выхода из экономического кризиса?

14. Объясните принцип мультипликатора занятости.
15. В чем суть системы регулируемых денег, предложенной

Кейнсом?
16. Почему предложения Кейнса, нацеленные на решение

проблемы занятости, считаются «революцией» против ре�
комендаций классической теории?

17. Каковы принципиальные отличия алгоритма достижения
экономического равновесия у классиков и Кейнса?

18. Как в концепции Кейнса преодолевается классическая ди�
хотомия между реальным и денежным секторами?

19. Когда имеет случай, называемый ликвидной ловушкой, и
что в таком случае рекомендовал Кейнс?
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20. Объясните принципы внешнеторгового мультипликатора
21. Какие макроэкономические показатели Кейнс рассматри�

вал в качестве ключевых переменных для восстановления
платежного баланса? Сформулируйте алгоритм их воз�
действия.

22. Используя базовую таблицу для анализа закономерностей
трансформации стратегии государства в цикле «инфля�
ция — дефляция», сопоставьте предложения классиков и
Кейнса по антикризисным мерам.

23. Почему Ф. Хайек называл Кейнса имморалистом?
24. Сформулируйте принципиальные отличия концепции си�

стемы национального счетоводства (СНС), сформулиро�
ванной Кейнсом, от баланса народного хозяйства (БНХ),
разработанного в СССР.

25. Сформулируйте принципы политики регулируемых денег
в Англии и механизм их реализации. Почему был создан
Фонд стабилизации валюты? Каковы были источники го�
сударственного кредитования инвестиций?

26. Почему США, имевшие активный платежный баланс,
были вынуждены отказаться от золотого стандарта?

27. Какие были провозглашены главные цели и меры «нового
курса»?

28. Сформулируйте принципы «нового курса» и механизм его
реализации. Почему денежную систему США назвали эла�
стичным золотым стандартом?

29. Почему английскую денежную систему назвали разновид�
ностью эластичного золотого стандарта, характерного для
США

30. Объясните причины возникновения и распада золотого
блока. Почему Франция была вынуждена перейти к де�
нежной системе, близкой к системе регулируемых денег, а
затем ввела монополию на покупку и продажу иностран�
ных платежных средств?

31. Является ли НЭП политикой регулируемых денег? Поче�
му новым курсом СССР стала индустриализация?

32. Объясните суть централизованного управления экономи�
кой и стратегического планирования в СССР.

33. Каков был алгоритм стратегического планирования в
СССР?

34. Объясните принципы проведения институциональных
реформ в СССР в разрезе разделов экономической поли�
тики.

35. Каковы были причины и алгоритм проведения кредитной
и налоговой реформ в СССР?
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36. Объясните принципы ценообразования в СССР и причи�
ны падения реальной платежеспособности рубля в период
индустриализации.

37. Используя базовую таблицу для анализа закономерностей
трансформации стратегии государства в цикле «инфля�
ция — дефляция», сопоставьте политику «военного ком�
мунизма», НЭПа и индустриализации в разрезе разделов
экономической политики.

38. Почему Германия предпочла курс на милитаризацию эко�
номики с централизацией управления политике регулиру�
емых денег?

39. Какая существует связь между концепцией национальной
экономики Ф. Листа и концепциями корпоративного госу�
дарства?

40. Каков был алгоритм централизации управления экономи�
кой в Германии? Объясните суть четырехлетнего плана в
Германии и причины развития в ней «теневого» рынка и
коррупции.

41. Проанализируйте типы стратегий государств и мирового
сообщества в течение 20�х и 30�х гг. в соответствии с кри�
териями их классификации.

GH

1. Первая мировая война существенно повлияла на
расстановку экономического могущества госу�
дарств и стратегию развития мирового сообщества.
Центром экспорта капиталов все более становятся
США. Появилось движение капиталов государ�
ственного происхождения, регулируемое Лигой
наций. Проблемой европейских стран становится
переход от стремительной инфляции к дефляции
для восстановления золотого стандарта.

2. К 1928 г. в мире установился золотослитковый и
золото�девизный стандарт, устранивший беспоря�
дочное изъятие золота из обращения внутри стра�
ны. Установление золотого эквивалента означало в
большей или меньшей степени ревальвацию денег,
сопровождавшуюся падением цен. В Англии, пола�
гавшей возможным восстановить автоматизм золо�
того стандарта с господством Лондонского денеж�
ного рынка, золотое содержание денег оказалось
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завышенным, а внутренние цены превысили ми�
ровые. В условиях резких колебаний в движении
спекулятивного капитала в предвидении стабили�
зации новые финансовые центры США и Фран�
ция, оспаривающие статус резервной валюты, от�
казались следовать принципам свободной торговли
и стерилизовали золото, что повлекло глубокую
дефляцию для Англии. Возможность накапливать
центральными банками золото сверх пределов и
расширять в случае необходимости эмиссию бан�
кнот повлекла прямое вмешательство государств в
их деятельность с широким использованием опе�
раций на открытом рынке, снизивших эффектив�
ность дисконтной политики.

3. В период финансовой стабилизации в Европе про�
мышленность США, благодаря политике рациона�
лизации и использованию операций на открытом
рынке, переживала огромный подъем. «Ножницы»
цен в промышленности и сельском хозяйстве спо�
собствовали диспропорциональному развитию эко�
номики, ведущему к снижению покупательной
способности, что и проявилось в громадном паде�
нии курса акций и цен после биржевого бума,
вызванного возвращением «спекулятивного» капи�
тала из Европы. Последовавший за этим кризис
перепроизводства, сопровождаемый сокращением
производства и массовой безработицей, стал угро�
жать безопасности государства.

4. Политика рационализации, проводимая в Герма�
нии для подъема промышленности за счет привле�
чения иностранных капиталов высокой учетной
ставкой и поощрения государством внешней тор�
говли, создания картелей и концернов, была резко
прервана началом биржевой спекуляции в Нью�
Йорке. Эпицентр кризиса быстро переместился в
аграрные придунайские страны, неспособные из�
за падения цен ликвидировать задолженность пе�
ред Германией. Это дополнительно вызвало увели�
чение дефицита ее платежного баланса, падение
валютного курса марки и цен. Проведение в этих
условиях политики финансовой стабилизации оз�
начало для страны катастрофу.
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5. Перед советским государством также стояла про�
блема финансовой стабилизации. В условиях кре�
дитной блокады она была решена в ходе реали�
зации Новой экономической политики (НЭП),
предполагавшей государственное регулирование
смешанной экономики, нацеленное на реализа�
цию стратегических приоритетов плана ГОЭЛРО.
Это определило первенство СССР в разработке
инструментария для обеспечения сбалансирован�
ного развития экономики — сводного баланса на�
родного хозяйства (БНХ). Продолжение политики
финансовой стабилизации в условиях концентра�
ции производства, приведшей к монополизму от�
раслей, вело к глубокой дефляции. Учитывая уг�
розу перерастания великого кризиса в военный
конфликт с СССР, правительство выбрало курс
форсированного развития индустриализации за
счет централизованного управления, стержнем
которого стали перспективные планы развития
народного хозяйства.

6. Дефляция, проводимая в 20�е гг., вызывая непре�
рывное падение уровня цен и рост безработицы,
переросла в великий кризис. Для борьбы с безра�
ботицей, ставшей политической проблемой, прави�
тельства западных стран стали применять такие
новые инструменты, как программы общественных
работ, выдача субсидий по безработице и другие.
С обоснованием эффективности их использования
и необходимости отказа от золотой основы денеж�
ного обращения выступил ряд экономистов. Сис�
тема государственного регулирования экономики,
предполагающая умеренную инфляцию, была со�
здана Кейнсом.

7. Для стимулирования инвестиций в экономику Кейнс
предложил установить систему регулируемых де�
нег, предполагающую использование механизма
денежной экспансии, понижающего норму процен�
та, контроль за движением товаров капиталов и
другие меры вмешательства государства в эконо�
мику, не допускающие резкое ухудшение платеж�
ного баланса и, следовательно, быструю смену фаз
циклического развития. Определив взаимозависи�
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мости макроэкономических переменных и влияние
на них ключевых переменных, он, по сути, сфор�
мулировал принципы построения системы наци�
онального счетоводства (СНС) для целей государ�
ственного регулирования экономики. Учитывая,
что подгоняемый денежной экспансией рост при�
были за счет снижения реальной заработной пла�
ты нарушает экономическое равновесие между
реальными и финансовыми потоками, то в долго�
срочном периоде система Кейнса ведет к кризису
перепроизводства и разрушению капитала, создан�
ного в ходе инфляционного процесса.

8. В Англии переход к политике регулируемых де�
нег занял шесть лет. Введение плавающего ва�
лютного курса фунта стерлингов вместо режима
золотого стандарта позволило государству запу�
стить денежную экспансию для стимулирования
экспорта и инвестиций. Девальвация валюты
вызвала падение внутренних цен, что при вмеша�
тельстве государства в регулирование спроса и
предложения на внутреннем и внешнем рынках
для обеспечения их стабильности повысило кон�
курентоспособность Англии. Для сохранения фик�
сированного валютного курса в условиях больших
движений капиталов впервые был создан Фонд
стабилизации валюты. Увеличивающийся приток
иностранных капиталов позволял активизировать
проведение операций на открытом рынке для го�
сударственного кредитования инвестиций. По�
скольку цена фунтов стерлингов определялась
уже не в зависимости от цены золота, а от госу�
дарственного регулирования экономики, что в
свою очередь влияло на цену золота, то английс�
кую денежную систему назвали разновидностью
эластичного золотого стандарта, характерного для
США.

9. Причиной великого кризиса в США, применявших
кредитную экспансию и сохранявших, в отличие
от Англии, активный платежный баланс, явилось
диспропорциональное развитие экономики, веду�
щее к снижению покупательной способности. По�
этому переход к чрезвычайной политике «нового
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курса» предполагал не только регулирование де�
нежного обращения с помощью государственного
кредитования для обеспечения роста цен и ожив�
ления экономики, но и высокую степень коорди�
нации действий государства практически во всех
сферах экономической, социальной и финансовой
политики для обеспечения стабилизации, не допус�
кающей кризис перепроизводства. Главным источ�
ником инвестиций стал внутренний государствен�
ный долг, финансируемый путем эмиссии высоко
котируемых государственных облигаций и казна�
чейских векселей. Установление цены золота на
основе решения казначейства означало эластич�
ный режим золотого стандарта.

10. Пока в Англии и США был кризис, поток золота и
иностранных инвестиций устремился во Францию,
вызвав там рост цены франка. Возник золотой блок
государств во главе с Францией, считавших вы�
годным сохранять режим золотого стандарта пу�
тем взаимной поддержки курсов валют. Однако ва�
лютный демпинг со стороны вышедших из кризиса
Англии и США привел к отказу этих стран от зо�
лотой обратимости и развитию в них инфляции. Во
Франции была создана денежная система, близ�
кая к системе регулируемых денег, но без валют�
ного контроля, что позволило ей вернуть спекуля�
тивный капитал. После введения в связи с войной
государственной монополии на покупку и прода�
жу иностранных платежных средств франк стал
обесцениваться по отношению к золоту и фунту
стерлингов.

11. Накопленный опыт позволил СССР перейти к цен�
трализованному управлению экономикой на базе
стратегического планирования, ориентированного
на приоритетное развитие ключевых отраслей про�
мышленности. Его управляющим параметром ста�
новятся государственные инвестиции, распределе�
ние которых определяется в ходе итеративного
согласования плановых расчетов во времени и в
пространстве. Для упрощения разработки и реали�
зации стратегического планирования государство
осуществило институциональные реформы в облас�
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ти распределения материальных ресурсов и каль�
куляции их себестоимости, внешнеэкономической,
финансовой и денежно�кредитной политики. Одна�
ко денежная экспансия для целей индустриализа�
ции обеспечила высокие темпы экономического
роста в СССР за счет падения платежеспособности
рубля. Продажа государством потребительских благ
по фиксированным ценам привела к введению кар�
точной системы. Для недопущения спекуляции были
организованы коммерческая торговля и торгсины.
Стратегическое планирование и политика доходов,
стимулирующая снижение себестоимости продук�
ции, помогли перейти к единым ценам в розничной
торговле и установить реальное золотое содержа�
ние рубля, для стабилизации которого требовалась
ориентация планов на цели развития потребитель�
ского рынка.

12. В Германии, валюта которой не позволяла исполь�
зовать для выхода из кризиса систему регули�
руемых денег английского типа, установился фа�
шистский режим с централизованной системой
управления экономикой и с принудительным объе�
динением трудящихся в крупные корпорации в
интересах максимизации прибылей их собствен�
ников за счет милитаризации экономики. Цент�
рализация потребовала институциональных пре�
образований в сельском хозяйстве, введения
внешнеэкономической монополии, использования
денежной экспансии и роста налогов для инвес�
тирования милитаризации экономики, поощрения
создания крупных корпораций. С принятием 2�го
четырехлетнего плана промышленные предприя�
тия были непосредственно подчинены центру, оп�
ределяющему источники и распределение инвес�
тиций, рабочей силы, сырья и полуфабрикатов на
базе рационирования, цены на продукты и про�
центы по кредитам, политику доходов, что способ�
ствовало развитию коррупции. Проводимая пе�
риодически девальвация официального курса
временно восстанавливала равновесие на валют�
ном рынке.
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13. В 30�е гг. все страны перешли к инфляционной фазе
развития с усилением протекционизма и «войной»
девальваций, что означало крах международной
торговли, грозящий перерасти в новый великий
кризис. Переход к следующей фазе циклического
развития и новой стратегии развития мирового
сообщества был осуществлен в результате второй
мировой войны.
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Во время Второй мировой войны в странах Запад�
ной Европы были созданы системы военной экономи�
ки с жестким контролем, охватывающим все отрасли
экономики и финансы. Война разрушила в них произ�
водственный аппарат и сократила финансовые резер�
вы. Уровень производства и уровень доходов на душу
населения в европейских странах упали ниже уровня
1938 г. В Польше, Германии, Италии падение достигло
40–65% от предвоенного уровня, причем Германия
лишилась части территории. Потери, понесенные
Францией, составили около 1000 млрд франков. Вне�
шний долг Англии, пострадавшей меньше других, вы�
рос до 6 млрд фунтов стерлингов, а производительность
труда упала на 30%.

Если до начала войны имел место приток иност�
ранных капиталов в США, то потом стал преобладать
государственный экспорт капиталов в воюющие стра�
ны, в т. ч. в виде помощи, а общая сумма иностранных
капиталов в США уменьшилась. Экспорт капиталов
из США союзникам основывался на принципе «cash
and carry», т. е. на основе предварительной оплаты
товаров до их приобретения покупателем, а позднее
до сентября 1945 г.— на основе принципа «lend and
lease», т. е. передачи материалов и вооружений взай�
мы в аренду. Сумма операций по ленд�лизу составила
48 млрд долл., а ввоз товаров из воюющих стран в
США — 8 млрд долл. Поставки по ленд�лизу из США
в СССР составили лишь 4% производства промышлен�
ной продукции в стране.
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За этот период промышленное производство в США
удвоилось, сельскохозяйственное производство вырос�
ло на 20%, почасовая производительность труда — на
25%. Уровень доходов на душу населения вырос мень�
ше, чем рост производства в целом, так как темпы роста
производства средств производства были выше темпов
роста производства предметов потребления.

Неравенство США и европейских стран усиливалось
в связи со значительным уменьшением золотых запасов
европейских стран. Золотой запас США увеличился за
годы войны в 1,5 раза и составил в 1949 г. более 70%
мировых золотых запасов. В то время, когда европейские
страны испытывали трудности по восстановлению меж�
дународного обмена, доля США в международном обме�
не возросла. В 1945 г. цена золота оставалась фиксиро�
ванной на уровне 35 долларов за тройскую унцию, не�
смотря на то, что доллар обесценился по сравнению с
долларом 1938 г. более чем на 1/3 в связи с денежной и
кредитной экспансией, вызывающей рост цен.

США стали бесспорным политическим и эконо�
мическим лидером в странах со свободным предпри�
нимательством, доллар — ведущей валютой, исполь�
зуемой в качестве международных платежных и ре�
зервных средств. Соперничество США с другой
супердержавой — СССР, лидером стран с централи�
зованной экономикой, становится ведущим противо�
речием послевоенной эпохи.

Для завоевания мирового господства не только в
отраслях, находящихся в авангарде развития, но и в
народных хозяйствах целых стран, стратегией США
становится рост экспорта капитала. Главным стимулом
для экспорта капиталов США являются не сложившие�
ся различия в нормах прибыли на капитал, а стратеги�
ческие цели завоевания рынков и, если возможно, погло�
щение или удаление с них конкурентов. Государство в
качестве экспортера капитала гарантирует интересы
частных корпораций, которые могут пойти на времен�
ные убытки с целью удаления конкурента и завоевания
рынка, значительно увеличивая прирост прибылей и
поступлений в США в долгосрочной перспективе.

Экспорт капиталов может осуществляться в фор�
ме долгосрочных и краткосрочных инвестиций. Дол�
госрочные инвестиции способствуют установлению
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монопольного диктата для получения монопольной при�
были за счет перераспределения доходов немонополи�
стического сектора. Они подразделяются на прямые и
портфельные инвестиции. В первом случае инвестор
принимает участие в управлении производственной
деятельностью, как правило, предприятий базовых
отраслей, приносящих высокую прибыль и быстро
компенсирующих инвестированный капитал, порождая
обратный поток капитала. Во втором случае экспорт в
расчете на получение прибылей осуществляется с
помощью рынка капиталов через эмиссию акций или
облигаций. Движение краткосрочных инвестиций оп�
ределяется спекулятивными мотивами.

Разрушение производительного капитала и неудов�
летворенный спрос на предметы потребления оказа�
лись намного значительней, чем это было после пер�
вой мировой войны. Поэтому и фаза подъема по вос�
становлению экономики с использованием сделанных
во время войны научно�технических открытий, вызы�
вающих рост спроса на производственные инвестиции,
была более длительной. В разрушенных странах с раз�
ной степенью развивалась инфляция, вызвавшая вре�
менный разрыв международных экономических свя�
зей и рост мировых цен на золото. В таких условиях
восстановление экономики западноевропейских стран
и Японии, а также стран «третьего мира» предполага�
ло внешнее финансирование. Поскольку холодная вой�
на практически ликвидировала их торговлю со страна�
ми с централизованной экономикой, то основную роль
в финансировании восстановления экономики этих стран
играли США. Интенсивный спрос на доллары, которые
должны были обеспечивать приобретение американских
товаров, сохранялся в течение всей фазы подъема.

Все это было выгодно США, иначе выросший за
годы войны производственный аппарат оказался бы
избыточным, что вызвало бы кризис перепроизводства.
За счет американских налогоплательщиков казначей�
ство США приобретало товары на месте их нахожде�
ния и затем передавало стране в соответствии с уста�
новленной конгрессом США квотой в долларах для
оказания ей помощи. Страна, получающая помощь,
переводила сумму, эквивалентную стоимости товара,
в специальный фонд для организации общественных
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работ и финансирования других государственных рас�
ходов, в частности — военных с учетом предъявляемых
военно�политических требований США. Так как предо�
ставление бесплатных товаров и военных излишков с
оплатой в национальной валюте не могли решить про�
блему долларового голода, то США предоставляли евро�
пейским странам государственные и частные займы.

Большая помощь была предоставлена США по дву�
сторонним соглашениям с отдельными странами, в
форме помощи по плану Маршалла (1948–1952 гг.) и
позднее в форме военной помощи для создания союз�
ников, конкурентоспособных с восточноевропейскими
странами и СССР. По этим соглашениям страны, по�
лучавшие помощь из США, обязаны были развивать
свободное предпринимательство, создавать благопри�
ятные условия для экспорта товаров и частных инве�
стиций из США со свободным доступом к источникам
сырья, поставлять в США дефицитные товары, сотруд�
ничать в снижении таможенных тарифов и обеспече�
нии финансовой стабильности. Страны должны были
создавать специальные фонды в национальной валю�
те, высвобождаемой в результате помощи из США,
сообщать информацию по состоянию экономики и
финансов для контроля со стороны США.

После укрепления экономики Западной Европы в
центре внимания США и МБРР, где США являются
главным пайщиком, оказываются страны Азии, Афри�
ки и Латинской Америки для создания в них благопри�
ятных условий экспорту капиталов из США и укрепле�
ния там влияния США. Начинает развиваться кре�
дитная экспансия США в молодые развивающиеся
государства. В 50�х гг. примерно 60% инвестиций США
концентрировались в сфере эксплуатации природных
ресурсов, из них 30% — в нефтяном бизнесе. Далее за
нефтяными монополиями следовали монополии кинема�
тографической, химической и автомобильной отраслей.

Стратегическая задача США состояла в сохране�
нии роста спроса на доллары и после того, когда за�
падноевропейские страны и Япония будут способны
конкурировать не только с союзниками СССР, но и с
самими США. Учитывая исторический опыт развития
мировой экономики, США нуждались в создании меж�
дународной финансовой системы, закрепляющей клю�
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чевую роль доллара в международных расчетах и тем
самым растущий на них спрос.

Уже в 1941 г. эксперты стран США и Великобрита�
нии, заинтересованных в возобновлении международных
экономических отношений, вырабатывали принципы
новой международной финансовой системы. При этом
сразу были отвергнуты принципы золотого стандарта из�
за его дефляционных тенденций с падением цен и рос�
том безработицы. Был учтен и опыт 30�х гг. с нарастани�
ем протекционистских мер и конкуренцией девальваций,
направленных, по словам Дж. Робинсон, на разорение
соседа и приведших к появлению авторитарных режи�
мов в Европе с перерастанием кризиса во вторую миро�
вую войну. Для построения однополярного мира с перс�
пективой создания мирового правительства выбор был
сделан в пользу либерализации международных эконо�
мических отношений с постепенным вытеснением золо�
та из международных расчетов ведущими валютами.

Послевоенное могущество США позволяло сделать
доллар ключевой валютой новой международной финан�
совой системы. Рост дефицита платежного баланса США
после второй мировой войны означал экспорт во все
большей массе обесценивающихся долларов в обмен на
приобретение реальных материальных благ. Запуск хро�
нической мировой инфляции, усиливающий, с одной
стороны, концентрацию и централизацию капитала, а с
другой стороны,— сокращая платежеспособность насе�
ления и предприятий�немонополистов, ведет к перманен�
тному кризисному развитию цивилизации.

P�1�  )��5�(9� &),	���	5��
�&�&�&
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Принципы новой международной валютно�кредит�
ной системы были закреплены 1 июля 1944 г. на Брет�
тон�Вудской конференции. Так как конференция про�
ходила до окончания войны, то на ней господствовали
идеи экономистов США и Великобритании, обосновы�
вающих необходимость свободного движения товаров
и капиталов для процветания в мире, но уже не на базе
автоматизма золотого стандарта, а с использованием
более гибкой валютно�кредитной системы, адаптиру�
ющейся к изменяющимся экономическим условиям.
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На конференции были представлены два плана:
английский план, разработанный Кейнсом, и американ�
ский план, разработанный Уайтом. В основе обоих пла�
нов лежали принципы либерализации движения това�
ров и капиталов, равновесия платежей и стабильности
валютных курсов, замены золотого стандарта золотова�
лютным стандартом. Предусматривалось создание меж�
дународной валютной организации, обеспечивающей
контроль и реализацию механизмов валютного сотруд�
ничества государств с различными системами взаимо�
помощи, а в перспективе — мирового правительства.
Отличия планов определялись разными стартовыми ус�
ловиями и экономической практикой Англии и США.

Кейнс исходил из английской практики государ�
ственного регулирования экономики, согласно которой
валютно�кредитная политика страны служит, прежде
всего, национальному экономическому развитию, не
допуская дефляцию. Для уменьшения влияния внешних
валютных ограничений на национальную экономичес�
кую политику он предложил широко использовать меж�
дународную помощь, девальвацию и введение времен�
ного валютного контроля для стран с отрицательным
сальдо, а для стран с положительным сальдо — реваль�
вацию и развитие внутреннего кредита. Для реализа�
ции этих целей он предложил создать Международный
клиринговый союз, которому центральные банки пос�
ле взаимного кредитования переводили бы дебетовое
или кредитовое сальдо, что упрощало бы расчеты меж�
ду ними и давало возможность Союзу одалживать бан�
кам�дебиторам средства в пределах квоты, пропорци�
ональной объему внешней торговли их стран. Для осу�
ществления расчетов и определения валютных курсов
предлагалось учредить расчетные деньги — банкоры,
заменяющие золото и все остальные международные
средства ликвидности. В зависимости от потребностей
страны и по согласованию с Союзом допускалось гиб�
кое регулирование валютного курса.

Гораздо проще был план Уайта, который исходил
из американской практики и интересов США, владев�
ших более чем 70% мировых запасов золота. Этот план
предусматривал создание Международного фонда ста�
билизации в виде общей кассы, куда всеми странами�
участниками фонда вносятся определенные взносы,
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предоставляемые затем нуждающимся странам в ог�
раниченных пределах и на определенных условиях.
Международной валютой должен был стать унитас, по
отношению к которому жестко фиксировались валют�
ные паритеты национальных валют. Так как унитас, в
свою очередь, жестко фиксировался по отношению к
золоту, а цена золота в долларах фиксировалась казна�
чейством США, то мировыми деньгами по этому плану
становился фактически доллар. Странам со слабой
валютой рекомендовалось не использовать валютный
контроль с перекладыванием бремени упорядочения на
США, а принимать меры во внутренней экономичес�
кой политике. У стран с положительным сальдо не было
никаких обязательств. План не допускал создания кон�
курирующего с США мирового правительства.

Конференция в Бреттон�Вудсе, направляемая каз�
начейством США, приняла, по сути, план Уайта, несмот�
ря на жесткое сопротивление Кейнса. По соглашени�
ям, подписанными государствами, международная ва�
лютная система стала регулируемой.

Бреттон�Вудские соглашения предусматривали
создание Международного валютного фонда (МВФ) для
контроля и обеспечения стабильного функционирова�
ния валютной системы, Международного банка рекон�
струкции и развития (МБРР) для финансирования ин�
вестиций в экономику европейских стран и бывших
колоний, а также Международной торговой организа�
ции для надзора за ограничениями в торговле. Целями
новой организации международных экономических
отношений были объявлены: достижение стабильнос�
ти и многосторонности в торговле для роста реального
дохода, развития производственных ресурсов и поддер�
жания повышенных уровней занятости; обеспечение
обратимости валют с постепенной отменой валютных
ограничений и устойчивости валютных курсов, предот�
вращение девальвации с целью валютного демпинга.

Согласно статье 1 Устава МВФ, каждая страна
обязана была установить фиксированный паритет ва�
люты по отношению к золоту, либо по отношению к
доллару США и гарантировать ее конвертируемость в
золото по установленному паритету поддержкой мак�
симального отклонения валютного паритета в 1% на
валютном рынке. Так как валютные паритеты были
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выражены в долларах, обмениваемых на золото по
курсу 35 долларов за тройскую унцию, и в золоте, то
тем самым установился золотодолларовый стандарт.
Поскольку для стран Британского Содружества в ка�
честве резервной валюты мог использоваться фунт
стерлингов, а для государств зоны французского фран�
ка — франк, то в этом смысле режим Бреттон�Вудской
системы назвали золотовалютным.

Лишь США, обладая 70% мировых золотых запа�
сов, могли гарантировать конвертируемость доллара в
золото, а остальные государства соблюдали конверти�
руемость валюты путем создания валютных резервов
в иностранных валютах. Золото оставалось счетной
основой и средством создания резервов. На практике
центральным банкам было выгодней создавать резер�
вы в долларах, поскольку общий запас золота зависел
от его мирового производства и, кроме того, хранение
долларов давало возможность получать проценты.
Поэтому режим золотодолларового стандарта посте�
пенно отклонялся к долларовому стандарту.

Впервые в международной валютно�кредитной
системе появился международный депозитарий золо�
та и девиз — МВФ, являющийся акционерным обще�
ством. Вес каждой страны в принятии решений зави�
сит от величины ее участия в капитале фонда. Для
каждой страны определена квота, фиксирующая вели�
чину подписки в фонде и количество располагаемых в
нем голосов. Решающая власть в МВФ — у США и Ве�
ликобритании, квоты которых были определены в раз�
мере 3175 млн долл. и 1300 млн долл. соответственно.
Квота СССР была установлена в 1200 млн долл., а кво�
та Франции составила 450 млн долл.

Задачами МВФ стали контроль за стабильностью ва�
лютного обмена и экономической политикой стран�чле�
нов, предоставление финансовых ресурсов должникам
для восстановления равновесия платежей при условии
проведения ими рекомендуемой экономической поли�
тики. Операциями фонда стали покупка и продажа де�
виз, предоставление краткосрочных займов нуждаю�
щимся странам для избежания временных валютных
затруднений с учетом квот в МВФ, согласование со стра�
нами паритетного курса национальных валют по отно�
шению к доллару США и поддержка этого курса, не
допуская отклонений более, чем на 1%. В случае устой�
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чивых и серьезных расхождений между уровнем внут�
ренних и мировых цен допускалась девальвация наци�
ональной валюты. При изменении паритета не более чем
на 10% достаточно было лишь проинформировать Фонд.
Если изменение было больше, то требовалось получить
одобрение МВФ, который в случае грубых нарушений
равновесия давал свое согласие на девальвацию.

Основной целью МБРР, начавшего функциониро�
вать в 1946 г., являлось аккумулирование бюджетных
средств капиталистических государств и привлекае�
мых капиталов американских инвесторов для предос�
тавления долгосрочных займов и кредитов странам�
участникам МВФ с гарантиями центральных банков
стран, делавших долги, для частных инвестиций. Тем
самым он содействовал распространению влияния
американского капитала там, куда направлялись его
инвестиции. На первых порах МБРР должен был сти�
мулировать частные инвестиции в восстановление
экономики западноевропейских государств.

В 1947 г. было подписано Генеральное соглашение
по торговле и тарифам (ГАТТ) с целями обеспечения
свободного обмена товарами при помощи снижения
тарифных барьеров и сокращения практики контин�
гентирования. В ГАТТ было предусмотрено, что каждая
страна предоставляет таможенные льготы для стран,
включенных в специальные списки на принципах
многосторонности, как это происходило бы на основе
двусторонних соглашений.

Конференция в Бреттон�Вудсе была валютно�фи�
нансовой конференцией ООН. Поэтому в числе 44
государств, подписавших хартию ООН, был и СССР,
который после разногласий с США не ратифицировал
соглашения. В одностороннем порядке конгрессом
США было прервано соглашение по предоставлению
СССР американского кредита для оплаты незакончен�
ных заказов по ленд�лизу.

P�4� �)	�.&+)&/�	'���=�'5�'��� �	5�&�	���	5�'
+&8+�
���&+��� 
� +�)	�	?� �
)&(9

Во многих странах континентальной Европы, где
было много разрушений с эмиссией оккупационных
денег, для финансовой стабилизации потребовалось
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проведение дефляционных мер с использованием об!
мена денег. Его цель состояла в сокращении денег в об�
ращении посредством удаления из обращения «лишних»
денег, т. е. спрятанных, уничтоженных и вывезенных не�
приятелем, а также в восстановлении единой денежной
единицы. Обмен денег проводился внезапно и сумма де�
нег, разрешенная для обмена одному предъявителю, ог�
раничивалась, а банковские счета блокировались.

Раньше всех денежную реформу (ноябрь 1944 г.)
провела Бельгия. В ней обмен денежных знаков был
ограничен максимумом в 5900 франков на 1 жителя.
Была установлена свободная квота для банковских
депозитов, равная общей сумме вкладов перед войной
или 10% от суммы вклада по состоянию на 8 октября
1944 года. Остальная часть денежных знаков и депози�
тов замораживалась, причем 40% из них временно
замораживались до улучшения экономической ситуа�
ции в стране, а остальные 60% подлежали конверсии
в государственный долг. При этом был объявлен вы�
пуск займа «освобождение», введены чрезвычайные
налоги на прибыли, полученные в результате сотруд�
ничества с врагом, на военные сверхприбыли и на
капитал. Установлена обязательность декларирования
авуаров в золоте и иностранных платежных средствах.

Обмены денег были осуществлены во Франции,
Голландии, Дании, Норвегии, Греции, Японии, Австрии.
В Италии, несмотря на требования большинства граж�
дан, обмена денежных знаков не было. Обмен денеж�
ных знаков в Германии в 1948 г. был произведен диф�
ференцированно ограниченный для физических и юри�
дических лиц. Он лишил широкие слои населения почти
всех их сбережений, но не тронул капиталы компаний.
Старая немецкая марка заменялась новой маркой с
фиксированием ее курса — 4,2 марки за 1 доллар.

В СССР к моменту окончания войны денежная
масса в обращении выросла примерно в 4 раза, тогда
как розничный товарооборот государственной и коо�
перативной торговли в неизменных ценах был намно�
го ниже, чем в 1940 г. Излишек денег в народном хо�
зяйстве вел к повышению рыночных цен и пониже�
нию покупательной способности рубля. Накопление в
руках государства достаточных товарных масс на базе
общего подъема народного хозяйства позволили про�
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вести в 1947 г. денежную реформу, целью которой
являлось восстановление полноценного рубля за счет
лишения спекулятивных элементов большой массы
накопившейся у них денежной наличности и аннули�
рования фальшивых денег. Механизм проведения ре�
формы касался денежных доходов населения, сбере�
жений, конверсии государственных займов и установ�
ления единых розничных цен.

Срок выплаты заработной платы и жалованья слу�
жащим был приурочен к моменту реформы. Они выда�
вались новыми деньгами с изменившимся названием
банковских билетов. Обмен старых денег на новые
производился в соотношении 10 к 1. Так как трудовые
доходы всех слоев населения остались без изменения
и продолжали выплачиваться в новых деньгах, то это
означало повышение реальных доходов граждан за
счет лишения доходов спекулянтов, накопивших зна�
чительные суммы на военных трудностях.

Одновременно с обменом наличных денег произ�
водилась льготная переоценка вкладов в сберкассах,
что способствовало значительному их приливу в сбер�
кассы. Была проведена конверсия государственных
займов, так как основная сумма вкладов и взносов по
подписке на займы поступала в годы, когда покупатель�
ная способность рубля была значительно ниже. Денеж�
ные средства государственных предприятий и органи�
заций, хранившиеся на счетах в банках, остались без
изменения. Средства кооперативных организаций и кол�
хозов в банках переоценивались по соотношению 5 к 4.

Денежная реформа сопровождалась отменой кар�
точной системы и установлением единых розничных
цен, уровень которых был выше нормированных, но
значительно ниже коммерческих. В течение 1947–
1954 гг. ежегодно проводились массовые снижения
розничных цен, в 1950 г. реальные доходы населения
увеличились на 34% против довоенного уровня.

В ряде стран Западной Европы под впечатлением
военных успехов СССР и давлением демократических
сил была проведена национализация целых отраслей
экономики и банков. Во Франции провели национали�
зацию электроэнергетики, угольной промышленности,
некоторых крупных фирм, Банка Франции и 4 круп�
нейших депозитных банков. Акционерный капитал
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банков был передан государственному казначейству.
Франции. Взамен акционеры банков получили государ�
ственные облигации с доходами по 3%. В Англии были
национализированы отрасли добычи угля и газа, элек�
троэнергетики, черной металлургии, внутреннего транс�
порта и воздушного флота, Английский банк с выкупом
акций у их владельцев, которые перешли в портфель
ценных бумаг казначейства. Держателям акций Банка
была предоставлена компенсация в форме государ�
ственных облигаций. Закон установил нормы, по кото�
рым казначейство могло давать директивы Банку по
проведению всей банковской системы. Национализа�
ция, изменив формы собственности, не изменила сущ�
ности государственного регулирования экономики, на�
правленного на оживление экономики за счет де�
нежной экспансии, не допускающей падения цен и
стремительной инфляции.

В странах Восточной Европы быстро провели на�
ционализацию собственности на средства производ�
ства и банков, коллективизацию сельского хозяйства,
ввели систему внешнеэкономической монополии для
организации централизованного управления экономи�
кой и развития интеграции стран социализма, ограж�
денной от кризисов в капиталистических странах. Ча�
стную деятельность строго регламентировали. Руково�
дящей и направляющей развитие экономики этих стран
становится партия.

P�6� ��)	��,�'����� (&+�����&)&0�*�)&
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9�C� ()&8��*9

В СССР после войны курс на индустриализацию

экономики продолжился. К пятилеткам, как основной
форме планирования, вернулись уже в первые после�
военные годы. Задача 4�го пятилетнего плана (1946–
1950 гг.) состояла в восстановлении и превышении
довоенного уровня экономики. Первоочередное разви�
тие получили отрасли, определяющие совершенство�
вание структуры экономики, технический прогресс и
эффективность производства — электроэнергетика,
химия, машиностроение.
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Курс на индустриализацию был выбран и страна�
ми Восточной Европы. Из�за экономической блокады
со стороны США и Западной Европы в 1949 г. было при�
нято решение Экономического совещания представи�
телей стран народной демократии, ставших на путь со�
трудничества с СССР (Болгарии, Венгрии, Польши, Ру�
мынии, СССР и Чехословакии), о создании Совета
экономической взаимопомощи (СЭВ). В 1950 г. в СЭВ
вступила Германская демократическая республика,
в 1962 г.— Монгольская народная республика, в 1972 г.—
Куба, в 1978 г.— Вьетнам. Югославия не являлась чле�
ном СЭВ, но участвовала в его работе.

Для расчетов между социалистическими и капита�
листическими странами применялась клиринговая
система безналичных расчетов за товары и услуги,
основанная на зачете взаимных требований. В связи с
послевоенным укреплением рубля, а также нарастаю�
щей инфляцией в западных странах определение кур�
са рубля на базе доллара было прекращено. С 1 марта
1950 г. установлено золотое содержание рубля в 0,222168
г чистого золота. СССР сам становится страной�креди�
тором, предоставляющей долгосрочные кредиты Китай�
ской народной республике и восточноевропейским стра�
нам, взявшим за образец модель советской централи�
зованной экономики, основанной на общественной
собственности на средства производства и ориентиро�
ванной на индустриализацию. Значительные льготные
кредиты получил Афганистан для оплаты советских
поставок машин и оборудования.

В условиях «холодной войны» начинается конку�
ренция двух супердержав, их экономических страте�
гий завоевания мирового господства. Если стратегией
США являлся экспорт инвестиций в другие страны с
построением однополярного мира за счет международ�
ной финансовой системы, то СССР стремился стать
общемировым лидером в развитии науки и техники за
счет централизованного распоряжения инвестициями,
обеспечивающего первоочередное развитие отраслей,
определяющих научно�технический прогресс.

Критики модели хозяйствования СССР справедли�
во отмечают, что модель, отлично приспособленная к
чрезвычайным ситуациям с преимущественным раз�
витием отраслей, определяющих технический про�
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гресс, подчиняет развитие экономики не спросу ко�
нечных потребителей, а корпоративным интересам
партийного аппарата. В ней профсоюзы не являются
выразителями интересов трудящихся, лишены незави�
симости и подчинены партийному аппарату. Ускорен�
ное развитие индустриализации осуществлялось за
счет нарушения экономического равновесия — отста�
вания развития сельского хозяйства и других отрас�
лей, работающих на конечных потребителей.

Действительно, в самой постановке стратегической
задачи СССР заключалась опасность снижения реаль�
ной платежеспособности национальной валюты и, в
конечном счете, ее «проигрыша» доллару, если при
прямом распределении инвестиций не будет учитывать�
ся обратная связь — предпочтения конечных потреби�
телей. Нужно было не только поддержание нужного
уровня обороноспособности, но и улучшение качества
потребительских благ. И в этом могли быть полезны
разные формы собственности. Важным условием совер�
шенствования управления социалистической экономи�
кой является и развитие демократизации общества.

Безусловно, в «схватке» супердержав были нерав!
ные стартовые условия (см. табл. 10).

Уже в военный период в США значительно усилил�
ся интерес государственных органов к информации,
необходимой для решения стратегических задач. Появи�
лась новая наука кибернетика, изучавшая процессы
переработки информации и придававшая значение об�
ратной связи для систем автоматического регулирова�
ния различной природы, в т.ч. и общества, для создания
автоматизированных систем управления различной
природы, в т. ч. для общества. Особое значение США при�
давали экономической информации — системе счетов
национального дохода, межотраслевому балансу и по�
строению с использованием методов кибернетики эко�
номико�математических моделей для широкого при�
менения электронно�вычислительных машин (ЭВМ) в
макроэкономических расчетах показателей и их взаимо�
связей для целей антициклического регулирования.

СССР, занятому в военных действиях, а затем вос�
становлением экономики, было некогда заниматься
проблемами совершенствования централизованной
системы, адекватной требованиям мобилизационной
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экономики. Но после восстановления экономики руко�
водству страной следовало увидеть значимость кибер�
нетики в развитии теории и практики централизован�
ного управления экономикой. Вместо этого новой на�
уке, как и генетике, присвоили название лженауки,
затормозив ее развитие в СССР.

США, значительно продвинувшись вперед в иссле�
дованиях системы национального счетоводства (СНС),
в основе которой, как и в балансе народного хозяйства
(БНХ), лежит использование балансового метода для
изучения экономических процессов, стали разрабаты�
вать с 1947 г. международный стандарт СНС. Его цель
состояла в обеспечении сопоставимости данных по
макроэкономическим показателям развития всех стран
для оказания помощи ООН нуждающимся странам.
Первый международный стандарт ООН, подготовлен�
ный Стоуном, был принят в 1953 г. В нем было расши�
рено определение производства с целью включения
многих нерыночных операций, например, потребление
продуктов, произведенных в собственном хозяйстве.

Таблица 10

Послевоенная экономическая ситуация в США и СССР
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Противостояние супердержав выразилось и в том,
что Статистическая комиссия ООН стала на равных
применять 2 методологии расчета и анализа макроэко�
номических показателей. Одна из них базировалась на
СНС, другая — на БНХ. Отличия в методологии опре�
делялись разной практикой супердержав и их страте�
гических задач. В СНС большее значение придается
характеристике финансовых потоков, в БНХ — реаль�
ных (материально�вещественных) потоков.

В условиях «холодной войны» поддержка военного
паритета с США была явно недостаточна. СССР нуждал�
ся в научно�практическом Центре стратегических ис!
следований, ответственном за разработку и реализацию
национальной стратегии, являющейся, по сути, социаль�
но эффективной, и за наблюдением стратегических вы�
зовов конкурента в экономике для предвидения и опере�
жения его действий. Требовалась адекватная экономи�
ческая теория, способная обосновать трансформацию
существующей системы в направлении социально эф�
фективной стратегии, обеспечивающей устойчивый рост
реальной платежеспособности национальной валюты.
Требовалась и демократизация управления для выявле�
ния учета мнений граждан по поводу приоритетных
целей государства, активизация участия граждан в рас�
пределении доходов государства, регионов, отраслей,
предприятий и т. д. Серьезного внимания заслуживала
проблема стимулирования высокопроизводительного
труда в «мирное» время конкуренции двух супердержав.

В стимулировании роста производительности труда
большую роль играл созданный в 30�е гг. фонд дирек!
тора. Он формировался в зависимости от плановой и
сверхплановой прибыли или экономии, что уже подры�
вало принятие напряженных планов ради сверхплано�
вых показателей. Во время войны этот фонд не форми�
ровался. Начиная с 1947 г. условия образования фонда
директора стали все более противоречить идеям цент�
рализованной экономики. Отчисления в фонд стали
производиться при выполнении или перевыполнении
предприятием плана по выпуску товарной продукции в
установленном ассортименте, заданий по снижению
себестоимости, плана по прибыли от реализации про�
дукции, что, стимулируя реализацию продукции, проти�
воречило обязательности выполнения договоров между
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производителями. В связи с пересмотром оптовых цен в
1949 г., когда цены на средства производства были по�
вышены на 58% по сравнению с 1948 г., отчисления от
плановой и сверхплановой прибыли были снижены.

Понимая сложность централизованного управле�
ния огромной страной и необходимость его трансфор�
мации в условиях «холодной войны», в 1951 г. по ини�
циативе ЦК КПСС состоялась дискуссия об экономи�
ческих законах социализма. С анализом ее итогов
вышла работа Сталина «Экономические проблемы со�
циализма в СССР», в которой Сталин отрицал действие
закона стоимости в сфере производства средств про�
изводства, но признавал его действие в сфере произ�
водства предметов потребления.

Проблемы характера денег при социализме про�
должали обсуждаться на конференциях в течение
1951–1954 гг. В результате были сделаны выводы о
товарном характере производства в централизованной
экономике и о стоимостной природе денег. Таким об�
разом, новая теория вступила в противоречие с идея�
ми и практикой плановой экономики. Ее положения
были утверждены после дискуссии, проходившей в
1956–1957 гг. в Институте экономики АН СССР под
руководством К. Островитянова. Концепция, отрицав�
шая существование товарного производства в цент�
рализованной экономике и планомерный характер
действия закона стоимости при социализме, была от�
вергнута. Вместо государственной поддержки страте�
гически важных для страны исследований в области
создания системы экономико�математических моделей
для перехода на социально эффективную стратегию
развития, официальная экономическая теория стала
развиваться в направлении демагогии о товарном про�
изводстве при социализме с рекомендациями, разва�
ливающими державу.

Демагогия по проблемам социализма в СССР оп�
ределила бесконечность споров вокруг принципов
ценообразования. Если практика диктовала необходи�
мость согласования системы цен с показателями плана,
то в дискуссиях главное внимание уделяли принципам
расчета прибыли. Здесь можно выделить 3 основные
точки зрения по расчету прибыли: пропорционально
заработной плате, либо к себестоимости, либо к сумме
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производственных фондов. Длительной была дискуссия
и по поводу определения эффективности капитальных
вложений. По мнению В. Новожилова и А. Лурье, нор�
матив эффективности капитальных вложений являет�
ся единым для всех отраслей экономики. Победила
точка зрения Т. Хачатурова о необходимости исполь�
зования дифференцированного норматива эффектив�
ности по отраслям экономики. Таким образом, рубль
капитальных вложений стал иметь разную оценку в за�
висимости от его конкретного назначения.

В течение 50�х гг. резко возросла роль фактора
организации и управления. В США за этот период чис�
ленность управляющих в общем составе работоспособ�
ного населения возросла с 40% до 51%, а в СССР толь�
ко в сфере управления предприятиями рост численно�
сти занятых составил 63%. В США, начиная с 1961 г.,
этот бурный процесс удалось сдержать с помощью
автоматизированных систем управления (АСУ), а в
СССР только приступили к разработкам в области
автоматизации управления, остро необходимых в цен�
трализованной системе для повышения ее гибкости.
Из�за господства догматической теории социализма эти
разработки были обречены на неуспех.

Потеря времени СССР на разработку социально
эффективной стратегии, в которой учитывается обрат�
ная связь рынка и поощряется личная инициатива в
направлении социальной справедливости и изучение
стратегии США определили его проигрыш в «мирной»
конкуренции супердержав. Проблемы трансформации
стратегии государства в социально эффективную стра�
тегию так и остались незамеченными официальной
экономической теорией социализма.

Следуя рекомендациям товарной теории социа�
лизма, СССР стал уничтожать свое стратегическое
преимущество — возможность централизованно рас�
пределять инвестиции для решения стратегической
задачи — устойчивого роста качества жизни или ус!
тойчивого роста реальной платежеспособности на!
циональной валюты.
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После обмена денег возобновилась их экспансия в
связи с проведением государствами активной финан�
совой политики. Ее теоретической базой становится
теория государственных финансов, разработанная
последователями Кейнса в Великобритании и США —
Д. Хиксом, А. Хансеном, П. Самуэльсоном, А. Лерне�
ром и др. Согласно теории, в условиях отсутствия ав�
томатического саморегулирования экономики главной
причиной кризиса, выражающегося в недогрузке про�
изводственных мощностей, неполной занятости и па�
дении цен, является нехватка платежеспособного спро�
са. Функцию стабилизации и повышения темпов эко�
номического роста выполняет государство, воздействуя
на совокупный общественный спрос и изменяя тем
самым предложение.

По Кейнсу эмиссия дополнительных платежных
средств, понижая процентную ставку, делает выгод�
ным капиталовложения и, следовательно, совокупный
спрос будет расти. Наоборот, в периоды оживления и
подъема экономики рекомендуется проводить сжатие
денежной массы посредством повышения процентной
ставки, что делает невыгодным капиталовложения и
сокращает спрос. Учитывая опыт 30�х гг., когда в
условиях глубокой депрессии учетная ставка стано�
вится нечувствительной к росту денежной массы, т. е.
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имеет место «ликвидная ловушка», последователями
Кейнса было предложено активизировать государ�
ственную финансовую политику расширением расхо�
дов государственного бюджета для компенсации не�
хватки частных капиталов и уменьшением государ�
ственных налогов для создания дополнительного
текущего спроса. Наоборот, при высокой конъюнкту�
ре рекомендуется увеличивать налоги и уменьшать
расходы для сдерживания спроса.

Неокейнсианская школа, представителями кото�
рой являются Харрод, Робинсон и др., сосредоточила
свое внимание на проблемах экономического роста
для обеспечения победы в экономическом соревнова�
нии со странами социализма. Харрод выступил с те�
орией сбалансированного роста, основным фактором
которого он считал инвестиции. Робинсон, как пред�
ставитель левого неокейнсианства, обосновывала не�
обходимость обеспечения постоянства доли заработ�
ной платы и прибыли в национальном доходе, чтобы
не допустить кризиса неплатежеспособности. Широ�
кое развитие в послевоенном периоде получили эко�
номико�математические исследования по созданию
«программирующих» моделей развития смешанной
экономики.

Таким образом, исходя из стабилизирующей роли
бюджета и легализуя бюджетный дефицит, кейнсиан�
ская теория государственных финансов меньше уде�
ляла внимание его традиционным фискальным и струк�
турным целям, отрицая догмат классической теории о
необходимости сбалансированного бюджета для «здо�
ровых» финансов. С легализацией бюджетного дефи�
цита появилась проблема накопления государственно�
го долга, но теория предполагала, что достигнутый
благодаря бюджетному дефициту рост не превратит
долг в опасное бремя и инфляция будет контролируе�
мой. Другая серьезная проблема состояла в учете вли�
яния международной валютно�кредитной системы,
ограничивающей возможности проведения государ�
ством независимой активной финансовой политики,
так как обменный курс валюты был связан с долла�
ром и устанавливался на основе соглашений в Брет�
тон�Вудсе.
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Восстановление экономики стран Западной Евро�
пы сопровождалось раскручиванием инфляции, тем�
пы которой в разных странах были разными, что оп�
ределялось не только внутренними, но и внешними
условиями.

������

Экспансия денег в Англии, не проводившей обмен
денег, привела к большому росту в ней цен и большо�
му дефициту платежного баланса. Не желая проводить
политику дефляции, ведущую к падению цен, Англия
для восстановления равновесия платежного баланса
предпочла путь последовательных девальваций по от�
ношению к доллару. Для поддержки спроса при низ�
ких процентных ставках по кредитам и по доходности
государственных бумаг в рамках лимитов наличных
ресурсов Экономический отдел Кабинета министров и
Группа планирования казначейства разрабатывали
рекомендации для проведения скоординированной
политики инвестиций, импорта, цен и т. д. В 1949 г. курс
фунта стерлингов снизился с 4 долл. до 2,8 долл. Война
в Корее в 1950 г. и Суэцкая экспедиция в 1956 г. ухуд�
шили состояние платежного баланса, что заставило
английское правительство ввести валютные ограниче�
ния, сузившие возможности банков для кредитования
нерезидентов фунтами стерлингов.

�������

Во Франции, отказавшейся от проведения жесткой
денежно�кредитной политики, получило развитие ди�
рижистское управление экономикой с использовани�
ем индикативного планирования или системы про�
граммирования. Экономическое программирование
получило также широкое применение в Нидерландах,
Норвегии и Японии. В 50�х гг. и в особенности 60�х гг.
оно получает применение в Англии, Швеции, Бельгии,
Италии, ФРГ и др. западноевропейских странах. Раз�
витию государственного программирования экономи�
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ки способствовала национализация многих отраслей
народного хозяйства, огромное количество ресурсов,
мобилизуемых государственным бюджетом, и приори�
тет долговременных стратегических задач. Помимо
прямых инвестиций государственная власть использует
фискальное и денежно�кредитное стимулирование
выполнения программ. Разработка программ осуществ�
ляется специальными плановыми органами. Развитие
получает национальное счетоводство и межотраслевой
баланс, в основе которых лежат балансовые методы,
разработанные в СССР.

В программе развития экономики Франции в 1947 г.
главной целью было развитие энергетической базы и
черной металлургии, в 1954–1957 гг.— общее обновле�
ние производственного потенциала, в 1958–1961 гг.—
развитие машиностроения и электроники. Желание
быстро реализовать цели программирования имело
следствием инфляцию и внешний дефицит.

Золотой запас, 1800 т, укрытый за пределами Фран�
ции, в упал до менее 50 т в 1947 г., после чего произош�
ло обесценение франка на 45%, а затем в 1949 г. опять
была произведена его девальвация.

В 50�х гг. давление на государственный бюджет
оказывала холодная война и колониальные войны.
Развитие войны в Алжире ухудшило платежный баланс
Франции, что вызвало в 1957 г. усиление протекцио�
нистских мер, установление дифференцированных
валютных курсов франка, рост внешней задолженно�
сти. До 1958 г. в экономической политике Франции ис�
пользовался валютный контроль с обязательной сда�
чей валюты государству и с ограничением движения
золота и капиталов, контингентирование, лицензиро�
вание и другие средства ограничения импорта, а так�
же субсидирование экспорта.

В 1958 г. под руководством генерала де Голля был
принят план финансового оздоровления, согласно ко�
торому финансирование бюджетного дефицита осуще�
ствлялось за счет выпуска долгосрочных облигаций.
После либерализации обмена с восстановлением кон�
вертируемости франка для нерезидентов вновь была
произведена его девальвация. Все эти меры позволили
восстановить платежный баланс. Франк 1958 г. соста�
вил 1/13 часть франка 1938 г.
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Проведенная в ФРГ денежная реформа, отмена
замораживания цен при сохранении замораживания
заработной платы и последующий рост цен обеспечи�
ли быструю концентрацию капиталов у монополистов.
Господствующей доктриной в экономических преобра�
зованиях ФРГ становится неолиберализм Ойкена и
базирующаяся на нем концепция «социально�рыноч�
ного хозяйства» Эрхарда.

Важную роль в восстановлении экономики ФРГ
играли крупные инвестиции государственных пред�
приятий, доля которых в послевоенной экономике уве�
личилась на 1/3. С помощью государства осуществля�
лось перераспределение прибыли всех фирм в пользу
приоритетных отраслей тяжелой промышленности и
энергетики. Для этого по закону, принятому в 1952 г.
об инвестиционной помощи, все промышленные пред�
приятия, за исключением предприятий приоритетных
отраслей и государственных предприятий, должны
были делать отчисления в специальный фонд, средства
которого направлялись в распоряжение крупных пред�
приятий в ущерб интересам средних и мелких пред�
принимателей. Были введены высокие нормы амор�
тизационных отчислений. Для обеспечения притока ра�
бочей силы в промышленные центры была осуществлена
обширная программа жилищного строительства.

Высокие темпы инвестиций, концентрации капита�
лов в руках монополистов позволили быстро обновить
производственный аппарат и осуществить структурные
преобразования в пользу таких отраслей обрабатываю�
щей промышленности как производство станков, авто�
машин, электротехническая промышленность, химия.
Все это определило конкурентные преимущества ФРГ
по сравнению с Англией и Францией.

Понимая, что научно�техническая революция нуж�
на для сохранения конкурентных преимуществ и по�
лучения высоких прибылей, она становится лейтмоти�
вом государственно�монополистического развития
ФРГ. Однако развернувшаяся научно�техническая ре�
волюция привела к глубоким структурным изменени�
ям в производстве, что потребовало крупных затрат на
развитие новых отраслей и решение социальных про�
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блем. Оказывая большую поддержку структурным
преобразованиям экономики, государство с 1956 г. ста�
ло увеличивать расходы на военные цели. Все это ска�
залось на снижении темпов роста. Прирост промыш�
ленной продукции, составлявший в среднем 20% в
1949–1955 гг., снизился до 7% в 1956–1961 гг.

Существенную помощь в восстановлении эконо�
мики Западной Европы в течение десятилетия после
войны оказали США. С 1945 по 1956 гг. США предос�
тавили более чем на 45 млрд долл. даров и на 12 млрд
долл. займов, а частные инвестиции составили около
7 млрд долл.

По плану Маршалла была предоставлена помощь
из федерального бюджета США в виде безвозмездных
субсидий и займов 16 капиталистическим государствам.
По Акту об экономическом сотрудничестве от 1948 г.
были созданы американская организация — Админис�
трация экономического сотрудничества и Программа
европейского восстановления. Распределение помощи
осуществлялось Администрацией экономического со�
трудничества, возглавляемой крупными американски�
ми финансистами и политическими деятелями. Вели�
кобритания, Франция, Италия и Германия получили
60% помощи.

Для реализации целей плана Маршалла были со�
зданы европейские организации — Организация ев�
ропейского экономического сотрудничества (ОЕЭС),
цель которой состояла в содействии экономическому
развитию стран�членов, и Европейский платежный
союз (ЕПС), цель которого — либерализация взаим�
ной торговли стран�участниц и восстановление обра�
тимости валют. Для восстановления равновесия пла�
тежного баланса рекомендовалась отмена контроля за
валютным курсом, сближение официального курса с
реальным рыночным обменным курсом, организация
многосторонней системы урегулирования платежных
расчетов с выведением сальдо расчетов между стра�
нами�членами ЕПС Банком международных расчетов
(БМР). Задолженность не могла превышать опреде�
ленную квоту, погашаемую кредитом ЕПС. Ее превы�
шение страна�заемщик должна была оплатить в золо�
те или долларах.
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Так как потребность в стимулировании безвозмез�
дного экспорта капитала из США оставалась и после
1952 г., то появлялись новые учреждения, осуществляв�
шие распределение экспорта капиталов для военных
целей или в форме продажи излишков.

В процессе восстановления экономики западноев�
ропейских стран большую помощь оказали междуна�
родные экономические организации. В рамках МВФ
были приняты специальные соглашения о резервных
и взаимных кредитах для разрешения возникавших
проблем взаимных платежей. С 1952 г. МВФ предостав�
лял кредиты странам�членам для импорта определен�
ной продукции и на определенный срок в форме «Stand
by arrangements». В процессе восстановления экономи�
ки Западной Европы активно участвовали МБРР, пре�
доставивший 2 млрд долл. европейским странам, и
ГАТТ, который за период 1947–1954 гг. провел 4 раун�
да по взаимному сокращению таможенных пошлин.

�K�4� �.&�&*�/�+.	'� ����,)	5�'
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Страны Западной Европы, объединенные в ОЕЭС,
двигались по пути экономической интеграции. Были
приняты необходимые меры для развития торговых
связей и их либерализации, восстановления платежных
балансов и конвертируемости валют. Еще в 1951 г. шесть
стран Западной Европы, выбравшие путь усиления эко�
номической интеграции — Франция, ФРГ, Италия, Бель�
гия, Люксембург и Нидерланды, создали Европейское
объединение угля и стали, что стало основой создания
в 1957 г. более тесного экономического союза — Евро�
пейского экономического сообщества (ЕС)*. Цель сооб�
щества состояла в создании регионального сверхгосу�
дарства, способного конкурировать со странами Восточ�
ной Европы и с США за счет координации текущей и
долгосрочной экономической политики входящих в него
государств. Стратегией отношений между государства�
ми внутри блока становится либерализация экономики,
предусматривающая постепенное уменьшение пошлин
на промышленную продукцию в их взаимной торговле,

* Далее в книге Европейское экономическое сообщество — ЕС.
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а по отношению к государствам вне блока — межгосу�
дарственное регулирование.

В ЕС были созданы Европейский парламент, Совет
ЕС из министров ведущих отраслей государств, Комис�
сия ЕС для текущей реализации решений, Суд для
разрешения споров в связи с нарушениями Римского
договора, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ),
задачей которого являлось содействие развитию отста�
лых стран�членов ЕС и реализации совместных проек�
тов стран�членов ЕС. Образование и развитие ЕС име�
ло большое значение, так как усилило позиции евро�
пейских стран, имевших вместе 16% голосов в МВФ.
Помимо ЕИБ к межгосударственным фондам ЕС отно�
сятся бюджет ЕС, бюджеты Европейского объединения
угля и стали и Европейского объединения по атомной
энергии, формируемые за счет взносов стран�членов
пропорционально их удельным весам в валовом наци�
ональном продукте Сообщества.

Первая конвенция об автоматическом включении
колоний и заморских территорий Франции и Бельгии
в систему ЕС была подписана одновременно с Римс�
ким договором. Созданная Ассоциация африкано�ма�
лагасийских государств с ЕЭС (Еврафрика) позволя�
ла Франции и Бельгии использовать инструмент ЕС
для усиления их экономических позиций в африкан�
ских колониях. По их инициативе был создан Евро�
пейский фонд развития (ЕФР) для безвозмездного фи�
нансирования нерентабельных проектов в бывших
колониях.

В 1958 г. в связи с введением обратимости запад�
ноевропейских валют ОЕЭС была заменена Органи�
зацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), а вместо ЕПС вступило в силу Европейское
валютное соглашение (ЕВС), сохранявшее механизм
многостороннего зачета взаимных претензий цент�
ральных банков с выведением сальдо для каждой стра�
ны в Банке международных расчетов. Однако теперь
вся задолженность должна была погашаться доллара�
ми без автоматического погашения ее части. Для кре�
дита нужна была санкция ОЭСР. За счет основного
капитала ЕПС и взносов государств был создан Евро�
пейский валютный фонд (ЕВФ), предоставлявший
небольшие краткосрочные кредиты при условии про�
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ведения странами�заемщиками ограничительной де�
нежно�кредитной и финансовой политики.

Хроническая несбалансированность расчетов меж�
ду странами ЕПС привела к образованию постоянных
кредиторов — ФРГ, Бельгии, Голландии, Швейцарии и
должников — Франции и Англии, что вело к перерас�
пределению золото�долларовых резервов в пользу ФРГ
и других стран с активным сальдо платежного балан�
са. Такой ход событий определял необходимость про�
ведения официальных девальваций валют Франции и
Англии по отношению к доллару. После введения в
1958 г. обратимости в долларах французского франка
и фунта стерлингов европейские страны достигли
почти полной свободы движения денег и значительно
смягчили ограничения, налагаемые на движение ка�
питалов. В марте 1961 г. немецкая марка была реваль�
вирована по отношению к доллару на 5%.

Стали появляться новые европейские экономичес�
кие организации, разрушившие ранее единую органи�
зацию европейского рынка. В 1960 г. Англия, отказав�
шаяся от вступления в ЕС, сформировала более узкую
группировку — Европейскую ассоциацию свободной
торговли (ЕАСТ), куда вошли 7 стран: Швеция, Швей�
цария, Норвегия, Дания, Австрия, Португалия. Задача
ЕАСТ была более скромной, нежели у ЕС — отмена
таможенных пошлин во взаимной торговле. Каждый
участник блока сохранял самостоятельность в прове�
дении торговой политики по отношению к третьим
странам. Более низкий уровень экономической интег�
рации ЕАСТ определил ее проигрыш в конкурентной
борьбе с «шестеркой».
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До 1958 г. доллар, будучи международным ликвид�
ным средством, еще не стал резервной валютой и за�
нимал незначительную долю в структуре золотовалют�
ных резервов. Имевший место дефицит платежного
баланса США из�за войны в Корее и Суэцкого кризиса
не подрывал доверия к доллару. Центральные банки
аккумулировали приток долларов, не обращая их в
золото, и казначейству США не приходилось покры�
вать золотом больше 10% дефицита платежного балан�
са. После 1958 г. характер дефицита платежного балан�
са США изменился. К росту военных расходов добави�
лись новые причины его ухудшения.

С конца 50�х гг. доля США обнаружила тенденцию
к падению в мировой экономике, так как повышалась
конкурентоспособность европейской и японской эко�
номики. Восстановление европейской промышленнос�
ти сокращало ввоз товаров из США, что компенсиро�
валось уменьшением помощи из США. Кроме того,
завышенные цены на сталь на внутреннем рынке США
обусловили переключение отраслей на импорт иност�
ранной стали, а экспорт продукции американских
металлообрабатывающих предприятий оставался на
месте. Для США стали характерны низкие темпы эко�
номического роста, рост безработицы и высокий уро�
вень дефицита платежного баланса, выросший с 1 млрд
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долл. в середине 50�х гг. до 3 млрд долл. в 1958 г. все
это подрывало доверие к доллару. Так как в рамках
Бреттон�Вудской системы невозможно было восстано�
вить равновесие платежного баланса США через де�
вальвацию доллара, как это могли позволить другие
страны, то имевший место дефицит платежного балан�
са США означал экспорт принимаемых повсюду обес�
цененных долларов, ставших основой международной
денежной ликвидности.

Но главное, в связи с достижением полной обрати�
мости западноевропейских валют, либерализации эко�
номической политики в Европе и Японии, экономичес�
ким ростом в этих странах, наряду с продолжением
помощи из США, получает развитие массовый вывоз
частных капиталов, несколько компенсируемый с
1962 г. доходами от заграничных инвестиций. Этот
процесс поощрялся экономической политикой США,
установивших процентные ставки по депозитам в США
значительно ниже процентных ставок по кредитам
нуждавшихся в них европейских странах, что стиму�
лировало, прежде всего, бегство краткосрочных ка�
питалов.

Доллары превратились в евродоллары посред�
ством их депонирования в иностранном банке, кото�
рый использует их для кредитных операций, (вне США)
свободных от влияния национального правительства,
усиливает инфляцию на денежном рынке страны. По�
зднее термин евродолларов применяется и к долларам,
осевшим на счетах банков Японии, Канады, Сингапу�
ра и других стран. Параллельно с рынком евродолла�
ров начинает развиваться рынок евродевизов — евроф�
ранков, еврофунтов, еврогульденов, евроиен и, в осо�
бенности евромарок — немецких марок на счетах
банков Швейцарии, Люксембурга. Возник еврорынок
или мировой рынок ссудных капиталов, имеющий
тенденцию к увеличению операции на котором осуще�
ствляются в евровалютах.

В функционировании рынка евродолларов, спеку�
ляция на котором свободна от налогообложения и кон�
троля национальных правительств, и на который лишь
косвенно влияют центральные банки и Банк между�
народных расчетов, заинтересованы, прежде всего,
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транснациональные корпорации (ТНК). В его развитии
стали участвовать и Центральные европейские банки,
размещавшие на нем доллары. Поскольку на средства,
привлекаемые с еврорынка, не распространяются ре�
зервные требования центральных банков, а проценты
по евровкладам освобождаются от подоходных нало�
гов, то в развитии еврорынка участвуют европейские
банки, развивающие привлечение вкладов и предос�
тавление краткосрочных кредитов в долларах, и пред�
приятия, предпочитающие хранить средства в иност�
ранной валюте вне досягаемости национальных валют�
ных регламентаций.

Тем самым еврорынок получает конкурентные
преимущества, так как стихийно образующийся на нем
уровень процентных ставок позволяет банкам выпла�
чивать по заемным средствам в евровалютах больший
процент и предоставлять кредиты по более низкой
ставке. На еврорынке центральные европейские бан�
ки размещали часть долларов, получаемых за счет
положительного сальдо внешних платежей европей�
ских стран. Оно равнялось отрицательному сальдо
внешних платежей США. С ухудшением платежного
баланса США развиваются международные операции
и еврорынок, в составе которого евродоллары состав�
ляли свыше 80% общего объема евровалютных де�
позитов.

Образовавшийся дефицит платежного баланса
США стал вызывать беспокойство у центральных бан�
ков, поскольку у них запас долларов все более превы�
шал запас золота. В результате, если до 1958 г. казна�
чейству США не приходилось покрывать золотом бо�
лее 10% дефицита платежного баланса, то потом оно
было вынуждено обменивать на золото треть долларов,
вывозимых из страны. Одновременно с накоплением
долларовых запасов возник значительный отлив золо�
та из США в другие страны (см. табл.14). Критической
ситуация стала в 1961–1962 гг., когда общая сумма
накопленных долларовых резервов стала почти равной
американскому золотому запасу. Практически обраще�
ние доллара в золото при курсе 35 долларов за одну
тройскую унцию золота стало нереально, что подрыва�
ло доверие к доллару.
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Таблица 14

Изменение валютных резервов с 1949 по 1963 гг.

(млрд долл.)

В течение периода 1949–1963 гг. темпы роста
международной торговли составляли 4,5% в год, а меж�
дународных ликвидных средств — лишь 3,3%. В случае
отсутствия дефицита платежного баланса США меж�
дународные ликвидные средства выросли бы на мень�
шую сумму, что повлияло бы на уменьшение темпов
роста международной торговли. Поэтому Л. Столерю
видит проблему дефицита американского платежного
баланса в том, что, создавая возможность «даровых ин�
вестиций» и «экспорта инфляции», он подрывает до�
верие к доллару, но без него можно обойтись только в
том случае, если будет другая валюта, способная обес�
печить растущие потребности в мировых ликвидных
средствах, необходимых для развития международной
торговли.
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Возраставшие долларовые резервы и сокращав�
шийся американский золотой запас усугубляли кризис
доверия к доллару. Было проведено множество мероп�
риятий, чтобы не пересматривать «стоимость» фунта
стерлингов и доллара. В 1960 г. многие американцы
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стали скупать золото на основном рынке золота в Лон�
доне, чтобы поддержать доллар. Рыночный курс золота
сложился на уровне 41 доллара за тройскую унцию.
В этой связи в октябре 1961 г. был создан золотой пул,
куда вошли США, ФРГ, Бельгия, Франция, Голландия,
Швейцария, Италия, Англия, для обеспечения лондон�
ского рынка поставками золота, чтобы поддержать курс
35 долларов за тройскую унцию.

Вместо повышения процентных ставок США пред�
почли ввести в 1963 г. «налог для выравнивания про�
цента», представляющий собой налог на доходы, по�
лучаемые американскими резидентами по их вложе�
ниям в иностранные ценные бумаги. Для привлечения
американских сбережений иностранным заемщикам
пришлось выпускать облигации с более высокими
ставками на еврорынке, условия на котором для полу�
чения долгосрочных кредитов оказались более выгод�
ными, чем на американском финансовом рынке. В ре�
зультате в 1963 г. в Лондоне возник рынок еврооблига!
ций, чему способствовала либерализация валютного
контроля для возвращения Сити роли международного
финансового центра. Евроэмиссии, т. е. выпуск евро�
облигаций, не регулируются государством, валюта
которого используется при займе, а проценты выпла�
чиваются держателям еврооблигаций без удержания
налога у источника дохода. Так как на операции бан�
ков в евровалютах не распространяются денежно�кре�
дитные ограничения страны их нахождения, то банки
в Лондоне самостоятельно устанавливают среднюю
ставку ЛИБОР, по которой предоставляют ссуды в ев�
ровалютах.

В течение 60�х гг. американская политика, созда�
вая за пределами США потенциальное предложение
долларов, эффективный спрос на них и разницу меж�
ду процентными ставками на американском рынке и
на еврорынке, благоприятную для кредиторов и заем�
щиков, стимулировала развитие рынка еврооблига�
ций. Американским ТНК было выгодно занимать дол�
лары на еврорынке или осуществлять евроэмиссии для
финансирования своих учреждений за рубежом. Наи�
большее развитие получили краткосрочные депозитно�
ссудные операции, обслуживающие движение оборот�
ного капитала предприятий и восполняющие времен�
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ную нехватку платежных средств государств для по�
крытия платежных дефицитов.

Затруднения с золотом превратили МВФ в основ�
ной регулятор международных валютных отношений
для исправления недостатков валютной системы и
поддержки основных резервных валют — доллара и
фунта стерлингов. В 1959 г. МВФ увеличил квоты в
виде золота и собственной валюты. Наравне с амери�
канскими долларами и фунтами стерлингов стало воз�
можным предоставление займов в главных европейс�
ких валютах, иенах и канадских долларах. Когда стало
очевидным, что этих средств не хватит, была создана
примыкающая к МВФ группа «десяти». В группу вош�
ли США, ФРГ, Англия, Франция, Италия, Япония, Бель�
гия, Голландия, Канада и Швеция. Группа предостави�
ла в распоряжение МВФ дополнительно 6 млрд долл.
в своих национальных валютах для разрешения труд�
ностей международной валютной системы. В рамках
Венских соглашений МВФ продолжал одалживать у
группы десяти. Часть займов приняла форму кредитов
поддержки (Stand by credits) странам для отражения
атаки на их валюты. Кроме того, подписывались со�
глашения между странами для ослабления напряжен�
ности в международных валютных расчетах.

Масштабы кредитов поддержки были увеличены
для Англии. В 1964 г. сумма стерлинговых авуаров
центральных банков и иностранных частных лиц по�
чти в 3 раза превысила золотовалютные резервы
Англии. Дефицит ее платежного баланса оказался
настолько большим, что требовалось проведение де�
вальвации, но правительство отдало предпочтение
поддержать фунт стерлингов за счет займа в МВФ и
соглашения с центральными банками группы десяти.
В 1965 г. МВФ принял решение об увеличении квоты
каждой страны на 25%.

Кредит удвоил британские валютные резервы. Был
принят пятилетний план оздоровления платежного
баланса и проведены мероприятия по режиму эконо�
мии: стимулирование экспорта, введение налога на
импорт и налога на использование ресурсов, повыше�
ние учетной ставки, прямых и косвенных налогов, ог�
раничение кредита. Однако после забастовки моряков
в 1966 г. ухудшился торговый баланс, а в результате
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войны на Ближнем Востоке и девальвации рупии, ко�
торая находилась в твердом соотношении с фунтом
стерлингов, произошла утечка валюты. Кроме того,
большое давление на фунт стерлингов оказала спеку�
ляция золотом и необходимость поддержки паритета
фунта стерлингов за счет закупки долларов. Под дав�
лением «шестерки» английское правительство деваль�
вировало фунт стерлингов на 14,3% и подняло учетную
ставку до самого высокого уровня после 1914 г.— до
8%. После этого значительные потери понесли страны
стерлинговой зоны. Англия вновь обратилась за зай�
мом в МВФ и усилила режим экономии посредством
повышения налогов. Последовавшее улучшение пла�
тежного баланса позволило ей снизить учетную ставку
до 7,5%.

По данным табл. 15 видно, что в течение 1962–
1967 гг. размер резервов и доля золота в резервах
центральных банков США и Англии резко уменьши�
лись, а стран Западной Европы и Японии увеличились.

За 18 лет с 1950 г. по 1967 г. активное сальдо США
во внешней торговле товарами и услугами составило
56 млрд долл., экспорт капиталов 107 млрд долл. (из них
правительство США экспортировало 52 млрд долл., ча�
стный сектор — 55 млрд долл.). Ввоз капиталов в США

Таблица 15

Изменение размера резервов (млрд долл.)

и доли золота в резервах (%)
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составил 13 млрд долл. Таким образом, чистый экспорт
капиталов из США составил 94 млрд долл., а пассивное
сальдо платежного баланса США за 18 лет составило
38 млрд долл. (94 млрд долл.— 56 млрд долл.).

Внешний баланс США, имевший дефицит для раз�
вития международных операций, являлся источником
инфляции для других стран, что, по мнению многих,
было несправедливо. Стратегию против политическо�
го и экономического господства США стал проводить
во Франции генерал де Голь. Его оружием стало золо�
то. В 1965 г. Франция отказалась от своих обязательств
и произвела массовый обмен своих долларовых авуа!
ров (800 млн долл.) на золото. Благодаря массовой про�
даже золота СССР, золотой пул, несмотря на рост спро�
са частных лиц на золото не испытывал затруднений в
1965 г. Но с 1966 г. его запасы золота стали уменьшать�
ся. От участников требовали дополнительно вносить
золото в увеличение запасов пула. После выхода Фран�
ции из золотого пула в 1967 г. поднялась доля США в
пуле, что не помогло остановить утечку золота из цен�
тральных банков частным лицам.

Девальвация фунта стерлингов в 1967 г. нанесла
удар по международной финансовой системе, посколь�
ку курс фунта стерлингов мог сохраняться только бла�
годаря постоянной поддержке, а за проблемой парите�
та фунта стерлингов к доллару стояла проблема пари�
тета доллара по отношению к золоту. Инфляция в США
и превышение суммы их краткосрочных обязательств
имеющихся в стране запасов золота поставили под
сомнение надежность использования одной валюты для
фиксации валютного курса. Всякий раз, когда насту�
пал мировой валютный кризис при дефицитном пла�
тежном балансе США, появлялись многочисленные
требования увеличения официальной цены золота, т. е.
официальной девальвации доллара по отношению к
золоту. Появились четыре группы предложений, остав�
ляющие разную роль золоту в новой системе междуна�
родных расчетов:

1. Ревальвацию цены золота предложили Рюэфф и
Харрод.

2. В системе с золотым (товарным) стандартом, пред�
ложенной Калдором, Хартом и Тинбергеном реко�
мендовалось добавить к золоту целую группу лег�
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ко хранимых тридцати продуктов, которые, наряду
с золотом обеспечивали бы валютные резервы.
Здесь возникают практические трудности по со�
зданию сети для приобретения и хранения базис�
ных продуктов, и нет гарантий, что операции на
свободном рынке, как и в случае с золотом, не по�
дорвут установленные паритеты валют.

3. В системе с гибким валютным курсом, предложен�
ной Фридменом в США, Мидом в Англии и Алле во
Франции рекомендуется рыночное определение
валютного курса, а золоту отводится роль допол�
нительного платежного средства. Недостатками
применения такой системы является зависимость
внутреннего рынка от спекулятивного движения
международного частного капитала.

4. В системе с опорой на золото, предложенной
Триффиным, были использованы идеи Кейнса о
необходимости эмиссии международным банком
коллективной денежной единицы «банкор» для
международных расчетов и их включения в со�
став национальных валютных резервов и МВФ.
Эту систему, центром которой является золото с
необходимой, по мнению всех стран — членов
группы десяти, эмиссией единиц коллективного
резерва (CRU), и ее распределением между стра�
нами пропорционально их золотым запасам, пред�
ложил в 1964 г. на сессии МВФ Жискар д’Эстен.
При этом покрытие дефицита страны должны
производить частично в золоте и CRU в пропор�
ции, в которой они находятся в мировой эконо�
мике.
С 1966 г. группа «десяти» приступила к разработ�

ке новой международной валютной системы. Ими были
выработаны основные принципы новой системы:

— для нормального функционирования междуна�
родной валютной системы требуется поддержа�
ние равновесия платежных балансов наиболее
важных стран;

— создание валютных резервов должно осуществ�
ляться только на основе коллективного мнения
относительно потребности в них в долгосроч�
ной перспективе;
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— инструментами валютных резервов могут быть
либо единицы денежных средств, являющиеся
объектом передач между странами, либо право
заимствования у МВФ. Эти средства должны
распределяться пропорционально их квотам в
МВФ, но особая роль в их создании и управле�
нии принадлежит группе десяти;

— применение нового механизма требует учет осо�
бенностей переходного периода.

Для поддержки доллара рынок золота в Лондоне
был закрыт с 15 марта 1968 г. по 1 апреля 1968 г. Ос�
тался открытым рынок в Париже. На нем рыночная
цена золота резко возросла до 44 долларов за тройс�
кую унцию, а сделки достигли более половины сделок
с золотом за весь 1967 г. Спрос на золото продолжал
расти. По этому поводу де Голль отреагировал так:
«Кризис доллара и фунта стерлингов, который разво�
рачивается в настоящее время, показывает, что нынеш�
няя система, основанная на привилегии резервных
валют, отныне является не только несправедливой, но
и неприменимой…» /41, с. 199/.

США и члены золотого пула приняли решение не
поддерживать курс 35 долларов за тройскую унцию на
Лондонском рынке золота. После 1968 г. «золотой пул»
был заменен Вашингтонским соглашением, разделив�
шим рынок золота на два сектора. Для частных лиц на
коммерческом или товарном рынке складывалась сво�
бодная цена на золото, а для центральных банков на
денежном рынке цена золота была фиксированной на
уровне 35 долл. за тройскую унцию. По соглашению
центральных банков они не могли требовать обмена
своих долларовых запасов на золото. Это было невы�
годно им, и подрывало международную валютную си�
стему. Эмбарго на золото устраняло последнее огра�
ничение хроническому росту дефицита платежного
баланса США, что делало необходимым реформирова�
ние международной валютной системы, в которой дол�
лар определял официальную цену золота. Дефицит
платежного баланса США и экспорт обесцененных
долларов продолжился.

В 1968 г. Президент США принял решение о про�
ведении мероприятий по сокращению дефицита аме�
риканского платежного баланса. Боясь утечки капи�
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талов из�за повышения учетной ставки в Англии, США
повысили учетную ставку с 4 до 5,5%, что вызвало
сильный приток капиталов в США краткосрочных
иностранных капиталов, главным образом европейс�
кого происхождения. Был ограничен вывоз денежных
средств из страны и в 5 раз уменьшена стоимость
товаров, которые американцы могли беспошлинно
ввезти в страну. Этим объясняется сокращение пас�
сивного сальдо платежного баланса США в 1968 г. по
сравнению с 1967 г., несмотря на то, что торговый
баланс США в 1968 г. практически лишился своего тра�
диционно активного сальдо. В 1969 г. американская
собственность за границей оценивалась в 100 млрд
долл.

В целом программа действий, провозглашенная
Президентом по приведению платежного баланса
США в равновесие, не была осуществлена, так как ее
выполнение стимулировало бы рост неопротекциониз!

ма. Кризис 1969�70 гг. «заставил» США снизить про�
центные ставки, что вызвало бегство из страны крат�
косрочного капитала. США не могли убедить ФРГ и
Японию, накопивших долларовые авуары, ревальви�
ровать свои валюты.

С 1947 г. до начала 70�х гг. США осуществляли
интервенции на рынке золота для поддержки золото�
валютного стандарта, основанного на фиксированной
цене золота 35 долл. за тройскую унцию. Покупали на
мировом рынке золото, когда его цена снижалась, и
продавали золото, когда его цена возрастала. Искусст�
венно заниженная цена на золото способствовала его
утечке из международных расчетов на частный ком�
мерческий рынок и замену его долларовыми резерва�
ми. Организация объединенной защиты стоимости
доллара по отношению к золоту позволила учредить
новые средства международного финансирования и
избежать США краха системы в течение 60�х гг.

С 1 января 1970 г. вступило в силу соглашение

о специальных правах заимствования (СПЗ), кото�
рое мотивировалось нехваткой ликвидных средств.
Вначале единица СПЗ была равна 0,888671 г золота,
что соответствовало золотому содержанию доллара
США.
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Интернационализация мирового хозяйства сопро�
вождалась ослаблением позиций США и усилением
Западной Европы и Японии. В то время как в центре
внимания США было спасение международной валют�
но�кредитной системы, правительства Западной Ев�
ропы и Японии занимались проблемами развития на�
циональной экономики, осуществляя политику вмеша�
тельства в экономику с использованием средств
антициклической политики, основанных на рекомен�
дациях Кейнса.

Во Франции и Японии развивалось государствен�
ное экономическое программирование, обеспечиваю�
щее координацию государственных и частных капи�
тальных вложений для повышения своей конкурентос�
пособности. Во Франции, где планирование полной
занятости и быстрого роста привело к росту импорта,
к сокращению валютных резервов и к ухудшению
платежного баланса, была проведена девальвация
французского франка. В ФРГ, где сальдо платежного
баланса ФРГ оставалось активным, в 1969 г. была осу�
ществлена ревальвация марки на 8%.

В отраслях обрабатывающей промышленности этих
стран был осуществлен переход к поточно�массовому
производству стандартизированной продукции, что
позволило значительно снизить издержки и продавать
товары по более низким ценам. Наметилась тенденция
ускоренного роста номенклатуры изделий и возраста�
ния их капиталоемкости. Этот период был назван эко�
номистами школы «теории регулирования» периодом
фордовского накопления, для которого характерны оди�
наковые темпы роста реальной заработной платы про�
изводительности и капиталовооруженности труда, со�
ответствие стандартов массового производства нуждам
потребления.

К началу 70�х гг. образовались три центра капи!
талистических конкурентов — США, Западная Евро!
па и Япония, причем США имели растущий дефицит с
обесценивающимся долларом, а активные сальдо были
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в Японии и ФРГ. На долю США приходилось более 85%
официальных международных валютных резервов, но
значительно возросла в международных валютных
резервах доля марки ФРГ (14%), японской иены (3,7%),
швейцарского франка (4,3%).

В связи с обязательствами перед Общим рынком,
Диллон раундом, Кеннеди раундом и необходимостью
выполнения Антидемпингового кодекса к началу 70�х гг.
произошло массовое снижение пошлин во взаимной
торговле стран ЕС и их торговли с другими странами.
Однако в связи с кризисом США усилило протекциони�
стские меры в 1971 г., что нарушало условия ГАТТ. Ев�
ропа стала широко применять антидемпинговые по�
шлины на импорт японских подшипников и на товары
химической продукции из США. Во время многосторон�
них переговоров о снижении таможенных пошлин
выявились острые разногласия между США и ЕС по
вопросам формирования единого внешнеторгового
тарифа стран�членов ЕС. Проводимые по инициативе
ООН международные конференции также пытались
противостоять возрождению протекционизма и смяг�
чить противоречия между США и Европой.

Доверие к доллару, как к стабильной международ�
ной валюте, имеющей фиксированный золотой пари�
тет, было потеряно. Страны ЕС приняли в феврале
1971 г. план Вернера, по которому предусматривалось
поэтапное достижение полной взаимной обратимости
валют стран ЕС на основе неизменных паритетов.
Твердо фиксированные паритеты валют и узкие рамки
колебания их курсов вокруг доллара (отклонения 1%)
были нарушены уже в мае 1971 г. ФРГ и Нидерланда�
ми, которые ввели для своих валют «свободное плава!
ние». Дания, Англия и Швейцария ревальвировали свои
валюты. В условиях массового бегства от долларов
Франция установила двойную котировку курса, при
которой сохранялся заниженный фиксированный курс
для коммерческих операций, стимулирующий экспорт,
и устанавливался плавающий курс только по финансо�
вым операциям.

В августе 1971 г. США объявили о прекращении
размена долларов на золото и введении «свободного
плавания валют», что означало конец золотому стан�
дарту и возможность девальвации доллара.
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Было принято Смитсоновское соглашение, по ко�
торому капиталистические страны должны были вос�
становить принцип фиксированных пределов колеба!
ний валютных курсов. Страны группы «десяти» и
Швейцария договорились о прекращении дальнейше�
го размещения средств центральных банков на евро�
рынке. Доллар был девальвирован и расширены до
2,25% пределы колебаний валют вокруг доллара.

В апреле 1972 г. шесть стран ЕС (ФРГ, Франция,
Италия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург) приняли
решение о «коллективном плавании» их валют по от�
ношению к доллару в пределах 2,25% с сохранением
узких пределов колебаний курсов их валют между
собой до 1,125%. Такая система получила название
«змея в туннеле».

Смитсоновское соглашение просуществовало до
июня 1972 г., когда Англия перешла к свободно колеб�
лющемуся курсу. Большинство стран стерлинговой зоны
разорвали связь своих валют с фунтом стерлингов.
После вступления в ЕС в 1973 г. Англии, Ирландии,
Дании и Норвегии для создания единого таможенного
союза со свободным передвижением товаров и капита�
лов, способного успешно конкурировать с США, стра�
ны ЕС перешли к свободно колеблющимся курсам по
отношению к доллару. Это было юридически закрепле�
но решениями Парижского совещания группы «деся�
ти». Перестал существовать «туннель» с сохранением
пределов взаимных колебаний курсов валют до 2,25% и
был создан Европейский фонд валютного сотрудничества
(ЕФВС), предоставляющий кредиты странам�членам ЕС
для погашения дефицита их платежных балансов и под�
держки валютных курсов. Предоставление кредитов со�
провождается требованиями к стране�дебитору принять
меры по восстановлению платежного баланса.

После двух девальваций доллара с февраля 1973 г.
1 единица СПЗ стала равняться 1,2 долл. Начиная с
июля 1974 г., курс СПЗ стал рассчитываться на основе
валютной корзины как средневзвешенный курс веду�
щих валют капиталистических стран, внешняя торгов�
ля которых составляла в 1968–1972 гг. не менее 1% в
объеме мировой торговли. Для координации действий
по мобилизации ресурсов и увеличения финансовых
средств МВФ группа «десяти» уступила место группе
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«пяти», в состав которой вошли США, ФРГ, Франция,
Великобритания и Япония. Вскоре о проведении этих
встреч стало известно Италии и Канаде, и состав груп�
пы расширился до группы «семи».

Увеличение процентных ставок в США, вызвавшее
сильный приток в США иностранных капиталов, и
постепенное снятие ограничений на европейских рын�
ках капиталов ликвидировали конкурентные преиму�
щества в доходах, которые давал рынок еврооблигаций,
основанный на фиксированных ставках. В условиях
восстановления Западной Европой и Японией своих
функций в качестве экспортеров капиталов распрос�
транение получают средне� и долгосрочные еврокре!
диты, предоставляемые многонациональными консор�
циумами (синдикатами) банков сроками на 7–10 лет.
В международном обороте появились еврокоммерчес!
кие векселя, оплата которых производится в еврова�
лютах. Евроэмиссии становятся важным источником
финансирования западной экономики, а еврорынок —
мощным инструментом концентрации и централизации
капитала в межгосударственных масштабах, оказывая
дестабилизирующее влияние на национальные денеж�
но�кредитные системы.

Переход к плавающим валютным курсам стиму!
лировал появление новых форм фиктивного капита!
ла. Получила развитие спекуляция на биржах США, Ка�
нады, Лондона, Сингапура, Сиднея финансовыми фью!
черскими сделками по купле�продаже золота, валюты,
сертификатов, векселей, облигаций, депозитов по фик�
сированной в момент сделки цене и с исполнением
операции через 2–3 года с внесением в качестве га�
рантии небольшой суммы. На биржах США, Канады,
Амстердама и Лондона стала развиваться спекуляция
опционами (права на куплю или продажу) на акции,
облигации, валюту и другие финансовые инструмен�
ты. В зависимости от риска колебания цен и курсов
можно получить премии или потери от суммы, упла�
ченной за покупку опционов по заранее оговоренной
цене. Помимо спекуляции, основной целью фьючерс�
ких и опционных сделок является развитие хеджиро!
вания (страхования).

В 1973 г. еврорынок достиг уже значительных раз�
меров. Благодаря его развитию возникли новые меж!
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дународные финансовые центры — Люксембург, Син�
гапур, Сянган (Гонконг), Панама, Багамские острова и
другие центры. Они представляют собой развитую
систему кредитно�финансовых учреждений (банков,
страховых компаний, дилерских фирм и т. п.), через
которые совершаются международные платежные
операции. Их деятельность освобождена от валютного
контроля, а на получаемые доходы от процентов отме�
нены налоги. По мере возникновения новых центров
возникли ПИБОР в Париже, СИБОР в Сингапуре,
КИБОР в Кувейте, ЛЮКСИБОР в Люксембурге, уро�
вень которых имеет тенденцию к выравниванию. По�
скольку Лондон, являясь первым финансовым центром
еврорынка, сохраняет ведущие позиции, то именно
ЛИБОР принадлежит определяющая роль ставок ев�
рорынка.

Организационно мировой рынок ссудных капита!
лов стал представлять собой несколько сотен крупных
банков, расположенных в основных центрах Западной
Европы и в тех странах, где не ограничиваются права
банков по проведению операций в иностранных валю�
тах с нерезидентами. Его заемщиками стали трансна�
циональные корпорации, финансирующие капитальные
вложения в разных странах, и государства с дефицит�
ными платежными балансами, а главными посредника�
ми — ведущие транснациональные банки с широкой
сетью заграничных предприятий, осуществившие фак�
тический раздел рынка. Со временем число финансо!
вых групп, возглавляемых крупными банками, либо
холдинг!компаниями, разрабатывающими общую стра�
тегию для входящих в них кредитно�банковских учреж�
дений, промышленных, транспортных и других корпо�
раций, уменьшается. Все большую роль на мировом
рынке ссудных капиталов играет финансовая олигар!
хия — объединения наиболее влиятельных финансово�
промышленных магнатов, являющихся крупнейшими
собственниками капитала.

Решающие позиции финансовые группы заняли в
экономике США (18 финансовых групп), Англии (8),
ФРГ (5), Японии (7), Италии (6), в Швейцарии (3), Ни�
дерландах и Бельгии (2), Швеции и Дании (1). Усили�
вается их сращивание с государством через рост фик�
тивного капитала, представленного в ценных бумагах,
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регулярно приносящих доход владельцам, и соверша�
ющих отличное от реального капитала движение на
рынке ценных бумаг. Для послевоенного государствен�
ного бюджета развитых стран, придерживающихся
кейнсианской доктрины, характерен дефицит и более
высокие темпы роста государственного долга по срав�
нению с темпами развития экономики. Так как акции,
выпускаемые предприятиями, косвенно связаны с
ростом реального капитала, то в общем объеме фик�
тивного капитала увеличивается доля государственных
ценных бумаг, займы по которым почти всегда исполь�
зуются непроизводительно, а проценты выплачивают�
ся за счет налогов.
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В 50�х гг. экономика страны продолжала разви�
ваться на основе централизованного управления,
стержнем которого служили перспективные планы,
нацеленные на развитие передовых отраслей про�
мышленности. В период выполнения 5�го пятилетне�
го плана (1951–1955 гг.) трижды снижались цены на
продукцию тяжелой промышленности и тарифы на
грузовые перевозки. Пересмотр цен осуществлялся на
основе модели цены 1936–1939 гг. Нормативная рен�
табельность включалась в цену в минимальных разме�
рах на уровне 3–4% для тяжелой промышленности и
на уровне 4–5% для легкой. Введенные в 1955 г. цены,
действовали с некоторыми изменениями до 1966 г.

Пересмотры цен и необходимость ускорения тех�
нического прогресса оказали воздействие на норма�
тивы формирования фонда директора, переименован�
ного в 1955 г. в фонд предприятия. В фонд отчислялось
3–4% плановой и 50% сверхплановой прибыли или эко�
номии. Общая годовая сумма отчислений не превыша�
ла 5,5% годового фонда заработной платы промышлен�
ного персонала. Для машиностроения отчисления от
плановой прибыли в первый год серийного производ�
ства новой техники составляли 10%, а общий предел
отчислений, зависящий от удельного веса новой тех�
ники в объеме производства, составлял 7% годового
фонда заработной платы. Средства фонда использова�
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лись на производственные нужды (20%), жилищное и
культурно�бытовое строительство (40%) и на премиро�
вание — 40%. Фонд предприятия, оставаясь инструмен�
том премирования работников, все более становился
инструментом децентрализации финансовых средств
государства, выделяемых на инвестиционные и соци�
альные цели развития.

Снижение цен на продукцию промышленности
позволило к 1954 г. снизить уровень розничных цен до
уровня довоенных. Одновременно со снижением роз�
ничных цен происходило увеличение денежных сбе�
режений населения.

В этот период, чтобы не создавать инфляционного
навеса со стороны спроса, были размещены по под�
писке 6 государственных займов развития народного
хозяйства сроком на 20 лет, доход по которым выпла�
чивался в форме выигрышей. В результате их выпуска
государственный долг к 1 апреля 1957 г. составил 25,8
млрд руб. Было принято решение отсрочить погаше�
ние облигаций до 1977 г. с выплатой в течение 20 лет
равными частями ежегодно. Так как в государствен�
ном бюджете на 1957 г. предусматривались доходы от
займов, то был выпущен новый государственный заем
сроком на 5 лет. По этому займу поводились тиражи
выигрышей и погашения, а облигации, не вышедшие в
тиражи, выкупались в 1962 г.

Рост производства и усложнение производствен�
ных взаимосвязей все более затрудняли оперативное
руководство из центра громадным числом предприя�
тий. К 1957 г. в СССР было более 200 тысяч предприя�
тий и 100 тысяч строек. Руководство экономикой на�
талкивалось на отраслевые барьеры и разобщенность
деятельности центральных органов. Разбухание управ�
ленческого аппарата тормозило местную инициативу.
При отсутствии стратегии совершенствования центра�
лизованного управления экономикой страна «увлек�
лась» организационными, или, как принято сегодня
говорить, институциональными преобразованиями,
эффект которых оказывался обратным по отношению
к декларируемым целям.

В 1957 г. началась реформа реорганизации управ�
ления промышленностью и строительством, направ�
ленная на усиление территориального принципа уп�
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равления за счет ослабления отраслевого. Ликвидиро�
вали 26 промышленных министерств и создали 104
совнархоза, подчиненные Советам министров союзных
республик, которые, в свою очередь, подчинялись Вер�
ховным Советам союзных республик и контролирова�
лись Советом министров СССР. Предприятия в веде�
нии совнархозов охватили 2/3 общего объема продук�
ции СССР, по некоторым отраслям (нефть, уголь, чугун
и т. д.) — 100%. Эти меры, разрушив отраслевую коо�
перацию предприятий по технологическому принци�
пу, затормозили технический прогресс и повлекли за
собой большие непроизводительные затраты на реор�
ганизацию экономики.

В соответствии с установкой на перенос центра
тяжести управления на места в 1959 г. был принят
Закон о бюджетных правах Союза ССР и союзных
республик, по которому Верховный Совет утверждает
бюджет СССР в целом и общие суммы доходов и рас�
ходов бюджетов союзных республик. Тем самым был
нанесен еще один удар по централизации, поскольку
союзные республики стали самостоятельно распоря�
жаться выделенными им финансовыми средствами.

В 1957 г. упразднен Торгбанк, а его функции пере�
даны Сельхозбанку и Цекомбанку, после чего в 1959 г.
выполняемые ими операции переданы Промбанку,
переименованному в Стройбанк, и Госбанку. За Строй�
банком закрепили финансирование капитальных вло�
жений предприятий, объединений промышленности,
строительства, транспорта, связи, геологии, науки,
культуры, здравоохранения, торговли, жилищного и
коммунального хозяйства и др. Госбанк стал финанси�
ровать капитальные вложения государственных пред�
приятий сельского, лесного и водного хозяйства, коо�
перативных организаций, культурно�просветительской
сети в сельской местности. Финансирование Госбан�
ком капитальных вложений нарушило функциональ�
ный принцип организации банковской системы.

В 1954 г. в СССР построили первую в мире атом�
ную электростанцию, в 1957 г.— спустили на воду
первый в мире ледокол с атомным двигателем и выве�
ли на околоземную орбиту искусственный спутник
Земли, а в 1961 г. стартовал первый космический ко�
рабль с человеком на борту. К 1960 г. произведенный
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национальный доход увеличился в 4,4 раза по сравне�
нию с довоенным 1940 г. За этот период введено в
действие 714,6 млн кв. м. жилья, что превысило его ввод
за все предыдущие годы советской власти. Все это,
безусловно, были успехи, но, как видно по данным табл.
16, страна стала терять темпы.

Таблица 16

Среднегодовые темпы прироста национального дохода

Ориентация на отрасли�локомотивы вызвала на�
пряженность в развитии сельского хозяйства. Исходя
из товарных представлений о социализме, колхозам
передали технику, находившуюся в ведении матери�
ально�технических станций (МТС), и отменили обяза�
тельные государственные поставки. Тем самым ухуд�
шили инвестиционные возможности колхозов и вызва�
ли рост цен на колхозных рынках, возникновение
очередей в государственной торговле и введение кар�
точной системы на продукты. Создалась ситуация де�
фицита продовольствия. Сложившийся кризис в раз�
витии сельского хозяйства был «разрешен» введением
в 1961 г. новых сдаточных цен, включавших себесто�
имость и в небольшом размере прибыль, а также де�
вальвацией национальной валюты посредством обме�
на денег.

В ходе проведения деноминации 1961 г. один но�
вый рубль приравнивался к 10 старым. С учетом изме�
нения масштаба цен и реального соотношения покупа�
тельной способности советской и иностранной валю�
ты, золотое содержание рубля было зафиксировано в
размере 0,987412 г чистого золота. Таким образом, ста�
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рый рубль, «весивший» 0,222168 г чистого золота, стал
«весить» 0,0987412, что означало его реальное обесце�
нение в 2,25 раза.

Несмотря на огромные послевоенные успехи,
СССР стал терять среднегодовые темпы прироста
произведенного национального дохода. Они снизились
от 8,5% в 50�х гг. до 6,5% в 1961–1965 гг.

За период 1950–1960 гг. внешняя торговля со стра�
нами Запада начинает приобретать существенное зна�
чение для СССР. Если в течение этого периода произ�
веденный национальный доход вырос в 2,7 раза, то
внешнеторговый оборот СССР со странами Запада
вырос более чем в 4,3 раза. Если в 1950 г. сальдо тор�
говых взаиморасчетов с этими странами составляло
+32 млн руб., то в 1960 г. оно становится отрицатель�
ным и равняется — 91 млн руб.

Задачи нового семилетнего плана (1959–1965 гг.)
состояли в создании условий, необходимых для пост�
роения к концу ХХ века коммунистического общества
с реализацией принципа «каждому по потребностям».
Иллюзорные прогнозы, не подкрепленные реальными
возможностями, и негативные тенденции в диспропор�
циональном развитии советской экономики определи�
ли необходимость смены руководителя государства.

�1�1�� ����)����� �&
	)�9?� ()��+�	
����0
&�+&5�	���*��
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Рост объемов производства и усложнение произ�
водственных взаимосвязей все более затрудняли коор�
динацию плановых расчетов. Дискуссии по вопросам
товарно�денежных отношений, действия закона сто�
имости и ценообразования, развернувшиеся во второй
половине 50�х гг., продолжились в 60�х гг.

Начинает развиваться экономико�математическое
направление, в основу которого были положены идеи
Л. Канторовича, В. Немчинова и В. Новожилова. Была
выдвинута концепция цен оптимального плана, свя�
зывающая цены с критерием оптимального функци�
онирования экономики. Но абстрактность теории не
позволяла внедрить ее положения в практику. Теория
оптимального управления для обеспечения трансфор�
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мации стратегии СССР в направлении устойчивого
роста уровня благосостояния граждан так и не была
создана.

В то время, когда экономико�математическая шко�
ла СССР пыталась разработать оптимальное планиро�
вание, в котором существенна обратная связь цен рав�
новесия на потребительском рынке, в центральной
газете «Правда» после публикации статьи Е. Либерма�
на в 1962 г. разворачивается дискуссия по вопросам
стимулирования прибыли как критерия эффективнос�
ти работы предприятия. По итогам дискуссии был
признан плановый характер закона стоимости, стихий�
но распределяющего ресурсы между отраслями в ус�
ловиях частной собственности.

Политизация экономических проблем надолго оп�
ределила устойчивую тенденцию падения общего
уровня экономического образования в стране. Пред�
взятость к западным странам помешала понять их
стратегию развития, объективно разобраться в при�
чинах гибкости государственного регулирования эко�
номики, лучше настроенного на предпочтения потре�
бителей, нежели централизованное управление. Ре�
зультатом этого явилось эмоциональное восприятие
зарубежного опыта и нарастающее недовольство со�
ветской системой, легкость отказа от преимуществ
централизованного распоряжения инвестициями в
течение всех последующих лет.

Наряду с конструктивной критикой оппонентов
централизованного управления об административном
установлении цен и прибыли предприятий, часто при�
сутствует поверхностное понимание процессов приня�
тия плановых решений в этой системе, отождествляю�
щее ее с «ГУЛАГ». На самом деле процесс централизо�
ванного планирования демократичен по своей сути.
Во�первых, планирование всегда начинается снизу, а не
сверху. Предприятию предписываются заказчики и
поставщики только после согласования предложений
предприятий с приоритетами центра. Поэтому в этой
системе прибыль, получаемая предприятием, не может
служить критерием его деятельности, направленной на
реализацию стратегических целей государства в целом.

Отсутствие конкуренции, улучшающей качество
товаров и способствующей техническому прогрессу,
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дефициты, очереди, «теневой» рынок, привилегии
партийного аппарата служили дискредитацией цент�
рализованного управления экономикой. Уровень куль�
туры и экономического образования властных струк�
тур не позволял использовать критику недостатков
централизованного управления экономикой для его
совершенствования. Во всем «обвиняли» сильную кон�
центрацию промышленности и централизованное рас�
пределение капитальных вложений, определяемое
борьбой между отраслевыми лобби, а не конкурентны�
ми механизмами.

Все институциональные преобразования стратегии
СССР были направлены на разрушение ядра — цент�
рализованного распределения инвестиций. Они про�
водились поэтапно сверху при поддержке снизу руко�
водителями хозяйствующих субъектов, усиливая сти!
хию в организации экономики и власть бюрократии.

Представления о плановости закона стоимости
легли в основу рекомендаций экономической теории
по стимулированию роста прибыли предприятий с це�
лью ускорения технического прогресса на базе укреп�
ления хозрасчета. Считая, что в условиях плановой
системы хозяйствующие субъекты являются товаро�
производителями, ориентирующимися на максимиза�
цию прибыли, для усиления ее роли в стимулировании
стали увеличивать долю финансовых средств, остаю�
щихся в свободном распоряжении предприятий. Соот�
ветственно уменьшались доходы государственного
бюджета и искусственно сокращались потоки инфор�
мации, поступающей наверх, что усиливало хаос в
экономике и волюнтаризм чиновников в распределе�
нии ресурсов. Такой ход событий устраивал не только
верхи, но и руководителей хозяйствующих субъектов,
требовавших предоставления им большей свободы по
использованию прибыли.

О потребительском рынке, необходимости его воз�
действия на процессы принятия решений «забыли».
Встроив в плановый механизм хозяйствования крите�
рий прибыли, стимулировали не рост производитель�
ности труда, а перераспределение доходов в пользу тех,
кто быстрей успевал доказать чиновникам необходи�
мость повышения цен на их продукцию. Это, в первую
очередь, касалось отраслей обрабатывающей промыш�
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ленности. Их доходы росли быстрее темпов роста про�
изводительности труда, что при фиксированных роз�
ничных ценах вело к развитию спекуляции товарами
народного потребления и падению реальной платеже�
способности рубля.

Цель экономической реформы 1965 г. состояла во
внедрении товарных представлений о социализме в
практику за счет встраивания в плановый механизм
хозяйствования критерия прибыли и увеличения доли
финансовых средств, остающихся в распоряжении
хозяйствующих субъектов, по отношению к средствам,
выделяемым из государственного бюджета. Если в
1946–1955 гг. доля средств хозяйствующих субъектов
составляла 10,7% от выделяемых им средств из госу�
дарственного бюджета, то в 1956–1965 гг. она состав�
ляла 20,8%, а в 1970 г. достигла 34,6%.

Нововведениями экономической реформы явились
платежи из прибыли в бюджет, заменившие введен�
ные налоговой реформой 1930–1932 гг. отчисления от
прибыли. Если ранее предприятия рассматривались
как звенья единой системы, самостоятельно ведущие
хозрасчет, но обязанные производить отчисления от
прибыли в бюджет, образуемые после вычета из пла�
новой прибыли плановых затрат с последующим пере�
расчетом по фактической прибыли, то по новым пред�
ставлениям предприятия как бы становились собствен�
никами закрепленных за ними производственных
фондов. Поэтому отчисления от прибыли в бюджет
были заменены новыми видами платежей.

Утверждалось, что «плата за фонды», взимаемая с
предприятия, как собственника средств производства
по стабильной норме (ставке) 6% к средней стоимости
основных производственных фондов и нормируемых
оборотных средств, будет способствовать улучшению
их использования. Для выравнивания условий хозрас�
чета ввели фиксированные (рентные) платежи, служа�
щие изъятию в доход государства части прибыли пред�
приятия, у которого образуется дифференциальный
чистый доход вследствие благоприятных природных и
технико�экономических условий (лучше, чем в среднем
по отрасли), а не лучшей работы коллектива. Но далее
свободный остаток прибыли, образуемый после выче�
та из прибыли предприятия платы за фонды и фикси�
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рованных платежей, процентов за кредит и сумм, на�
правляемых на образование фондов экономического
стимулирования и покрытие других плановых затрат,
также изымается в бюджет.

Для усиления заинтересованности коллектива в
росте производительности труда были образованы за
счет прибыли (экономии) и амортизационных отчисле�
ний фонды экономического стимулирования. Фонд
материального поощрения служил для премирования
работников и оказания им единовременной помощи;
фонд социально�культурных мероприятий и жилищно�
го строительства — для строительства и капитального
ремонта жилых домов и культурно�бытовых учрежде�
ний; фонд развития производства — для технического
и организационного совершенствования производства.
Отчисления в фонды производились после выполне�
ния обязательств перед бюджетом и банком — внесе�
ния платы за основные производственные фонды и
нормируемые оборотные средства, фиксированных
платежей и процентов за кредит, т. е. из расчетной
прибыли от реализации по установленным пятилетним
нормативам.

Ранее фонд директора, средства которого направ�
лялись на премирование работников, на улучшение их
культурно�бытовых условий и на капитальные вложе�
ния стимулировал, с одной стороны, принятие напря�
женных планов и, с другой стороны — сверхплановую
прибыль и перевыполнение предприятием плана по
выпуску товарной продукции. Теперь недостатки фор�
мирования этого фонда, подрывавшего принятие на�
пряженных планов ради сверхплановых показателей,
были усилены в связи с его большей зависимостью от
реализации продукции, как это и требуют условия то�
варного производства. Естественно, стимулировался
рост цен производителей. Внедрение новых техноло!
гий, требующих повышенных затрат, становилось не!
выгодным.

Для обеспечения предприятиям возмещения издер�
жек производства и получения прибыли, достаточной
для внесения платы за фонды и формирования фондов
экономического стимулирования, в 1966–1967 гг. была
осуществлена реформа оптовых цен в промышленно�
сти. Для большинства отраслей предусматривалась
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рентабельность в размере 15% к производственным
фондам. В ценах продукции добывающих отраслей
были учтены фиксированные и рентные платежи, вклю�
чены затраты на геологоразведочные работы.

Если с 1934 г. финансирование плановых капиталь�
ных вложений государственных предприятий осуществ�
лялось в безвозвратном порядке, то после 1965 г. рас�
ширилась практика долгосрочного кредитования госу�
дарственных капитальных вложений, что дополнительно
усложняло планирование распределения инвестиций.

В ходе реформы были восстановлены отраслевые
министерства и усилена роль Госснаба. Создавались
ассоциации предприятий для углубления специализа�
ции и экономии административных издержек, что со�
провождалось сокращением обязательных показателей
для предприятий и усилением роли олигополий в уп�
равлении экономикой.

В соответствии с экономической реформой изме�
нилась структура доходов государственного бюджета.
Предприятия платили налог с оборота. Платежи из
прибыли в бюджет стали включать: плату за основные
производственные фонды и нормируемые оборотные
средства; фиксированные платежи; свободный остаток
прибыли. Предприятия, не переведенные на новые
условия, продолжали осуществлять отчисления от при�
были в бюджет. Кооперативные и общественные орга�
низации платили подоходный налог. Население упла�
чивало налоги, дифференцируемые по социальным
группам, и добровольные взносы. В состав доходов
государственного бюджета включались средства госу�
дарственного социального страхования. После 1974 г.,
когда было принято решение о досрочном погашении
облигаций государственного займа 1957 г., в государ�
ственном бюджете на каждый год были выделены сум�
мы для постепенного погашения займов.

В течение 60–70�х гг. страна искала пути к созда�
нию автоматизированных систем управления (АСУ)
народным хозяйством с использованием ЭВМ. Главная
роль в создании АСУ, эффективное функционирование
которых предполагает четкую постановку конкретных
экономических задач и алгоритмов их решения, должна
была принадлежать не техникам и математикам, а эко�
номистам и организаторам производства. При отсут�
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ствии на государственном уровне национальной или со�
циально эффективной стратегии развития экономико�
математическое моделирование народного хозяйства и
создание ОГАС (общегосударственной системы управ�
ления народным хозяйство) не могло быть успешным.

«Провалив» создание АСУ и ОГАС, страна продол�
жала двигаться «вслепую» по «знакомому» ей пути
институциональных преобразований экономики, свя�
занных с распределением прибыли между центром и
хозяйствующими субъектами. Начали усиленно пропа�
гандировать нормативный метод распределения при�
были между бюджетом и хозяйствующими субъекта�
ми. В 1971 г. на нормативный метод распределения
прибыли было переведено Министерство приборо�
строения, средств автоматизации и систем управления.

�1�4� �=&)*�)&
	���� -.&�&*�.�� +�)	�
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)&(9���)	�
��������

Для реформирования экономики в странах Восточ�
ной Европы использовались разные идеи. Независимо
от степени их «привлекательности» алгоритм институ�
циональных преобразований централизованной эконо�
мики во всех странах был один и тот же. Плановая,
бюджетная и банковская дезинтеграция государства
осуществлялась с предоставлением все больших прав
предприятиям по бесконтрольному увеличению зар!
платы. Это вело к усилению диспропорциональности
экономики, снижению темпов экономического роста и
увеличению темпов открытой или скрытой инфляции,
внешней задолженности, а в результате — к девальва�
ции национальных валют по отношению к доллару.

Инфляция могла раскручиваться столь долго, сколь
власть могла располагать кредитом доверия у граж�
дан. Высокие темпы инфляции заставляли постоянно
думать о восстановлении контроля за заработной пла�
той и усилении экономической централизации. Однако
попытки замораживания заработной платы для сниже�
ния темпов инфляции в условиях отсутствия привлека�
тельной альтернативной идеологии могли привести к
выступлениям рабочих. Поэтому выбор всегда делался
в пользу проведения институциональных реформ и
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дальнейшего раскручивания инфляции. В отсутствии
видения национальной стратегии развития все рефор�
мы по организации крупных межотраслевых комплек�
сов, либо по дроблению предприятий лишь усиливали
монополизм производителей, выражавшийся в возра�
стающих темпах скрытой инфляции с дефицитом то�
варов народного потребления.

В процессах децентрализации управления в стра�
нах Восточной Европы много общего. Здесь были свои
пионеры и их последователи, была и своя специфика
в алгоритмах проведения реформ.

&��������

Изначальная ориентация Югославии на развитие
торговых отношений с западными странами, а не со
странами СЭВ, сделала ее пионером в области рефор�
мирования советской модели. Оно началась в 1950 г. под
руководством Тито после разрыва отношений с СССР.
Советская система была названа бюрократической вер�
сией государственного капитализма, проводящей коло�
ниальную политику по отношению к контролируемым
ею странам. Для демократизации социализма было пред�
ложено перейти от государственной собственности к
общественной с использованием самоуправления, по�
нимая под этим участие рабочих в управлении предпри�
ятием с ослаблением роли государства. Идея получила
поддержку, так как позволяла увеличивать зарплату
рабочим и полномочия местным чиновникам.

Самоуправление было закреплено Конституцией
1953 г. С этого момента начинает развиваться самофи!
нансирование предприятий и экономическая дезинтег�
рация государства. Закон упразднил центральные и
отраслевые министерства, контроль за фондом зара�
ботной платы, ввел избираемость директоров и умень�
шил полномочия центра в пользу республик, регионов,
областей и предприятий. Предприятиям было разре�
шено распоряжаться собственностью и самостоятель�
но продавать производимые продукты, уплачивая го�
сударству и местным органам налоги.

До 60�х гг. налог на прибыль оставался высоким,
хотя федеральные фонды под нажимом местных орга�
нов власти все более уступали свою роль республикан�
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ским и коммунальным (областным). Было введено нор!
мативное распределение прибыли, позволившее уве�
личивать зарплату в зависимости от прибыли предпри�
ятия, и введен налог на использование общественного
капитала. В этот же период прошла сельскохозяйствен�
ная реприватизация, освобождены цены и аннулиро�
ваны обязательные сельскохозяйственные поставки.
С 1955 г. опять введен контроль за ценами с замора�
живанием некоторых цен. Партия была лишена права
принимать обязательные для низов решения. Гарантом
политического единства страны остался Тито.

В середине 50�х гг. экономической стратегией
Югославии становится преимущественное производ�
ство товаров народного потребления, что явилось при�
чиной быстрого роста экономики. Государственное
планирование приобрело индикативный характер.
Центр определял главные общеэкономические пропор�
ции между накоплением и коллективным потреблени�
ем, между федеральными инвестициями и местными
фондами. Далее предприятия самостоятельно устанав�
ливали свои планы выпуска продукции, ориентируясь
на рыночную конъюнктуру. В 1958 г. им предоставили
право самостоятельно решать вопрос распределения
доходов предприятия между увеличением зарплаты и
фондами, в том числе инвестиционным фондом, что
обусловило стремительный рост заработной платы и
инфляции. В 1960–1964 гг. темпы ее роста составляли
7% в год.

Для преодоления инфляции нужно было восстано�
вить контроль за заработной платой и усилить центра�
лизацию, что зачеркнуло бы все «достижения» само�
управления. При поддержке директорского корпуса
выбор был сделан в пользу продолжения развития
самоуправления. В преддверии либеральной реформы
1965 г. значительно возросла роль коммерческих бан!
ков. В 1965 г. предприятиям была предоставлена пол�
ная самостоятельность в области капиталовложений,
уменьшено их налогообложение и ликвидирован инве�
стиционный фонд государства. Остался только фонд
ускоренного развития слаборазвитых районов.

Местные органы и предприятия стали учреждать
коммерческие банки, предоставляющие кредиты без
территориальных ограничений. Контроль над деятель�

 

                            23 / 46



���	
�� ��� 6����"����� ���2� ��������,�"� ���������� .78� �� ...9

'�)

ностью банков осуществляли учредители посредством
голосования. С 1971 г., наряду с федеральным нацио�
нальным банком, статус центрального банка получили
8 национальных банков в шести республиках и авто�
номных провинциях. Их доля в инвестициях стала
расти, что способствовало усилению банковской влас�
ти. Предприятия — учредители банков, имевшие двой�
ной статус управляющих и заемщиков, легко получали
дешевые кредиты в ущерб остальным предприятиям.
Дешевые кредиты, либерализация цен и рост заработ!
ной платы послужили причиной усиления темпов ин!
фляции в 1969–1974 гг. до 17% в год.

��� '(�

Критика Сталина в Югославии и на ХХ съезде
КПСС, состоявшемся в 1956 г., вызвали выступления
рабочих Польши против советской системы. После
этого начались реформы по сокращению числа обяза�
тельных показателей для предприятий с разрешением
сохранять часть своей прибыли. Был принят закон о
рабочих советах, получивших право участия в управ�
лении предприятием и в назначении его директора,
прошла сельскохозяйственная реприватизация.

В отличие от Югославии, в Польше получила раз�
витие школа экономической кибернетики, сильней�
ший представитель которой О. Ланге убедительно до�
казывал абсурдность такого рода реформирования.
С возвращением к власти Гомулки в 1956 г. началось
постепенное свертывание реформ по пути усиления
бюрократизации управления. В рабочих советах, пре�
образованных в «совещания по рабочему самоуправ�
лению» 2/3 состава стали назначаться дирекцией,
профсоюзом и партийным комитетом.

В 60�х гг. на экономическую мысль Польши боль�
шое влияние оказали исследования В. Бруса, направ�
ленные на доказательство возможности успешного
развития социализма на базе его децентрализованной
модели с использованием рыночных механизмов. Од�
нако реформирование экономики начинается после
перехода в 1971 г. на договорные цены, вызвавшие
значительное повышение розничных цен на продоволь�
ственные товары. Повышение розничных цен и замо!

 

                            24 / 46



������ �' � <������,�����%���� ����3��/�����"� ���������� ...9&

'��

раживание фонда заработной платы с целью ослабле�
ния влияния инфляции привело к рабочим выступле�
ниям и к падению Гомулки.

)
�����

Начиная с 60�х гг. в Венгрии большое внимание
уделялось поддержке сельского хозяйства, коопера!
тивной и частной форме собственности. Частный сек�
тор получил развитие в сфере услуг, строительстве,
мелкой торговле, в ресторанном бизнесе. Количество
работающих в частном предприятии, не считая членов
семьи, ограничивалось от 3 до 5 человек в 60�х гг. До�
ходы в частном секторе были выше государственных.
Это способствовало ускорению роста сельского хозяй�
ства и сферы услуг, производства потребительских
товаров и открытости экономики в отношениях с за�
падными странами.

С 1968 г. начинают действовать правила нового
экономического механизма, основанного на значитель�
ном расширении самостоятельности предприятий до
небывалого уровня и отказе от централизованного
распределения продукции. Функцией центра остается
разработка глобального плана и руководящая роль в
финансировании крупных инвестиционных проектов.
Постепенно их финансирование из бюджета заменя�
ется выдачей ссуды под процент, хотя на долю центра�
лизованного распределения инвестиций приходится
около 80% от общей суммы инвестиций.

Целью политики ценообразования становится ори!
ентация на мировые цены. В 1968 г. были введены
фиксируемые и свободные цены. Количество фикси�
руемых цен должно было сокращаться. Свободные цены
охватили 3/4 оптовых цен на продукцию обрабатыва�
ющих отраслей и 1/4 розничных потребительских цен.
Это вызвало рост инфляции и ужесточение в 70�х гг.
контроля за ценами с сохранением их гибкости. По�
требительские цены ежегодно менялись в админист�
ративном порядке, что компенсировалось в зарплате.

Критерием хозяйствования предприятий становит�
ся прибыль. Однако для избежания высоких прибы�
лей и государственного регулирования инвестицион�
ного процесса, существовал налог на прибыль и налог
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на произведенную продукцию. После уплаты налогов
остаток прибыли оставался в распоряжении предпри�
ятий и делился в установленной пропорции на инвес�
тиционный и премиальный фонды. Был отменен пото�
лок роста заработной платы, но центр фиксировал
среднюю зарплату, чтобы предприятия вводили прак�
тику компенсации увеличения заработной платы одним
за счет уменьшения заработной платы другим, не уве�
личивая при этом безработицу. Для борьбы с чрезмер�
ным ростом зарплаты применялось прогрессивное
налогообложение. Ликвидация правил, прикреплявших
работника к его рабочему месту, способствовала повы�
шению мобильности рабочей силы.

Недовольство рабочих сильной дифференциацией
доходов заставили правительство усилить в 70�х гг.
централизацию управления экономикой. В 1972 г. со�
здаются крупные тресты, 50 наиболее крупных пред�
приятий стали прямо подчиняться министерствам.
Были введены ограничения по отношению к коопера�
тивам, усилен контроль за ценами. Одновременно при�
менялась широкая программа повышения зарплаты и
началась борьба со спекуляцией.

*
+���������

В Чехословакии предпринятые попытки ввести
самоуправление на предприятиях оказались неудач�
ными.

В 50�х гг. осуществляется объединение предприя�
тий в крупные комбинаты с частичной децентрализа�
цией инвестирования. Во внешней торговле у Чехос�
ловакии были тесные связи с СССР и Китаем. Разрыв
внешнеэкономических связей с Китаем в 1961 г. и
снижение темпов экономического роста в СССР выз�
вали в 1963 г. спад производства в Чехословакии. Пос�
ле этого централизация управления экономикой уси�
лилась, а количество комбинатов сократилось.

Шик выдвинул новый проект децентрализации
системы, в котором в качестве критерия хозяйствова�
ния вводится показатель величины валового дохода и
прибыли. Принципы реформы были одобрены в 1965 г.
С 1967 г. введена новая система инвестирования, со�
гласно которой самофинансирование должно было
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стать основным источником финансирования предпри�
ятий. Впервые контроль за ростом заработной платы
стал осуществляться прогрессивным налогообложени�
ем. Начали ослабляться вертикальные связи и усили�
ваться горизонтальные прямые связи предприятий с
поставщиками и заказчиками. Центр перешел к регу�
лированию экономики с использованием косвенных
мер. Предприятия получили право заниматься любой
экономической деятельностью, свободно входить или
выходить из крупных комбинатов. Предполагалось, что
в течение 17 лет предприятия выкупят свои капиталь�
ные активы.

В результате реализовался монополизм произво�
дителей, выразившийся в росте доходов предприятий
за счет «проедания» инвестиций и роста цен почти на
30%. Резкое повышение цен в 1968 г. ухудшило поли�
тическую ситуацию в стране. Для поддержки экономи�
ческой реформы реформаторы предложили добавить
принцип самоуправления, согласно которому Совет и
директор избираются работниками предприятия и
практически не зависят от министерств. Однако, учи�
тывая экономическую интеграцию Чехословакии с
СССР, такой ход событий был преждевременным.
После военной интервенции правительство приоста�
новило либерализацию цен и усилило контроль в эко�
номике.

#
��������� 	
�������
����� �
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С 1963 г. в ГДР реализуются принципы «новой эко�
номической системы», направленные на сокращение
сферы нормированного распределения средств произ�
водства, ослабление контроля за заработной платой и
занятостью, повышение роли прибыли как критерия
хозяйствования при сохранении контроля центра за
направлениями инвестиций. Эти меры вызвали рост

цен. В 1967 г. были учреждены специализированные
банки, выдающие кредиты под контролем правитель�
ства. Их роль стала возрастать при определении вы�
годности проектов по критерию рентабельности.

После чехословацких событий 1968 г. часть прав,
переданных предприятиям, была возвращена мини�

 

                            27 / 46



���	
�� ��� 6����"����� ���2� ��������,�"� ���������� .78� �� ...9

'�'

стерствам, и была проведена национализация большей
части предприятий частного сектора.

Болгария, экономика которой была тесно интегри�
рована с экономикой СССР, реформирование осуще�
ствлялось по той же схеме, что и в СССР.

�������
� -.)

В 60�е гг. экономическая интеграция СССР со стра�
нами�членами СЭВ продолжала развиваться. В соответ�
ствии с принятым в 1959 г. Уставом СЭВ, главной его
целью становится ускорение технического прогресса
и постепенное сближение экономического развития
стран�членов СЭВ за счет координации их планов.
Совет СЭВ не только координировал планы экономи�
ческого развития, но и разрабатывал долгосрочные
программы сотрудничества, специализации и коопери�
рования стран�членов СЭВ. В 1964 г. был осуществлен
переход от устаревшей клиринговой системы расче�
тов к многосторонним расчетам и платежам между
странами�членами СЭВ с использованием переводно!
го рубля в качестве международной коллективной де�
нежной единицы. Новая система многосторонних рас�
четов была введена одновременно с организацией
Международного банка экономического сотрудниче!
ства (МБЭС).

Переводной рубль не имел хождения внутри стран.
Его эмиссия осуществлялась МБЭС либо посредством
платежей за товары и услуги, либо путем предоставле�
ния кредита. При этом поступление переводных руб�
лей в платежный оборот и дальнейшее их обращение
между странами осуществлялось только в безналичном
порядке по банковским счетам. По отношению к другим
иностранным валютам платежный рубль имел самосто�
ятельную валютную котировку. Его курс, устанавлива�
емый МБЭС методом валютной корзины, использовал�
ся при пересчете мировых цен в контрактные.

Следуя идеям экономической реформы 1965 г. по�
лучает развитие практика предоставления инвестици�
онных кредитов странам�членам СЭВ для осущест�
вления капитальных вложений в различные отрасли
промышленности. Наряду с долгосрочными государ�
ственными кредитами широко стало практиковаться

 

                            28 / 46



������ �' � <������,�����%���� ����3��/�����"� ���������� ...9&

'��

предоставление коммерческих кредитов на сроки от 5
лет до 10 для закупки машин, оборудования и некото�
рых потребительских товаров. Являясь крупным кре�
дитором, СССР получил несколько кредитов от стран
Восточной Европы для развития добывающих отраслей
промышленности (от Польши в 1963 г., от Чехослова�
кии в 1960 г. и 1966 г.).

В 1970 г. начал деятельность Международный ин!
вестиционный банк (МИБ) — банк долгосрочного и
среднесрочного кредитования стран�членов СЭВ. Кво!
ты стран�членов СЭВ в уставном капитале устанавли�
вались, исходя из объема их экспорта во взаимном
товарообороте. Основной задачей МИБ являлось кре�
дитование нового капитального строительства, способ�
ствующего развитию интеграции СЭВ. Кредиты пре�
доставлялись преимущественно в переводных рублях
и в конвертируемой валюте. Преобладающая часть
кредитов направлялась в топливно�энергетический
комплекс, машиностроение, на развитие транспорта.

С середины 60�х гг. начинают развиваться кредит!
ные отношения между странами СЭВ и западными
странами, в т.ч. на компенсационной основе, когда
покупатель товара выплачивает его стоимость постав�
ками других товаров с указанием их количества и цен.
Сальдо расчетов могло быть неконвертируемым и по�
гашаться в зависимости от условий контракта.

СССР заключал компенсационные соглашения с
иностранными фирмами для их привлечения к строи�
тельству крупных объектов. Возмещение кредита и
процентов осуществлялось за счет экспорта продукции
сооружаемых объектов. Первым долгосрочным согла�
шением на компенсационной основе было соглашение
о совместном строительстве в СССР химического ком�
плекса по производству минеральных удобрений, зак�
люченное в 1973 г. Министерством внешней торговли
СССР с 20 крупными компаниями США. Сырьевая
ориентация СССР в мировой экономике выразилась в
заключении ряда соглашений на компенсационной
основе с фирмами западных стран для строительства
газопровода СССР — Западная Европа. Погашение
кредитов, предоставленных для закупки оборудования
и труб, осуществлялось поставками газа в Австрию,
Италию, Францию и ФРГ.
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Колонизация страны может осуществляться как
лишением, так и формальным сохранением государ�
ственного суверенитета, но обязательно с проведени�
ем экономической политики, выгодной метрополии, и
угнетающей коренное население. При первоначальном
накоплении капитала колониальные захваты осуществ�
лялись европейскими державами для установления
монополии в торговле между Востоком и Западом, эк�
сплуатации коренного населения и расхищения их
богатств. В период домонополистического капитализма
колонии представляли собой важные рынки сбыта
европейских товаров и источники сырья для промыш�
ленных метрополий.

К концу XIX века завершился территориальный
раздел мира, и сложилась колониальная система им�
периализма. В колониях Англии проживало 393,5 млн
чел., Франции — 55,5 млн чел., Германии — 12,3 млн
чел. После первой мировой колониальные захваты
стали прикрываться мандатом Лиги наций. Например,
Англия получила мандат на Ирак и Палестину, Фран�
ция — на Сирию и Ливан. После второй мировой вой�
ны, когда от колониального ига освободилась пример�
но половина населения земли, возникла система опеки
под наблюдением ООН и получает развитие экспорт
капиталов в нуждающиеся страны.
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Государство в развитых странах предоставляет
нуждающимся странам помощь при условии обеспе�
чения надежного доступа к источникам сырья и «свя�
занные кредиты» для оплаты поставок конкретных то�
варов по ценам, которые могли быть выше мировых,
стимулирует льготами экспорт корпораций. Иностран�
ная помощь часто служит обогащению местной элиты
для создания благоприятных условий деятельности
транснациональных финансовых групп в стране�по�
лучателе. Формально независимые страны, получая
помощь, займы, кредиты, субсидии, находятся в эко�
номической и политической зависимости от госу�
дарств�кредиторов. Они, по сути, становятся аграр�
но�сырьевыми придатками метрополий, главными ис�
точниками их монопольных прибылей, и потому
важными для них в стратегическом отношении. Как
правило, экономике этих стран придается однобокий
вид и задерживается рост производительных сил.

Корпоративный доход частично реинвестируется,
а частично переводится в форме прибылей, процентов
по предоставляемым займам и дивидендов по акциям
в страны базирования монополий. Вывоз доходов от
иностранных инвестиций отрицательно сказывается на
платежном балансе развивающихся стран, вынужден�
ных прибегать к импорту иностранных инвестиций и
уплачивать за это все большие проценты и прибыли,
обостряя проблему задолженности.

Чтобы сдержать чрезмерный прилив иностранно�
го капитала в страну и отлив национального капитала
за границу, правительства развивающихся стран, как
правило, объявляют курс на индустриализацию или на
самообеспеченность, вводят валютные и кредитные
ограничения, используют планирование и множествен�
ность валютных курсов, развивают государственную
собственность, наряду с другими формами собствен�
ности. Обычно при введении валютных ограничений в
сфере внешней торговли экспортеры должны сдать
всю или часть валютной выручки уполномоченным
банкам по официальному курсу, продажа иностранной
валюты импортерам лицензируется. Ограничиваются
права физических лиц владеть и распоряжаться сред�
ствами в иностранной валюте, требуется специальное
разрешение валютных властей для ввоза, вывоза и
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обмена валюты. В сфере движения капиталов устанав�
ливается государственный контроль над иностранны�
ми инвестициями и вывозом капиталов и прибылей.
Предоставляемые льготы для стимулирования прито�
ка иностранного капитала также контролируются го�
сударством.

Все эти меры для реализации курса индустриали�
зации, учитывая низкое качество планирования, спо�
собствуют диспропорциональности экономики, кон�
центрации и централизации капитала, высоким темпам
инфляции, развитию лоббирования и коррупции сре�
ди местной элиты, «теневого» рынка. В конце концов,
девальвация национальной валюты становится неиз�
бежной и страна вынуждена вновь обратиться к вне�
шним займам.

В конце 50�х гг. начинают складываться финансо�
во�кредитные отношения стран�членов СЭВ с разви�
вающимися странами главным образом на основе дву�
сторонних межправительственных соглашений об эко�
номическом и научно�техническом сотрудничестве.
Они оказывали экономическую помощь тем странам,
программы которых были направлены на реализацию
курса индустриализации с повышением удельного веса
государственного сектора в ключевых отраслях эконо�
мики и предполагали национальное планирование.
Кредиты предоставлялись сроком на 10–15 лет с про�
центной ставкой 2,5–3%. Их погашение производи�
лось, как правило, не в конвертируемой валюте, а по�
ставками продукции традиционного экспорта стран�по�
лучателей, либо продукцией с построенного объекта.
Более 70% средств помощи стран�членов СЭВ направ�
лялись в энергетику и промышленность для улучше�
ния структуры экспорта из этих стран, на сооружение
крупных промышленных объектов и на подготовку
квалифицированных специалистов.

Созданные объекты переходили затем в собствен�
ность развивающихся стран. Так, в Сирии на долю
предприятий, построенных в госсекторе, приходилось
100% добычи и переработки нефти, в Иране — 70%.
В Египте на долю госсектора приходилось 95% продук�
ции черной металлургии, в Индии — более 40% стали
и 60% добычи нефти. В конце 60�х — начала 70�х гг.
СССР, наряду с долгосрочными кредитами развиваю�
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щимся странам, предоставил им коммерческие креди�
ты на сроки от 5–10 лет на закупку машин.

В середине 70�х гг. к двусторонним межправитель�
ственным соглашениям об экономическом и научно�
техническом сотрудничестве добавились многосторон�
ние связи, типа соглашений «СЭВ — развивающаяся
страна». В целом в течение 70�х гг. объем кредитов,
предоставленных странами социализма развивающим�
ся странам, вырос в 2,1 раза. При предоставлении
дешевых кредитов развивающимся странам страны
СЭВ несли потери. С учетом инфляции в мировой эко�
номике процентные ставки были повышены в начале
80�х гг. до 4–5%.

При обращении за кредитами к капиталистичес�
ким странам условия предоставления займов были тем
жестче, чем больше задолженность страны. В конце
концов, страны�кредиторы, переоформляя задолжен�
ность и консолидируя займы, навязывают странам�
должникам программы оздоровления экономики. В них
предъявляются требования по свертыванию государ�
ственного сектора и поощрению частного предприни�
мательства, либерализации внешней торговли и досту�
па иностранных инвестиций на национальные фи�
нансовые рынки, по достижению сбалансированного
бюджета с сокращением расходов и увеличением на�
логов, проведения жесткой денежно�кредитной поли�
тики с высокими учетными ставками и банкротством
убыточных производств. Помощь предоставляется как
на двусторонней основе, так и через участие МВФ и
группы МБРР с его филиалами (чаще называемой Все�
мирным или Мировым банком), которые выделяют
деньги при тех же условиях.

Широкое использование займов развивающимися
странами способствовало возникновению долгового
кризиса. Кредитная экспансия с выкачиванием при�
былей из развивающихся стран и превышением их
внешней задолженности над экономическими возмож�
ностями по ее погашению привела к навязыванию мно�
гим заемщикам стратегий, выгодных государствам�эк�
спортерам капиталов для усиления позиций в мировой
экономике.

Экспансия развитых стран в развивающиеся стра�
ны развернулась со 2�ой половины 60�х гг. Помощь
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США направляется, прежде всего, туда, где существу�
ют их особые интересы в области безопасности. Около
2/3 средств Управления международного развития
США предназначалось Египту и Израилю.

В то время как США могут иметь дефицит платеж�
ного баланса, другие страны должны принимать меры
к его восстановлению посредством борьбы с инфляци�
ей, сокращения импорта и инвестиций за границу,
увеличения процентных ставок, девальвации нацио�
нальной валюты и других мер, рекомендуемых МВФ и
МБРР. Борьба с инфляцией, источником которой явля�
ется дефицит платежного баланса США, осуществля�
ется на фоне снижения инвестиционной активности,
роста безработицы и усиления расслоения богатых и
бедных стран. Такая стратегия развития мирового со�
общества усиливает его нестабильность и ведет к кру�
шению цивилизации, если не будет реализована аль�
тернатива — социально эффективная стратегия.

�4�1� �&��	���� *�R���	)&��9?� -.&�&*�/�+.�?
&),	���	5�0#�)�,���)�Q2�?��
�R����
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В 1955 г. внешняя задолженность развивающихся
стран оценивалась в 7–8 млрд долл. США, а их экс�
порт составлял 24 млрд долл. Когда Аргентина пред�
приняла меры по консолидации займов, то в 1956 г. был
создан «Парижский клуб» стран�кредиторов с целью
решения проблем, возникающих по неплатежеспособ�
ности стран�должников. В его работе участвуют пред�
ставители МВФ и МБРР.

По инициативе США в 1956 г. была создана меж�
дународная финансовая корпорация (МФК) с целью
стимулирования частных инвестиций в высокорента�
бельные промышленные предприятия молодых госу�
дарств и расширения там частного сектора. Срок кре�
дитов МФК обычно не превышает 15 лет и в среднем
составляет 7–8 лет. Их стоимость выше среднегодо�
вых ставок рынка ссудных капиталов. Имея общее
руководство с МБРР, для инвестирования средств МФК
не требуется, как в случае с МБРР, правительственных
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гарантий, что ограждает частные компании от государ�
ственного контроля за их деятельностью и служит
интересам привлечения иностранного капитала в эко�
номику развивающихся стран. В 1961 г. МФК получил
право непосредственно осуществлять инвестиции в
акционерный капитал строящихся или расширяющих�
ся предприятий с последующей перепродажей их ак�
ций частным инвесторам.

Комитет содействия развитию ОЭСР также стал
предоставлять им официальную помощь развития,
представляющую собой дары, субсидии и льготные
ссуды. В координации направлений официальной по�
мощи участвуют Европейский фонд развития, Азиатс�
кий банк развития, Межамериканский банк развития,
Центрально�американский банк экономической интег�
рации, Африканский банк развития и другие между�
народные экономические организации и банки.

Для смягчения критики в адрес МБРР и США, как
главного пайщика, в 1960 г. создается филиал МБРР —
Международная ассоциация развития (МАР) для содей�
ствия экономическому развитию наименее развитых
стран предоставлением им льготных кредитов на 50 лет
с комиссией в размере 0,75% годовых. Льготные кре�
диты выдаются в первую очередь странам, у которых
ВВП на душу населения не более 650 долларов в год
(позднее не менее 790 долл. в год). Кредиты МАР на�
правляются в основном на развитие экономической и
социальной инфраструктуры, поддержку единоличных
сельских хозяйств в этих странах. Условием кредито�
вания является импорт товаров и капиталов из разви�
тых государств.

В результате национально�освободительной борь�
бы страны Африки стали независимыми и потребова�
ли прямого представительства в органах ЕС и значи�
тельного увеличения фонда ЕФР. В 1960 г. в рамках
зоны французского франка КФА (африканского фран�
ка) была создана Зона эмиссии Банка государств Цен�
тральной Африки, имевших общие золотовалютные
резервы и валютную политику, контролируемую Фран�
цией. Другие страны Африки, входящие в зону фран�
цузского франка КФА, объединились в 1962 г. в запад�
но�африканский валютный союз, валютная политика
которого также находится под контролем Франции. Для
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французских колоний, расположенных в регионе Ти�
хого океана, Франция выпускала франк КФП (тихоо�
кеанский франк). Конвенция 1962 г. об ассоциации
африкано�малагасийских государств с ЕС отменила
таможенные пошлины на ввоз товаров из ЕС в Африку
и устранила препятствия свободному переливу капи�
талов из Европы в ассоциированные страны и прибы�
лей в обратном направлении.

Для увеличения концессионных отчислений и по�
вышения цен на нефть в 1960 г. была создана органи�
зация стран�экспортеров нефти (ОПЕК), объединившая
13 развивающихся стран�экспортеров нефти. С 1968 г.
целью ОПЕК является установление национального
контроля над нефтяными ресурсами в интересах на�
циональной экономики этих стран. Однако до 70�х гг.
из�за хронического перепроизводства нефти страны не
добились больших успехов.

Для противодействия падению цен на мировом
рынке в 1960 г. был создан Центрально�американский
общий рынок (ЦАОР), куда вошли Гватемала, Коста�
Рика, Никарагуа. С этой же целью в 1961 г. стала дей�
ствовать Латиноамериканская ассоциация свободной
торговли (ЛАСТ). В нее вошли Аргентина, Боливия,
Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Мексика, Парагвай,
Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. Задачами организаций
стали: снижение таможенных пошлин между страна�
ми Латинской Америки и координация национальных
программ развития. В 1964 г. был создан Таможенный
и экономический союз Центральной Африки, куда
вошли Габон, Камерун, Конго, Центрально�африканс�
кая республика и Чад с целью преодоления низкого
уровня экономического развития за счет развития внут�
рисоюзной торговли и уменьшения зависимости от
развитых государств.

Сильные противоречия между странами�членами
ЛАСТ, вызванные недостаточным развитием хозяй�
ственных связей, феодальными пережитками и низкой
производительностью труда, привели к тому, что в
1969 г. были образованы два блока ЛАСТ, к функциям
которых добавилась инвестиционная политика. В «Ан�
дский пакт» вошли Боливия, Колумбия, Перу, Чили и
Эквадор. В «Договор бассейна реки Ла�Плата» вошли
Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. В соответ�
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ствии с соглашением в Санто�Доминго в 1969 г. была
создана система финансирования дефицитов платеж�
ных балансов стран ЛАСТ за счет согласованных сумм
кредитов, предоставляемых каждым центральным бан�
ком�членом системы. Андская корпорация развития
поставила своей задачей стимулирование экономичес�
кой интеграции в регионе посредством распределения
инвестиций. Впоследствии в нее вступила Венесуэла и
выбыла Чили. Для финансирования дефицитов и ста�
билизации национальных валют ЦАОР в 1969 г. был
создан Центрально�американский фонд валютной ста�
билизации.

Ассоциация государств Юго�Восточной Азии
(АСЕАН) была основана в 1967 г. пятью странами —
Индонезией, Малайзией, Таиландом, Сингапуром и Фи�
липпинами с целью содействия стабильности в реги�
оне и взаимной помощи. С 1977 г. существует Совмес�
тный Фонд стран�членов АСЕАН для предоставления
друг другу краткосрочных ссуд. С учреждением Ком�
мерческого банка в 1981 г. АСЕАН становится регио�
нальной финансовой корпорацией, на деятельность
которой большое влияние оказывает японский капи�
тал. Целью организации становится содействие коор�
динации инвестиционной политики ее стран�членов.
АСЕАН имеет специально учрежденные комитеты для
переговоров с ГАТТ и ЕЭС. После присоединения к
АСЕАН Бруней и Вьетнама наступил новый этап в ее
развитии как единого региона. Экономической стра�
тегией АСЕАН становится создание зоны свободной
торговли путем ликвидации таможенных и других ба�
рьеров между странами�членами Ассоциации и при�
влечение иностранных инвестиций.

В 1970 г. был создан Азиатский платежный союз

Бангладеш, Индии, Ирана, Непала, Пакистана и Шри
Ланки в целях развития взаимной торговли между
странами Азии и Тихого океана и ослабления зависи�
мости региональных расчетов по торговым операциям
от доллара и фунта стерлингов. Было принято реше�
ние о создании Азиатского резервного банка. В 1974 г.
на базе Азиатского платежного союза был учрежден
Азиатский клиринговый союз для облегчения платежей
по текущим торговым сделкам на многосторонней осно�
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ве и расширения внутрирегиональной торговли с ис�
пользованием азиатской денежной единицы, равной
1 СПЗ.

По инициативе Африканского банка развития в
1970 г. была создана Международная компания по
финансированию инвестиций и развития в Африке
(СИФИДА) со штаб�квартирой в Женеве для стимули�
рования частных портфельных инвестиций в страны
Африки.

Исходя из интересов развивающихся стран, в
1964 г. создается ЮНКТАД — Конференция ООН по
торговле и развитию для рассмотрения в рамках орга�
низации экономических, торговых и финансовых про�
блем развивающихся стран без господствующего вли�
яния промышленно развитых стран. В ответ на это,
благодаря добровольным взносам промышленно раз�
витых стран, в 1966 г. создается Программа развития
ООН (ПРООН) для финансирования и координации
программ технической помощи.

Несмотря на активизацию действий ООН и ее
института ЮНКТАД, определяющую роль в регули�
ровании вывоза капитала в развивающиеся страны
и их задолженности играют МВФ и группа МБРР,
включающая его филиалы — МАР и МФК. В 1966 г.
в Мировом банке был создан Международный центр
по урегулированию инвестиционных разногласий с
функциями советника и арбитра в конфликтах, кото�
рые могут возникать между государствами, являющи�
мися его членами, и иностранными инвесторами, вло�
жившими капиталы в экономику этих государств. Раз�
вивающиеся страны�члены МВФ приняли меры для
создания в 1974 г. вспомогательного комитета Сове�
тов управляющих МБРР и МВФ — Комитета разви!

тия МБРР/МВФ, в функции которого входит расши�
рение возможностей и облегчение условий привлече�
ния внешних ресурсов развивающимися странами,
особенно наиболее нуждающимися.

В 7�ом «Токио раунде» (1973�1979 гг.) участвовали
60 развивающихся стран. Соглашение по среднему
снижению таможенных пошлин на 25–30% было под�
писано лишь одной развивающейся страной Арген�
тиной.
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Если после второй мировой войны главная страте�
гическая задача стран Западной Европы и Японии
заключалась в восстановлении экономики и функции
экспортеров капиталов, а стран СЭВ — стать техноло�
гическими лидерами, то в развивающихся странах
главной задачей становится индустриализация для
преодоления экономической отсталости. Кардиналь�
ным вопросом в них становится вопрос о собственно�
сти на средства производства и, прежде всего, на зем�
лю. Как правило, страны Латинской Америки и Азии,
ориентировавшиеся на стратегию СССР, увеличивали
государственный сектор в экономике и приступали к
разработке перспективных планов.

Этим странам было сложней планировать развитие
экономики, чем СССР, так как нужно было учитывать
степень зависимости их экономики от ввозимых ресур�
сов и иностранного капитала. Курс индустриализации
способствовал быстрой концентрации и централизации
капиталов в этих странах, диспропорциональности эко�
номики, высоким темпам инфляции и росту иностран�
ной задолженности.

/�������

После второй мировой войны в Бразилии создает�
ся крупный государственный сектор. Курс был взят на
индустриализацию с целью превращения аграрной
страны в супердержаву. Для этого разрабатываются
пятилетние планы. Приоритетным направлением ста�
новится ядерная энергетика. На рубеже 60–70�х гг.
темпы экономического роста составили 10–15%. В ус�
ловиях недостаточности уровня внутренних накопле�
ний важнейшим средством инвестирования стала ин�
фляция, рост государственного долга.

«Бразильское чудо» было сорвано энергетическим
кризисом 70�х гг. Являясь крупным импортером не�
фти, Бразилия из�за повышения учетных ставок в США
была вынуждена интенсивно использовать иностран�
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ные кредиты в середине 70�х гг. К 80�м гг. резко уве�
личивается ее внешний и внутренний государствен�
ный долг.

* � � �

С избранием Альенде в 1970 г. быстрыми темпами
была проведена национализация собственности на
средства производства, на долю которой стало прихо�
диться до 70% ВВП. Проблема безработицы смягчилась,
но, чтобы справиться с выкупом акций у частников,
был запущен печатный станок. Темпы инфляции стали
высокими. Зависимость экономики Чили от внешних
факторов и недовольство граждан было использовано
для установления в 1973 г. военного режима, реализую�
щего рекомендации МВФ по «шоковой терапии».

Стратегией государства становится полное откры�
тие национальной экономики иностранным интересам.
С этой целью осуществляется приватизация государ�
ственной собственности и обеспечивается господство
рыночной стихии в экономике. В результате институ�
циональных преобразований спад производства достиг
уровня 50�х гг., вырос бюджетный дефицит и внешняя
задолженность, покрываемая кредитами США для рек�
ламных целей. Эксперимент посчитали успешным, пос�
ле чего его рекомендовали другим развивающимся стра�
нам и странам с централизованной экономикой. Лишь
в конце 70�х гг. в Чили сумели сдержать инфляцию.

�
��� � �

В 50�х гг. экономисты Мексики ориентировались
на латиноамериканскую теорию экономического рос�
та, согласно которой индустриализация способна обес�
печить независимость Латинской Америки. В соответ�
ствии с этой теорией расширялось государственное
влияние на экономику. В результате в 60�е гг. Мексика
из отсталой аграрной страны превратилась в аграрно�
индустриальное государство. После обнаружения в
1977 г. новых нефтяных месторождений страна стала
экспортером нефти. Экономической стратегией Мек�
сики становится заимствование крупных внешних
кредитов для инвестирования денег в экспортоориен�
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тированные предприятия. В результате увеличивался
государственный долг и ухудшалось положение пред�
приятий, ориентированных на внутренний рынок.

0 � 	 � �

В 1947 г. Индия, получив статус независимого го�
сударства, приступила под руководством Неру к инду�
стриализации экономики за счет укрепления государ�
ственного сектора и применения перспективного пла�
нирования. Под контролем государства оказались все
ключевые отрасли, находившиеся в собственности
монополий. Социалистический подход по Неру озна�
чал плановое развитие экономики с опережающим
развитием госсектора для целей индустриализации.

В течение этапа стабилизации, продолжившегося
до середины 50�х гг., иностранный капитал в Индии
был взят под контроль. Собственно интенсивной этап
индустриализации продолжался с середины 50�х до
середины 60�х гг. В течение этого периода, благодаря
политике протекционизма, были созданы импортозаме�
щающие отрасли, продукция которых сокращала им�
порт. Далее начался этап подтягивания сельского хо�
зяйства и мелкого производства к крупному производ�
ству. Нехватка внутренних накоплений определила
рост внешней задолженности Индии.

&1���� 2��
�

Сегодня эта страна относится к числу индустриаль�
ных стран. Однако на рубеже 50�х–60�х гг. Южная
Корея находилось на одном из последних мест в списке
беднейших стран мирового сообщества. Дефицит тор�
гового баланса ложился тяжелым бременем на нацио�
нальную экономику, ставя ее в зависимость от иност�
ранной помощи из ООН и США. Безработица охватыва�
ла почти половину населения.

После военного переворота в 1961 г. к власти при�
ходит генерал Пак Чжон Хи, реализующий стратегию
высоких темпов экономического роста за счет центра�
лизации управления экономикой. Главная задача гене�
рала состояла в том, чтобы заставить бизнес работать
на план. Поэтому свои преобразования генерал начал
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с ареста ведущих бизнесменов страны и угрозы суда
над ними с конфискацией имущества. Часть средств
самых крупных финансовых магнатов генерал конфис�
ковал в пользу государства. Система государственного
вмешательства в экономику поставила частное предпри�
нимательство в жесткие рамки, заставив его работать
на экономический прогресс страны, а не на самовозра�
стание капитала. Взамен прежних компаний были уч�
реждены новые, в которых государство получило зна�
чительную долю акций. Весь приток иностранного ка�
питала был поставлен под контроль правительства.

Планирование в Южной Корее включало не толь�
ко выбор приоритетов экономического развития, но и
перераспределение ресурсов между отраслями. Оно
опиралось на жесткую централизацию в руках госу�
дарства финансовых ресурсов, жесткое налоговое за�
конодательство и жесткий контроль за банковской
системой со стороны государственных органов. Судь�
ба каждого предприятия могла решаться из центра.

В течение трех пятилеток (1961–1976 гг.) заклады�
вался фундамент индустриализации и увеличивалась
занятость населения. Для улучшения состояния платеж�
ного баланса расширялся экспорт. Но нарушение эко�
номического равновесия в пользу промышленности за
счет сельского хозяйства привело к увеличению им�
порта продовольствия. Сказалось низкое качество пла�
нирования и нехватка внутренних накоплений. Высо�
кие темпы развития экономики требовали инвестиций,
значительную часть которых составляли иностранные.
Из�за роста цен на ввозимые товары внешнеторговый
дефицит страны продолжал увеличиваться.

0�	��
���

После получения статуса независимости прави�
тельство Индонезии стало предпринимать попытки к
обеспечению комплексного развития народного хозяй�
ства. В течение всех последующих лет экономической
стратегией Индонезии становится достижение само�
обеспеченности страны продовольствием для сокраще�
ния его импорта.

С этой целью составлялись перспективные планы
национального развития. Однако из�за недостаточного
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уровня производства и качества планирования, планы
выполнены не были. Государство было вынуждено
продолжать закупать значительные размеры продо�
вольствия за рубежом. В 70�х гг. было принято таможен�
ное регулирование и законодательство, стимулирующее
местные капиталовложения и ограничивающее иност�
ранные инвестиции. Правительство предпринимало
меры для увеличения производства экспортной про�
мышленной продукции, ослабления проблемы безра�
ботицы, а также производства риса, размеры произ�
водства которого увеличились, но намного отставали
от плановых показателей. Были приняты меры по раз�
витию импортозамещающих отраслей и поддержке
позиций местного частного капитала в национальной
экономике.
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К 1970 г. внешняя задолженность развивающихся
стран достигла 75 млрд долл. при экспорте, равном 56
млрд долл. В 70�х гг. тенденция предоставления им
долгосрочных кредитов и «помощи» из США и других
развитых стран усиливается. Об этом свидетельствует
отношение объема продукции, произведенной за пре�
делами этих стран, к ВВП. Этот показатель увеличился
за 60–70�е годы в США в 3,7 раза, в Западной Евро�
пе — в 2,56 раза, в Японии — в 11,8 раза. В период
1967–1976 гг. задолженность развивающихся госу�
дарств перед транснациональными банками США,
Западной Европы и Японии выросла с 20% в 1967 г. до
40% в 1976 г.

Из�за увеличивающейся задолженности развива�
ющихся стран и усиления взаимозависимости нацио�
нальных экономик в центре внимания научной обще�
ственности становится разработка концепции между�
народной стратегии развития. В 1968 г. был основан
Римский клуб для прогнозирования будущего цивили�
зации в 3�м тысячелетии в виде глобальных компью�
терных моделей. Он объединил около 70 ученых в об�
ласти экономики, кибернетики, математики, обще�
ственных и политических деятелей, руководителей
крупных международных корпораций и фондов, фи�
нансирующих его исследования. Члены клуба счита�
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ют, что корпорации через наднациональные органы уп�
равления могут управлять научно�техническим про�
грессом для избежания глобальной катастрофы.

Развивающиеся страны образовали группу «77»,
выступающую за новый международный экономичес�
кий порядок (НПЭМ), ликвидирующий несправед�
ливость действия стихийных сил посредством созда�
ния межгосударственного механизма регулирования
мирохозяйственных связей. В программе действий
НПЭМ были определены основные их требования
для ослабления зависимости от промышленно раз�
витых стран: увеличение экспорта готовой продук�
ции из развивающихся стран и стабилизация поло�
жения на рынках сырья; передача им современной
технологии на льготных условиях; частичное спи�
сание задолженности. Переговоры по проблемам
НПЭМ проводятся в рамках ООН, где важная роль
принадлежит ЮНКТАД. Группа «77» создала в 1971 г.
группу «24» для реформирования валютно�финансо�
вых отношений с целью увеличения роли СПЗ как
международного ликвидного средства и введения
гибкого режима валютных курсов.

�&��)&�3�9�� 
&()&+9

1. На каких принципах основывался экспорт капиталов из
США союзникам во время Второй мировой войны?

2. В чем выражалось политическое и экономическое лидер�
ство США и СССР после Второй мировой войны? В чем
была суть их стратегий и конкуренции?

3. В каких формах может осуществляться экспорт капита�
лов?

4. Почему США было выгодно предоставлять помощь дру�
гим странам после войны? В каких формах предоставля�
лась помощь?

5. Почему при разработке принципов международной ва�
лютно�кредитной системы в Бреттон�Вудсе были приняты
принципы либерализации движения товаров и капиталов,
а принципы золотого стандарта и протекционизм отверг�
нуты? Почему не был принят план Кейнса с идеей учреж�
дения расчетных денег, заменяющих золото и все осталь�
ные международные средства?
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6. Чем объясняется рост дефицита платежного баланса США
после Второй мировой войны? Почему хроническая ми�
ровая инфляция ведет к перманентному кризисному раз�
витию цивилизации?

7. Каковы принципы функционирования золотовалютного
стандарта? Почему можно его считать золото — долларо�
вым стандартом? Каковы функции МВФ, МБРР и суть
ГАТТ?

8. Почему после войны потребовалось проведение дефляции
в разрушенных странах? Каковы были в них принципы
денежных реформ и национализации отраслей экономики
и банков?

9. Почему был образован СЭВ? Какая была в нем система
платежей?

10. Каковы были проблемы централизованного управления
экономикой? Назовите направления их решения. Как
фонд директора решал проблему стимулирования высоко�
производительного труда?

11. В чем выражалась неравность стартовых условий в конку�
ренции супердержав?

12. Чем отличаются методологии расчета и анализа макроэко�
номических показателей, базирующиеся на СНС и на
БНХ?

13. Каковы были итоги дискуссий об экономических пробле�
мах социализма в 50–60�х гг.? Чем отличается товарное
производство от планового производства? Каковы прин�
ципы ценообразования и характер денег в обеих систе�
мах? Почему был официально признан товарный харак�
тер производства при социализме?

14. Назовите причины проигрыша СССР в «мирной» конку�
ренции супердержав.

15. Сформулируйте принципы активной финансовой поли�
тики, лежавшей в основе государственного регулирова�
ния в странах Западной Европы. Какой опыт 30�х гг.
учли неонейнсианцы при ее формулировании? С каки�
ми проблемами столкнулась активная финансовая поли�
тика?

16. Что было общего и специфического в моделях восстанов�
ления экономики Западной Европы? В чем были конку�
рентные преимущества ФРГ по сравнению с Англией и
Францией?

17. Как план Маршалла содействовал восстановлению и эко�
номической интеграции стран Западной Европы? Какие
были созданы европейские организации?
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18. Какую помощь в восстановлении экономики западноевро�
пейских стран оказывали международные экономические
организации?

19. Причины и принципы создания Европейского экономи�
ческого сообщества (ЕС). Какова его организация? Како�
вы функции Европейского фонда развития (ЕФР)? В чем
суть Европейского валютного соглашения (ЕВС)? Каковы
функции Европейского валютного фонда (ЕВФ)? Сфор�
мулируйте причины проигрыша Европейской ассоциации
свободной торговли (ЕАСТ) в конкурентной борьбе с «ше�
стеркой».

20. Почему Франция и Англия были вынуждены проводить
официальную девальвацию валют, а ФРГ ревальвацию ва�
люты по отношению к доллару?

21. Почему дефицит платежного баланса США стал подры�
вать доверие к доллару после 1958 г.?

22. Что такое евродоллары, еврооблигации, еврорынок? Как
развитие еврорынка поощрялось экономической полити�
кой США? Почему корпорации и центральные банки за�
интересованы в развитии рынка евродолларов? Что пред�
ставляет собой ЛИБОР?

23. Какие были проведены мероприятия, чтобы не пересмат�
ривать фиксированный курс доллара?

24. Каковы были причины возникновения группы «десяти» и
ее функции?

25. Каковы были причины девальвации фунта стерлингов в
1967 г.? Какой удар она нанесла по международной финан�
совой системе?

26. Почему Франция вышла из золотого пула?
27. Какие появились предложения по изменению роли золота

в новой системе международных расчетов?
28. Какие основные принципы новой международной валют�

ной системы разработала группа «десяти»?
29. В чем была причина и суть Вашингтонского соглашения?
30. Почему объявленная в 1968 г. программа Президента

США о проведении мероприятий по сокращению дефи�
цита американского платежного баланса не была выпол�
нена?

31. Почему в 1970 г. вступило в силу соглашение о специаль�
ных правах заимствования (СПЗ)?

32. Почему период 60�х — начала 70�х гг. был назван экономи�
стами школы «теории регулирования» периодом фордовс�
кого накопления для стран Западной Европы и Японии?

33. Какова суть плана Вернера и Смитсоновского соглаше�
ния?
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34. Почему государства стали вводить «свободное плавание
валют»?

35. Почему появилась возможность девальвации доллара?
36. Что представляет собой система «змея в туннеле»?
37. Какие решения были приняты на Парижском совещании

группы «десяти»?
38. Как на основе валютной корзины рассчитывается курс

СПЗ?
39. Какие причины послужили мощным толчком к развитию

мирового рынка ссудных капиталов? Какова его органи�
зация? Почему все большую роль на нем играет финансо�
вая олигархия?

40. В чем суть реформирования экономики СССР в конце
50�х гг.? Почему произошла девальвация рубля?

41. В чем суть экономической реформы 1965 г.? Почему про�
валились попытки создания ОГАС?

42. В чем суть нормативного метода распределения прибыли
между бюджетом и хозяйствующими субъектами?

43. Каков был алгоритм институциональных преобразований
централизованной экономики в странах СЭВ? Почему вы�
бор всегда делался в пользу проведения институциональных
реформ и дальнейшего раскручивания инфляции?

44. Что являлось общим и специфическим в реформировании
стран Восточной Европы?

45. Что собой представлял переводный рубль?
46. Как идеи экономической реформы 1965 г. повлияли на ре�

формирование СЭВ?
47. Почему после Второй мировой войны развивающиеся

страны выбирали курс индустриализации? Какой они ис�
пользовали инструментарий для его реализации? Каковы
последствия курса индустриализации? В чем заключалась
помощь им стран�членов СЭВ?

47. На каких условиях предоставляли займы развивающимся
странам западные страны? Почему возникает проблема
задолженности развивающихся стран?

48. Какие возникли международные экономические органи�
зации для регулирования движения капиталов между раз�
витыми и развивающимися странами?

49. Что было общего и специфического в проведении курса
индустриализации в странах Латинской Америки и Азии?

50. В чем суть проблемы внешней задолженности развиваю�
щихся стран?

51. Каковы задачи Римского клуба?
52. Какие предложения выдвинула группа «24» по реформи�

рованию валютно�финансовых отношений?
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1. После второй мировой войны США стали бесспор�
ным политическим и экономическим лидером в
странах со свободным предпринимательством, а
доллар — ведущей валютой, используемой в каче�
стве международных платежных и резервных
средств. Для создания в перспективе мирового
правительства стратегией США становится рост
экспорта капиталов. Соперничество США с другой
супердержавой — СССР, ориентированной на под�
держание военного паритета с США и стремящей�
ся к научно�техническому лидерству в мире за счет
централизованного распоряжения капиталами на
основе перспективного планирования, является
ведущим противоречием послевоенной эпохи.

2. Важнейшими инструментами реализации страте�
гии США становятся международные экономичес�
кие организации, участвующие в формировании
золотовалютного стандарта, постепенно отклоняю�
щегося в сторону долларового стандарта, и миро�
вой рынок ссудных капиталов. Деятельность МВФ,
предоставляющего краткосрочные кредиты для
стабильного функционирования валютной системы,
и МБРР, предоставляющего долгосрочные займы и
кредиты странам в соответствии с национальными
интересами США, содействует реализации страте�
гических планов США по либерализации движе�
ния капиталов. Переход к либерализации торговли
товарами обеспечивает ГАТТ.

3. В условиях «холодной войны» поддержка СССР
военного паритета с США была явно недостаточна
для победы. В самой постановке задачи заклю�
чалась опасность диспропорционального эко�
номического развития со снижением реальной
платежеспособности национальной валюты и, в ко�
нечном счете, ее «проигрыша» доллару, если при
определении пропорций перспективного плана не
будет учитываться обратная связь — предпочтения
конечных потребителей. Страна нуждалась в Цен�
тре стратегических исследований, ответственном
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за трансформацию стратегии СССР в социально
эффективную стратегию, предвидение и опере�
жение стратегических вызовов конкурента в эко�
номике. Модель хозяйствования СССР, отлично
приспособленная к чрезвычайным ситуациям, в
мирное время подчинила развитие экономики не
спросу конечных потребителей, а узкоэгоистичес�
ким интересам партийного аппарата и руководи�
телей хозяйствующих субъектов.

4. После войны многие страны Европы и Япония
провели краткосрочную дефляцию с использова�
нием обмена денег для финансовой стабилизации.
Под впечатлением военных успехов СССР и давле�
нием демократических сил в ряде стран Западной
Европы была проведена национализация целых
отраслей экономики и банков. В странах Восточ�
ной Европы выбор был сделан в пользу стратегии
СССР с централизованной экономикой. Для их эко�
номической интеграции с СССР был создан СЭВ,
в котором применялась клиринговая система без�
наличных расчетов за товары и услуги для недопу�
щения влияния нарастающей инфляции в запад�
ных странах.

5. В первую очередь помощь и кредиты из США на�
правлялись на восстановление экономики и сво�
бодной обратимости валют своих стратегических
союзников, будущих экспортеров капиталов —
стран Западной Европы и Японии. Далее начинает
развиваться кредитная экспансия США в развива�
ющиеся государства для создания в них благопри�
ятных условий предпринимательству.

6. Рост дефицита платежного баланса США после
второй мировой войны означал экспорт во все боль�
шей массе обесценивающихся долларов в обмен на
приобретение реальных материальных благ. Запуск
хронической мировой инфляции, ведущий, с одной
стороны, к дальнейшей концентрации и центра�
лизации капитала, а с другой стороны,— к сокра�
щению платежеспособности населения и предпри�
ятий�немонополистов, ведет к перманентному
кризисному развитию цивилизации.
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7. В «схватке» супердержав были неравные стартовые
условия не только в экономике и финансах, но и в
теоретическом обеспечении стратегий. У США был
опыт Англии 19�го века по построению однополяр�
ного мира. Кроме того, в военный период они зна�
чительно продвинулись вперед в информационном
могуществе — в области кибернетики, системы на�
ционального счетоводства и межотраслевого балан�
са, экономико�математического моделирования с
использованием ЭВМ в целях решения задач орга�
низации и управления на макро� и микроуровне.

8. Пионерный путь СССР в области стратегичес�
кого планирования с использованием системы
материальных, трудовых и финансовых балан�
сов, а также сложность централизованного уп�
равления огромной страной заставляли вновь и
вновь возвращаться к теоретическому обсуждению
экономических проблем социализма. В ходе дискус�
сий 50–60�х гг. были сделаны выводы о товарном
характере производства в централизованной эко�
номике, т. е. об относительной независимости ра�
ботающих в ней хозяйствующих субъектов, ориен�
тирующихся не на принятие напряженных планов,
а на прибыль. Это и определило развитие офици�
альной экономической теории в направлении вы�
работки рекомендаций по увеличению доли финан�
совых средств, остающихся в распоряжении
хозяйствующих субъектов, что, в конечном счете, и
развалило супердержаву.

9. Восстановление экономики стран Западной Евро�
пы осуществлялось на основе активной финансо�
вой политики, разработанной неокейнсианцами, и
сопровождалось раскручиванием инфляции. С ле�
гализацией бюджетного дефицита появилась про�
блема накопления государственного долга. Другая
серьезная проблема состояла в учете влияния меж�
дународной валютно�кредитной системы, ограни�
чивающей возможности проведения государства�
ми независимой активной финансовой политики.
Стратегией экономической интеграции стран За�
падной Европы в блок ЕС становится либерализа�
ция экономики внутри блока.
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10. После достижения полной обратимости западноев�
ропейских валют получил развитие массовый вывоз
частных капиталов, стимулируемый экономической
политикой США. Доллары превратились в евродол�
лары. С возникновением рынка еврооблигаций Лон�
донскому Сити вернулась роль международного
финансового центра, устанавливающего среднюю
ставку ЛИБОР, по которой предоставляют ссуды в
евровалютах. В функционировании еврорынка, спе�
куляция на котором свободна от налогообложения и
контроля национальных правительств, заинтересо�
ваны, прежде всего, транснациональные корпорации
(ТНК). В течение 60�х гг. американская политика сти�
мулировала развитие еврорынка.

11. Имевший место дефицит платежного баланса США
со значительным отливом золота из страны стал
подрывать доверие к доллару. Так как в рамках
Бреттон�Вудской системы США не могли деваль�
вировать доллар, то для поддержки его золотого па�
ритета они были вынуждены проводить политику
финансовой стабилизации с низкими темпами
экономического роста и ростом безработицы. МВФ
и примыкающая к нему группа «десяти» органи�
зовали коллективную поддержку золотовалютного
стандарта. После девальвации фунта стерлингов и
попыток США сократить дефицит платежного ба�
ланса посредством повышения учетной ставки и
регулирования движения товаров и капиталов, что
стимулировало бы рост неопротекционизма, было
учреждено соглашение о специальных правах за�
имствования (СПЗ). После объявления США о вве�
дении «свободного плавания валют» и прекраще�
ния размена долларов на золото группа «десяти»,
уступившая затем место группе «семи», юридичес�
ки закрепила переход стран ЕС к свободно колеб�
лющимся курсам по отношению к доллару. Курс
СПЗ стал рассчитываться на основе валютной
корзины как средневзвешенный курс ведущих
валют капиталистических стран.

12. Переход к плавающим валютным курсам и восста�
новление Западной Европой и Японией функций
экспортеров капиталов стимулировали появление
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новых финансовых инструментов и центров миро�
вого рынка ссудных капиталов. Он стал представ�
лять собой развитую систему кредитно�финансовых
учреждений, размещенных в разных странах, че�
рез которые совершаются международные платеж�
ные операции, содействующие концентрации и
централизации капитала в мировом масштабе и,
следовательно, усилению власти финансовой оли�
гархии.

13. В то время как западные страны «строили» миро�
вой рынок ссудных капиталов, в СССР проводи�
лись дискуссии по вопросам товарно�денежных
отношений, за которыми следовали институцио�
нальные преобразования экономики, усиливаю�
щие стихийность в централизованном управлении
и власть бюрократии. В начале 60�х гг. диспро�
порциональность в экономике выразилась в дефи�
ците продукции сельского хозяйства, в росте внеш�
неторгового оборота СССР со странами Запада и
его внешней задолженности, что, в конечном счете
привело к девальвации рубля. Экономическая ре�
форма 1965 г. дала новый импульс к децентрализа�
ции и диспропорциональности экономики СССР.
Стали внедрять нормативный метод распределе�
ния прибыли между бюджетом и хозяйствующими
субъектами, пытаясь «вслепую» найти нормативы,
стимулирующие развитие научно�технического
прогресса. Попытки создания в стране общегосу�
дарственной системы управления (ОГАС) были так�
же обречены на провал из�за отсутствия националь�
ной стратегии развития.

14. Алгоритм институциональных преобразований
централизованной экономики во всех странах СЭВ
был один и тот же. Плановая, бюджетная и банков�
ская дезинтеграция государств осуществлялась с
предоставлением все больших прав предприятиям
по бесконтрольному увеличению зарплаты, что
вело к усилению диспропорциональности эконо�
мики, снижению темпов экономического роста,
увеличению темпов инфляции, внешней задолжен�
ности западным странам, а в результате — к де�
вальвации национальных валют по отношению к
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доллару. В отсутствии альтернативы попытки замо�
раживания заработной платы для снижения темпов
инфляции могли привести к рабочим выступлени�
ям. Поэтому инфляция продолжала раскручиваться
столь долго, сколь власть могла располагать креди�
том доверия у граждан.

15. В 60�х гг. в СЭВ перешли от устаревшей клиринго�
вой системы к многосторонним расчетам с исполь�
зованием переводного рубля в качестве междуна�
родной коллективной денежной единицы, курс
которой устанавливался методом валютной корзи�
ны. Следуя идеям экономической реформы 1965 г.
начинают развиваться кредитные отношения меж�
ду странами СЭВ и западными странами, в кото�
рых проявилась сырьевая ориентация СССР в ми�
ровой экономике.

16. После второй мировой войны, когда от колониаль�
ного ига освободилась примерно половина населе�
ния земли, возникла система опеки под наблюдени�
ем ООН и получил развитие экспорт капиталов в
нуждающиеся страны. Для преодоления эконо�
мической отсталости главной задачей этих стран
становится индустриализация. С этой целью они
вводят планирование, валютные и кредитные ог�
раничения, множественность валютных курсов и
развивают, наряду с другими формами собствен�
ности, государственную собственность. Все эти
меры, учитывая низкое качество планирования,
способствовали диспропорциональности экономи�
ки, концентрации и централизации капитала, вы�
соким темпам инфляции, развитию лоббирования
и коррупции среди местной элиты, «теневого»
рынка. В конце концов, девальвация национальной
валюты становится неизбежной, что вынуждает
вновь обратиться к внешним займам, после чего
возможен отказ страны от курса индустриализации
в пользу финансовой стабилизации (дефляции).

17. Страны СЭВ, предоставляя экономическую помощь
и дешевые кредиты развивающимся странам, выб�
равшим курс индустриализации, несли потери.
Условия предоставления займов капиталистичес�
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ких стран были тем жестче, чем больше задолжен�
ность страны. В конце концов, страны�экспорте�
ры капиталов навязывают странам�должникам
программы оздоровления экономики, в которых
предъявляются требования по проведению финан�
совой стабилизации, свертыванию государствен�
ного сектора и поощрению частного предприни�
мательства.

18. Помощь предоставляется как на двусторонней ос�
нове, так и через участие МВФ и Всемирного бан�
ка. Широкое использование займов развивающи�
мися странами способствовало возникновению
долгового кризиса с навязыванием заемщикам
стратегий, выгодных государствам�экспортерам
капиталов, усиливающих позиции последних в
мировой экономике. Такая стратегия развития
мирового сообщества усиливает его диспропорци�
ональность и расслоение на богатые и бедные
страны, что ведет к росту международного терро�
ризма, если не будет реализована альтернатива —
социально эффективная стратегия.

19. Создание дополнительных филиалов МБРР, инсти�
тутов ООН, множества дополнительных междуна�
родных экономических организаций стран Латин�
ской Америки, Азии и Африки, регулирующих
движение товаров и капиталов между развитыми
и развивающимися странами, не может преодолеть
негативные тенденции развития цивилизации. Для
избежания глобальной катастрофы в центре вни�
мания Римского клуба, объединившего ученых,
политических деятелей и руководителей ТНК, ста�
новится разработка стратегии устойчивого разви�
тия мирового сообщества и ее практическая реа�
лизация через международные экономические
организации.

20. За новый международный экономический порядок
(НПЭМ), ликвидирующий несправедливость дей�
ствия стихийных сил посредством создания меж�
государственного механизма регулирования миро�
хозяйственных связей, выступили развивающиеся
страны. Созданная ими группа «24» выступила за
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реформирование валютно�финансовых отношений
с целью увеличения роли СПЗ как международно�
го ликвидного средства и введения гибкого режи�
ма валютных курсов.
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Монополии, ориентируясь на добычу сырья в раз�
вивающихся странах, низкие цены которых обеспечи�
вали перекачивание прибылей и бурное развитие про�
мышленно развитых стран, сворачивали у себя анало�
гичные производства. Страны ОПЕК, практически
ликвидировавшие концессионную систему в 1973 г.,
смогли добиться контроля над ценообразованием. Пос�
ле четырехкратного увеличения мировых цен на нефть
резко изменились текущие платежи и платежные ба�
лансы всех стран мира.

Доходы стран ОПЕК выросли. Их текущее поло�
жительное сальдо составило в 1973 г. около 8 млрд
долл., а в 1974 г.— около 60 млрд долл. В то же время
страны�импортеры нефти имели большое отрицатель�
ное сальдо текущих операций. В 1974 г. у стран ОЭСР
оно составило 30 млрд долл. против 10 млрд долл.
в 1973 г., а у развивающихся стран — 20 млрд долл.
против 6 млрд долл. в 1973 г.

Скачок цен на энергоносители поставил западную
экономику перед необходимостью снижения энерго�
потребления и структурной перестройки производства
для сохранения конкурентоспособности национальной
экономики. Источником финансовых ресурсов не мог�
ло стать собственное производство, рентабельность
которого в этот период падала из�за дополнительных
выплат нефтедобывающим странам. Помимо энерге�
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тического кризиса возник продовольственный кризис.
Он возник в связи с относительно низкими темпами
роста сельскохозяйственного производства в развитых
странах в 50–60�х гг., их отставанием от темпов роста
населения и неурожаями в развивающихся странах в
1972–1974 гг.

Повышение цен на продовольствие в 5 раз на
мировом рынке особенно ухудшило положение Японии,
Великобритании и большинства развивающихся стран.
Выиграли США, поскольку они являлись крупным эк�
спортером сельскохозяйственных продуктов, но из�за
роста цен на внутреннем рынке США ухудшилась
платежеспособность американцев.

Энергетический и продовольственный кризисы
определили наступление самого тяжелого после кри�
зиса перепроизводства 1929–1933 гг. экономического
кризиса 1974–1975 гг. Кризис вызвал глубокое паде�
ние производства на фоне усиливающейся инфляции,
истоки которой лежали в накоплении огромных бюд�
жетных дефицитов и практике монополистического
ценообразования, когда все компании в интересах
сохранения прибылей предпочитают сокращать про�
изводство. Умеренная или «ползучая» инфляция стала
галопирующей. Рост цен составил более 12%, причем
рост оптовых цен опережал рост розничных. В резуль�
тате замедлился рост рынка, уменьшилась прибыль,
выросла безработица.

Кризис 1974–1975 гг. поставил под сомнение го�
сударственное регулирование экономики, основанное
на применении традиционных кейнсианских мер с
увеличением государственных расходов, социальных
выплат и др.

Для борьбы с инфляцией государства пытались
применить рекомендации монетаристов, возродивших
количественную теорию денег в середине 50�х гг. в Чи�
каго. Вводили «таргетирование» — целевые ориенти�
ры в виде «вилки» или определенных контрольных
цифр, которым должны придерживаться центральные
банки при проведении денежно�кредитной политики.
Оно было введено в США и ФРГ в начале 70�х гг., в
Канаде — в 1975 г., Франции и Великобритании — в
1977 г., Японии — в 1978 г. Уменьшали государствен�
ные закупки промышленных товаров, повышали про�
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центные ставки, что сокращало инвестиционные воз�
можности компаний и увеличивало безработицу. Из�за
неустойчивости валютного положения Франция дваж�
ды выходила из европейской валютной змеи. Так как
дефляционная политика государств почти не затрону�
ла основной источник инфляции — монополистическое
ценообразование, то результатом ограничения сово�
купного спроса и роста безработицы стало не сниже�
ние инфляции, а усиление социально�экономической
напряженности в государствах.

В странах ОЭСР число безработных в 1�ом полуго�
дии 1975 г. превысило 18 млн чел., а число забастовок
в 1975�77 гг. превысило 100 тыс. Участие в них приня�
ли более 150 млн человек. Для преодоления суще�
ственных региональных диспропорций и структурной
безработицы, связанной с необходимостью перепод�
готовки рабочей силы, в странах ЕС были созданы Ев�
ропейский фонд регионального развития и Европейс�
кий фонд социального развития как составные части
бюджета ЕС.

Соединение структурного кризиса с инфляцией
вызвало резкое ухудшение в финансовой сфере, огром�
ное число банкротств промышленных и торговых ком�
паний, банков, усилилось дефицитное финансирова�
ние. В США доля государственного долга по отноше�
нию к валовому национальному продукту выросла с
39% в 1970 г. до 56% в 1976 г. Такое состояние экономи�
ки, при котором инфляция сочетается со спадом про�
изводства и большой безработицей, Самуэльсон назвал
стагфляцией.

Первый нефтяной шок тяжело отразился на евро�
рынке. Обанкротился европейский банк Херштадт в
Германии, испытали трудности некоторые американс�
кие и английские банки. Однако именно еврорынок
предоставил основные инструменты для перекачки
капиталов.

МВФ призвал рециклировать нефтяные капиталы,
т. е. использовать положительное сальдо стран�экспор�
теров нефти для удовлетворения долгосрочных потреб�
ностей других. Учитывая истощение нефтяных место�
рождений, большинство стран ОПЕК тратили основ�
ную часть доходов, получаемых от экспорта нефти, на
цели бюджета и инвестирования производства. Другую
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часть нефтедолларов страны ОПЕК сохраняли в лик�
видной форме в виде банковских депозитов, государ�
ственных облигаций, акций и облигаций корпораций
для покупки недвижимости и предоставления через
МВФ, МБРР, арабские фонды и банки развития креди�
тов развивающимся странам�импортерам нефти.

Льготным кредитованием развивающихся стран�
импортеров нефти стали заниматься специально со�
зданные арабские фонды и банки развития, широкое
распространение получили арабские консорциумы
банков. Усилилась роль внешнего финансирования в
формировании кредитных ресурсов развивающихся
стран через Азиатский банк развития, Африканский
банк развития, Межамериканский банк развития и др.

В 1974 г. при Африканском банке развития был
создан Африканский фонд развития (АфБР) для льгот�
ного кредитования стран Африки. Наряду со странами
Африки его членами являются развитые страны, Ар�
гентина, Бразилия, Индия, Югославия, Южная Корея,
Кувейт и некоторые другие арабские страны. Совме�
стно с этим банком и Таможенным и экономическим
союзом Центральной Африки был создан Банк разви�
тия государств Центральной Африки. В 1976 г. был
создан Арабский валютный фонд с целью координа�
ции валютно�финансовой политики стран�членов ОПЕК,
предоставления ими средств для покрытия дефицитов
платежных балансов и поддержки стабильных курсов
национальных валют.

Выступив посредниками в рециклировании, миро�
вые финансовые центры увеличили количество требо�
ваний на страны�импортеры нефти. Если промышлен�
но развитые страны сумели в относительно короткий
срок восстановить равновесие платежных балансов, то
задолженность развивающихся стран�импортеров не�
фти резко возросла с 32 млрд долл. в 1973 г. до 100 млрд
долл. в конце 1977 г.

В середине 70�х гг. ни одна партия, пользующаяся
народной поддержкой в развитых странах, не имела
решения проблем, стоящих перед экономикой. Анти�
кризисные мероприятия, проводимые на основе кейн�
сианства, смешанного с монетаризмом, затрагивали
лишь национальные экономики, а кризис выявил при�
чины, кроющиеся в деятельности неподконтрольных
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государствам транснациональных монополий и меж�
дународной финансовой системе. В результате тенден�
ция перехода к многовалютному стандарту, включаю�
щему валюты ведущих капиталистических стран, юри�
дически была оформлена соглашением стран — МВФ
в 1976 г. в Кингстоне (Ямайка).

Принципами ямайской валютной системы стали:
демонетизация золота с отменой его официальной цены
и золотых паритетов, хотя золото сохранило свою фун�
кцию в качестве ликвидного актива для приобретения
резервных (ключевых) валют; базой валютной системы
стали СПЗ, средневзвешенный курс которых исчисля�
ется по методу валютной корзины определенного набо�
ра валют; помимо СПЗ разрешено устанавливать пари�
тетные соотношения в любой валюте, кроме золота, т. е.
узаконен к многовалютный стандарт.

Измененный в 1978 г. устав МВФ узаконил режим
плавающих валютных курсов, предоставив странам —
членам относительную свободу выбора режима валют�
ного курса. В целях валютной стабилизации и расшире�
ния масштабов взаимного кредитования для покрытия
дефицитов платежных балансов было усилено межго�
сударственное валютное регулирование через МВФ и
другие международные экономические организации.

Ямайская валютная система зафиксировала фак�
тические международные валютные отношения, сло�
жившиеся к середине 70�х гг. Желание проводить
экономическую и валютную политику, не целиком
подчиненную интересам США, должно было сопровож�
даться низложением доллара, лежащего в основе Брет�
тон�Вудской системы, заменой его в функции мировых
денег другой международной банковской валютой. Но
так как рыночные курсы валют, на основе которых
рассчитываются «СПЗ», в свою очередь определяются
по отношению к доллару США, то развитие пошло в
направлении долларового стандарта, который больше
не должен был конвертироваться на золото по курсу
35 долларов за тройскую унцию. Такая трансформация
международной валютной системы в систему долларо�
вого стандарта, при которой доллар был освобожден от
его обязательной обратимости в золото, отвечала, преж�
де всего, интересам США, чей платежный баланс так
и остался пассивным.
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Для преодоления энергетического и продоволь�
ственного кризисов в развивающихся странах, а так�
же необходимости защиты окружающей среды уче�
ными Римского клуба были выдвинуты проекты соци�
ально�экономических реформ. В докладе Тинбергена
(1976 г.) было показано, что стоимость импорта стран
Азии, Африки и Латинской Америки растет гораздо
быстрее его физического объема, а отток из них фи�
нансовых средств в виде процентов за долги и прибы�
лей иностранных корпораций поглощает примерно
половину выделяемой им помощи и 1/3 экспортной
выручки. Предложение Тинбергена решить валютные
проблемы посредством перераспределения ресурсов
в пользу развивающихся стран вызвало негативную
оценку монополистических кругов и поддержку раз�
вивающихся стран. В докладе Ласло, сделанном в
1977 г., были сформулированы цели человечества на
национальном, региональном, транснациональном и
глобальном уровнях и показано, что попытки ослабить
инфляцию и безработицу в рамках складывающегося
международного экономического порядка ведут пери�
одическим кризисом перепроизводства к глобальной
катастрофе.

В противовес национальному суверенитету, на�
правленному на преодоление экономической отстало�
сти развивающихся государств и потому препятству�
ющему проникновению иностранного капитала в их
национальную экономику, транснациональный капи�
тал выбрал концепцию функционального суверените!
та, предполагающую передачу части экономических
функций государств международным организациям,
решения которых обязательны для всех. Идеи разра�
ботки единых для человечества ценностей и либерали�
зации экономики стали приобретать господствующие
позиции.

�6�1� ��&)&0���=�'�&0�@&.��� (�)�?&�
.� (&����.��
9+&.�?� ()&5���&


Посредническая деятельность транснациональных
банков позволила развитым странам пережить первый
нефтяной шок, но ухудшила ситуацию для развиваю�
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щихся стран — импортеров нефти. Либеральная валют�
ная политика и текущий дефицит платежного баланса
США предоставили международным рынкам ликвид�
ные средства для урегулирования внешней задолжен�
ности развивающихся стран и сокращения их внешне�
го дефицита. В связи с тем, что нефть реализуется на
доллары и создается на них дополнительный спрос,
позиции доллара США по отношению к западноевро�
пейским валютам усилились.

Для недопущения импорта инфляции через обес�
ценивающиеся доллары США и массовых переливов
из страны в страну «горячих денег» страны ЕС (кроме
Великобритании и Греции) ввели в 1979 г. европейс�
кую валютную систему (ЕВС), организованную по
принципу европейской валютной змеи. Базой для ус�
тановления курсовых соотношений между странами —
членами ЕВС, единых сельскохозяйственных цен ЕС и
средством расчетов между их центральными банками
становится европейская валютная единица (ЭКЮ), ча�
стично обеспеченная золотом. С этой целью были осу�
ществлены взносы 20% официальных золотых и долла�
ровых резервов стран�членов ЕВС в Европейский фонд
валютного сотрудничества (ЕФВС). Операции по вза�
имной поддержке курсов валют осуществляются в
рамках ЕФВС через механизм многостороннего кли�
ринга по сальдо взаимных обязательств и кредитов
центральных банков с техническим содействием Бан�
ка международных расчетов.

Для 7 валют стран�членов ЕВС был установлен
предел колебаний в 2,25%, а для Италии с учетом ее
валютно�финансовой нестабильности — 6%. Поддерж�
ка согласованных курсов осуществляется валютными
интервенциями центральных банков с использовани�
ем долларов и валют стран�членов ЕВС. Для покрытия
временных дефицитов платежного баланса ЕВС пре�
доставляет центральным банкам кредиты. Из�за раз�
личий в уровнях развития и принципов экономичес�
кой политики в странах ЕВС в течение 1980–1983 гг.
происходила периодическая корректировка валютных
курсов через девальвацию более слабых валют (италь�
янская лира, французский франк, ирландский фунт,
датская крона) и ревальвацию более сильных валют
(марка ФРГ, голландский гульден).
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Интеграционная деятельность ЕС усилила его кон�
курентоспособность по отношению к США. В 1980 г. на
долю западноевропейских стран приходилась 1/3 про�
мышленного производства (на долю США — 36,1%) и
около половины золотовалютных резервов капитали�
стического мира. Однако передача некоторых прав
национальных государств наднациональным орга�
нам и принципы функционирования ЕС неравно�
мерно усиливали позиции, входящих в него стран.
Происходит усиление лидера — ФРГ за счет других
стран ЕС, что, прежде всего, вызывает недовольство
у Франции.

Свержение шаха в Иране в 1979 г. и начало ирано�
иракской войны резко сократило предложение нефти
на мировом рынке, что позволило странам ОПЕК в два
раза увеличить цены. Второй нефтяной шок 1979–
1980 гг., вызванный ростом цен на нефть и повыше�
нием уровня ссудного процента в развитых странах,
боровшихся с высокими темпами инфляции, резко
увеличили к концу 1981 г. внешнюю задолженность раз�
вивающихся стран, достигшую 530 млрд долл. Помощь
от стран ОПЕК компенсировала лишь 1/3 дополнитель�
ных их расходов.

В 1979–1981 гг. доля нефтедолларов, направляе�
мая в США, по сравнению с другими развитыми стра�
нами резко снизилась. Для улучшения своего пла�
тежного баланса США взвинтили до 20% ставки ком�
мерческих банков за кредиты. Это увеличило приток
иностранного капитала и вызвало искусственное по�
вышение доллара. Курс доллара вырос по отношению
к валютам 23 крупнейших партнеров США на 12,3%, а
к марке ФРГ — на 37%. Процентной гонке последовали
западно�европейские страны, так как отток капиталов
привел к сокращению у них валютных резервов и
удорожанию импорта. Во Франции процентная ставка
увеличилась до 24%, по потребительскому и ипотечно�
му кредитам — до 30%.

Амплитуда колебаний валютных курсов возросла
до 20%, доля неторговых платежей в международных

расчетах увеличилась с 60% в 60�х гг. до 80% в 1980 г.,
что определило большее влияние еврорынка на курсы
валют по сравнению с торговыми балансами.
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Такое резкое повышение процентных ставок, на�
рушившее естественное движение нормы прибыли и
нормы процента к понижению в связи с ростом пред�
ложения ссудного капитала, обеспечил диктат транс�
национальных банков, в основном базирующихся в
США, и скоординированная финансовая политика США
и ЕС, направленная на поддержание стабильности
национальных валют и сбалансированности платеж�
ных балансов. Рынок евровалют, на который оказыва�
ет влияние экономическая политика конкурирующих
между собой США, Западной Европы и Японии, стал
способным вызвать валютный кризис в любой стране
посредством передвижения огромных сумм «горячих
денег». Так как на нем всегда преобладают американ�
ские доллары, и США препятствуют повышению роли
международных счетных единиц в международных
расчетах и платежах, то валютно�финансовый кризис
всегда используется в пользу доллара.

Благодаря развитию еврорынка развитые страны
смогли привлечь нефтедоллары для инвестирования
экономики, несмотря на угрозу их блокирования по
политическим причинам, как это было в случае ирано�
американского конфликта. Большая часть доходов
стран ОПЕК была размещена на депозитах в западных
банках и особенно на международном рынке капита�
лов в Лондоне из�за высокой прибыльности вложений.
Доля портфельных инвестиций стран ОПЕК значитель�
но превышала их прямые инвестиции. Инвестицион�
ные возможности развитых стран были также увели�
чены в связи с сокращением пошлин на 30% во взаим�
ной торговле США, ЕС и Японии, что соответствовало
решениям «Токио раунда». Кроме того, расширилась
добыча нефти в Великобритании, Норвегии, Мексике
и были приняты меры по сокращению спроса на нефть
за счет экономии энергоносителей.

Разногласия стран ОПЕК помешали им вырабо�
тать единую ценовую стратегию. Некоторые страны
ОПЕК нарушали согласованные цены и квоты нефте�
добычи. Все это, несмотря на то, что в 1983 г. свыше
90% нефтедобычи ОПЕК осуществляли национальные
государственные компании, вынудило страны ОПЕК
снизить цену на эталонный сорт нефти на 15%. Кон�
троль ОПЕК над ценами на нефть ослаб, и спрос на

 

                            23 / 46



���	
�� ��� ������"����� ���2� ��3�����/�,�"� �������� ���������

'	�

нефть на мировом рынке продолжал падать. Если
значительные активные сальдо платежных балансов,
накопленные в результате повышения мировых цен
на нефть, позволили странам ОПЕК добиться успехов
по пути индустриализации, то падение доходов по�
влекло отказ стран ОПЕК от инвестиционных проек�
тов. Усилилась диспропорциональность экономики, и
наметилось отставание сельского хозяйства. Высокие
темпы инфляции обострили проблему социального
неравенства, что заставило страны ОПЕК использо�
вать зарубежные активы и обратиться за займами на
международный рынок капиталов. К началу 1986 г.
добыча нефти странами ОПЕК против максимально�
го ее уровня в 1979 г. сократилась на 50%, а доля в
нефтедобыче капиталистического мира упала с 64%
до 42%. ОПЕК стали предпринимать попытки вклю�
чить в свой состав другие развивающиеся страны�
экспортеры нефти — Мексику, Малайзию, Египет,
Анголу.

Политика высоких процентов в 80!е гг. вызвала
кризис платежеспособности развивающихся стран.
Возникшая глобальная проблема задолженности раз�
вивающихся стран, распространение плавающих ва�
лютных курсов и банкротство ряда банков требовали
усиления контроля центральных банков и международ�
ных экономических организаций за операциями част�
ных банков на еврорынке.

Однако решение проблемы государственного и
межгосударственного регулирования еврорынка со�
стоит в трансформации стратегии развития мирового
сообщества в социально эффективную стратегию.
Нынешняя стратегия такова, что ТНК, руководствуясь
критерием прибыли, усиливают диспропорциональное
развитие мировой экономики. Получая кредиты на
еврорынке дешевле, чем национальные фирмы, им
выгодней ограничивать объем производства и загруз�
ку мощностей, чем внедрять новые технологии и сни�
жать цены на производимую продукцию. Предостав�
ляя кредиты, крупные коммерческие банки с развиты�
ми заграничными связями способствуют усилению
инфляции и росту задолженности государств, затруд�
няя их самостоятельный выход на социально эффек�
тивную стратегию.
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Вызванные нефтяными шоками экономические кри�
зисы в странах «семерки» в 1974�75 гг. и в 1980–1982 гг.
выразились в замедлившихся темпах экономического
роста, усилении инфляции, росте безработицы, падении
прибылей, накоплении бюджетных дефицитов и меж�
дународной нестабильности. Кризис 1980–1982 гг. убе�
дительно показал, что его природа гораздо сложней, чем
это представлялось после первого нефтяного шока. Он
знаменовал кризис стратегии государственного регули�
рования экономики, основанной на смеси кейнсианства
с его составной частью — «кривой Филлипса» и моне�
таризма. Предпринимательство нуждалось в новом под�
ходе, позволяющем восстановить рентабельность.

Так как благодаря развитию международного рын�
ка ссудных капиталов потери от экономического кризи�
са удалось перенести на развивающиеся страны, то
первоочередной задачей ТНК стала финансовая стаби�
лизация в мировой экономике. Поэтому выбор был сде�
лан в пользу монетаризма, отвергающего государствен�
ное регулирование экономики с запуском умеренной
инфляции. Как видно из базовой таблицы 3, характери�
зующей закономерности трансформации стратегии го�
сударства в цикле «инфляция — дефляция», финансо!

вая стабилизация мировой экономики предполагает

проведение всеми государствами дефляции, послед�
ствиями которой является снижение темпов экономи�
ческого роста, увеличение безработицы и социальной
дезинтеграции. Степень дефляции зависит от «веса»
государства в международных финансах. Только США,
как страна основного базирования ТНК, национальная
валюта которой используется в качестве основы меж�
дународной финансовой системы, может позволить себе

в этот период инфляцию, увеличивая тем самым темпы
экономического роста и сокращая у себя безработицу.

Понимая под рыночной экономикой саморегули�
рующуюся систему с гибкими товарными ценами и ва�
лютными курсами, обеспечивающими экономическое
равновесие, монетаристы признают вмешательство го�
сударства в экономику главным образом в области
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денежно�кредитной политики и институциональных
преобразований для обеспечения действия рыночных
сил. Прирост денежной массы в обращении зависит от
прироста золотовалютных резервов государства. Учи�
тывая резко возросшую задолженность государств в
результате двух нефтяных шоков от перспектив полу�
чения займов по завышенным процентным ставкам у
международных экономических организаций и на ев�
рорынке, деятельность государств становится зависи�
мой от интересов ТНК. Поэтому практическая реализа�
ция рекомендаций монетаризма означает усиление вла�
сти ТНК в экономике всех государств, включая США, и,
следовательно, построение однополярного мира.

США первыми из стран приняли меры к дерегули�
рованию национального финансового рынка, чтобы
сделать его конкурентоспособным с еврорынком. В кон�
це 70�х гг. постепенно устраняются фиксированные
потолки процентных ставок. Начинают развиваться
Чикагский и Нью�Йоркский рынки финансовых фью�
черсов. В 1981 г. Нью�Йорк объявлен свободной банков�
ской зоной, т. е. центром «Офф�шора», в рамках кото�
рой для операций, осуществляемых с иностранными
нерезидентами, предоставлены налоговые льготы, ос�
вобождение от валютного контроля и других ограни�
чений, действующих на внутреннем рынке капиталов.
Это расширило рынок евровалют на США. К евродол�
ларам стали относить всю массу долларов, используе�
мых для депозитно�ссудных операций во всех странах,
включая США. Рынок валютных опционов появился в
Филадельфии в 1982 г., а затем в Чикаго в 1983 г. На�
лог, удерживаемый при выплате процентов по облига�
циям, был отменен в 1984 г. Для повышения своей кон�
курентоспособности европейские финансовые центры
устремились либерализовать свои финансовые рынки.
В первую очередь это сделал Лондон.
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Начатая в 80�х гг. либерализация финансовых
рынков промышленно развитых стран постепенно
обеспечила к началу 90�х гг. их финансовую интегра�
цию с еврорынком.
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Неолиберальные правительства Тэтчер и Рейгана
сформулировали программы на принципах обеспече�
ния государством условий функционирования свобод�
ной конкуренции. Получив народную поддержку, они
уверенно принесли социальную справедливость в жер�
тву ради роста доходов ТНК. Курс был взят на переход
от экономики «спроса» к экономике «предложения»,
предполагающей сокращение спроса и налогов, рост
процентных ставок и либерализацию финансовой де�
ятельности.

������

Во всех бедах кризиса 1974–1975 гг. Тэтчер обви�
нила государственный контроль, неэффективность
государственных монополий и огромные налоги для
содержания огромного штата чиновников и профсою�
зов. Альтернативой бюрократическому вмешательству
была предложена рыночная экономика. Ее «забытые»
идеи стали привлекательными для большинства анг�
личан, позволивших Тэтчер реализовать их на практи�
ке в интересах ТНК.

Рост косвенных налогов переложил налоговое бре�
мя на слабые социальные слои. Увеличилась заработ�
ная плата полицейских и военных, а социальные рас�
ходы уменьшились. Сохранили только Национальную
службу здравоохранения, пользующуюся народной
поддержкой. Сокращение штата налоговых инспекто�
ров сопровождалось ростом уклонений от уплаты на�
логов. Профсоюзы лишились контроля по суду над
работодателями, а предприниматели — контроля за
утечкой капитала за рубеж, что сделало ТНК практи�
чески неподотчетными.

Тэтчеризм не улучшил конкурентоспособность
Англии. Как и в 30�е гг. XIX века свобода действий
предпринимателей ухудшила защищенность наемных
работников. Однако если ранее свободная конкурен�
ция способствовала эффективному развитию произ�
водства, то в новых условиях доктрина либерализма
была использована для распродажи государственной
собственности монополиям, исключающим свободную
конкуренцию. Руководствуясь критерием прибыли,
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монополии не заинтересованы во внедрении новых
технологий и обучении рабочей силы, в развитии не�
рентабельных отраслей инфраструктуры, угольной
промышленности и др. Заброшенность государствен�
ного образования привела к тому, что в конце 80�х гг.
лишь 1/3 промышленных рабочих Англии имела выс�
шее образование в то время, как во Франции — 50%
и в Германии — 75%. Реальный объем ВВП в 1989 г.
остался на уровне 1979 г., среднегодовые темпы рос�
та капитальных вложений были отрицательными и со�
ставляли лишь 1,3%. За 10 лет тэтчеризма резко вырос
торговый дефицит и дефицит платежного баланса. Си�
туация была бы значительно хуже, но открытие нефти
и газа в Северном море освободили Англию от их им�
порта. Доходы от новых месторождений пошли на
расходы по выплатам пособий людям, лишившихся
работы.

Обещания Тэтчер уменьшить дефицит бюджета
были выполнены лишь во второй половине 80�х гг.,
когда началась широкомасштабная приватизация по
заниженным ценам государственных монополий
(нефть, газ, телефон), позволившая увеличить дохо�
ды бюджета для поддержки его текущих расходов, а
не на капитальные вложения. Однако в связи с кри�
зисом начала 90�х гг. произошло резкое увеличение
бюджетного дефицита до 40 млрд ф. ст. в 1992 г., что
намного превысило самые крупные дефициты пери�
ода регулирования экономики кейнсианскими мето�
дами.

-5�

В США на президентских выборах 1981 г. с про�
граммой либерализации экономики победил Рейган,
использовавший, как и Тэтчер, недовольство коррум�
пированностью правительства, растрачивающего на�
родные деньги и удушающего инициативу предприни�
мателей. Президент вернулся к экономической поли�
тике до великой депрессии, когда правительство не
несло ответственность за макроэкономические процес�
сы в экономике. В его программе предусматривалась
реализация идей теории предложения, рекомендовав�
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шей сокращение налогов, удушающих инициативу, и
сокращение государственных расходов, в первую оче�
редь — социальных, для недопущения роста бюджет�
ного дефицита, постепенное замедление роста денеж�
ной массы в обращении с помощью политики высоко�
го процента за государственные кредиты.

Рост расходов на милитаристские цели увеличил
долю федеральных расходов в ВНП с 20% в 60–70�х гг.
до 24%. Налоговые реформы в 1981 г. и 1986 гг., на�
правленные на снижение налоговых ставок при рас�
ширении налоговой базы, привели к уменьшению на�
логовых поступлений. В результате этих мер средне�
годовой размер дефицита федерального бюджета,
составлявший 2,1% в 1970–1979 гг., вырос до 4,1% в
1980–1989 гг., а государственный долг к концу 80�х гг.
составил 55% ВВП. США, увеличивая дефицитное фи�
нансирование бюджета для военных целей в 80�х гг.,
распространяли свою инфляцию через международ�
ную финансовую систему на все другие государства,
вынужденные проводить дефляцию.

В этот период в США заметно возросла безрабо�
тица до 7,5% и снизился темп роста производительно�
сти труда с 1,9% до 1,5%, уменьшилась доля семей со
средними доходами 20–30 тыс. долл. в год с 19% до
17% и снизилась реальная заработная плата амери�
канцев на 4,2%.

Симптомами грядущего кризиса явились «ок�
тябрьский крах» на бирже Нью�Йорка в 1987 г., крах
рынка недвижимости и растущие убытки в страхова�
нии, банкротство сберегательных и кредитных инсти�
тутов США.

6 ����

В 1979 г. началась либерализация японского рын�
ка. Тогда японские власти отменили валютный конт�
роль и стали проводить политику ограничения го�
сударственных расходов с целью ликвидации бюд�
жетного дефицита. Темпы роста внутреннего спроса
сократились. Динамизм развития стал поддерживать�
ся внешнеторговой экспансией в США, где наблюдал�
ся циклический экономический подъем, чему спо�
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собствовал «нефтяной шок», породивший в США спрос
на малолитражные автомобили, производимые в Япо�
нии. Кроме того, проводимая Рейганом политика вы�
соких процентных ставок для привлечения иностран�
ных капиталов повысила курс доллара, что снизило
конкурентоспособность американских фирм на внут�
реннем рынке. Начался беспрецедентный японский
бум. Стоимость японского экспорта в США увеличи�
лась более чем вдвое, положительное сальдо по теку�
щим счетам платежного баланса Японии приблизи�
лось к 4% ВНП.

Осенью 1985 г. в Нью�Йорке состоялось совеща�
ние «группы пяти» (министров финансов США, Анг�
лии, Франции, ФРГ и Японии), на котором было реше�
но понизить курс доллара по отношению к валютам
других развитых капиталистических стран. Новая ва!

лютная стратегия «слабый доллар — сильная Аме!

рика» ударила, прежде всего, по интересам Японии,
которая стала вынужденной переориентироваться на
стимулирование внутреннего спроса и открытие сво�
его рынка развитым странам. Неожиданная глубина
падения доллара (курс иены резко вырос примерно с
240 иен до почти 140 иен за доллар в начале 1986 г.)
имела тяжелые последствия для японской экономики.
Прирост ВНП в 1986 г. оказался самым низким с
1974 г. и составил лишь 2,4%, а объем промышленного
производства абсолютно сократился на 0,4%. Это сти�
мулировало дефляцию, рост безработицы, инвестиро�
вание жилищного строительства. В рамках соглаше�
ний между США и Японией начала осуществляться
либерализация внутренних рынков капитала, был от�
крыт в Токио международный финансовый рынок
«ОФФ�ШОР». Однако либерализация японского рын�
ка делается осторожно, что проявилось в мощном
сопротивлении рынка Токио биржевому краху в
1987 г.

�������

Во Франции традиционно финансовая и банковс�
кая деятельность подвергалась наибольшей регламен�
тации по сравнению с другими странами ЕС. Полити�
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ка дерегулирования французского рынка началась в
1985 г. Был учрежден рынок финансовых фьючерсов.
После приватизационного шока в 1986–1987 гг. был
предложен рынок опционов. После отмены кредитных
ограничений в 1987 г. контроль над денежной массой
стал осуществляться при помощи процентных ставок
и обязательных резервов. Валютный контроль посте�
пенно смягчался, в т.ч. над операциями с ценными
бумагами для резидентов и нерезидентов. В 1990 г.
контроль за движением капиталов был полностью от�
менен. Величина французских инвестиций за грани�
цей намного меньше объема инвестиций США, Англии,
ФРГ и Японии.

� � #

В ФРГ, давней поклонницы либеральной доктри�
ны, либерализация финансовой и банковской деятель�
ности происходила не быстрыми темпами, поскольку
особое внимание уделялось стабильности цен и де�
нежного обращения и, следовательно, эффективному
валютному контролю. В то же время, как и во Фран�
ции, в 1984 г. было отменено удержание у источника
налога, которым облагались дивиденды, получаемые
нерезидентами — владельцами германских облига�
ций. Были сняты некоторые запреты с германских
банков в сфере операций с финансовыми инструмен�
тами.

В 80�е гг. усилился дефицит американского пла�
тежного баланса и увеличился актив ФРГ, Японии и
новых индустриальных стран Азии. Для США — экс�
портеров обесценивающихся международных денег,
рост внешнеторгового дефицита не представляет опас�
ности, так как в условиях либерализации национальных
финансовых рынков «невидимая» торговля — услуги

и доходы от инвестиций возрастают значительно бы!

стрей торговли товарами. Такой ход финансового раз�
вития, когда колебания процентных ставок и курсов ва�
лют приводят к значительным передвижениям средств
между странами, создает благоприятную почву для
расцвета финансовых спекуляций ТНК, способных
сотрясать экономику государств и регионов.
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Рост выпуска облигаций государственных займов
для финансирования непроизводительных расходов,
прежде всего военных, развитие акционирования пред�
приятий, фьючерсной и опционной торговли финансо�
выми инструментами ускорили процесс количествен�
ного роста фиктивного капитала, дающего право его
владельцам получать доходы от владения ценными бу�
магами, что увеличивало его отрыв по отношению к
темпам роста реального капитала. Было увеличено пре�
доставление долгосрочных кредитов в национальных
единицах страны�кредитора, в евровалютах и между�
народных расчетных денежных единицах с примене�
нием фиксированных и плавающих процентных ставок,
повышающих гибкость рынка еврооблигаций. Получи�
ли развитие евроноты, когда банк обязуется приобре�
тать ценные бумаги, выпускаемые фирмами�заемщи�
ками по ставкам, базирующимся на ЛИБОР, а затем
перепродает эти евроноты покупателям. Евроакции не
получили развития из�за неразвитости вторичного
рынка.

Гигантский импорт капитала для финансирования
бюджетного дефицита США, спекуляция недвижимос�
тью, рост задолженности стран Латинской Америки,
частных лиц по кредитным карточкам и промышлен�
ного сектора развитых стран привели к тому, что в
80�х гг. ножницы между реальной экономикой и раз�
дутыми финансами раскрылись до уровня, положив�
шего начало депрессии 90�х гг.

Основной советник Клинтона — Феликс Рогатин
так охарактеризовал 80�е гг: «Только что завершилось
десятилетие величайшей с 20�х годов спекуляции и
финансовой безответственности. Разброд финансов,
легкость получения кредитов, отказ от регулирования
вкупе с деградацией нашей системы ценностей созда�
ли религию денег и внешнего блеска. Начиная с Нью�
Йорка и подчиняя постепенно всю страну и весь мир,
наши, так называемые, маги финансисты превратили
Америку с ее ценностями в гигантское казино… Они
сотворили бедствие» /40, с. 6/.

Для противостояния гегемонии США страны За�
падной Европы, особенно — Германия и Франция,
решили создать экономический и валютный союз ЕВС
с единой общеевропейской валютой «евро» и с евро�
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пейским центральным банком (ЕЦБ) во Франкфурте,
которому национальные правительства передадут все
нити управления национальной валютной политикой.
Чтобы вызвать доверие к евро, как к новой валюте,
поддерживаемой жесткой финансовой политикой, зак�
люченное в 1991 г. Маахстриктское соглашение пре�
дусматривает выполнение странами, претендующими
на членство ЕВС, так называемых критериев конвер!
генции. Страна ЕС не может стать членом ЕВС, если ее
государственный долг превышает 60%, или бюджетный
дефицит превысит 3% ВВП к концу 1997 г. Введение евро
для проведения безналичных расчетных операций на�
чалось 1 января 1999 г. С 2002 г. внедрены банкноты и
монеты единого образца для стран�членов ЕВС.
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На конец 1980 г. валютные ограничения существо�
вали в 91 стране из 113 развивающихся стран — чле�
нов МВФ. Смена курса индустриализации развиваю�
щимися странами со снятием валютных ограничений
в 80�х–90�х гг. диктовалась ростом внешней задолжен�
ности, вызываемой как общими, так и специфически�
ми причинами. После полной открытости экономики
для иностранных инвесторов возможно возвращение к
валютным ограничениям, но уже в их интересах.

Повышение процентных ставок на еврорынке,
падение цен на сырье и усиление протекционистских
мер развитых государств вызвали в 80�х гг. кризис
неплатежеспособности развивающихся стран. Их вне�
шняя задолженность превысила экономические воз�
можности по ее погашению, и высокие проценты ста�
ли «съедать» поступления от экспорта. Получив кре�
диты в период небольшого уровня процентных ставок,
развивающиеся страны должны были платить потом
за новые кредиты чрезвычайно высокие проценты от
18% до 20%. В 1982�83 гг. их внешняя задолженность
составила около 350 млрд долл. США. О своей неплате�
жеспособности заявили почти все страны Латинской
Америки, прекратившие платежи. Их внешний долг
продолжал расти. Круг неплатежеспособных стран
расширяется. В 1984 г. их стало около 40. В 1985 г. объем
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внешнего долга развивающихся стран составил при�
мерно 1 трлн долл.

Несмотря на активизацию действий ООН, ее ин�
ститутов — ЮНКТАД и ЮНИДО, получившей с 1979 г.
статус специализированной организации по содей�
ствию индустриализации стран «третьего мира», оп�
ределяющую роль в регулировании вывоза капитала в
развивающиеся страны и их задолженности играют
МВФ и Всемирный банк. Чем больше задолженность
страны, тем на более жестких условиях предоставля�
ется заем. Займы классифицируются МВФ по траншам,
каждая из которых равна 1/4 части квоты страны�за�
емщика. В первой части (25% квоты) заем выдается
автоматически. Вторую часть займа Фонд предостав�
ляет либерально, однако страна должна предоставить
программу по ликвидации внешнего дефицита. Для
предоставления следующих долей займа МВФ должен
одобрить экономическую программу страны — заем�
щика и особенно в области борьбы с инфляцией. Для
противостояния валютным спекуляциям и защиты па�
ритета национальной валюты МВФ на основе соглаше�
ния типа «stand�by» определяет кредитную линию по
сумме и срокам стране�заемщику. В результате такой
деятельности МВФ происходит многократное увеличе�
ние денежной массы.

Получая займы, развивающиеся страны должны
проводить политику финансовой стабилизации, ведущую
к росту внешней задолженности и к новым заимствова�
ниям под условия либерализации движения товаров и
капиталов с распродажей национального богатства
инвесторам. Происходит усиление международной
экономической интеграции, повсеместно сопровождае�
мой усилением внутренней социальной дезинтеграции.
В последние десятилетия наблюдается непрерывный
рост оплаты труда руководителей компаний, значитель�
но опережающий рост зарплаты других служащих.
В самых бедных странах разница в доходах наиболее
велика.

Так как доллары служат залогом для многочис�
ленного выпуска денег в других странах, то для удов�
летворения расширяющегося на них спроса платеж�
ный баланс США имеет дефицит, и является источни�
ком инфляции. Такая система, усиливая расслоение на
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богатых и бедных во всех странах, воспроизводит и
усиливает главенствующую роль США в организации
мировой экономики, подчиняя ее развитие своим на�
циональным интересам, что, по мнению многих, явля�
ется несправедливым.

Для противостояния ТНК развивающиеся страны
объединяются в региональные валютные группиров�
ки. Однако объединение в них на принципах создания
зоны свободного движения товаров, капиталов и услуг
для стран�членов и привлечения иностранных инвес�
тиций усиливает их зависимость от развитых стран.

Специфические причины роста внешней задол�
женности развивающихся стран и отказа от самосто�
ятельного определения национальной стратегии опре�
делялись их экономической историей. После снятия ва�
лютных ограничений возможно их возобновление в
стратегических интересах иностранных инвесторов.

/�������

К 80�м гг. из�за энергетических кризисов и повы�
шения процентных ставок в США резко увеличивается
внешний и внутренний государственный долг Брази�
лии. Уровень инфляции в 1983 г. превысил 100 %. Ею
совместно с МВФ в 1983–1984 гг. была разработана
программа финансовой стабилизации, усиливающая
зависимость Бразилии от иностранного капитала. В кон�
це 80�х гг. в Бразилии наблюдаются низкие темпы эко�
номического роста, увеличение дефицита бюджета,
замораживание цен и заработной платы, увеличение
импорта для поддержки внутренних цен. Вынужден�
ной экономической стратегией Бразилии становится
рост внешних заимствований и согласование нацио�
нальной экономической политики с МВФ.

В 90�х гг. в стране проводится денежная реформа
с замораживанием цен, повышаются налоги, отменя�
ются субсидии, осуществляется приватизация государ�
ственного сектора и либерализация внешней торгов�
ли. За годы реформ значительно выросла безработица,
на 1/4 снизилась покупательная способность заработ�
ной платы, увеличилось социальное расслоение. На
долю 10% самых богатых приходится 51% националь�
ного дохода Бразилии.
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Бразилия входит в южноамериканский общий
рынок — блок «МЕРКОСУР» Латиноамериканской
ассоциации интеграции, куда входят еще Аргентина,
Парагвай и Уругвай.

* � � �

За период 1974–1989 гг. среднегодовой прирост в
Чили составил 3,1%, а по Латинской Америке — 4%.
Полное открытие национальной экономики иностран�
ным инвесторам нанесло большой урон ее природным
ресурсам — исчезла морская фауна, нерационально ис�
пользовался лес. Уменьшились конкурентные сезон�
ные преимущества Чили из�за прогресса генной ин�
женерии и биотехнологии по производству синтетичес�
ких продуктов и укрепления способности развитых
стран к самообеспеченности сельскохозяйственной
продукцией. Автоматизация производства в развитых
странах уменьшает преимущества недорогой рабочей
силы Чили на внешнем рынке. За счет отчуждения на�
циональной собственности осуществляется выплата
процентов по иностранному долгу. Иностранные капи�
талы не гарантируют повышения эффективности эко�
номики, так как они сводятся к приобретению уже су�
ществующих предприятий.

Опыт применения стратегии показал, что недораз�
витый капитализм сохраняется между 2 полюсами —
международной интеграцией и социальной дезинтег�
рацией внутри страны, выразившейся в углублении
неравенства, росте бедности, извращении ценностей,
подъеме своекорыстной конкуренции и эгоизма. Если
в 1969 г. обездоленные в Чили составляли 8,4% населе�
ния, то в 1987 г.— 22,6%. Доля заработной платы в ВВП,
выросшая с 50% в 1970 г. до 60% в 1971 г., за годы
реформ снизилась. В 1989 г. она составила 38%. Глоба�
лизация обернулась для страны ростом дефицита, вне�
шний долг составил 4/5 ВВП.

Корректировка экономического курса Чили нача�
лась в 80�х гг. Был введен государственный контроль
на товары первой необходимости за движением капи�
талов и товаров, стали оказывать поддержку сельско�
му хозяйству. В 90�х гг. в результате повышения коор�
динирующей деятельности государства уменьшилась
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безработица. По мнению ряда чилийских сенаторов,
«следует перестать бояться некоторых слов, превратив�
шихся в табу, таких, как планирование, модернизация,
приоритеты государства». Целями правительства Фрэя,
взявшего курс на национальное примирение, провоз�
глашено достижение большей демократии, большей
справедливости, большей эффективности труда.

Чили входит в Латиноамериканскую ассоциацию
интеграции. Ее участие в Андской корпорации разви�
тия, созданной согласно Андскому пакту в 1973 г. со�
вместно с Боливией, Колумбией, Перу и Эквадором для
стимулирования процесса экономической интеграции
в регионе посредством распределения инвестиций,
было прекращено в 1976 г. из�за военного режима, что
нанесло большой вред стране. В 1996 г. было подписа�
но соглашение о присоединении Чили к МЕРКОСУР в
качестве ассоциированного члена.

�
��� � �

С середины 70�х гг. до 1983 г. платежный баланс
Мексики, ориентированной на развитие производства
нефти для экспорта и нуждавшейся в иностранных
инвестициях, являлся хронически пассивным. В 1983–
1984 гг. из�за роста внешней задолженности страна
резко сократила затраты на импорт и достигла поло�
жительного сальдо по текущим операциям платежного
баланса. Баланс движения капиталов был сведен с пас�
сивным сальдо в 1 млрд долл. Чистый отток за границу
прибылей от иностранных инвестиций и уплата про�
центов по внешней задолженности достигли 12,3 млрд
долл.

Начиная с 1986 г. Мексика проводит политику от�
крытой экономики с приватизацией государственного
сектора. В результате импортной экспансии с нацио�
нального рынка вытесняется отечественная продукция,
что неблагоприятно сказывается на развитии внутрен�
него производства. Падение курсов акций и банкрот�
ство производителей, ориентированных на внутренний
рынок, высокие темпы инфляции из�за роста цен на
импорт снижали жизненный уровень в стране. Вырос
внешнеторговый дефицит, покрываемый за счет вне�
шних источников, и расходы по обслуживанию госу�
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дарственного долга. Государство сокращало расходы,
замораживало заработную плату и обостряло тем са�
мым социальные проблемы.

Мексика входит в Латиноамериканскую ассоциа�
цию интеграции (ЛАИ), в интернациональный блок
НАФТА (США, Канада, Мексика).

0 � 	 � �

Начиная с 1985 г. приоритетной целью экономи�
ческой политики Индии становится развитие инфра�
структуры за счет роста внешней задолженности.

В 1989 г. Индия становится одним из самых боль�
ших из развивающихся стран получателем иностран�
ной помощи. С 1991 г. в стране взят курс на либерали�
зацию национальной экономики с сохранением при
этом валютного и импортного регулирования, контро�
ля за иностранным капиталом для уменьшения его
влияния на национальную экономику и ограничения
прибыли, уходящей за рубеж. Большинство крупных
предприятий Индии продолжает оставаться в госсек�
торе. Для их развития используются методы планиро�
вания, осуществляются через бюджет государственные
ассигнования.

Индия входит в Азиатский клиринговый союз, в
котором часть валютных расчетов с Бангладеш, Бир�
мой, Ираном, Пакистаном и Шри�Ланкой осуществля�
ется на условиях клиринга. Индия осуществляла дву�
сторонние клиринговые расчеты в индийских рупиях
с рядом социалистических стран и с Непалом.

&1���� 2��
�

Резкое повышение цен на нефть нарушило все
плановые расчеты Южной Кореи и вызвало большой
рост ее внешней задолженности. Страна становится на
путь экспортоориентированной экономики.

Четвертый пятилетний план (1977–1981 гг.) про�
ходил в условиях очередного скачка цен на нефть и
усиления протекционизма в западных странах. Убий�
ство президента и неурожай 1980 г. усилили экономи�
ческий кризис. Целевыми установками пятого пятилет�
него плана (1982–1986 гг.) становятся либерализация
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государственного регулирования сфер торговли и
финансов для борьбы с инфляцией, сокращения внеш�
ней задолженности, улучшения торгового баланса. При
осуществлении шестого пятилетнего плана продолжи�
лась либерализация внешней торговли, финансовых
отношений, облегчен доступ иностранных банков на
национальный рынок. Достигнув в 1988 г. положитель�
ного сальдо внешнеторгового баланса, нагрузка на
финансовую систему Южной Кореи продолжала ос�
таваться значительной из�за большого размера внеш�
него долга и уплаты процентов по всем займам и кре�
дитам.

Южная Корея является членом межправитель�
ственного форума Азиатско�Тихоокеанского экономи�
ческого сотрудничества (АТЭС), созданного по иници�
ативе Австралии в 1989 г. Он насчитывает 18 членов:
Австралию, Гонконг, Индонезию, Канаду, Китай, Юж�
ную Корею, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию,
Папуа�Новую Гвинею, Сингапур, США, Таиланд, Тай�
вань, Филиппины, Чили, Японию. В ноябре 1998 г. в его
состав вошла Россия. Объемы торговли в регионе оце�
ниваются в миллиарды долларов. Задача АТЭС — стать
крупнейшей в мире региональной экономической груп�
пировкой и достичь к 2020 г. свободного движения то�
варов, капиталов и услуг.

0�	��
���

Чтобы избежать сильной зависимости Индонезии
от экспорта нефти и традиционных сельскохозяй�
ственных товаров, в третьей пятилетке (1979/80–
1983/84 гг.) был осуществлен переход к экспортной
ориентации ряда отраслей обрабатывающей промыш�
ленности. С этой целью в 1978 г. была девальвирована
на 1/3 рупия по отношению к доллару США, что под�
стегнуло темпы инфляции.

В начале 80�х гг. резко активизировался иностран�
ный капитал в добыче нефти и газа, в результате чего
Индонезия вышла на одно из первых мест в мире сре�
ди производителей и экспортеров природного газа.
Снижение цен на нефть нанесло сильный удар по пла�
тежному балансу страны и государственному бюджету.
В 1982 г. валютные запасы страны упали почти в два
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раза. Правительство девальвировало национальную
валюту, и резко увеличилась внешняя задолженность
Индонезии. Этому способствовало также повышение
процентных ставок в США, куда произошел отлив капи�
талов из страны. Правительство Индонезии было вы�
нуждено повысить ставки банковского процента с 16,5%
до 26%, что снизило масштабы инвестиций.

Увеличилось налогообложение, стали сокращать�
ся государственные расходы. Несмотря на ежегодный
прирост производства риса на 5%, правительство так и
не смогло реализовать цель полной самообеспеченно�
сти страны продовольствием и продолжило его импорт.
Индонезия осталась зависимой от спроса на ее товары
на мировом рынке с преобладанием в обрабатываю�
щей промышленности отраслей 2�го подразделения.
В плане (1984/85–1988/89 гг.) вновь была предприня�
та попытка усиления экспортной ориентации с предо�
ставлением льгот тем инвесторам, кто работает на
внешний рынок. Спад цен на нефть в 1986 г. вызвал
еще одну девальвацию рупии. Сохраняя высокую роль
государства в экономике страны, все более активно
привлекается в страну иностранный капитал.

После очередного этапа в конфронтации Ирака с
США Индонезия увеличила доходы от вывоза нефти,
но среднегодовые темпы прироста импорта почти в 2
раза превысили темпы экспорта. Внешнеторговый де�
фицит платежного баланса увеличился. Он компен�
сировался интенсивным притоком иностранного ка�
питала, что сдерживало обесценение индонезийской
рупии. В связи с активным притоком иностранного ка�
питала Центральный банк страны понизил учетную
ставку в 1996 г. с 15,25% до 14,75%. Вместо расточи�
тельства валютных резервов на поддержание курса
национальной валюты, центральный банк Индонезии
ввел «без боя» свободно колеблющиеся курсы валют.
Как всегда в подобных случаях, были увеличены про�
центные ставки, сокращены расходы бюджета и обе�
щана большая либерализация национальной эконо�
мики.

Индонезия является членом межправительствен�
ного форума АТЭС, членом Ассоциации стран Юго�
Восточной Азии (АСЕАН).
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Высокие темпы коллективизации в 1955–1956 гг.,
политика «большого скачка» в индустриальное обще�
ство и разрыв связей с СССР, привели аграрный Ки�
тай в 1959–1962 гг. к голоду и экономической катаст�
рофе. В 60�е гг. экономической стратегией Китая ста�
новится расчет на собственные силы — автаркия с
приоритетным развитием сельского хозяйства. Систе�
ма народных коммун помогла улучшить инфраструкту�
ру и социальную обеспеченность крестьян, но ухудши�
ла их заинтересованность в результатах труда. В 1960–
1970 гг. рост сельскохозяйственного производства на
душу населения оставался на неизменном уровне.

С 1981 г. с целью повышения ответственности
крестьян за результаты труда начинается реформиро�
вание сельского хозяйства. Вместо системы коммун к
1984 г. была образована система семейных хозяйств.
Коммунальные земли были распределены между по�
лучившими самостоятельность группами или семьями.
Они арендовали землю у государства сроком на 15 лет
и больше, заключали договор о поставках с заготови�
тельными командами и имели право продать продукцию,
произведенную сверх контрактов, на рынке. В 1985 г.
государство отменяет обязательные поставки, стиму�
лируя рост производства более высокими ценами. Рост
производства сопровождался деградацией инфраструк�
туры и социальным расслоением, появлением непос�
тоянной рабочей силы.

Промышленность работала по принципам советс�
кой модели. С приходом Дэн Сяопина в 1978 г. под
названием «рыночных преобразований» начинаются
эксперименты по сокращению обязательных показа�
телей и увеличению производства продукции сверх
плана, по удержанию предприятием части прибыли для
стимулирования его деятельности. Быстрый экономи�
ческий рост в Китае в среднем на уровне 9,9% ВВП
сопровождается инфляцией. Начался рост выплат ра�
ботникам и отход от политики автаркии. Регионам и
предприятиям было разрешено устанавливать прямые
торговые связи с фирмами других стран и оставлять
выручку у себя. Китай, вступая в МВФ и Всемирный
банк, берет займы на реформирование экономики.
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В течение 80�х гг. принимаются законы о смешан�
ных обществах или полностью работающих на привле�
чении иностранного капитала. Начиная с 1984 г. прак�
тически вся прибрежная, наиболее индустриальная
часть страны с развитой инфраструктурой, становит�
ся открытой для стран АТЭС и всего мира. Тогда же
начинается «городская реформа», направленная на со�
кращение роли централизованного управления эконо�
микой и расширение зоны свободной торговли. Про�
дукция каждого предприятия делится на две части.
Запланированная продукция имела гарантированное
снабжение и фиксированные цены. Снабжение и цены
сверхплановой продукции определялись предприяти�
ями самостоятельно. «Двойной стандарт», позволявший
использовать разные цены на одни и те же продукты,
служил источником обогащения для руководителей и
способствовал развитию спекуляции и коррупции.

Экономическая политика Китая и слабость разви�
тия путей сообщения усложнили проблему связи цен�
тра с регионами. Стал развиваться региональный про�
текционизм, ограничивающий конкуренцию по прино�
сящим большой доход потребительским товарам и
вывоз редких ресурсов. Из�за усиления роли регио�
нальных властей, предоставлявших значительные кре�
диты, в 1985–1987 гг. произошел инфляционный ска�
чок, за которым последовали события на площади Тя�
наньмынь. Центр затормозил в 1989 г. проведение
реформ и усилил фискальные меры.

С 1981 г. по 1989 г. экспорт Китая увеличился в 3
раза, импорт — в 4 раза, а объем внешней торговли —
с 14 до 28% ВВП.
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В 80�х гг. страна продолжала двигаться по «знако�
мому» ей пути экономических экспериментов с рас�
пределением прибыли. Установленные нормативы
меняли, создавая видимость активного поиска пути к
совершенствованию управления и стимулирования
развития научно�технического прогресса. В 1981–
1983 гг. нормативный метод распределения прибыли
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стал применяться в 7 машиностроительных министер�
ствах и нескольких союзно�республиканских мини�
стерствах союзных республик. Министерствам было
разрешено самостоятельно устанавливать нормативы
отчислений от прибыли предприятиям. Затем, начиная
с 1984 г., под лозунгом усиления ответственности пред�
приятий за результаты работы стала разбиваться иерар�
хическая связь «министерство — предприятие» с рас�
ширением прав предприятий. В 1987 г. на нормативный
метод переведены совхозы.

Заинтересованность предприятий�монополистов в
повышении цен для увеличения прибыли и премиаль�
ного фонда оказала отрицательное воздействие на
внедрение новых технологий. В 70�х–80�х гг. устой�
чивый характер приобретает тенденция увеличения
разрыва между темпами роста заработной платы и
производительности труда. Такой ход событий, учи�
тывая фиксирование розничных цен, вел к развитию
«теневого» рынка дефицитных товаров. Правитель�
ство директивно повышало цены на товары не первой
необходимости и предметы роскоши, снижало цены
на часы, чулочно�носочные, трикотажные изделия и
другие товары. Сглаживание перекосов в ценах дота�
циями из государственного бюджета не могло ликви�
дировать несбалансированность потребительского
рынка. Спекуляции, очереди, дефицит продолжали
нарастать.

В 80�х гг. в стране развертывается дискуссия по
оценке эффективности хозяйственных мероприятий.
Разработанные в ходе дискуссии предложения пред�
ставляли собой конгломерат точек зрения разных эко�
номических школ, что определило «провал» этой рабо�
ты. Неправильные представления о стимулирующей
функции цены отразили в методике определения цен
на новые машины, оборудование, приборы, в которой
на основе надбавок к ценам предполагалось стимули�
ровать производство новой высокоэффективной техни�
ки. В 1982 г. для обеспечения хозрасчетной деятельно�
сти предприятий оптовые цены повысили в среднем
на 11,1%. При этом увеличили цены на продукцию
сырьевых отраслей и снизили цены на высокорента�
бельные виды и группы машин и оборудования.
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Таблица 17

Среднегодовые темпы прироста национального дохода

и капитальных вложений в СССР и США (в процентах)

К середине 80�х гг. разница в темпах экономичес�
кого роста США и СССР стала постепенно стираться,
причем, как видно из табл. 17, США начинают обгонять
СССР в темпах роста капитальных вложений.

Наметилась устойчивая тенденция роста товаро�
оборота с развитыми капиталистическими странами,
ухудшения с ними сальдо торговых взаиморасчетов и
приобретения СССР сырьевой ориентации в мировой
экономике. Из табл. 18 видно, что внешнеторговый
оборот приобретал все большее значение для эконо�
мики СССР. При этом, начиная с 1960 г. сальдо торго�
вых взаиморасчетов становится отрицательным и, ис�
ключая 1980 г., когда резко подскочили цены на нефть,
устойчиво ухудшается.

В 1986 г. отрицательное сальдо торгового баланса
с развитыми капиталистическими странами достигло
величины — 2717 млн руб. При этом СССР, занимая 2�
е место в мире и 1�е место в Европе по объему про�
мышленного производства, все более приобретает
сырьевую ориентацию, технологическую и продоволь�
ственную зависимость в мировой экономике. В период
1950–1985 гг. доля экспорта топлива и электроэнер�
гии устойчиво росла с 3,9% до 52,7%. В то же время
импорт машин и оборудования вырос с 22,4% до 37,1%,
продовольственных товаров — с 19,7% до 21,1%, про�
мышленных товаров народного потребления с 7,4% до
12,6%. Доля машин и оборудования в экспорте сокра�
тилась с 21,5% в 1970 г. до 13,9% в 1985 г.
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Таблица 18

Показатели темпов роста произведенного национального

дохода в СССР, внешнеторгового оборота, импорта

и сальдо его торговых взаиморасчетов с развитыми

капиталистическими странами за период 1950–1985 гг.

Страна все более превращалась в сырьевой прида�
ток мировой экономики, зависящий от импорта обору�
дования и продовольствия. Росла ее внешняя задолжен�
ность перед развитыми капиталистическими странами.
В 80�х гг. стало ясно, что доходы от нефти увеличивать�
ся не будут. Начались новые дискуссии по поиску но�
вого курса для СССР. Победила точка зрения «рыноч�
ного социализма», по рекомендациям которой началась
трансформация централизованного управления отече�
ственными инвестициями в пользу привлечения ино�
странных инвестиций. Реформирование экономики,
но уже под лозунгами самоокупаемости, самофинан!
сирования и самоуправления, нанесло последний
удар по централизованному распределению инвести�
ций и тем самым — стратегическому преимуществу
СССР в конкурентной борьбе с США.

В условиях так называемого полного хозрасчета
был изменен подход к государственному планирова�
нию. В соответствии с законом СССР о государствен!
ном предприятии формой планового задания становит�
ся государственный заказ на поставку важнейших
видов продукции и на ввод в действие производствен�
ных мощностей, осуществляемых за счет централизо�
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ванных капитальных вложений. При этом было заявле�
но, что государственные заказы будут иметь тенденцию
к сокращению. Их размещение между предприятиями
могло осуществляться на конкурсной основе в зависи�
мости от ожидаемой прибыли, а не от роста произво�
дительности труда.

Продолжая разбивать иерархическую связь пред�
приятий с центром, усилили, как и положено в рыноч�
ном хозяйстве, горизонтальные связи между предпри�
ятиями. В новой системе предприятия сами заключают
хозяйственные договоры, утверждают планы на осно�
ве государственных заказов и заказов потребителей,
контрольных цифр, лимитов, долговременных экономи�
ческих нормативов. У предприятия была увеличена
степень свободы в выборе формы хозрасчета. Расши�
рились права предприятий и в области ценообразова�
ния. Новая система цен должна была учесть плату за
производственные фонды, трудовые и природные ре�
сурсы, расходы на охрану окружающей среды, плате�
жеспособный спрос, создать условия для перехода на
полный хозрасчет и самофинансирование. Конечно же,
цены не могли одновременно выполнять столько фун�
кций. Их качество с точки зрения соответствия реаль�
ным затратам производителей только ухудшилось, что
противоречило требованиям самоокупаемости и само�
финансирования.

Первоначально государственные заказы охватыва�
ли подавляющую часть продукции. С 1989 г. усилива�
ется тенденция по сокращению их состава и объема
вместе с расширением прав предприятий. Так как го�
сударственные розничные цены оставались фиксиро�
ванными, то дефицит товаров возрастал. Одновремен�
но сверху стимулируется создание и развитие коопе�
ративов, реализующих продукцию по рыночным ценам.

В связи с реорганизацией управления экономикой
была проведена банковская реформа, которая выра�
зилась в создании крупных отраслевых специализиро�
ванных банков, действующих на началах полного хоз�
расчета, при котором минимальная процентная став�
ка, взыскиваемая банком с заемщика, должна покрыть
его расходы и обеспечить прибыль. Вместо трех бан�
ков — Госбанка, Стройбанка и Внешторгбанка были
организованы 6 банков — Госбанк, Внешэкономбанк,
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Промстройбанк, Агропромбанк, Жилсоцбанк (Банк
жилищно�коммунального хозяйства и социального
развития), Сбербанк (Банк трудовых сбережений и
кредитования населения). Отраслевым специализиро�
ванным банкам было предоставлено право краткосроч�
ного и долгосрочного кредитования. В этой связи зна�
чительные кредитные ресурсы из Госбанка были пе�
реданы специализированным банкам. Каждый банк,
осуществляя простое финансовое обслуживание и суб�
сидирование предприятий, стал самостоятельно предо�
ставлять кредиты. Госбанк занимался распределением
ресурсов только на верхнем уровне, не имея возможно�
сти воздействия на выполнение кредитных планов.

В 1988–1989 гг. на базе денежных накоплений
различных отраслей промышленности стали создавать�
ся коммерческие и кооперативные банки. Коммерчес�
кие банки получили самостоятельный статус в области
привлечения вкладов и размещения кредитов, а также
при определении процентных ставок. Госбанк, выпол�
няя эмиссионную и расчетную функции, стал контро�
лировать деятельность коммерческих банков путем
установления для них обязательных норм резервов и
хранения их на своих счетах. Специализированные
банки были превращены в коммерческие.

С 1990 г. имела место множественность валютных
курсов рубля: официальный, применяемый с 1961 г.
для международных сопоставлений; специальный курс
для валютного обслуживания граждан; коммерческий
курс для расчетов по внешнеторговым операциям; бир�
жевой курс, определяемый с апреля 1991 г. на валют�
ной бирже Госбанка СССР.

Итогами реформирования экономики СССР яви�
лось уменьшение темпов экономического роста и ка�
питальных вложений, рост внешней задолженности.
С 1985 г. по 1989 г. под воздействием радикальных эко�
номических реформ, среднегодовые темпы экономичес�
кого роста СССР снизились до 2%. В табл. 19 видно, что,
начиная с 1990 г. наблюдается спад производства, а с
1991 г.— резкое уменьшение капитальных вложений.
В период радикальных экономических реформ в СССР
внешняя задолженность, составлявшая 28,3 млрд долл.
в 1985 г., увеличилась до 59,8 млрд долл. к 1990 г. и со�
ставила 69 млрд долл. в 1991 г.
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В 1991 г. государственный бюджет был впервые
утвержден с дефицитом, а инфляция из скрытой фор�
мы перешла в открытую форму. Повышение рознич�
ных цен в 1991 г. почти в 2 раза не ослабило напря�
женность на потребительском рынке. Экономическая
ситуация в стране требовала чрезвычайных мер.

Таблица 19

Среднегодовые темпы прироста произведенного

национального дохода и капитальных вложений

Для достижения равновесия на потребительском
рынке требовалась конфискационная (для спекулянтов)
денежная реформа, либерализация розничных цен и
формирование денежных доходов в зависимости от
вклада каждого в рост эффективности производства.
Нельзя было отказываться от государственного плана,
как инструмента координации экономических реше�
ний. Нужно было совершенствовать отечественный
опыт, применяя все позитивное из опыта развитых
стран, в которых государственное регулирование эко�
номики отличалось большей гибкостью и ориентацией
на цели потребительского рынка.

Ввиду отсутствия в стране Центра, ответственного
за разработку социально эффективной стратегии, и
ухудшения конъюнктуры на мировом рынке нефти,
власть обратилась за помощью в МВФ. Реформирова�
ние централизованной экономики закончилось разва�
лом СССР и образованием Содружества независимых
государств (СНГ). Преемницей всех обязательств СССР
стала Россия.
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Экспертами МВФ совместно с работниками МБРР,
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
и ГАТТ были определены условия выделения помощи
по линии Фонда, сводившиеся к либерализации эконо�
мики России. К ним Россия решительно приступила в
1992 г. после развала СССР.

Концепция перехода к либеральной стратегии
была такова:

—приватизация крупных предприятий для создания
эффективных собственников и юридическое офор�
мление основ рыночной экономики;

—либерализация цен и внешней торговли для интег�
рации России в мировую экономику;

—жесткая денежно�кредитная политика для стаби�
лизации национальной валюты;

—прекращение субсидий убыточным предприятиям
для увеличения бюджетных ресурсов и проведе�
ние процедуры их банкротства;

—девальвация национальной валюты для стимули�
рования экспорта.
Либерализация цен без одновременного проведе�

ния денежной реформы ликвидировала дефицит това�
ров, но обесценила при этом трудовые сбережения.
Приближение внутренних цен к мировым и либерали�
зация внешней торговли переориентировали развитие
некогда единого народнохозяйственного комплекса,
державшего военный паритет с США, на место сырь�
евого аутсайдера в мировом сообществе. Приватиза�
ция государственной собственности и отказ от дирек�
тивного распределения ресурсов усилили монополизм
производителей, следствием чего стали инфляция, спад
производства, снижение инвестиционной активности.
Прекращение субсидий убыточным предприятиям не
сырьевых отраслей дополнительно усиливало сырье�
вую ориентацию развития российской экономики и
спад производства.

Проведению жесткой денежно�кредитной полити�
ки мешает потеря контроля государством за ценами и
доходами, кризис неплатежеспособности, развал еди�
ной денежно�кредитной системы. Вынужденной стано�
вится девальвация национальной валюты и обращение
к внешним заимствованиям для улучшения платежно�
го баланса страны. Анализ индикаторов качества эконо�
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мической стратегии России, проведенный в 1�ом раз�
деле, показал, что общие рекомендации МВФ приме�
нительно к специфическим условиям России содейство�
вали трансформации ее национальной стратегии в
долговую, что поставило под угрозу безопасность госу�
дарства.

�7�4� ��8�)	���	5�'� -.&�&*�.�� +�)	�
�&+�&/�&0� �
)&(9

Критика недостатков централизованного управле�
ния экономикой могла быть использована как для его
совершенствования, так и для его разрушения.

Альтернативой для стран с централизованной эко�
номикой был выход на социально эффективную стра�
тегию развития, допускающую все формы собственно�
сти, эффективно работающие на устойчивый рост ре�
альной платежеспособности национальной валюты.
Однако все реформы, проводимые в странах�членах
СЭВ под флагом демократизации партийной номенк�
латурой, начиная от хрущевских совнархозов и кончая
горбачевскими ССС (самоокупаемость, самофинанси�
рование и самоуправляемость), были направлены на
уничтожение стратегического преимущества советской
модели — централизованного управления. На базе ее
реформирования усиливалась стихийная организация,
а с ней и бюрократизация экономики, росли темпы
инфляции и внешняя задолженность стран, приобре�
тавших сырьевую ориентацию. Вместе с ростом эко�
номических трудностей в странах социализма возрас�
тет их внешняя задолженность и влияние идей моне�
таризма через МВФ. Такой устойчивый ход событий и
определил, в конечном счете, развал блока СЭВ, зави�
симость его стран от иностранных инвестиций.

Ввиду неразработанности социально эффективной
стратегии, как следует из базовой таблицы 3, характе�
ризующей закономерности трансформации стратегии
государства в цикле «инфляция — дефляция», рано или
поздно должно было произойти накопление критичес�
ких условий для перехода стран�членов СЭВ к финан�
совой стабилизации. Так как власть, раскрутившая
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высокие темпы инфляции, потеряла кредит доверия у
граждан, то переход к финансовой стабилизации был
осуществлен с помощью иностранных инвесторов.

&��������

Высокие темпы инфляции и рост экономических
трудностей в 70�х гг. порождал центробежные тенден�
ции в Югославии. Усилились разногласия между хор�
ватами и сербами, между сторонниками централиза�
ции и децентрализации. Несмотря на разницу во взгля�
дах на функции централизованного планирования и
объединительную роль СКЮ (союза коммунистов
Югославии), оба направления поддержали популистс�
кую идею самоуправления. Дробление предприятий на
более мелкие единицы самоуправления и снижение
темпов экономического роста продолжилось. В это же
время увеличивалась задолженность страны, росла
инфляция и безработица. Попытка заменить центра�
лизованное планирование контрактным, при котором
после добровольного заключения всеми единицами
планов с поставщиками и будущими клиентами прово�
дится их согласование с региональными и нацио�
нальными целями, провалилась. Эгоизм самоуправля�
емых предприятий оказался сильней, что привело к
отсутствию координации в федеральных планах 1976–
1980 гг. и 1981–1985 гг.

В 80�х гг. самоуправление и взаимное банковское
кредитование предприятий способствовали дальнейше�
му росту номинальной заработной платы и инфляции.
После смерти в 1980 г. гаранта единства страны Тито
начался политический кризис. Внешний долг составил
в 1982 г. 20 млрд долл., во второй половине 80�х гг. фе�
деральные доходы составили всего лишь 6% от ВВП.
В 1983 г. была упразднена система контрактного пла�
нирования. Появились новые либеральные идеи по
усилению стихии в экономике: о плюрализме форм соб�
ственности, необходимости формирования рынка труда
и капиталов, приватизации государственного сектора.

Дальнейшее ослабление контроля за заработной
платой, либерализация цен и девальвация динара в
1989 г. привели к галопирующей инфляции. По реко�
мендациям МВФ в 1990 г. началась шоковая терапия с
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полной либерализацией цен и импорта, с заморажива�
нием зарплаты и с ограничительной денежной и бюд�
жетной политикой. Динар становится конвертируемым
и индексируется по марке ФРГ. Преодоление гиперин�
фляции сопровождалось спадом производства и рос�
том безработицы. В 1991 г. произошел распад федера�
ции, и началась гражданская война, знаменовавшая
крах системы, служившей примером для реформиро�
вания социализма в других странах.

��� '(�

Стратегией Герека, пришедшего к власти в Польше
после Гомулки и отменившего повышение цен, стано�
вится повышение уровня жизни за счет роста инвес�
тиций, стимулируемого импортом в технологической
сфере, что вело к росту внешней задолженности. При
нем в 1973 г. проводится политика концентрации пред�
приятий вокруг «крупных экономических организа�
ций» с повышением их самостоятельности в инвести�
ровании производства и по установлению числа ра�
ботающих, их заработной платы в зависимости от
размеров прибыли. Эти меры привели к потере прави�
тельством контроля за развитием экономики, непомер�
ному росту заработной платы и инфляции, спаду про�
изводства, товарным дефицитам и нормированному их
распределению, росту внешней задолженности.

В 1980 г. начались забастовки. В качестве незави�
симого профсоюза оформилось движение «Солидар�
ность» и опять произошла смена политического руко�
водства. Зарплата была вновь увеличена на 10%, а эко�
номический кризис углубился. После вмешательства
армии правительство объявило о повышении цен.
Выступили профсоюзные лидеры с югославской иде�
ей самоуправления. После этого на предприятиях ста�
ли возрождаться Советы, выбирающие директора и
самостоятельно распределяющие свои доходы, что оз�
начало новую фазу инфляции. В 1982 г. розничные
цены увеличились на 100%. Большим спросом пользо�
вались гарантированные заказы со стороны обороны
и блока СЭВ.

Было провозглашено равенство государственно�
го, частного и кооперативного секторов экономики и
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принят закон о банкротстве, который разрешил эмис�
сию облигаций государственными предприятиями и
покупку ценных бумаг частными лицами. Посредством
реализации принципа «трех С» (самостоятельность,
самофинансирование и самоуправление) постепен�
но ликвидируется централизованное распределение
инвестиций, государственная монополия внешней
торговли, упраздняются отраслевые министерства и
создаются коммерческие банки, которые могут стать
акционерными. Валюту, получаемую от экспорта, раз�
решили продавать на аукционах. В 1983–1987 гг.
ежегодное повышение цен составляло 15–25% и
прошла серия девальваций злотого. Приток ино�
странных инвестиций в совместные предприятия
уменьшился.

В 1988 г. власть потеряла контроль за финансово�
кредитной системой и платежным балансом. Инфля�
ция достигла 60%. Кредит доверия народа на продол�
жение экономического кризиса получает «Солидар�
ность», обвинившая партию в его причинах. В 1989 г.
при новом правительстве цены растут на 35–50%
ежемесячно. Бальцерович, следуя рекомендациям МВФ,
реализует программу «шоковой терапии», направлен�
ную на сдерживание инфляции. Ее мерами были: ли�
берализация цен и внешней торговли, введение кон�
вертируемости; сокращение субсидий и инвестици�
онных расходов для восстановления бюджетного
равновесия; повышение учетной ставки для проведе�
ния ограничительной кредитной политики; сдержива�
ние темпов роста заработной платы через механизм ин�
дексации и налоговых мер; «малая» приватизация тор�
говли местными органами и «большая» приватизация
государственных предприятий с их преобразованием
в акционерные общества и раздачей специальных «бо�
нов» всем гражданам для имитации «народного капи�
тализма».

Восстановление доверия к национальной валюте
сопровождалось спадом производства ВВП на 12% и
промышленного производства на 25%, падением реаль�
ной заработной платы и появлением безработицы бо�
лее 1 млн чел. В 1990 г. Польша имела большую вне�
шнюю задолженность в 49 млрд долл.
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Книга Я. Корнаи «Дефицит», которая появилась в
Венгрии в 1980 г., определила главные идеи дальней�
шего реформирования экономики. Результатом дис�
куссий 80�х гг. стал вывод о необходимости формиро�
вания рынка капиталов и рынка труда. «Наивный»
Корнаи, критикуя пионеров реформирования Бруса,
Либермана и Шика за их желание успокоить бюрокра�
тию в проведении реформирования сверху, наверно,
не полагал, что предлагаемое им радикальное рефор�
мирование социализма, также пойдет сверху для уси�
ления власти бюрократии, использующей в своих ин�
тересах недовольство масс существующей системой.
С мнением Корнаи, что причиной сохранения бюрок�
ратической преемственности является отсутствие рын�
ка капиталов, согласился Брус. Рыночный социализм,
как открытая система для стимулирования предприни�
мательства, завоевал господствующие позиции в иде�
ологии всех бывших стран социализма.

В начале 80�х гг. в Венгрии вновь возвращаются к
ориентации на мировые цены, к дроблению трестов, к
поддержке частного сектора. Для облегчения вступле�
ния страны в МВФ в 1981 г. вместо трех валютных
курсов форинта (официального, туристического и ком�
мерческого) вводится единый курс. В 1984 г. использу�
ется идея самоуправления для развития у работников
«чувства хозяина» и повышения самостоятельности
избираемого директора в отношениях с администра�
цией. Предприятиям разрешили предоставлять креди�
ты друг другу или частным лицам.

В 1987 г. появляется документ Л. Антала «Поворот
и реформа», отстаивающий переход к регулируемой
рыночной экономике как единственный выход из кри�
зиса, где главным инструментом регулирования долж�
но стать предложение денег. Партией формируется
общественное согласие по вопросу перехода к рыноч�
ной экономике. Ограничивается ее роль и усиливает�
ся влияние парламента. Появляется двухуровневая
банковская система, состоящая из центрального банка
и коммерческих банков, облигации, акции, депозитные
сертификаты, коммерческие векселя, изменяется на�
логовая система. К 1988 г. частный сектор охватил 40%
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сельскохозяйственного производства, 2/3 строитель�
ства нового жилья, 12% розничной торговли, 30% рес�
торанов, 10% грузового автопарка.

В 1989 г. открывается граница с Австрией. Принят
закон о предприятии, разрешивший гражданам осно�
вывать акционерные общества и общества с ограни�
ченной ответственностью. Закон об иностранных ин�
вестициях предоставил гарантии по владению иност�
ранцами венгерскими акционерными предприятиями.
Закон о конверсии разрешил советам предприятий
организовывать акционерные общества для их прода�
жи венгерским и иностранным покупателям. В резуль�
тате за 6 месяцев наиболее конкурентоспособные
предприятия оказались под контролем иностранных
предприятий или граждан, как правило, бывших ме�
неджеров. В 1990 г. внешняя задолженность Венгрии
составила 21 млрд долл.

*
+���������7� #,�7� /�������

В 1971–1972 гг. Чехословакия вернулась к совет�
ской модели, и ее реформирование пошло параллель�
но процессам в СССР. В середине 70�х гг. из�за кризи�
са в западных странах и роста цен на импортируемое
из СССР сырье усилился контроль центра и в ГДР.

В 80�х гг. в Чехословакии, ГДР и Болгарии, как и в
СССР, начинается «увлечение» организацией крупных
комбинатов, позволяющих сэкономить на администра�
тивных издержках и, как считалось, ускорить внедре�
ние научно�технического прогресса. В этой связи орга�
низация комбинатов рассматривалась в качестве аль�
тернативы радикальным реформам. Возросла роль
договора в отношениях между центром и комбината�
ми. Началась децентрализация внешней торговли, по�
зволяющая некоторым комбинатам оставлять часть
валютных поступлений у себя. Однако их монополизм
замедлил темпы технического прогресса и ухудшил
конкурентоспособность товаров народного потребле�
ния. Рост цен обстроил проблему дефицита товаров,
вызвавшую к середине 80�х гг. политическую напря�
женность.
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С началом радикальных реформ в СССР страны�
члены СЭВ приняли в 1987 г. решение о поэтапной
перестройке многостороннего сотрудничества и интег�
рации. Все страны, включая СССР, взяли курс на ли�
берализацию национальной экономики. В 1988 г. было
подписано соглашение о торговле и сотрудничестве ЕС
с Венгрией, в 1989 г.— торговое соглашение ЕС с Че�
хословакией и соглашение об экономическом и торго�
вом сотрудничестве ЕС с Польшей. В конце 80�х гг. ЕС
практически установило экономические отношения со
всеми странами Восточной Европы, выбравшими курс
на либерализацию национальной экономики и привле�
чение иностранных инвестиций.

В 1990 г. создается экономический и денежный
союз между ФРГ и ГДР. Был произведен обмен восточ�
ногерманских марок на марки ФРГ. Бюджетное финан�
сирование объединения осуществляло ФРГ. Бундесбанк
стал финансовой властью на всей территории, после
чего образовался единый политический союз. Началась
либерализация цен в бывшей ГДР. Завышенный курс
обмена марок, предложение западных продуктов и
сокращение торговли со странами бывшего блока СЭВ,
а также повышение зарплаты снизили конкурентоспо�
собность восточных предприятий и обострили пробле�
му безработицы, достигшей на Востоке 2 млн чел. Из�
за плохого состояния инфраструктуры западные инве�
стиции не смогли компенсировать объем выпавших из
оборота капиталов.

После создания рынка капиталов началась при�
ватизация и реституция — возвращение собственнос�
ти бывшим владельцам. Все промышленные предпри�
ятия преобразовали в акционерные общества, контроль
за которыми быстро перешел от скомпрометирован�
ной восточногерманской номенклатуры к западному
бизнесу.

К началу 90�х гг. у всех стран, имевших, как и СССР,
централизованное управление экономикой, наблюда�
лось снижение темпов экономического роста, увели�
чение открытой или скрытой инфляции, рост внешне�
торгового оборота и внешней задолженности. Рост
влияния в этих странах монетаристских идей позво�
лил получить МВФ кредит доверия у масс для либера�
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лизации их экономики и проведения жесткой денеж�
но�кредитной политики с замораживанием зарплаты.
Политика финансовой стабилизации сопровождается
спадом производства, ростом безработицы, социально�
го расслоения и коррупции в этих странах, ростом
внешнеторгового оборота и внешней задолженности,
девальвацией национальных валют по отношению к
доллару, расплатой собственностью за внешние долги.
Экономический кризис в Югославии вылился в поли�
тическую дезинтеграцию государства с перерастани�
ем ее в гражданскую войну.
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Выросший к 90�м гг. государственный долг более
не дает государствам возможностей для маневра эко�
номическими ресурсами по ликвидации бюджетного
дефицита. У правительств 90�х гг. нет, как это было
ранее, достаточного количества денег для крупномас�
штабной финансовой интервенции. Нет и «локомоти�
вов», движущих сил мировой экономики. Отсрочку
банкротства неолиберализма и кризиса мировой эко�
номики в конце 80�х — начале 90�х гг. дал экономичес�
кий кризис в Восточной Европе и СССР. Экономичес�
кое равновесие стало зависеть от растущих связей
США, ЕС и Японии с бывшими социалистическими и
развивающимися странами. Пока США финансирова�
ли военные расходы за Германию и Японию, эти стра�
ны субсидировали доллар. После распада СССР и СЭВ
в 1989–1991 гг. наблюдаются высокие темпы роста
инвестиций США, ЕС и Японии в другие страны, что,
усилив конкуренцию между ними, усугубило финан�
совую неустойчивость в мире.

������8
� �����8

В начале 90�х гг. при президенте Буше экономика
США пережила очередной экономический кризис. Он
был вызван структурными изменениями из�за сокра�
щения военного сектора экономики в связи с прекра�
щением времен «холодной» войны. В 1990–1993 гг.
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произошло резкое увеличение среднегодового дефици�
та федерального бюджета до 4,8%, государственный
долг перешел за отметку 70%. Западная Европа, исклю�
чая Англию и Скандинавию, а также Япония и страны
Юго�Восточной Азии (ЮВА) испытали некоторый рост
до весны 1992 г. Летом 1992 г. они вступили в полосу
мирового экономического спада.

В 1993 г. в обращении к Конгрессу президент Клин�
тон призвал американцев к повышению налогов, чтобы
«вместе с ними отправиться в великое национальное
путешествие — не только пользоваться сегодняшним
процветанием, но и инвестировать гораздо большее в
процветание завтра» /103, р.2/. Программа Клинтона
предполагала повышение налогов и снижение процен�
тных ставок, что способствовало некоторому оживлению
экономики и появлению новых рабочих мест, хотя вы�
соких темпов экономического роста добиться не удалось.

В 1994 г. темпы роста ВВП составили 3,5%, в 1995 г.—
2%, в 1996 г.— 2,4%. Уровень безработицы достиг 4,8%
в 1997 г. Впервые с 1970 г. дефицит федерального бюд�
жета в 1997 г. составил 0,3% ВВП. Безусловное лидер�
ство США в мировой экономике и рост реальной зара�
ботной платы позволил многим сделать вывод, что пос�
ле шести лет правления Клинтона экономика США
стала «золотой».

Однако в стране наблюдалось значительное сни�
жение инвестиционной активности, в том числе и аб�
солютное сокращение расходов на жилищное строи�
тельство. Имели место высокие темпы роста внешнего
долга и внешнеторгового дефицита, который в 1996 г.
вырос на 8% и составил 188 млрд долл. Состояние
платежного баланса США за 1997 г. значительно ухуд�
шилось. Отрицательное воздействие на состояние пла�
тежного баланса США оказал кризис в Юго�Восточной
Азии, в результате которого наблюдался перелив ка�
питалов в доллары, вызвавший удорожание доллара.
Прекращение роста экспорта под влиянием усиления
доллара и снижения внешнего спроса привело к уве�
личению дефицита платежного баланса США по теку�
щим операциям. В 1998 г. США ужесточили монетарную
политику. В их экономике росли капиталовложения пред�
приятий, особенно в информатике. Темпы роста вало�
вых вложений в основной капитал в США увеличились

 

                            14 / 46



������ �
 � >�+�",������� ��/������ �������� ���������&

'��

в 1998 г. до 8,9% против 7,3% в 1997 г., чем и объясняется
поддержка относительно устойчивых темпов экономи�
ческого роста. В 1997 г. и 1998 гг. прирост ВВП к преды�
дущему году составлял 3,9% (см. табл. 20).

Таблица 20

Важнейшие показатели развития мировой экономики

(прирост в% к предыдущему году, для 1999 г.*— прогноз)

 1997 1998 1999* 
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Прямые капитальные вложения Англии за рубе�
жом удвоились к 1994 г. по сравнению с 1991 г. Порт�
фель ценных бумаг в развивающихся странах вырос в
7 раз с 1990 г., что дает ежегодно прибыль в 2 раза
выше, чем в Англии. В Англии темпы роста ВВП оста�
ются на низком уровне. В 1997 г. они составили 3,5%, в
1998 г.— 2,1%. Уровень безработицы в 1995 г. составил
8,3%. На выборах в 1997 г. победили лейбористы, кото�
рые продолжили либерализацию экономики с сокра�
щением социальных расходов и с высокими процент�
ными ставками для выплаты растущего государствен�
ного долга ТНК.

Для выполнения критериев конвергенции в еди�
ный экономический и валютный союз с единой обще�
европейской валютой «евро» правительства ЕС стали
проводить дефляцию. Во Франции, где государствен�
ный дефицит составлял 5%, правительство вынуждено
было принимать жесткие меры, вызвавшие волну про�
тестов и забастовок. При официальном уровне безра�
ботицы свыше 12,5% и спаде производства дальнейшее
сокращение государственных расходов в стране с боль�
шим госсектором чревато тяжелым экономическим
кризисом. В Германии также наблюдается резкое уве�
личение государственного долга, вызванное в основ�
ном плохим управлением по присоединению Восточ�
ной Германии.

Понятно, что проводимые дефляционные меры для
введения «евро» добавляют миллионы безработных и
снижают темпы экономического роста. Как заявил один
из ведущих сотрудников одного из крупнейших евро�
пейских банков, «ЕС располагает конфиденциальной
информацией, что введение евро добавит миллионы
безработных. Никто не рискует сказать открыто, но
приход евро вызван вовсе не экономическими причи�
нами. За этим стоят слишком влиятельные силы. Каж�
дый крупный банк, каждое крупное финансовое учреж�
дение Европы вложило сотни миллионов в евро. И сей�
час финансовая мощь Европы диктует свои условия, и
ни один политик не рискнет бросить ей вызов» /91,
р. 5/. Прирост ВВП стран зоны евро в 1998 г. составил
лишь 2,9%.

В 1997 г. на ЕС, по данным Дойче банка, приходит�
ся 20,9% мировой торговли (США — 19,6%, Японию —
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10,5%, Россию — 1,5%). ЕС является вторым в мире
фондовым рынком с объемом 4,7 трлн. долл. после США,
у которых — 8,7 трлн. долл. Однако доллар составляет
более 60% резервов центральных банков во всем мире,
а объединенные валюты ЕС — только 23%. Негатив�
ное влияние на экономический рост ЕС, поддержива�
емый за счет расширения экспорта, оказал азиатский
кризис.

С начала 80�х гг. Япония стала самым крупным
инвестором за границей. Правительство и ведущие
финансовые институты привыкли легко наживаться на
огромных финансовых оборотах, спекуляции ценными
бумагами и земельными участками. Меры государ�
ственного стимулирования не смогли воспрепятство�
вать углублению спада. Резкое снижение цен на зем�
лю и акции, начавшееся с середины 1997 г., ухудшило
условия кредитования экономики, что привело к серии
банкротств в 1997–1998 гг. Эту ситуацию усугубил
финансовый кризис в странах Восточной Азии, тесно
связанных с японским капиталом. Поэтому общепри�
нятая оценка выхода Японии из экономического спада
в долгосрочной перспективе — пессимистическая.

�������34�
��� �����8

Крушение сотрудничества с СССР и с другими
странами�членами СЭВ означало потерю для Кубы
традиционных рынков и льгот. Единственно возмож�
ной экономической стратегией для выживания Кубы
стало развитие экономической интеграции с государ�
ствами Карибского бассейна. Значение этого региона
для США, как бывшей буферной зоны, препятствовав�
шей распространению влияния коммунизма, резко со�
кратилось. Сократилась и помощь США этому регио�
ну, который вынужден искать новые рынки. В 1993 г.
на конференции глав правительств стран�членов Ка�
рибского сообщества (КАРИКОМ), куда входят Пуэр�
то�Рико, Гайана, Гренада, Доминика, Тринидад и То�
баго, Ямайка, было одобрено создание Кариком�Куба
без формулировки условий для Кубы по развитию де�
мократии.

Это вызвало отрицательную реакцию в США. За�
кон Хелмса — Бертона, подписанный Клинтоном в
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марте 1996 г., предусматривает санкции против стран,
ведущих дела с Кубой. Так как экономика стран —
членов КАРИКОМ находится в сильной зависимости
от США, то уровень участия Кубы в развитии регио�
нальной экономической интеграции зависит от заин�
тересованности в этом США. В августе 1996 г. КАРИ�
КОМ отклонил предложение Кубы о разработке согла�
шения по свободной торговле.

Для повышения своей конкурентоспособности на
рынках, контролируемых ТНК, Кубе предстоит значи�
тельная модернизация экономики. Существующая сис�
тема экономики не способствует росту ее эффективно�
сти. В связи с новыми глобальными реалиями Кубе
предстоит решать сложные проблемы, вытекающие из
необходимости структурных преобразований экономи�
ки, вариантных расчетов взаимодействия с партнерами
и по организации рекламы своей продукции. «Потепле�
ние» США в отношении Кубы позволяет интегрировать
ее экономику со странами�членами КАРИКОМ, где
будет доминировать ТНК, в массе своей представлен�
ный капиталом из США. Проблема согласования инте�
ресов Кубы с интересами ТНК станет первоочередной.

В Мексике преобладание в структуре иностранных
инвестиций портфельных инвестиций, идущих не на
развитие производства, а на финансовые спекуляции,
создало угрозу бегства денег в любой момент. Падение
курса доллара в 1994 г. вызвало крах на американском
рынке облигаций. Учреждение на рынке выгодных дол�
госрочных ставок побудило ранее выгодные мексикан�
ские вложения устремиться в США. Кризис оказался
неожиданным для Мексики. Поддержка фиксированно�
го курса мексиканского песо стала невозможной. Боясь
угрозы сокращения притока иностранных инвестиций,
правительство повысило процентные ставки по государ�
ственным облигациям. Для создания видимости благо�
получия США открыли кредит, и на выборах победил
кандидат от правящей партии, что означало продолже�
ние курса реформ. После этого банкиры объявили о
значительном снижении уровня валютных резервов, и
банк Мексики, прекративший интервенции на валют�
ном рынке, провел девальвацию песо почти на 50%.

Для выхода из кризиса в Мексике была замороже�
на заработная плата, что, учитывая рост цен, привело
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к реальному ее сокращению на 1/3, были сокращены
государственные расходы. Началось массовое банкрот�
ство предприятий автомобилестроения, рост уровня
безработицы. Опасаясь разрастания кризиса, между�
народные организации предоставили 50 млрд долл. для
привлечения портфельных инвестиций в экономику
Мексики. При этом были выдвинуты требования по
продолжению приватизации и сокращения государ�
ственных расходов, обеспечения кредиторов полной
информацией о стране и распоряжения американской
стороной счетами, куда поступали доходы от экспорта
мексиканской нефти. Привлечение новых инвестиций
для укрепления песо ведет к увеличению государствен�
ного долга и последующей девальвации. Усиливается
неравномерность в распределении богатств. Если в
1984 г. на беднейшую часть населения приходилось 21%
национального дохода, то в 1994 г.— 16%. Меньшин�
ство страны все более зависит от США, а большинство
все более страдает от кризисов. Из�за уменьшения при�
тока прямых иностранных инвестиций в Мексику при�
рост вложений в основной капитал в 1998 г. снизился
почти в два раза — с 20,9% до 10,7%.

В 1995 г. на базе ГАТТ была образована Всемирная
торговая организация (ВТО), призванная регулировать
экономические взаимоотношения стран�участниц на
основе Уругвайского раунда многосторонних торговых
переговоров (1986–1994 гг.) по развитию либерали�
зации международных торговых отношений, в том
числе в сфере услуг, и укрепить взаимодействие ВТО
с МВФ и Всемирным банком (МБРР). В отличие от
ГАТТ, косвенно связанного с ООН, ВТО полностью
выведено за его рамки.

США, Япония, ЕС и еще 42 государства�члена ВТО
на проводимых в 1997 г. переговорах в рамках ВТО по
либерализации рынка финансовых услуг внесли пла�
ны по либерализации собственных рынков и выдвину�
ли требования по либерализации к другим странам. Эти
же условия плюс отделение экономической олигархии
от государства ставят МВФ и Всемирный банк при
выделении денег развивающимся странам. Развиваю�
щимися странами были внесены предложения о по�
этапном внедрении мер по либерализации рынка фи�
нансовых услуг, установления максимального процен�
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тного участия иностранных инвестиций в национальных
компаниях и др.

Как и для финансовых кризисов в странах Латин�
ской Америки в 80�е гг. и Мексике в 1994 г., характер�
ной чертой финансового кризиса, возникшего в июне
1997 г. в Таиланде, стал охват им всех тесно связан�
ных между собой азиатских стран — членов АТЭС и
резкий рост краткосрочной иностранной задолженно�
сти в предкризисный период: у Таиланда она состав�
ляла 45,6 млрд долл. при общем долге 69,4 млрд долл.;
у Индонезии — 34,7 млрд долл. из 58,7 млрд долл.; у
Тайваня — 22 млрд долл. из 58,7 млрд долл. Замедле�
ние или вовсе прекращение краткосрочного финан�
сирования иностранными инвесторами в июле 1997 г.
вызвало обвал на фондовых рынках и вынужденную
девальвацию национальных валют в азиатских стра�
нах АТЭС.

Финансовое неблагополучие Южной Кореи и дис�
пропорциональность в ее развитии сделали ее также
жертвой финансового кризиса, охватившего летом
1997 г. азиатские страны АТЭС. Во время кризиса вне�
шний долг Южной Кореи достиг 100 млрд долл. Сво�
евременная выплата долгов Южной Кореей зависит
от эффективности ее сотрудничества с МФВ и выпол�
нения ею условий Фонда. Прирост вложений в основ�
ной капитал в Южной Корее снизился на 32,3% в
1998 г.

При дешевой рабочей силе и интенсивном прито�
ке иностранных инвестиций странам Восточной Азии
не удалось обеспечить пропорционального развития
экономики. Высокие темпы экономического роста ази�
атских стран�членов АТЭС скрывали их нарастающие
диспропорции и финансовое неблагополучие. Источ�
ником кризиса явилось неконтролируемое развитие
финансовой системы, оторванное от процессов в ре�
альном секторе экономики, и обслуживающее перегре�
тый рынок недвижимости в интересах коррупции.

Власти этих стран смирились с быстрорастущей
зависимостью национальных экономик от краткосроч�
ного, в основном спекулятивного капитала. Падение
цен на электронику в 1996 г., являющейся ведущей
статьей вывоза ряда стран АСЕАН в Северную Амери�
ку и Европу, а также повышение курса валют ряда
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стран, особенно по отношению к Японии, усилило кон�
куренцию со стороны японской продукции на миро�
вых рынках. В то же время заниженный курс юаня
стимулировал китайский экспорт и притормозил экс�
порт других стран ЮВА.

Предоставив срочную финансовую помощь в объе�
ме 76 млрд долл., МВФ становится руководителем раз�
работок курса либерализации экономики для Индоне�
зии, Таиланда, Филиппин и Южной Кореи. Понятно,
что такое увеличение объема помощи делает необхо�
димым увеличение собственных средств МВФ с сохра�
нением квотных пропорций.

Руководители стран ЮВА считают, что давление
извне по либерализации национальной экономики воз�
вращает их в колониальное прошлое. Пошатнулось дове�
рие в АТЭС. Желанию Канады установить твердые сро�
ки отмены тарифов в АТЭС противодействовали пред�
ставители Азии. По мнению азиатских правительств,
решения АТЭС не должны носить обязательного харак�
тера для всех стран�членов и под «либерализацией» дол�
жно пониматься только экономическое и техническое
сотрудничество с другими членами организации.

Считается, что кризис в странах Восточной Азии
показал губительность азиатской экономической аль�
тернативы с активной ролью государства ортодоксаль�
ному рыночному либерализму Запада. Однако причи�
ны кризиса кроются как в стратегии либерализации
мировой экономики, подчиняющей развитие всех стран
интересам ТНК, так и в национальных экономических
стратегиях, ориентированных на реализацию корпора�
тивных интересов и рост внешней задолженности.

Во время финансового кризиса резко упали по от�
ношению к доллару курсы валют азиатских стран�чле�
нов АТЭС: индонезийской рупии, филлипинского песо,
тайваньского и сингапурского долларов, южнокорейс�
кого вона. Подешевели их корпоративные ценные бу�
маги, что укрепило позиции западных инвесторов в
экономике этих стран. Скупку акций, продававшихся
ниже номинала, активно осуществляли американские
инвестиционные фонды, занимающиеся биржевыми
спекуляциями, в т.ч. фонд Сороса.

Для поддержки стабильности национальных валют
на состоявшемся в декабре 1997 г. саммите страны�
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члены АСЕАН призвали индустриально развитые стра�
ны и мировые финансовые институты оказать им мас�
сированную помощь. Япония заявила о выпуске госу�
дарственных облигаций на сумму 18 млрд долл. для
реализации программы государственных гарантий
инвестиционным проектам японских предприятий в
регионе. Китай заявил, что не собирается девальвиро�
вать юань, так как намерен поддержать финансовую
стабильность в регионе. МВФ предоставил срочную
помощь жертвам кризиса с требованиями либерализа�
ции национальных финансовых рынков, усиления
международного контроля за движением капиталов и
отделения олигархии от государства.

США опасаются усиления торговой экспансии
стран Восточной Азии из�за падения их валютных кур�
сов. В декабре 1997 г. торговый дефицит США превы�
сил четверть триллиона долларов. Несмотря на рост
торгового дефицита, доллар дорожает из�за повыше�
ния на него спроса в связи с финансовым кризисом в
Азии. Финансовый кризис, эпицентр которого переме�
стился в августе 1998 г. в Москву, стал ощутимым в
Восточной Европе и Латинской Америке.

В период кризиса значительно выросло влияние
США и МВФ. Для предоставления кредита МВФ тре�
бует открыть национальные финансовые рынки для
иностранных банков, прекратить дотации определен�
ным отраслям и покончить с протекционизмом. Одна�
ко эти решения даются многим странам с трудом, по�
скольку, например, прекращение дотирования сельс�
кого хозяйства в Индонезии сразу вызывает рост цен
на основные продукты питания, а кредиты МФВ, что�
бы вытащить из пропасти страну с населением в по�
чти полмиллиарда будут недостаточны.

В начале января 1998 г. Индонезия для получения
второго транша резервного кредита МВФ разработа�
ла пакет по либерализации национального банковс�
кого сектора, стремясь выполнить свои обязательства
по перестройке финансовой системы в кратчайшие
сроки. Следуя обещаниям МВФ, правительство Индо�
незии приступило к либерализации торговли и дви�
жения инвестиций. Объявлено об отмене ограниче�
ний на импорт судов, создание отделений иностран�
ных банков и совместных предприятий. Отменены все

 

                            22 / 46



������ �
 � >�+�",������� ��/������ �������� ���������&

'��

налоговые и таможенные льготы, предоставленные в
рамках помощи автомобилестроению, и дотации авиа�
строению.

Выяснению причин краха экономики стран ЮВА и
поиску путей выхода из него было посвящено 31�ое
совещание министров иностранных дел государств
АСЕАН, состоявшееся в августе 1998 г. Большинство
экспертов признали несовершенство азиатской эконо�
мической модели, переставшей отвечать потребностям
времени, назвав ее «дутой экономикой», основанной на
коротких, ничем не обеспеченных займах. Однако со�
вещание так и не выработало убедительных рецептов
оздоровления экономики государств АСЕАН.

Согласно прогнозам смутные времена могут про�
должаться десятилетия. Предпосылок для экономичес�
кого роста нет, что делает невозможным рассмотрение
АСЕАН как один из полюсов «многополярного мира».
И все же построение многополярного мира становит�
ся возможным, если в основе развития региональной
интеграции развивающихся стран станет социально
эффективная стратегия, нацеленная на устойчивое
повышение уровня жизни, достижение полной занято�
сти, отсутствие инфляции и сглаживание социального
неравенства стран�членов интеграции.

Большие надежды мировое сообщество связывает
с высокими темпами экономического роста Китая.

В восьмой пятилетке (1991–1995 гг.) среднегодовые
темпы прироста в экономике Китая составили 11,8%.
Быстрый рост сопровождался увеличением иностран�
ных инвестиций в 8 раз и создал проблемы для даль�
нейшего развития экономики, страдающей от диспро�
порций — слабого развития инфраструктуры, дефицита
ряда природных ресурсов, расслоения между примор�
скими и внутренними провинциями. При этом постоян�
но растет внешняя задолженность Китая, увеличивает�
ся объем торговли регионов с внешним миром в ущерб
межрегиональным связям. Проблема дефицита госбюд�
жета, возникшая в Китае в 1981 г., не решена до сих
пор. В 1996 г. он составил 10% бюджетных расходов.
Финансирование дефицита путем заимствований у цен�
трального банка и использование для этого гособлига�
ций создает сильное инфляционное давление.
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После многих лет реформ под флагом развития
многообразных форм собственности Госкомитетом по
экономической реформе КНР была предложена в 1994 г.
программа разгосударствления (приватизации) пред�
приятий, что означало окончательный выбор в пользу
рыночной экономики. Таким образом, с убыточностью
государственных предприятий, возникающей из�за
проблем внутреннего ценообразования, решили «бо�
роться» посредством их продажи коллективам и физи�
ческим лицам. В 1996 г., боясь социальных последствий,
реформу государственных предприятий отложили. Как
заявил премьер Ли Пэн, реформа госпредприятий не
может идти по капиталистической модели с банкрот�
ством, закрытием и увольнениями.

Проблемы реформирования госсектора влияют на
преобразования в банковской сфере. В 1996 г. открыл�
ся первый частный банк, с осторожностью снимаются
ограничения на участие иностранного капитала.

Кризис в Восточной Азии затронул валюту Гонкон�
га, что заставляет правительство Китая предпринимать
экстренные меры по недопущению девальвации соб�
ственной валюты. Однако это отрицательно сказалось
на конкурентоспособности его экспорта и, следователь�
но, на всей экономике Китая, поскольку она ориенти�
рована на экспорт и привлечение иностранных инве�
стиций. Правительство предприняло попытки оживить
внутренний спрос, поощряя вложения в инфраструк�
туру и строительство жилья. Для оживления находя�
щейся в кризисе банковской системы Китай намерен
двигаться по пути институциональных преобразований.

Растущие потребности Китая в импорте зерна
рассматриваются аналитиками как причина будущего
мирового кризиса. Несмотря на сельскохозяйственные
успехи, прогнозы таковы, что растущие потребности
Китая в импорте зерна могут послужить причиной
мирового продовольственного кризиса в первой трети
21�го века. В Докладе Госсовета КНР, сделанном в
1996 г., прогнозируется, что к 2030 г., когда население
страны достигнет 1,6 млрд человек, годовое потребле�
ние зерна составит 640 млн т. Для этого потребуется
увеличить производство зерна на 160 млн т., что невоз�
можно сделать в связи с ограниченностью пахотных
площадей в стране.
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В 90�х гг. во всех странах Восточной Европы
проведены либерализация цен и внешней торговли,
приватизация государственной собственности и по�
ощрение частного предпринимательства, введение
конвертируемости валют. Их стратегической целью
становится привлечение иностранных инвестиций и
вхождение в Европейский союз (ЕС), на долю которо�
го приходится основная часть их торгового оборота.
Запад создал специальную группу «24» для коорди�
нации своих действий по отношению к странам с
трансформируемой экономикой. Для оказания им
помощи и предоставления долгосрочных кредитов в
1991 г. был учрежден Европейский банк реконструк!

ции и развития (ЕБРР). Были заключены Европейс�
кие соглашения, предусматривающие оказание эко�
номического содействия трансформируемым странам
для создания к 2000 г. зоны свободной торговли про�
мышленными товарами.

Несмотря на общую модель трансформации эко�
номики стран Восточной Европы и связанных с этим
проблем, можно отметить как ее многообразие, так и
разную степень развития негативных тенденций.

Лидерами по привлечению иностранных инвести�
ций становятся Польша, Венгрия и Чехия. По отноше�
нию к этим странам осуществляется реструктуризация
и списание долгов. Быстрое реформирование ГДР,
объединившейся с ФРГ, привело к высокому уровню
безработицы в восточных землях. Полный хаос в ре�
формировании наблюдается в Болгарии. К слабо при�
влекаемым для иностранных инвесторов странам от�
носят Румынию и Словакию, где не спешат с привати�
зацией. Учитывая отсутствие в странах Восточной
Европы национальных экономических стратегий и фи�
нансовую нестабильность в мировой экономике, веро�
ятность наступления экономической и социальной
катастрофы в этих странах остается высокой.

В течение периода 1985–1995 гг. объем произве�
денного ВВП сократился в Венгрии на 3,5%, в Слова�
кии — на 6,7%, Чехии — на 9,5%, Болгарии — на 15,2%,
Румынии — на 24,9%, Югославии — на 58,8%. Для
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этих стран был характерен рост внешней задолжен�
ности, безработицы и социального расслоения. На�
блюдались высокие темпы инфляции и характерно
систематическое уклонение от налогообложения, что
означает зарождение под видом частного сектора
криминальной экономики. Уменьшилась реальная
платежеспособность национальных валют по отно�
шению к доллару США: в Болгарии и Венгрии — в
6,4 раза, в Польше — в 313 раз, в Румынии — в 127
раз, Словакии и Чехии — в 3 раза, Югославии — в
122,5 млрд раз.

В Польшу, Венгрию и Чехию в 1995 г. направля�
ется 86% притока иностранного капитала. Польша,
имевшая до трансформации самую большую внешнюю
задолженность западным кредиторам, в 1994–1995 гг.
заняла первое место по темпам роста ВВП. Только этой
стране удалось за 10 лет (1985–1995 гг.) добиться по�
ложительного прироста ВВП на 8%. Это связано с ре�
структуризацией ее долгов и их списанием более чем
на половину странами Парижского клуба и странами
Лондонского клуба.

В отличие от стран, имевших больший опыт в ре�
формировании, Болгария отказалась от всякого регу�
лирования цен и валютного режима. В стране наблю�
дается полный хаос реформ. Официальный валютный
резерв используется не для инвестирования производ�
ства, а для интервенций на валютном рынке. Валют�
ные резервы сократились с 1236 млн долл. в 1995 г. до
5065 млн. в 1996 г. Государственная задолженность
Болгарии составила 120% ВВП. Страна стала посто�
янным клиентом МВФ, который может лишить ее
права формировать собственную политику. В этой
связи авторитетные болгарские экономисты заявля�
ют о необходимости расплаты собственностью за вне�
шние долги.

В Румынии в 1997 г. производилось лишь 54,4% от
объема производства ВВП в 1989 г. Реальная средняя
заработная плата достигла лишь 55,2% от доходов, по�
лучаемых в последний год правления Чаушеску. Во
время финансового кризиса в Румынии лей упал на
триста пунктов по отношению к доллару. Низкую при�
влекательность Румынии для иностранных инвесторов
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объясняют промедлением сроков приватизации. МВФ
потребовал от правительства Румынии принять план
экономии средств за счет сокращения бюджетных
расходов. Правительство решило пополнить казну за
счет повышения стоимости акцизов на бензин, что
привело к его удорожанию на 50% и вызвало цепную
реакцию общего роста цен.

В 1997–1998 гг. к слабо привлекаемым для инос�
транных инвесторов странам, помимо Румынии, отнес�
ли и Словакию. К наиболее привлекательным странам
отнесли Хорватию и Венгрию. Среднюю позицию за�
нимают Россия, Чехия, Польша и Словения. В группе
государств Центральной и Восточной Европы с транс�
формируемой экономикой темпы прироста основных
вложений в основной капитал в 1998 г. выросли у Вен�
грии с 8,8% в 1997 г. до 12%, замедлились с 20,6% до
14,8% у Польши и сократились на 3% после снижения
на 4,9% у Чехии. В марте 1998 г. на конференции ЕС в
Лондоне было решено принять в ЕС первую группу
кандидатов Восточной Европы — Польшу, Венгрию,
Чехию и Словению.

Для всех стран с трансформируемой экономикой
характерно стремление к привлечению иностранных
инвестиций и отсутствие собственной стратегии раз�
вития. По мнению А. Ноува, радикальное структурное
обновление экономики этих стран осуществляется без
какой�либо государственной стратегии, при отсутствии
собственного рынка капиталов и честно заработанно�
го частного капитала. «Конечно, положение разных
стран неодинаково: то, что дает эффект в Венгрии,
может не действовать в России или на Украине. Но все
же чувствуется опасность слишком резкого перехода
от одного догматизма к другому, от крайности к край�
ности» /76, с.11/.

Учитывая финансовую нестабильность в мировой
экономике, тяжелые последствия финансового кризи�
са в Восточной Азии и зависимость национальных
экономик стран Восточной Европы от притока иност�
ранных инвестиций, можно согласиться с мнением
Шаванса, что при либерализации их экономики «ве�
лика вероятность развития по непредвиденному пути»
/76, с. 144/.
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Ввиду большой задолженности перед международ�
ными кредиторами и бюджетниками Правительство
РФ было вынуждено объявить в августе 1998 г. вре�
менный мораторий на погашение ее долговых обяза�
тельств.

Из�за отсутствия в стране Центра, ответственно�
го за разработку социально эффективной стратегии,
Правительство РФ увидело один путь поддержания
политической стабильности в государстве — обраще�
ние к внешним заимствованиям с выполнением тре�
бований, предъявляемых кредиторами. Правительство
РФ, Администрации городов и областей, Правитель�
ства республик стали активно участвовать в «выбива�
нии» и распределении внешних заимствований, за�
нимаясь «латанием» текущих проблем и переделом
собственности. От этого хаос в экономике, а вместе с
ним ее бюрократизация и криминализация усили�
ваются.

На мировом рынке ссудных капиталов главенству�
ют ТНК, стратегической задачей которых является
построение и укрепление однополярного мира во гла�
ве с США. Понятно, что предоставление кредитов Рос�
сии осуществляется в рамках стратегического кредит�
ного плана ТНК, по которому кредиты распределяют�
ся как во времени, так и в пространстве, охватывая
все государства мира. В соответствии со стратегией
глобализации приоритетной целью экономической
политики России становится проведение реформ за
счет внешних заимствований, приватизация государ�
ственного сектора экономики и уход государства от
принятия стратегических решений. Принципами рас�
пределения кредитов в России становятся: укрепле�
ние государственных институтов, реализующих стра�
тегию открытия экономики посредством проведения
институциональных реформ; развитие регионально�
го и местного самоуправления; приведение российс�
ких стандартов продукции и технологий в соответствие
с международными требованиями для присоединения
России к ГАТТ/ВТО.
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До попадания в дефолт правительство следовало
программе расширенного финансирования (ESAF),
принятой Россией в рамках ее взаимоотношений с
МВФ. Сотрудники МВФ рекомендовали одобрить за�
явку России на заключение трехлетнего соглашения о
расширенном кредитовании, так как полагали, что
российские власти твердо придерживаются програм�
мы резервного кредитования и успешно сделали пер�
вый решительный шаг в направлении макроэкономи�
ческой стабилизации. Задачу на предстоящий период
они видели в том, чтобы развить этот успех, ускорив
рыночные преобразования российской экономики.
Поддерживаемая Фондом программа правительства
служила «лейтмотивом экономической деятельности
России, основой всей экономической стратегии». За
поддержкой программы МВФ всегда следует комплек�
сное переоформление внешнего долга, улучшается
доступ России к рынкам частного капитала.

МВФ понимал, что идет на значительный риск
относительно того, будет ли российское руководство и
дальше оказывать поддержку экономической полити�
ке, воплощенной в программе. Однако несмотря на уси�
ление негативных тенденций в экономике, суть Заяв�
ления о намерениях и экономической программы EFF
(«расширенного кредитования») России на 1998 г. све�
лась к рекомендациям продолжения стратегии либе�
рализации экономики с применением механизма деф�
ляции — увеличения налогов и сокращения расходов,
к подготовке приватизации 33 государственных пред�
приятий. По�видимому, это объясняется серьезными
просчетами в деятельности МВФ, усилившей мировой
финансовый кризис, что признает сегодня его руко�
водство.

Для объективного заключения по последствиям
использования внешних заимствований Правитель�
ством РФ нужна соответствующая Программа, в кото�
рой четко формулируются причины обращения к вне�
шним займам, принципы их распределения, определе�
ны возможности погашения всех ранее полученных
внешних займов, включая внешние займы 1998 г., и
обоснована эффективность выделения кредитов тем
или иным получателям. Однако такой Программы у
Правительства РФ не было.

 

                            29 / 46



���	
�� ��� ������"����� ���2� ��3�����/�,�"� �������� ���������

��


В материале, представленном Министерством фи�
нансов РФ в Государственную Думу, показано распре�
деление кредитов в 1998 г. международных финансовых
организаций, правительств иностранных государств,
банков и фирм в России. К сожалению, в материале не
было данных о распределении инвестиций, привлека�
емых за счет размещения Правительством и Субъек�
тами Федерации облигационных займов на мировом
рынке капиталов, в т.ч. привлекаемых для сокращения
задолженностей по пенсиям и заработной плате, про�
ведения других мероприятий.

В 1998 г. на цели реформирования государствен�
ного управления и местного самоуправления предпо�
лагалось использовать 40,6 млн долл. (до 1998 г. исполь�
зовано 13,3 млн долл., всего сумма кредита — 191,4 млн
долл.). Из них на разработку программы заимствова�
ний в МБРР выделено 10,2 млн долл.; Госкомстату РФ —
1,2 млн долл.; Фонду «Бюро экономического анализа» —
3,7 млн долл.; Налоговой службе — 8,9 млн долл.; Рос�
сийскому Фонду правовых реформ — 8,9 млн долл.;
Комитету РФ по стандартизации, метрологии и серти�
фикации — 7,7 млн долл. В обмен на эти средства За�
пад предоставляет консультационные услуги и закуп�
ки вычислительной техники.

Основными объектами для прямых и портфельных
иностранных инвестиций являются сырьевые отрас�
ли — нефть и газ. Их высокая рентабельность обеспе�
чивается низкой заработной платой во всех смежных
отраслях, обслуживающих воспроизводство в них ра�
бочей силы и экономным использованием продукции
сырьевиков на внутренние нужды с некоторыми зат�
ратами на природоохранные цели. В 1998 г. для заку�
пок оборудования и химических реагентов за рубежом
на инвестирование производства нефти и газа под
названием «промышленность, энергетика и строитель�
ство» были выделены 293,2 млн долл. (до 1998 г.— 825,2
млн долл., всего сумма кредита составляет 1741,7 млн
долл.). Из них прямо инвестируются на консультаци�
онные услуги отраслевым институтам и закупки для
них оборудования за рубежом 3,8 млн долл.; в рамках
первого нефтяного восстановительного займа будет
освоено 15,5 млн долл., а в рамках второго нефтяного
займа — 163,3 млн долл. акционерными компаниями;
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на «повышение эффективности использования энер�
гии», а точнее — экономного ее использования граж�
данами России — 18,6 млн долл., которые будут зат�
рачены на установку котельных, счетчиков, газовых
горелок и автоматики, закупленных за рубежом, и фи�
нансирование других подобных проектов.

Косвенное кредитование осуществляется через
коммерческие банки, которые, повышая цену заемных
средств, направляют их на развитие частного сектора
в ключевых отраслях — нефти и газа. Здесь по проек�
ту «Поддержка предприятий» было выделено 62,9 млн
долл. для консультационных услуг и закупок техноло�
гического оборудования за рубежом. Помимо инвес�
тирования ключевых проектов в частном секторе,
организация банковской системы подчинена задачам
реализации программы массовой приватизации и
послеприватизационной реструктуризации развития
рынка капиталов. Для поощрения акционирования
предприятий с последующей их перепродажей через
развитие рынка ценных бумаг частным инвесторам,
было выделено 106,8 млн долл., из которых 2 млн долл.
предназначены на консультационные услуги Мини�
стерству финансов, 60,5 млн долл.— коммерческим
банкам, 43,9 млн долл.— на консультационные услуги
и закупки офисного оборудования фондам, обслужи�
вающим институциональные преобразования.

Для активизации деятельности иностранных инве�
сторов на территории России требуется развитие ин�
фраструктуры — транспорта, связи и энергетики. По�
скольку в эти отрасли неохотно вкладывают свои ка�
питалы местные инвесторы, то на развитие транспорта,
дорожного хозяйства и связи с оказанием консульта�
ционных услуг было выделено 219 млн долл.

С целью формирования фермерства, как прочной
социальной опоры рыночных отношений в деревне и
поддержки земельной реформы, позволяющей торго�
вать землей, было выделено 16,7 млн долл. ряду адми�
нистраций для консультационных услуг и закупок
вычислительной техники.

Для контроля за экологическими процессами на
охрану окружающей среды было выделено 16,8 млн
долл., которые также предполагается использовать на
консультационные услуги и закупки технологического
оборудования за рубежом.
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Выплаты по внешней задолженности государства
предполагают рост расходов на эти цели за счет сниже�
ния его социальных расходов. Поэтому реформирова�
ние социальных отраслей направлено, с одной сторо�
ны, на увеличение доли услуг, оплачиваемых граждана�
ми, а с другой стороны,— на поддержку этих отраслей
и бедных слоев населения на приемлемом уровне.

На жилищно�коммунальное хозяйство было вы�
делено 68,3 млн долл., для реконструкции систем го�
родского теплоснабжения, водоснабжения и канали�
зации, передачи ведомственного жилищного фонда
муниципалитетам с внедрением счетчиков тепла и
расходов воды — 26,3 млн долл. По «Жилищному
проекту» для консультационных услуг и строитель�
ных работ с развитием ипотеки было выделено 37,6
млн долл. ряду администраций и банков, на реконст�
рукцию мирового памятника — центра Санкт�Петер�
бурга — 3,5 млн долл.

На образование было выделено 47,5 млн долл. (об�
щая сумма кредита — 311 млн долл.). Здесь ключевы�
ми направлениями является финансирование консуль�
тационных услуг и закупок оборудования. На здраво�
охранение и физическую культуру — 135,9 млн долл.
(до 1998 г. уже использовали 96,2 млн долл., сумма
кредита — 336 млн долл.). Средства предполагалось
направить на проведение консультационных услуг,
закупок оборудования и обучение.

Всего кредиты международных финансовых орга�
низаций должны были составить в 1998 г. сумму, рав�
ную 1000 млн долл.

Кредиты правительств иностранных государств,
банков и фирм в 1998 г. составили 1468 млн долл. Они
используются для закупки импортируемых товаров по
тем же направлениям, что и кредиты международных
финансовых организаций. По тем же направлениям
используются иностранные кредиты, привлекаемые в
1998 г. под гарантии Правительства РФ для закупок
импортируемых товаров.

В июне 1998 г. Правительство России продолжило
практику привлечения внешних займов путем разме�
щения нового пакета еврооблигаций на сумму в 1,25
млрд долл. с купонной ставкой 11,75% в год на Лондон�
ской и Нью�Йоркской биржах. По оценкам аналити�
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ков потребность российского правительства в 1998 г.
во внешних заимствованиях составляла 10 млрд долл.

Практика реализации долговой стратегии показа�
ла, что кредиты разворовываются, а экономическая
безопасность России ухудшается. В конце концов, на�
ступает время, когда долговая стратегия больше не
поддерживается кредиторами.

После дефолта МВФ и Всемирный банк отказались
от кредитования России, вынуждая ее первой из госу�
дарств разработать антикризисную программу.

Стратегические установки Правительству содер�
жатся в Послании Президента РФ Федеральному со�
бранию. В Послании Президента на 1998 г. критико�
валась долговая стратегия, увеличивающая разрыв
между фондовым рынком и реальным производством,
ставшая источником личного обогащения, что «… ни
предприятие, ни инвестор не могут достоверно оценить
эффективность планируемых инвестиций» /61, с.33/.
В качестве стратегии преодоления кризиса была назва�
на стратегия подъема.

Правительство РФ, являясь исполнительным ор�
ганом, не может самостоятельно разработать антикри�
зисную программу. Можно, конечно, полагать, что
принятие Налогового кодекса, регулирование цен на
продукцию естественных монополий, ликвидация за�
долженности по оплате труда и др. меры позволят до�
стичь макроэкономической стабилизации и тем самым
оживить производственные инвестиции. Однако про�
блемы российской экономики кроются, прежде всего,
в ее диспропорциональности и зависимости от движе�
ния иностранных капиталов. Без реализации социаль�
но эффективной стратегии развития, единственное, что
остается делать Правительству — продолжать «всле�
пую» институциональные преобразования экономики,
обращаться к внешним заимствованиям и уповать на
конъюнктуру мировых рынков нефти.

Главным документом, выносимым правительством
на обсуждение в Государственную Думу, является
проект федерального бюджета. При его обсуждении
возникает много вопросов к качеству прогнозирова!
ния макроэкономической ситуации. В предоставляемых
документах не содержатся исходные принципы про�
гнозирования доходной части бюджета, что, естествен�
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но, вызывает сомнения в достоверности значений про�
гнозных показателей. Показатели макроэкономическо�
го прогноза, составленного без согласования реальных
(материально�вещественных) и финансовых потоков в
динамике, не могут считаться надежными для обосно�
вания процесса принятия решений, в том числе по
проекту федерального бюджета.

В пояснительной записке к проекту федерального
бюджета на 1998 г. было сказано, что в ней содержится
методика формирования и обоснования проектировок
федерального бюджета на 1998 г. по доходам, расхо�
дам и источникам финансирования дефицита. В основу
прогнозов положены основные показатели, предусмот�
ренные в сценарных условиях развития экономики, а
также ожидаемая оценка по поступлению платежей,
скорректированная с учетом изменения налогового
законодательства. Однако в Докладе о прогнозе макро�
экономической ситуации в 1998 г. опять�таки отсутство�
вали как исходные принципы формирования основных
показателей в сценарных условиях развития экономи�
ки, так и методика расчета самих сценариев. Это по�
зволяет сделать вывод об отсутствии у Правительства
инструментария для качественной подготовки как сце�
нариев развития экономики, так и проектировок феде�
рального бюджета. В результате концепция составле�
ния федерального бюджета реализует остаточный
принцип финансирования государственных расходов,
как это и было при составлении планов бывшего СССР.

По настоящее время ни одна из политических
партий России не может представить антикризисную
программу, поскольку их политические программы
обслуживают потребности циклического развития.
Так, суть программ «правых» (Союза правых сил, «Яб�
лока») состоит в требованиях финансовой стабилиза�
ции с низкими темпами национального производства
и распродажей государственной собственности, вклю�
чая собственность на землю. «Левые» (КПРФ) обслу�
живают запуск инфляции для временного улучшения
конкурентных позиций отдельных национальных кор�
пораций, например ВПК, за счет падения реальной пла�
тежеспособности рубля и приближения уровня потреб�
ления большинства граждан к физиологическому ми�
нимуму.
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После дефолта поменялась фаза циклического
развития России: вместо финансовой стабилизации с
дефляцией на повестку дня вышло оживление эконо�
мики с инфляцией. Произошла девальвация националь�
ной валюты по отношению к доллару США в 3 раза,
увеличилась денежная масса в обращении для пога�
шения долгов государства перед бюджетниками. Бла�
годаря высоким мировым ценам на нефть России уда�
лось быстро вернуться в фазу финансовой стабилиза�
ции, сопровождаемую низкими темпами экономического
роста, низкой инвестиционной активностью, растущей
безработицей и закреплением ее сырьевой ориентации
в мировой экономике.

Правительство РФ продолжает считать, что ликви�
дация большинства валютных ограничений, либерали�
зация внешней торговли и цен, проведение жесткой
денежно�кредитной политики, приватизации, жилищ�
но�коммунальной реформы и других институциональ�
ных преобразований российской экономики позволяет
сформировать основы устойчивого экономического
роста. Победителями объявляемых им тендеров на
разработку сценарных прогнозов, системы согласован�
ных тарифов на услуги естественных монополий и др.
экономических проблем федеральные структуры лоб�
бируют все тех же разработчиков с негласными для
научной экспертизы методиками. Они же становятся
лидерами рынков по всем заказам хозяйствующих
субъектов, вынужденных приводить свои собственные
методики в соответствие с федеральными концепция�
ми. Первоочередная задача правительства, заключаю�
щаяся в создании макроэкономических условий для
пропорционального (сбалансированного) развития эко�
номики в направлении устойчивого экономического ро�
ста в лучшем случае лишь декларируется.

Отсутствие у правительства РФ программы транс�
формации стратегии в социально эффективную стра�
тегию является на сегодня главной угрозой безопасно�
сти России. Продолжающееся лоббирование в эконо�
мике загоняет Россию в безвыходное плавание между
двумя рифами — «дефляция� инфляция» с постоянным
ухудшением уровня жизни.

Учитывая повсеместное недовольство граждан
либеральными реформами, приведшими к уходу госу�
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дарства от регулирования экономики, авторы Отчета о
мировом развитии в 1997 г., подготовленного по заказу
Всемирного банка, предложили заменить бывшее на�
звание «светлого будущего» как «рыночная экономи�
ка» на «эффективное государство» и продолжить про�
цесс глобализации мировой экономики.

К сожалению, в Отчете нет научного определения
«эффективного государства», как в свое время не было
научного определения «рыночной экономики». Авторы
Отчета объясняют это тем, что его определение суще�
ственно различно для стран, находящихся на разных
стадиях развития, с разной этнической культурой и
политической системой. Они ограничиваются поясне�
нием, что «эффективное государство» жизненно необ�
ходимо для предоставления товаров и услуг, для созда�
ния правил и институтов, позволяющих рынкам про�
цветать, а людям вести более здоровую и счастливую
жизнь» /54, с. 1/. Эти слова можно успешно использо�
вать не только применительно к «эффективному госу�
дарству», но и к «рыночной экономике», к «минимали�
стскому государству», к «плановой экономике», к «ры�
ночно�плановой» и т. д. Тем не менее авторы Отчета
призвали государство во имя борьбы с коррупцией от�
казаться от роли «единственного провайдера» и начать
делать маленькие шаги в направлении построения
«эффективного государства», как катализатора и по�
мощника нынешней глобализации.

В основе базовой концепции эффективного госу�
дарства лежит двухступенчатая стратегия его строи�
тельства, где на первое место выдвинута задача «ут�
верждения основ законности». Поскольку долговые
стратегии государств уже сформированы, то для воз�
вращения долгов в рамках циклического развития дей�
ствительно нужен переход к дефляционному аскетиз!
му с сокращением бремени социальных расходов го�
сударства, благодаря разграничению конкурентных и
монопольных сегментов в социальном секторе, и с
проведением приватизации государственной собствен�
ности. Второй элемент стратегии состоит в создании
стимулов к повышению эффективности работы госу�
дарственных служащих и развитии демократизации.
Однако решение этих проблем определяется, прежде
всего, стратегией развития государства.
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В Отчете справедливо отмечается, что события
глобального масштаба все больше влияют на выбор
государством стратегии. Предупреждая страны, что
открытость может сделать их более чувствительными
к внешним ценовым потрясениям, они считают, что
ценой отказа от открытости будет увеличение разрыва
в уровнях жизни между странами. С этим можно со�
гласиться, если государства перейдут к инфляционной
фазе развития с применением мер протекционизма в
корпоративных интересах. Однако и практика открыто�
сти экономики в дефляционной фазе 80�х–90�х гг. сви�
детельствует об увеличении разрыва в уровнях жизни
промышленно развитых и развивающихся стран.

Авторы Отчета отводят огромную роль ВТО и дру�
гим международным организациям в урегулировании
региональных кризисов, сокращении бедности и в
борьбе с коррупцией. Политическое решение о вступ�
лении России в ВТО принято нынешним Президентом
России. Однако условия этого процесса вызывают
оживленную дискуссию между правыми и левыми
партиями государства. Правые настаивают на быстром
вступлении в ВТО по правилам, рекомендуемым Запа�
дом. Левые, учитывая слабые конкурентные возмож�
ности отраслей обрабатывающей промышленности,
сельского хозяйства, сферы услуг, банковской систе�
мы настаивают на их государственной поддержке в
течение длительного периода.

Цивилизованное вступление России в ВТО предпо�
лагает трансформацию ее корпоративной стратегии в
социально эффективную стратегию. Ядром ее является
динамический межсекторный баланс (МСБ), ориенти�
рованный на цели конечных потребителей. Проведение
расчетов на его основе может помочь правительству
России обосновать условия свободной конкуренции для
отечественных и иностранных производителей и, сле�
довательно, определить оптимальные условия для вступ�
ления России в ВТО.
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Всякий экономический кризис — это насильствен�
ное согласование производства и потребления, реаль�
ных и фиктивных финансовых потоков. Финансовая

 

                            37 / 46



���	
�� ��� ������"����� ���2� ��3�����/�,�"� �������� ���������

���

нестабильность 80�х гг. поддерживалась благодаря
координации валютной политики группы «семи» и
МВФ, растянувших во времени распространение по�
терь от нее на экономически слабые слои. Разрыв
между реальным и фиктивным капиталом, замедляя
капитальные вложения в производство, заставляет
правительства увеличивать займы для покрытия теку�
щих государственных расходов, которые берутся у
крупных финансовых институтов, а те, получив долги,
направляют деньги на спекулятивные цели.

Ситуация 90�х гг. радикально отличается от других
периодов тем, что мир стал однополярным во главе с
США. Огромные государственные долги не позволяют
государствам самостоятельно принимать решения по
трансформации своих стратегий развития. Благодаря
концентрации капиталов в руках крупных финансо�
вых магнатов, росту государственного долга и либе�
рализации национальных финансовых рынков, кри�
зис может быть легко вызван на любом национальном
рынке, если это потребуют интересы укрепления од�
нополярного мира.

В начале 90�х гг. частный капитал бурно потек в
развивающиеся страны. В 1997 г. он достиг своего
максимума в 300 млрд долл., а развитие финансовых
спекуляций увеличило внешнюю задолженность раз�
вивающихся стран до 1,5 трлн. долл. После кризиса в
странах Юго�Восточной Азии вырос спрос на доллары
США. Фондовые биржи и рынки облигаций изменили
полярность своих операций: поток капиталов из раз!
вивающихся стран стал значительно превышать по!
ток капиталов, направляемый в развивающиеся стра!
ны. В 2001 г. поток частных капиталов в развивающи�
еся страны составил лишь 150 млрд долл., что вызвало
кризис в Турции и Аргентине.

Любой кризис мировой валютно�финансовой сис�
темы наносит вред, прежде всего, странам с более
слабой экономикой, но последствия от этого из�за тор�
говых и финансовых связей отражаются и на других
странах. Согласно данным ОЭСР, финансовый кризис
в Азии снизил темпы экономического роста в 1998 г.
в США на 0,7%, в странах ЕС — на 0,8% и наиболее
резко в странах Азии — на 1,4%. Вначале такой ход
событий укреплял позиции США, как лидирующей
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державы. В ежегодном обращении к нации в январе
1998 г. Клинтон сообщил, что ни одна страна Запада не
имеет таких высоких темпов экономического роста, как
США, и что страна достигла самого низкого уровня
безработицы за четверть века и темпов инфляции за
последние тридцать лет. Однако данные о замедлении
темпов экономического роста США во втором кварта�
ле 1998 г. до 1,4% по сравнению с 5,5% в первом квар�
тале уже несли предостережение о «перегреве» эко�
номики США и начале спада.

Удорожание доллара, вызвавшее приток капиталов
в США, усугубило экономические проблемы страны,
связанные с диспропорциональностью развития наци�
ональной экономики. За возвращением спекулятивно�
го капитала на родину может последовать насильствен�
ное «причесывание» финансовых и материальных
потоков, т. е. репатриация эпицентра глобального кри!
зиса в США. Для недопущения повторения «бума»
конца 20�х гг., вызвавшего великий кризис, и поддер�
жки стабильности доллара, США были вынуждены
проводить дефляцию, что, учитывая подешевевший в
результате кризиса экспорт товаров из Азии, способ�
ствовало свертыванию производства и росту безрабо�
тицы в США, чем объясняется резкий рост внешнетор�
гового дефицита и дефицита платежного баланса по
текущим операциям. Им пришлось взять на себя ос�
новную нагрузку по поддержанию мирового конечно�
го спроса. Приток капитала, оплачивающего высокое
потребление в США, обеспечили иностранные инвес�
торы. США ужесточили монетарную политику, что
явилось одной из причин замедления темпов роста ВВП
в 1999 г.

После пика фондового бума в марте 2000 г. амери�
канский фондовый рынок к весне 2001 г. потерял бо�
лее 5 трлн. долл., что составило примерно половину
стоимости товаров и услуг, произведенных в США в
2000 г. Обвал цен на акции технологических компаний
привел к их распродаже и сокращению персонала.
Фондовый рынок «новой экономики» оказался «дутым».
Стагнация промышленного производства в США сме�
нилась его спадом, а реальная эффективность капи�
тальных вложений в США снизилась с 7% в 1997 г. до
4% в 2001 г.
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Маневров у США осталось немного. Повышение
процентных ставок лишь усугубит глобальный кризис.
После финансовой стабилизации им нужна инфляция
для оживления производства. Предстоящая смена фаз
циклического развития проявилась в выборном кризи�
се США в ноябре 2000 г. Идеи продолжения финансо�
вой стабилизации поддерживала Демократическая
партия, а переход к инфляционной фазе развития —
Республиканская партия, сохраняющая традиции изо�
ляционизма.

Для инфляции характерны дешевые кредитные
деньги. Ставка рефинансирования ФРС в течение
2001 г. 11�кратно снижалась и достигла 1,75%, оказав�
шись самой низкой за последние 40 лет. В результате
стоимость потребительских кредитов упала с 5,15% в
течение 2001 г. до 2% в 4 квартале. Наблюдается чрез�
мерный рост заработной платы. Так как в 2001 г., по
плану Буша налоговую нагрузку сократили, то потре�
бительские расходы продолжают расти.

Выход США из договора по противоракетной обо�
роне (ПРО) для создания НПРО позволит США стать
абсолютным лидером в производстве новых техноло�
гий с огромным отрывом от других стран. После тра�
гических событий 11 сентября 2001 г. Буш получил
нужный кредит доверия от нации для одобрения воен�
ных программ. С октября по декабрь 2001 г. на воен�
ные цели выделено в 3 раза больше, чем с июля по
сентябрь. Рост государственных расходов на военные
цели не только вытаскивает экономику из кризиса, но
и создает условия для значительного технологического
отрыва от других стран. Уже в марте 2002 г. США
вышли из рецессии (замедления темпов роста). Их
промышленное производство выросло в январе на 0,2%,
в феврале и марте — на 0,4%. Такой рост промышлен�
ного производства за три месяца подряд не наблюдал�
ся с августа 2000 г.

Однако капитальные вложения в последнем квар�
тале 2001 г. из�за сокращения корпоративных прибы�
лей сократились на 11% и согласно прогнозам будут
падать. Остается высоким уровень безработицы в США.
По данным ОЭСР он вырастет в 2002 г. до 6,2%, что
окажет негативное влияние на потребительский спрос,
а потребление в США составляет 2/3 объема ВВП.
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Прогнозируется, что в 2002 г. рост ВВП США составит
лишь 0,7%, а в 2003 г. ожидается экономический рост
на уровне 3,8%. Такой рост, по�видимому, будет связан
с удешевлением доллара в связи с ростом цен на нефть
и введением протекционизма.

Практика развития глобализации показывает, что
смена фазы циклического развития мировой экономи�
ки предполагает очередной нефтяной шок. Более 20%
мирового потребления нефти приходятся на США,
которые с 1999 г. более чем наполовину зависят от
зарубежных поставок нефти. По прогнозам ОЭСР цены
на нефть будут расти. В 2002 г. средняя цена барреля
должна составить 22 долл., а в 2003 г.— 25 долл. Неза�
висимые производители, включая Россию, долго не шли
на требования ОПЕК ограничить поставки нефти на
мировой рынок. Возможная война США против Ирака,
объявившего о возможности прекращения поставок
нефти, вызовет еще больший рост цен на нефть, что, в
связи с ростом акцизов на энергоносители в США, до�
полнительно пополнит доходы их бюджета.

Запуск инфляции, как правило, сопровождается
протекционизмом. США для защиты своей металлур�
гии ввели дополнительные пошлины на импорт стали.
В ответ ЕС объявил, что может ввести ответные огра�
ничения, и подал иск в арбитражный суд ВТО о при�
знании протекционизма несоответствующим принци�
пам свободной торговли. К нему присоединились дру�
гие торговые партнеры США — Япония, Южная Корея
и Швейцария. О возможной подаче в суд предупредил
и Китай.

Сегодня доллар обслуживает около половины ми�
ровых расчетов при доле США в мировом экспорте в
15%. В рамках нынешней стратегии циклического раз�
вития мировой экономики коррекция его курса для
обеспечения экономического роста США будет вести к
«взрыву» сложившейся международной финансовой
системы и опять�таки репатриации эпицентра глобаль�
ного кризиса в США. Оттяжку кризиса дает «согласие»
других государств продолжать дефляцию, что будет
означать применение к ним валютного демпинга со
стороны США и не может длиться бесконечно. Для
контроля над будущими нестабильными регионами
основываются новые военные базы США. «Мирным»
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разрешением кризиса для США станет трансформация
корпоративной стратегии в социально эффективную
стратегию.

Учитывая последствия глобального кризиса для
США, может создаться впечатление, что страны ЕС
усилят свои позиции в мировой экономике, благодаря
переходу к платежным расчетам в «евро». Однако
вариант сильного евро представляется малоперспек�
тивным. Положенные в основу либеральные принци�
пы конвергенции заставляют страны ЕС проводить
дефляцию за счет роста налогообложения и сокраще�
ния расходов, следствием чего являются низкие темпы
экономического роста и рост безработицы. Существу�
ют серьезные проблемы согласования интересов раз�
ных «по силе» государств ЕС. Из�за высокого уровня
безработицы вызывает опасения членство в союзе
Италии и Франции.

До середины 1998 г. экономический рост стран ЕС
поддерживался в основном за счет расширения экс�
порта. Азиатский и российский кризисы оказали нега�
тивное воздействие на темпы экономического роста в
странах зоны евро. Проведение мер конвергенции
уменьшило отрицательное воздействие внешних фак�
торов на страны ЕС. Со второй половины 1998 г. более
существенную роль для стран ЕС приобретает рост
валовых вложений в основной капитал промышленных
предприятий. Темпы роста валовых вложений в основ�
ной капитал в странах ЕС увеличились до 5% в 1998 г.
против 2,7% в 1997 г.

В группе «семи» отрицательные приросты ВВП
наблюдаются у Японии, наиболее «потерпевшей» из�
за кризиса в странах Юго�Восточной Азии, тесно свя�
занных с японским капиталом. Темпы роста валовых
вложений в основной капитал Японии уменьшались в
течение 1997 г.— на 3,5%, в 1998 г.— на 7,2%. Самые
высокие темпы экономического роста наблюдаются у
Китая. Возможно введение единой азиатской валюты
(юаня или союза юаня и иены), обслуживающей деф�
ляционную фазу развития региона (АТР).

Сегодня основной проблемой глобализации явля�
ется растущая пропасть между развитыми и развива�
ющимися странами. Характерно то, что европейские
страны тратят больше на помощь беднейшим странам,
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нежели США. Всемирный банк считает, что для повы�
шения безопасности во всем мире помощь бедным
странам в ближайшие пять лет должна возрасти в 2
раза — до 100 млрд долл. Однако никакая помощь,
никакие крупные инвестиционные проекты не могут
преодолеть корневые причины глобального кризиса,
кроющиеся в цикличности развития.

Необходимость учета долгосрочных последствий
текущей экономической политики, регулирующей раз�
витие российской экономики, была осознана в стране
2 года назад, когда возник Центр стратегических раз�
работок, тесно работающий с Минэкономразвития. Не�
смотря на его работу, руководство страны обеспокое�
но приближением 2003 г. в связи с нарастанием следу�
ющих угроз российской экономике:

— разрушение глобальной стратегической ста�
бильности и эскалация действий международ�
ного терроризма;

— старение отечественных производственных
фондов и расширение зоны техногенных ката�
строф;

— рост выплат по государственному долгу, зави�
симости от мировых цен на нефть и падение
реальной платежеспособности национальной
валюты;

— рост социальной напряженности (снижение
уровня обеспеченности россиян материальны�
ми и культурными благами, уровня экологичес�
кой и национальной безопасности).

Приходится признать, что глобализация, направля�
емая международными экономическими организация�
ми (в первую очередь МВФ и Мировым банком) с це�
лью построения однополярного мира, вызвала не толь�
ко рост взаимозависимости развития национальных
экономик, но и усиление хаотичности в принятии ре�
шений этих организаций, что объективно ведет к раз�
рушению глобальной стратегической стабильности.
Задача ее восстановления значительно упрощается при
переходе к многополярному миру, в котором крупным
государствам (блокам государств) отводится принци�
пиально новая роль — разработка и реализация наци�
ональных стратегий, нацеленных на цивилизованное
развитие глобализации.
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Учитывая ресурсный и интеллектуальный потен�
циал России, имеющей опыт разработок стратегичес�
кого планирования, и ее тесные внешнеторговые свя�
зи с Германией, Японией и Китаем, возможна совме�
стная трансформация дефляционной стратегии ЕС,
России и стран Азии в социально эффективную стра�
тегию, что уменьшит потери нового евразийского бло�
ка от глобального кризиса и предотвратит катастрофу.

�&��)&�3�9�� 
&()&+9

1. Какие причины лежали в основе экономического кризиса
1973–1975 гг.? Почему помимо энергетического кризиса
возник продовольственный кризис? Почему Самуэльсон
назвал этот кризис стагфляцией?

2. Какие рекомендации экономических теорий пытались ис�
пользовать государства для выхода из стагфляции?

3. Как использовали нефтедоллары страны ОПЕ? В чем со�
стояла их помощь развивающимся странам?

4. Что понимается под рециклированием нефтяных капита�
лов?

5. Какие принципы многовалютного стандарта и причины
лежали в основе юридического оформления ямайской ва�
лютной системы? Почему режим плавающих валютных
курсов способствовал трансформации международной
валютной системы в систему долларового стандарта и уси�
лению межгосударственного валютного регулирования?

6. Какие проекты социально�экономических реформ были
выдвинуты учеными Римского клуба? Почему ТНК выб�
рал концепцию функционального суверенитета с либера�
лизацией мировой экономики?

7. Почему страны ЕС ввели в 1979 г. европейскую валютную
систему (ЕВС), организованную по принципу европейс�
кой валютной змеи? Какая валютная единица лежала в ос�
нове установления курсовых соотношений между страна�
ми — членами ЕВС? В каком смысле интеграционная
деятельность ЕС усиливает его конкурентоспособность
по отношению к США и неравномерно усиливает позиции
входящих в него стран?

8. Чем объясняется резкое повышение процентных ставок
после второго нефтяного шока 1979–1980 гг.? Почему ев�
рорынок стал оказывать больше влияния на курсы валют
по сравнению с торговыми балансами?
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9. Почему страны ОПЕК были вынуждены отказаться от
курса индустриализации?

10. Почему после нефтяных шоков резко изменились теку�
щие платежи и платежные балансы всех стран мира? Чем
был вызван кризис платежеспособности развивающихся
стран в 80�е гг.? Чем объясняется отказ развивающихся
стран от курса индустриализации?

11. Почему после экономических кризисов, вызванных не�
фтяными шоками, ТНК выбрал дефляционную фазу раз�
вития мировой экономики, предполагающую финансовую
стабилизацию?

12. Почему монетаризм стал господствующей экономичес�
кой доктриной, обслуживающей финансовую стабилиза�
цию мировой экономики? Что понимают под рыночной
экономикой монетаристы? Каковы их рекомендации для
экономической деятельности государства? Чем они похо�
жи и чем отличаются от рекомендаций кейнсианцев? Чем
отличается экономика «спроса» от экономики «предложе�
ния»?

13. Почему стало возможным появление рынков финансовых
фьючерсов, валютных опционов?

14. Почему Нью�Йорк был объявлен свободной банковской
зоной, т. е. центром «Офф�шора»?

15. Сформулируйте принципы экономической политики Тэт�
чер. Как была достигнута интеграция финансового рынка
Англии с еврорынком?

16. Какие идеи теории предложения были реализованы в про�
грамме Рейганга? Чем объясняется рост дефицитного фи�
нансирования бюджета США в 80�х гг.?

17. Почему валютная стратегия «слабый доллар — сильная
Америка» ударила, прежде всего, по интересам Японии?
Как проводилась либерализация японского финансового
рынка?

18. Как проводилась либерализация финансовой и банковс�
кой деятельности во Франции и ФРГ?

19. Почему в 80�х гг. бурно развивались финансовые спекуля�
ции? Каким образом это отразилось в 90�х гг.?

20. Чем объясняется решение стран Западной Европы создать
экономический и валютный союз ЕВС с единой общеевро�
пейской валютой «евро»?

21. При каких условиях страна вводит или снимает валютные
ограничения?

22. Как существующая система регулирования вывоза капи�
тала в развивающиеся страны и их задолженности ведет к
увеличению денежной массы?
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23. Какие принципы лежат в основе формирования регио�
нальных валютных блоков?

24. Почему в конце 80�х гг. Бразилия проводила политику сня�
тия валютных ограничений, а Чили вводила политику уси�
ления контроля за движением капиталов и товаров?

25. Приведите примеры стран, где курс на либерализацию на�
циональной экономики связан с сохранением планирова�
ния развития государственного сектора?

26. Чем объясняются высокие темпы развития Южной Кореи
в 50–80�х гг.?

27. Что общего и специфического в экономической политике
Мексики и Индонезии?

28. Объясните принципы экономической политики Китая.
Почему в конце 80�х гг. Центр затормозил проведение
«рыночных преобразований экономики?

29. Каков был алгоритм радикального реформирования эко�
номики СССР в 80�х гг.? Какие требовались меры для дос�
тижения равновесия в экономике?

30. Какова была концепция перехода России на либерализа�
цию экономики?

31. Почему страны�члены СЭВ не могли самостоятельно
преодолеть инфляцию?

32. Как практически реализовали концепцию самоуправле�
ния в Югославии?

33. В чем была суть политики концентрации предприятий вок�
руг «крупных экономических организаций», проводимой
в Польше?

34. Какие реформы провели в Венгрии для формирования
рынка капиталов?

35. Что общего было в реформировании СССР, Чехослова�
кии, ГДР и Болгарии?

36. Какие возникли экономические проблемы при объедине�
нии ФРГ и ГДР?

37. Почему считается, что отсрочку кризиса мировой эконо�
мики в конце 80�х — начале 90�х гг. дал экономический
кризис в Восточной Европе и СССР?

38. Чем ситуация 90�х гг. радикально отличается от других пе�
риодов? Почему в развитых странах наблюдается сниже�
ние инвестиционной активности?

39. Чем объясняется экономический кризис в США в начале
90�х гг.? Почему считается, что в период правления Клин�
тона экономика США стала «золотой»?

40. Почему в 90�х гг. для экономики стран ЕС характерны низ�
кие темпы роста и высокий уровень безработицы? Почему
общепринятая оценка выхода Японии из экономического
спада в долгосрочной перспективе — пессимистическая?
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41. Какие экономические проблемы предстоит решать Кубе в
условиях крушения сотрудничества со странами�членами
СЭВ?

42. Чем объясняются финансовые кризисы в Мексике в
1994 г. и в странах Юго�Восточной Азии в 1997г. и что об�
щего между ними? Какие условия ставят МВФ и Всемир�
ный банк при выделении денег для выхода развивающихся
стран из кризисов?

43. Какие действия предприняли страны�члены АСЕАН для
поддержки стабильности национальных валют?

44. Можно ли считать Китай «локомотивом» развития миро�
вого сообщества в 21�ом веке?

45. Какова общая модель трансформации экономики стран
Восточной Европы и в чем их многообразие?

46. Каковы причины дефолта в России в 1998 г.?
47. Каковы принципы использования внешних заимствова�

ний в России?
48. Почему Россия оказалась не в состоянии разработать ан�

тикризисную программу?
49. Почему фаза инфляционного развития в России, насту�

пившая после дефолта, оказалась краткосрочной?
50. В чем суть экономической политики, проводимой Прави�

тельством РФ в начале 21�го века?
51. Что предлагают эксперты Всемирного банка для сокраще�

ния бедности и борьбы с коррупцией в развивающихся
странах?

52. При каких условиях возможно цивилизованное вступле�
ние России в ВТО?

53. Какие качественные изменения произошли в мировой
экономике после кризиса в странах Юго�Восточной
Азии? Каковы были последствия этого кризиса для США?

54. Почему мировой валютно�финансовой системы наносит
вред, прежде всего, странам с более слабой экономикой?
Чем вызван кризис в Аргентине в 2001 г.?

55. Почему в начале 21�го века США вынуждены снижать
процентные ставки и увеличивать военные расходы? Чем
объясняется низкая инвестиционная активность в США и
принятие протекционистских мер?

56. Могут ли страны ЕС выиграть в конкуренции с США бла�
годаря введению «евро»? Каковы перспективы введения
единой азиатской валюты (юаня или союза юаня и иены)?

57. Может ли растущая помощь бедным странам преодолеть
корневые причины роста социального расслоения?

58. Почему руководство России обеспокоено «проблемой
2003 г.»? Какие меры должны быть приняты для восстанов�
ления глобальной стратегической стабильности?
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1. Страны ОПЕК, добившись контроля над ценооб�
разованием, значительно увеличили мировые цены
на нефть, что резко изменило платежные балансы
всех стран мира. После первого нефтяного шока,
вызвавшего скачок цен на энергоносители, в раз�
витых странах наступил самый тяжелый после
кризиса перепроизводства 1929–1933 гг. экономи�
ческий кризис 1974–1975 гг., при котором высо�
кие темпы инфляции сопровождались спадом про�
изводства и большой безработицей.

2. Антикризисные меры, проводимые на основе кей�
нсианства, смешанного с монетаризмом, не могли
преодолеть причины кризиса, кроющиеся в дея�
тельности неподконтрольных государствам транс�
национальных корпораций (ТНК). Выход из кризиса
обеспечил еврорынок. Используя его инструмен�
ты, страны�экспортеры капиталов, где в основном
базируются ТНК, выступили в роли посредников,
обеспечив перекачку нефтяных капиталов из стран�
экспортеров нефти развивающимся странам�им�
портерам нефти, в результате чего резко возросла
задолженность последних.

3. Дополнительным импульсом к развитию еврорын�
ка стал переход к многовалютному стандарту с
демонетизацией золота и рыночным определени�
ем плавающих валютных курсов. Его базой стали
СПЗ, средневзвешенный курс которых исчисляет�
ся по методу валютной корзины набора валют ве�
дущих стран. Так как рыночные курсы валют, на
основе которых рассчитываются СПЗ, в свою оче�
редь определяются по отношению к доллару США,
то развитие пошло в направлении долларового
стандарта.

4. Учеными Римского клуба, исследовавшими приро�
ду экономических кризисов и проблемы окружа�
ющей среды, было доказано, что периодические
кризисы перепроизводства ведут к глобальной ка�
тастрофе. Для ее недопущения ТНК выбрал кон�
цепцию функционального суверенитета, предпо�
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лагающую либерализацию мировой экономики с
передачей части экономических функций госу�
дарств международным организациям.

5. Во время кризисов усиливается спрос на доллары
США. Для недопущения импорта инфляции через
обесценивающиеся доллары страны ЕС в 1979 г.
ввели европейскую валютную систему (ЕВС), орга�
низованную по принципу европейской валютной
змеи. Ее базой стала европейская валютная едини�
ца (ЭКЮ), частично обеспеченная золотом. Прин�
ципы функционирования ЕС с передачей некото�
рых прав государств наднациональным органам
усиливали позиции лидера — ФРГ за счет других
стран ЕС.

6. Интеграционная деятельность ЕС усилила его
конкурентоспособность по отношению к США, что
проявилось во время второго нефтяного шока
1979–1980 гг., когда доля нефтедолларов, направ�
ляемая в США, снизилась, по сравнению с ЕС.
Для улучшения своего платежного баланса США
взвинтили ставки за кредиты. Процентной гонке
последовали страны ЕС. Монопольное повышение
процентных ставок обеспечил диктат ТНК и ско�
ординированная финансовая политика США и ЕС.
В результате увеличилась доля неторговых плате�
жей в международных расчетах, что определило
большее влияние еврорынка на курсы валют по
сравнению с торговыми балансами. Посредством
передвижения «горячих денег» еврорынок стал
способным вызвать валютный кризис в любой стра�
не. Так как в международных расчетах всегда пре�
обладают доллары США, то валютный кризис все�
гда используется в их пользу.

7. Политика высоких процентов помогла привлечь
нефтедоллары для инвестирования экономики раз�
витых стран. Разногласия стран, входящих в ОПЕК,
помешали им выработать единую ценовую страте�
гию. Падение доходов повлекло их отказ от инве�
стиционных проектов. Диспропорциональность
экономики, выразившаяся в отставании сельского
хозяйства и в росте социального неравенства, за�
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ставила страны ОПЕК обратиться за займами на
мировой рынок ссудных капиталов.

8. Кризис 1980–1982 гг. знаменовал кризис страте�
гии государственного регулирования экономики,
основанного на запуске умеренной инфляции. Вы�
бор был сделан в пользу монетаризма, который рас�
сматривает мир как «единую мастерскую» с гиб�
кими товарными ценами и валютными курсами,
обеспечивающими экономическое равновесие.
Вмешательство государства в экономику призна�
ется в области денежно�кредитной политики и ин�
ституциональных преобразований. Поскольку при�
рост денежной массы в обращении зависит от
прироста золотовалютных резервов государства и,
прежде всего, от перспектив получения им займов
на еврорынке, то практическая реализация реко�
мендаций монетаризма означает усиление власти
ТНК в экономике всех государств для построения
однополярного мира.

9. США первыми из стран приняли меры к дерегули�
рованию национального финансового рынка, что�
бы сделать его конкурентоспособным с еврорын�
ком. К евродолларам стали относить всю массу
долларов, используемых для депозитно�ссудных
операций во всех странах, включая США. Для по�
вышения своей конкурентоспособности европейс�
кие финансовые центры устремились к либерали�
зации своих финансовых рынков, что обеспечило
к началу 90�х гг. их финансовую интеграцию с ев�
рорынком. Гигантский импорт капитала для фи�
нансирования бюджетного дефицита США, спеку�
ляция недвижимостью, рост задолженности стран
Латинской Америки, частных лиц по кредитным
карточкам и промышленного сектора развитых
стран привели к тому, что ножницы между реаль�
ной экономикой и раздутыми финансами раскры�
лись до уровня, положившего начало депрессии
90�х гг.

10. Для противостояния гегемонии США страны За�
падной Европы решили создать экономический и
валютный союз (ЕВС) с единой общеевропейской
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валютой «евро». Чтобы вызвать доверие к евро, Ма�
ахстриктское соглашение предусматривает выпол�
нение странами, претендующими на членство ЕВС,
критериев конвергенции, а, по сути, проведение
ими дефляционной политики.

11. Повышение процентных ставок еврорынка, «съе�
дающее» поступления от экспорта, вызвало в 80�х гг.
кризис неплатежеспособности развивающихся
стран и смену в них курса индустриализации на
открытость экономики для иностранных инвесто�
ров. Вывоз капитала регулируется МВФ и Всемир�
ным банком, жесткость условий которых тем выше,
чем больше задолженность страны. Так как долла�
ры служат залогом для многочисленного выпуска
денег в других странах, то для удовлетворения
растущего на них спроса платежный баланс США
имеет дефицит, являющийся источником мировой
инфляции. Получая займы, развивающиеся стра�
ны проводят политику финансовой стабилизации,
ведущую к росту внешней задолженности и к но�
вым заимствованиям под условия либерализации
движения товаров и капиталов и распродажи на�
ционального богатства инвесторам. Происходит
усиление главенствующей роли США в организа�
ции мировой экономики, сопровождаемое повсе�
местно ростом социального расслоения.

12. Для противостояния ТНК развивающиеся страны
объединяются в региональные валютные группи�
ровки. Однако их объединение с целью создания
зоны свободного движения товаров, капиталов и
услуг для стран�членов и привлечения иностран�
ных инвестиций лишь усиливает зависимость от
развитых стран.

13. В 80�х гг. СССР продолжил эксперименты с нор�
мативным распределением прибыли и институци�
ональными преобразованиями экономики. Тенден�
ция увеличения разрыва между темпами роста
заработной платы и производительности труда, ве�
дущая к росту спекуляций и очередей, дополнилась
тенденцией роста товарооборота с развитыми стра�
нами с ухудшением сальдо торговых взаиморасче�
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тов с ними. Страна все более превращалась в
сырьевой придаток мировой экономики, зависящий
от мировых цен на нефть, импорта оборудования и
продовольствия. В условиях ухудшения конъюнк�
туры на мировом рынке нефти, отсутствия в стра�
не Центра разработки социально эффективной
стратегии, власть обратилась за помощью в МВФ.
Началась трансформация централизованного уп�
равления отечественными инвестициями в пользу
привлечения иностранных инвестиций, что нанес�
ло последний удар по стратегическому преимуще�
ству СССР в конкурентной борьбе с США и, в
конечном счете, развалу супердержавы. Условия
выделения помощи государствам СНГ, образовав�
шимся на месте СССР, определяемые МВФ и Все�
мирный банк, содействовали трансформации их
стратегий в долговые, поставившие под угрозу бе�
зопасность этих государств.

14. Альтернативой для стран�членов СЭВ был выход на
социально эффективную стратегию развития, до�
пускающую все формы собственности, эффектив�
но работающие на устойчивый рост реальной пла�
тежеспособности национальной валюты. Однако
все реформы, проводимые в них под флагом демок�
ратизации партийной номенклатурой, усиливали
стихийную организацию, а с ней и бюрократиза�
цию экономики. Росли темпы инфляции и внешняя
задолженность стран. В конце концов, произошло
накопление критических условий для развала СЭВ
и перехода его стран к финансовой стабилизации.
Так как власть, раскрутившая высокие темпы инф�
ляции, потеряла кредит доверия у граждан, то пе�
реход к финансовой стабилизации был осуществ�
лен с помощью МВФ, потребовавших проведения
жесткой денежно�кредитной политики с заморажи�
ванием заработной платы и открытием экономики
для иностранных инвесторов.

15. Выросший к 90�м гг. государственный долг более
не дает государствам возможностей для маневра
экономическими ресурсами. Отсрочку кризиса
мировой экономики дал экономический кризис в
Восточной Европе и СССР. Политика дефляции в
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развитых странах сопровождается низкими темпа�
ми экономического роста, снижением инвести�
ционной активности и ростом безработицы. Со�
стояние платежного баланса США продолжает
ухудшаться. Все более обостряется проблема без�
работицы для стран ЕС. Общепринятая оценка
выхода Японии из экономического спада в долго�
срочной перспективе — пессимистическая. Влас�
ти развивающихся стран смирились с быстрорас�
тущей зависимостью национальных экономик от
краткосрочного, в основном спекулятивного капи�
тала, ведущей к периодическим региональным
кризисам, усиливающим влияние США в регионах.

16. Большие надежды мировое сообщество связывает
с высокими темпами экономического роста Китая.
Однако быстрый рост сопровождается усилением
диспропорциональности экономики Китая, высо�
кими темпами инфляции и растущей внешней за�
долженностью, ведущей, в конечном счете, к его
зависимости от ТНК.

17. Для всех стран с трансформируемой экономикой
характерно стремление к привлечению иностран�
ных инвестиций и отсутствие собственной страте�
гии развития, что, учитывая растущую финансо�
вую нестабильность в мировой экономике, делает
эти страны «заложниками» глобализации.

18. Дефолт России в 1998 г. объясняется реализацией
ею долговой стратегии и ухудшением платежного
баланса по текущим операциям. Растет диспро�
порциональность экономики и зависимость ее от
движения иностранных инвестиций. Не имея
представлений о социально эффективной страте�
гии развития, и, следовательно, качественного ин�
струментария для прогнозирования развития рос�
сийской экономики, Правительство вынуждено
продолжать институциональные преобразования
экономики и обращаться к внешним заимствовани�
ям при ухудшении конъюнктуры на мировых рын�
ках нефти. Благодаря высоким мировым ценам на
нефть России удалось быстро вернуться в фазу
финансовой стабилизации, сопровождаемую низки�
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ми темпами экономического роста, низкой инвес�
тиционной активностью, растущей безработицей и
закреплением ее сырьевой ориентации в мировой
экономике. Цивилизованное вступление России в
ВТО предполагает трансформацию ее корпоратив�
ной стратегии в социально эффективную стратегию.

19. Ситуация 90�х гг. радикально отличается от других
периодов тем, что мир стал однополярным во главе
с США. В 1997 г. частный капитал, направляющий�
ся в развивающиеся страны, достиг своего макси�
мума. После кризиса в странах Юго�Восточной
Азии вырос спрос на доллары, и поток капиталов
из развивающихся стран стал значительно превы�
шать поток капиталов, направляемый в них. Дисп�
ропорциональное развитие экономики США и воз�
вращение спекулятивного капитала на родину
может повлечь репатриацию эпицентра глобаль�
ного кризиса в США. Для его недопущения США
были вынуждены проводить дефляцию, что способ�
ствовало свертыванию производства, росту безра�
ботицы и дефицита платежного баланса по те�
кущим операциям. После пика фондового бума
стагнация промышленного производства в США
сменилась его спадом. Для оживления производ�
ства США нужна инфляция. Для этого США значи�
тельно снизили ставку рефинансирования ФРС и
увеличили военные расходы на создание НПРО.

20. Практика развития глобализации показывает, что
смена фазы циклического развития мировой эко�
номики предполагает очередной нефтяной шок
Возможная война США против Ирака, объявив�
шего о возможности прекращения поставок не�
фти, вызовет еще больший рост цен на нефть, что,
в связи с ростом акцизов на энергоносители в
США, дополнительно пополнит доходы их бюдже�
та. Запуск инфляции, как правило, сопровождает�
ся протекционизмом. Коррекция курса доллара и
протекционизм ведут к «взрыву» сложившейся
международной финансовой системы с репатриа�
цией эпицентра кризиса в США. Его оттяжку дает
«согласие» других государств продолжать дефля�
цию, что будет означать применение к ним валют�
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ного демпинга со стороны США и не может длить�
ся бесконечно. Для контроля над будущими неста�
бильными регионами основываются новые воен�
ные базы США. «Мирным» разрешением кризиса
для США станет трансформация корпоративной
стратегии в социально эффективную стратегию.

21. Учитывая последствия глобального кризиса для
США, может создаться впечатление, что страны ЕС
усилят свои позиции в мировой экономике, благо�
даря переходу к платежным расчетам в «евро». Од�
нако положенные в основу дефляционные прин�
ципы конвергенции ведут к высокому уровню
безработицы в этих странах. Введение единой ази�
атской валюты (юаня или союза юаня и иены)
также будет обслуживать дефляционную фазу раз�
вития азиатско�тихоокеанского региона (АТР).

22. Сегодня основной проблемой глобализации явля�
ется растущая пропасть между развитыми и разви�
вающимися странами, защита окружающей среды.
Рост помощи бедным странам, крупные инвестици�
онные проекты не могут преодолеть корневые
причины глобального кризиса, кроющиеся в цик�
личности развития. Построение однополярного
мира вызвало не только рост взаимозависимости
развития национальных экономик, но и усиление
хаотичности в принятии решений международных
экономических организаций, ведущей к разруше�
нию стратегической стабильности. Задача ее вос�
становления значительно упрощается при перехо�
де к многополярному миру, в котором крупным
государствам (блокам государств) отводится прин�
ципиально новая роль — разработка и реализация
социально эффективных стратегий, нацеленных на
цивилизованное развитие глобализации.
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Сегодня нет такого государства, которое не имеет
или не пытается ввести у себя цифровые таблицы СНС,
обобщающие экономические операции, происходящие
между составляющими экономику секторами или от�
раслями для анализа своей экономической деятельно�
сти. В этих таблицах детализируется вся система мак�
роэкономических показателей, характеризующих про�
цессы производства благ и доходов, их распределение,
перераспределение и конечное использование в раз�
резе секторов или отраслей экономики.

Поскольку на базе СНС принимаются решения в
области финансовой и денежно�кредитной политики,
социальной поддержки, стимулирования внешней тор�
говли и т. д., то в основе выбора его показателей, прин�
ципов их исчисления и отражения взаимозависимос�
тей в таблицах лежит определенная экономическая
доктрина, выбор которой, в свою очередь, определяет�
ся стратегией государства.

СНС может быть ретроспективным, т. е. подводить
итоги ситуаций прошлого для целей статистического
анализа, обеспечивая сопоставимость макроэкономи�
ческих показателей всех стран, и прогнозным для со�
ставления сценарных прогнозов развития националь�
ной экономики. Цели прогнозирования определяются
стратегией государства. Если государству отводится
пассивная роль созерцания складывающихся тенден�
ций развития («процесс пошел»), то в моделях прогно�
зирования, строящихся на базе СНС, отсутствуют уп�
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равляющие параметры, с помощью которых государ�
ство может изменить неблагоприятные тенденции раз�
вития. Для реализации социально эффективной стра�
тегии требуется имитационная динамическая модель
СНС, учитывающая управляющие воздействия госу�
дарства и цели потребительского рынка.

В основе расчета показателей СНС лежит учет со�
зданных резидентами государства благ, их платежных
требований и долгов за данный период времени (на
основе учета потоков) либо на данный момент време!
ни (на основе учета запасов). При агрегировании пока�
зателей произведенных благ и услуг на микроуровне в
макроэкономические показатели возникают проблемы
обоснования используемых показателей, расчета теку�
щих цен и исключения повторного счета для получения
валовой добавленной стоимости. Разные экономические
теории предлагают разные пути к их решению, выбор
которых зависит от стратегии государства.

2�����
�����  �����
����� :�������

Согласно классической политической экономии
материальное производство отделяется от непроизвод!
ственной сферы и считается, что национальный про�
дукт создается в материальном производстве.

Эта концепция имеет исторический характер.
Ф. Кенэ полагал, что экономическое производство ох�
ватывает только сельское хозяйство и добывающую
промышленность, поскольку в этих отраслях происхо�
дит отчуждение от природы материальной субстанции.
Но когда обрабатывающая промышленность стала раз�
виваться быстрыми темпами, А. Смит сформулировал
концепцию материального производства, по которой
сфера производства включает все отрасли, производя�
щие материальные блага. Услуги, связанные с удов�
летворением социальных потребностей человека и об�
щества в целом, имеют непроизводительный характер
и потому не включаются в состав материального про�
изводства. Такой же теории придерживался К. Маркс
и официальная советская статистика.

К отраслям материального производства относят
как отрасли, в которых добываются или перерабатыва�
ются материальные блага, так и отрасли, в которых не
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совершаются изменения потребительной стоимости
(полезности вещи, служащей удовлетворению челове�
ческих потребностей), а осуществляется перемещение
и реализация материальных благ. В сектор материаль�
ного производства входят: промышленность, сельское и
лесное хозяйство, строительство, транспорт и связь,
торговля и другие отрасли материального производства.

К непроизводственным отраслям относятся отрас�
ли, труд в которых выражается в непосредственном
воздействии на человека как объекта деятельности и
связан с удовлетворением его социальных потребнос�
тей и общества в целом как единого общественного
организма. Результаты такого труда принимают форму
услуг, процесс производства которых, как правило,
совпадает с процессом их потребления. К непроизвод�
ственной сфере относят жилищно�коммунальное хо�
зяйство и бытовое обслуживание населения, пассажир�
ский транспорт и связь, торговлю (по обслуживанию
непроизводственных организаций и населения), обо�
рону, науку, здравоохранение, образование, культуру,
социальное обеспечение, деятельность финансовых
органов и органов страхования, управления, деятель�
ности общественных и других организаций.

Согласно этой концепции, в состав национального
продукта включаются лишь блага и услуги материаль�
ного производства, произведенные в течение года. Ус�
луги непроизводственного характера в национальный
продукт не включаются. Они представляют собой фе�
номен перераспределения или использования нацио�
нального дохода, состоящего из поступлений, получа�
емых в результате производственной деятельности.
Функционирование непроизводственной сферы входит
в расходы. Денежные доходы служащих непроизвод�
ственной сферы участвуют в распределении «пирога»,
созданного в материальном производстве для реализа�
ции его на потребительском рынке.

Для исключения повторного счета при счете по�
казателей национального продукта нужно воспользо�
ваться системными определениями, учитывающими
иерархию пространства (мировая экономика, страна,
корпорация, фирма и т. д. до рабочего места) и време�
ни (10 лет, 5 лет, год, месяц, час и т. д. до реального
масштаба времени) его производства.
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Введем следующие системные определения вало#
вого, промежуточного и конечного продуктов.

Валовой продукт — это весь продукт (объем мате�
риальных услуг), произведенный данной системой за
рассматриваемый период времени.

Промежуточный продукт — это продукт (объем
материальных услуг), произведенный и потребленный
данной системой в течение рассматриваемого перио�
да времени.

Конечный продукт — это продукт (объем матери�
альных услуг), произведенный данной системой за
рассматриваемый период времени и предназначенный
для внешнего потребления (представляет собой постав�
ки продуктов другим системам) или для внутреннего
потребления данной системы, но в последующих пе�
риодах времени (конечный продукт внутреннего назна�
чения, состоящий из элементов производственных
фондов, или валовое накопление).

Конечный продукт внутреннего назначения для
всего материального производства представляет собой
конечный продукт производственного назначения (ва�
ловое накопление), обеспечивающий создание допол�
нительных производственных мощностей (М і ВП),
увеличивающих выпуск продукта. Этот продукт при�
обретается предприятиями для материального обеспе�
чения производственных инвестиций.

Конечным продуктом внешнего назначения для
всего материального производства страны является
конечный продукт непроизводственного назначения,
предназначенный для функционирования отраслей
непроизводственной сферы и для экспорта.

Связь валового, промежуточного и конечного про�
дуктов можно представить в форме баланса (Ресурсы=
=Использованию, или Р = И):

ВП = ПП + ВН + КП, (1)

где ВП — валовой продукт;
ПП — промежуточный продукт;
ВН — валовое накопление, или конечный продукт внут�

реннего назначения;
КП — конечный продукт внешнего назначения.

Данное уравнение описывает натурально�веще�
ственную или реальную структуру валового продукта,
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характеризующую использование произведенных за
данный период всех материальных благ и услуг на цели
промежуточного и конечного использования в замкну�
той экономике. Если дополнительно учесть импортные
ресурсы, расходуемые на цели промежуточного и ко�
нечного потребления (экспорт учитывается в КП), то
баланс (1) приобретет вид:

И + ВП = ПП + ВН + КП, (1*)

где И — импортные ресурсы.

Если считать, что в состав конечного продукта КП
входит чистый экспорт (экспорт — импорт), то форму�
ла (1*) преобразуется в формулу (1).

Ресурсы, затрачиваемые на производство нацио�
нального продукта, состоят из внешних и внутренних
ресурсов. Внешние ресурсы — это ресурсы, поставля�
емые в данную систему из других систем. Их оценки
формируются экзогенно по отношению к оценкам ре�
сурсов, воспроизводимых данной системой. Труд все!
гда является внешним ресурсом по отношению к лю�
бой производственной системе. Если страна имеет
внешнеэкономические связи, то оценки импортных ре�
сурсов также являются заданными при расчете цен
внутренних ресурсов, образующихся в результате про�
изводственной деятельности данной системы.

Согласно концепции классической политической
экономики труд является единственным фактором
производства. Он представляет собой физическое,
интеллектуальное и волевое напряжение человека,
направленное на целесообразное преобразование или
перемещение вещества, энергии, информации. Про�
изводительным считается лишь труд в сфере матери�
ального производства, непосредственно связанный с
изготовлением материальных благ и оказанием мате�
риальных услуг — перевозка грузов, выполнение
строительных, ремонтных работ и т. д. Труд, затрачен�
ный в непроизводственной сфере, является обще�
ственно полезным, но непроизводительным. Он раз�
личается по сложности, интенсивности, а результат
труда важен не столько количеством полученного
продукта, сколько его потребительной стоимостью
(полезностью).
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Помимо труда в любом производственном процес�
се участвуют природа, созданный ранее продукт труда
(производственные фонды) и человек — генератор
живого труда.

Натуральная форма созданного в предшествующие
периоды продукта и его качественные характеристики
определяют производительность живого труда в теку�
щем периоде, в т.ч. для воспроизводства получаемых
природных ресурсов и изготовленных вчера производ�
ственных фондов. Если, например, на изготовление
какого�либо предмета затрачивалось 8 часов рабочего
времени, а начиная с некоторого момента внедряется
новая технология и новые затраты составляют, допус�
тим, 3 часа, то значение имеет последняя цифра. Пер�
вая отражает свершившийся факт — фактически имев�
шие место затраты на производство продуктов, а вто�
рая — оценивает произведенные затраты в новых
затратах, необходимых теперь для воспроизводства
продуктов. Таким образом, в текущем периоде значе�
ние имеет количественная мера не вчерашних затрат
труда на производство средств производства и природ�
ных ресурсов, а затрат живого труда, затрачиваемого
теперь на их воспроизводство.

Прошлые затраты труда, овеществленные в основ�
ных фондах, действующих на начало рассматривае�
мого периода времени, уже были учтены тогда, когда
создавались потребляемые теперь основные фонды.
Они были оплачены по капитальным вложениям пред�
шествующих лет. Поэтому единой мерой потребления
основных производственных фондов в текущем пери�
оде становятся инвестиционные (единовременные
или капитальные) затраты по их воспроизводству. Ко�
личественная мера затрат труда, ставшего прошлым,
интересует лишь постольку, поскольку изучение ее
динамики важно для прогнозирования затрат в пла�
новом периоде.

Все затраты непроизводственной сферы представ�
ляют собой затраты по расширенному воспроизвод�
ству человека. Следовательно, оценка затрат в произ�
водственной сфере должна быть выше номинальной
заработной платы во столько раз, во сколько затраты
труда во всех сферах общественной деятельности
(производственной и непроизводственной сферах),
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предназначенной для расширенного воспроизводства
физических и духовных качеств человека, больше
труда, затраченного в сфере производства. Это озна�
чает необходимость учета в ценах производителей их
налоговых затрат, обеспечивающих функционирова�
ние непроизводственной сферы.

Таким образом, согласно концепции политической
экономии критерием качества цен, используемых для
расчета показателей СНС, становится максимально
достоверный учет в них всех текущих, инвестицион�
ных и налоговых затрат (более точно чистых налого�
вых затрат за вычетом субсидий) по воспроизводству и
реализации материальных благ и услуг в текущем
периоде.

В отличие от реальной структуры валового продук�
та, характеризующей его использование на промежу�
точные и конечные цели, финансовая (затратная, де�
нежная) структура характеризует состав затрат ресур!
сов — текущих, инвестиционных и налоговых затрат,
обеспечивающих его воспроизводство:

ВПц = ППц + ВНц + KПц, (2)

где индекс «ц» означает измерение валового, промежуточ�
ного и конечного продуктов в ценах, выражающих зат�
раты на их воспроизводство в текущем периоде.

Затраты промежуточного продукта ППц представ�
ляет собой элементы материальных текущих затрат,
обеспечивающих воспроизводство продуктов в теку�
щем периоде (фонд возмещения материальных оборот�
ных средств). Инвестиционные затраты ВНц являют�
ся источником финансирования производства валово�
го накопления для обеспечения прироста выпуска
продуктов в следующем периоде. И те и другие затра�
ты вместе обеспечивают расширенное воспроизвод�
ство продуктов и потому входят в состав текущих цен
производителей. Однако, учитывая различия между
текущими и инвестиционными затратами, они регис�
трируются в разных счетах СНС, чтобы не было про�
сто механического их суммирования.

Источниками финансирования производства ко�
нечного продукта непроизводственного назначения
KПц являются доходы домашних хозяйств — заработ�
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ная плата и часть прибыли предпринимателей, исполь�
зуемые для приобретения благ на потребительском
рынке, а также доходы государства (чистые налоги за
вычетом субсидий), используемые для оказания неры�
ночных услуг населению.

Поскольку валовой внутренний продукт ВВП пред�
ставляет собой оценку всего объема конечного продукта
материального производства, то на основании формул
(1) и (2) получаем, что по источникам формирования
первичных доходов, непосредственно создаваемых в
производстве,

ВВПц = ВНц + КПц = ОТ + ВПц + ЧНПИц, (3)

где ОТ — оплата труда наемных работников;
ВПц — валовая прибыль предпринимателей, исполь�

зуемая на цели личного потребления, выра�
женная в ценах воспроизводства;

ЧНПИц — чистые налоги на производство и импорт,
выраженные в ценах воспроизводства

-!"<
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В субъективистской концепции полезности произ�
водство понимается как производство «полезности».
Концепция полезности исходит из определения Мар�
шалла: «Труд и капитал страны, которые воздействуют
на натуральные ресурсы, производят ежегодно опре�
деленный чистый набор материальных и нематериаль�
ных благ, включая всякого рода услуги, это и состав�
ляет национальный доход, или национальные поступ�
ления, или национальный дивиденд». Поэтому в состав
национального продукта дополнительно включаются
все нематериальные услуги — услуги органов управ�
ления и организаций некоммерческого характера, ус�
луги потребительских благ длительного пользования,
товары и услуги, произведенные домашними хозяй�
ствами для собственного использования.

При использовании этой концепции возникает
субъективизм при определении набора услуг, включа�
емых в состав национального продукта, и их оценок,
что затрудняет перспективы использования этой кон�
цепции для реализации социально эффективной стра�
тегии развития государства.
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Так, в концепции «полезности» ее оценка выводит�
ся на основе цены, уплаченной за услугу. Но тогда как
оценить «неоплаченные» нерыночные услуги? В этом
случае рекомендуют считать затраты, связанные с
производством услуг. Дискутируется вопрос о целесо�
образности включения в национальный доход «услуг»
домашних хозяек. Если принять точку зрения о необ�
ходимости их включения, то возникает другой вопрос
о получении достоверной информации о размерах та�
кой деятельности и ее оценке. Чтобы не отвечать на
последний вопрос, было принято решение о включе�
нии в СНС услуг, выполняемых лишь оплаченной при�
слугой.

При таком подходе трудно избежать повторного
счета. Допустим, что профессор производит ценность,
исчисляемую в 500 рублей, а прислуге в месяц он
платит 100 руб. Согласно концепции полезности наци�
ональный доход будет состоять из 600 рублей (500 руб.
+ 100 руб.), а не 500 руб. (450 руб. + 50 руб.), что было
бы логичней. Если же вспомнить, что участие государ�
ства в образовании национального дохода имеет свою
стоимость, состоящую из жалованья, которую выпла�
чивают государственным служащим, то достаточно
увеличить жалованье, чтобы повысился национальный
доход.

В основе СНС ООН 1993 г. лежит субъективистс�
кая концепция «полезности». Несмотря на то, что эта
концептуальная позиция порождает трудности для
исключения повторного счета и всякого рода оценок,
экономисты и статистики в целях единообразия в ко�
нечном итоге согласились принять предложенные
международными органами стандартные типы класси�
фикации, хотя и отмечают возникающие многочислен�
ные расхождения.

Учитывая высокий удельный вес теневой эконо�
мики в развивающихся странах, экономическое про�
изводство в СНС охватывает теневую экономику —
получение сокрытых доходов от налогообложения,
производства незаконных товаров и услуг (проститу�
ция, наркотики и т. д.), хотя многие страны не готовы
учитывать в расчетах СНС юридически запрещенные
товары и услуги. Кроме того, существенным в эконо�
мике развивающихся стран являются товары и услуги,
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произведенные домашними хозяйствами для собствен�
ного использования. Поэтому их включают в экономи�
ческое производство. Для исключения влияния доли
арендуемого жилья на размеры национального продук�
та в его состав включаются жилищные услуги, оказыва�
емые владельцами домов квартир для собственного по�
требления. Не включается в экономическое производ�
ство простой факт владения активами, даже если это
приносит доход. Так, прирост стоимости активов в ре�
зультате инфляции не включается в национальный до�
ход. Не включается также результат естественного ро�
ста растений и животных, происходящий без участия
человека.

Таким образом, сфера экономического производ�
ства для расчета СНС ООН 1993 г. включает:

• производство товаров для реализации и для собственного
потребления и накопления;

• производство нефинансовых услуг с целью реализации;

• деятельность финансовых учреждений (коммерческих
банков, инвестиционных институтов, страховых компа�
ний и др.);

• деятельность органов государственного управления, пре�
доставляющих нерыночные услуги обществу в целом
(коллективные услуги) и отдельным домашним хозяй�
ствам или группам домашних хозяйств (индивидуальные
услуги);

• деятельность некоммерческих организаций, обслужива�
ющих домашние хозяйства (партийные, профсоюзные,
общественные организации);

• деятельность оплачиваемой домашней прислуги (шофе�
ры, няни, и др.);

• жилищные услуги, оказываемые владельцами домов квар�
тир для собственного потребления.

=
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В США и Англии в основе оценки национального
дохода по факторной стоимости лежит теория факто�
ров производства. По знаменитой «триаде» Сэя в со�
став факторов производства включаются труд, земля
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(природа) и капитал. Производственная функция, вы�
ражающая зависимость между затратами капитала,
труда и выпуском продукции, имеет вид:

ВВП = F (K, L),

где L — затраты труда;
K — затраты капитала.

Если классическая политическая экономия пред�
полагает расчет затрат капитала в соответствии с ус�
ловиями его воспроизводства, то теория факторов про�
изводства, предполагая цены заданными, не способна
дать рекомендации к решению задачи эффективного
распределения производственных инвестиций на мак�
роуровне. Следовательно, она не соответствует требо�
ваниям реализации социально эффективной стратегии
развития. Эта теория исходит из предпосылки равно�
правного участия всех факторов в процессе производ�
ства экономических благ. При этом часто ссылаются
на В. Петти, который сказал, что труд — отец богатства,
а земля — его мать. Позднее он подключил к этой фор�
муле и капитал.

В новой СНС ООН 1993 г., обслуживающей цели
экономического анализа и пассивного прогнозирова�
ния (без управляющих воздействий государства и цен
потребительского рынка), не предусматривается оцен�
ка макроэкономических показателей по факторной
стоимости. Это связано с тем, что продолжается дис�
куссия по поводу того, что понимать в современных ус�
ловиях под факторами производства (в частности, яв�
ляется ли фактором производства государственная
деятельность). Поэтому в современной СНС избегают
в явной форме ссылаться на факторы производства.
Вместо этого используют понятие «первичных доходов»
(см. формулу (3)), получаемых участниками процесса
экономического производства в порядке первичного
распределения созданных доходов. Сюда включают и
органы государственного управления, получающие
первичные доходы в форме частых налогов на произ�
водство и импорт, что равнозначно признанию их в ка�
честве фактора производства.
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Классификации информации в СНС могут служить
как целям экономического анализа структуры эконо�
мики и главных результатов экономической деятель�
ности государства, так и целям стратегического пла�
нирования развития национальной экономики.

В версии СНС ООН 1993 г. при изучении резуль�
татов экономической деятельности государства исполь�
зуются понятия экономической территории страны,
резидентов и нерезидентов.

Под экономической территорией страны понимает�
ся территория, административно управляемая правитель�
ством данной страны, в пределах которой лица, товары
и деньги могут свободно перемещаться. В нее включают�
ся территориальные воды и континентальный шельф в
международных водах, где страна имеет исключитель�
ное право на добычу сырья и топлива, воздушное про�
странство, «территориальные анклавы» за рубежом —
зоны в других странах, используемые правительством
данной страны (на основе аренды или собственности) для
дипломатических, военных, научных и других целей.

«Свободные зоны» или предприятия данной стра�
ны, функционирующие за пределами ее границ, отно�
сятся к экономической территории той страны, где они
физически располагаются.

Резидент представляет собой юридическое лицо,
зарегистрированное в соответствии с законодательством
данной страны и участвующее в экономической деятель�
ности на ее территории в течение данного периода, или
физическое лицо, проживающие на территории страны
в течение данного периода и имеющее там центр эконо�
мического интереса. Резиденты обязаны в своих эконо�
мических действиях придерживаться законов данной
страны, платить налоги в соответствии с законами и
нормами этой страны. На практике резидентами данной
страны выступают все предприятия, функционирующие
на территории данной страны, независимо от того, кон�
тролируются они иностранным капиталом или нет.

Из понятия резидентов исключаются лица, приез�
жающие в страну на короткий срок, члены иностран�
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ных посольств, воинские подразделения других стран,
студенты�иностранцы.

Нерезидент — юридическое лицо, действующее в
данной стране, но зарегистрированное в другой стра�
не (органы государственного управления зарубежных
стран, международные организации, зарубежные пред�
приятия, включая расположенные за границей пред�
приятия владельцев данной страны), а также физичес�
кое лицо, имеющие постоянное место жительства за
границей, даже если они временно находится на тер�
ритории данной страны.

На экономической территории страны осуществля�
ется деятельность как резидентов, так и нерезидентов.
По концепции СНС ООН 1993 г. ВВП учитываются ко�
нечные товары и услуги, произведенные резидентами.
Если бы экономика страны не имела внешнеэкономи�
ческих связей, то ВВП равнялся бы сумме валовых
доходов резидентов, полученных от производства. Од�
нако, учитывая потоки выплачиваемых и получаемых
доходов резидентами разных стран, вводится понятие
валового национального дохода ВНД.

Следует отметить, что при таком расчете ВВП воз�
никает повторный счет, поскольку конечный продукт
того или иного резидента может быть промежуточным
продуктом с точки зрения системного определения ко�
нечного продукта государства. Поэтому при определе�
нии ВВП для целей стратегического планирования более
правильно понимать под ним объем конечного продукта
материального производства, произведенного резидента�
ми на экономической территории данной страны.

-
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Для характеристики организационной структуры эко�
номики в СНС используют секторальную классификацию.
Ее единицей является институционная единица — хозяй�
ствующий субъект, являющийся юридическим лицом, ко�
торый ведет полный набор бухгалтерских счетов и может
самостоятельно принимать решения и осуществлять опе�
рации с другими единицами. Домашние хозяйства также
являются институционными единицами, поскольку сами
принимают решения по использованию своих доходов.

Институционные единицы группируются в сектора
экономики. Сектор представляет собой совокупность ин�
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ституционных единиц, однородных с точки зрения вы�
полняемых функций и способов финансирования затрат.
Различают 6 секторов — нефинансовые предприятия,
финансовые предприятия, государственное управление,
домашние хозяйства, некоммерческие организации, об�
служивающие домашние хозяйства (НООДХ), сектор
«Остальной мир» (см. табл. 21).

Таблица 21
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С учетом секторальной классификации (для упро�
щения сектор некоммерческих организаций, обслужи�
вающих домашние хозяйства, и сектор финансовых
предприятий включены в государственный сектор)
формула (3), характеризующая использование ВВП на
цели валового накопления и конечного потребления, а
также ресурсы затрат на его производство, примет вид:

ВВПц = ВНц + КПцд/х + КПцгос. + Эц=
= ВПц вн + (ВПц д/х +ОТ) + ЧНПИц + Иц, (4)

где КПцд/х — конечный продукт для потребления домаш�
ними хозяйствами;

КПцгос. — конечный продукт для государственных нужд;
Эц — конечный продукт для экспорта;
ВПц вн — часть валовой прибыли, используемой на

инвестирование валового накопления;
ВПц д/х— часть валовой прибыли, используемой на цели

конечного потребления домашних хозяйств;
Иц — импортные ресурсы.
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Безусловно, в формуле (4) следовало бы учесть
конечные доходы секторов, формирующиеся в резуль�
тате перераспределения доходов. Однако, не усложняя
запись формулы, можно увидеть в ней одновременное
выполнение таких важнейших сводных балансов, как:

— баланс формирования источников инвестиций
и направлений их использования (ВПвн = ВНц);

— баланс денежных доходов и расходов населе�
ния (ВПд/х +ОТ= КПцд/х);

— баланс доходов и расходов государства (ЧНПИ
= КПцгос.);

— внешнеэкономический баланс (Эц = Иц).

>�����
���� ������9������

Если группировка экономики по секторам произ�
водится с целью исследования потоков доходов и рас�
ходов, активов и пассивов институционных единиц, то
отраслевая классификация — с целью технико�эконо�
мического анализа взаимосвязей отраслей.

Термин «предприятие» используется в СНС для
обозначения институционной единицы в качестве про�
изводителя товаров и услуг. Однако оно может иметь
несколько видов деятельности — основную и вспомо�
гательную. Поэтому в соответствии с МСОК (между�
народной стандартом отраслевой классификацией),
принятой ООН в 1990 г., единицей отраслевой класси�
фикации СНС является заведение. Оно является еди�
ницей, относительно однородной с точки зрения про�
изводимой продукции, применяемой технологии и
структуры затрат, о которой на месте может быть по�
лучена информация. Заведение не является институ�
ционной единицей, не распоряжается доходами и ак�
тивами, не принимает финансовых и экономических
решений и никогда не принадлежит двум институци�
онным единицам.

Существуют два понятия отраслей: хозяйственные
и чистые.

Хозяйственная отрасль представляет собой со�
вокупность однородных заведений, т. е. предприятий
или их подразделений, расположенных в одном месте
и занятых одним видом производственной деятельно�
сти (не вспомогательной).
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Предприятие, занимающееся одновременно не�
сколькими видами производственной деятельности, для
отнесения к соответствующим отраслям подразделяет�
ся на заведения. Так, в составе промышленного пред�
приятия могут быть заведения — строительство, жи�
лищно�коммунальное хозяйство и т. д.

Его отнесение к определенной отрасли осуществ�
ляется по основному виду деятельности, которая имеет
преобладающий удельный вес в составе продукции,
работ и услуг, выполняемой для других предприятий
или населения.

Чистая отрасль представляет собой группу одно�
родных товаров и услуг. Она содержит товары данно�
го вида, независимо от того, в какой «хозяйственной»
отрасли они производятся. Так «чистая» отрасль «сель�
ское хозяйство» включает сельскохозяйственные про�
дукты, произведенные в сельском хозяйстве в качестве
основной продукции, и сельскохозяйственные продук�
ты, произведенные в других отраслях экономики, на�
пример, промышленными предприятиями.

С практической точки зрения составление «чис�
той» отрасли сложней, так как необходимо получение
данных о непрофильной продукции и затратах на ее
производство. С этой целью перемещают непрофиль�
ную продукцию из хозяйственной отрасли. При этом
используются предпосылки:

1) технологии продукции, т. е. структура затрат на
производство непрофильной приравнивается струк�
туре затрат на ее производство в той отрасли, где
она является профильной;

2) технологии отрасли, т. е. предполагается, что струк�
тура затрат на производство непрофильной про�
дукции аналогична структуре затрат отрасли на
производство основной продукции.

С точки зрения исследователей, использующих в
своих разработках экономико�математическую модель
межотраслевого баланса (МОБ), в котором производ�
ство и использование национального продукта пока�
зывается в детальном отраслевом разрезе, им предпоч�
тительней «чистая» отрасль. Это связано с проблема�
ми получения устойчивого решения статической задачи
МОБ, трудностями моделирования его динамической
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модели, вытекающими, прежде всего, из проблем ме�
тодологического характера.

Для целей стратегического планирования в основе
отраслевой классификации должен быть положен ин�
ституциональный принцип, позволяющий четко видеть
потоки доходов и расходов институционных единиц.
Использование принципов классической политической
экономики и метода итераций (последовательных при�
ближений) при моделировании межсекторного балан�
са (МСБ) позволяет разработать его имитационную
динамическую модель для целей стратегического пла�
нирования.

2�����9������� :������
���+� � 
�����

Экономической операцией называют доброволь�
ный обмен (сделку) между институционными единица�
ми (секторами, отраслями) государства с указанием
поступления и использования реальных и финансовых
потоков в течение определенного периода. Поскольку
операция регистрируется в момент, когда наступает
срок оплаты по этой операции, то большинство опера�
ций в СНС регистрируется не по фактически выпла�
ченным, а по начисленным суммам. Они могут быть
фактическими, когда имеют рыночную оценку, и рас�
четными, когда получают оценку на основе условных
расчетов.

Операции могут быть двусторонними и односто�
ронними (например, потребление производителями
собственной продукции). Они могут осуществляться на
компенсационной основе, когда поток товаров, услуг,
активов или прав собственности вызывает ответный
поток товаров, услуг, активов или прав собственности,
а могут быть трансфертами. В последнем случае одни
институционные единицы передают другим институ�
ционным единицам товары, услуги, активы или права
собственности безвозмездно, т. е. потоку товаров, ус�
луг, активов или прав собственности в одном направ�
лении не противостоит компенсирующий поток в про�
тивоположном направлении.

Экономические операции делятся на текущие и

капитальные. Операции, касающиеся финансирова�
ния текущих расходов, называются текущими, а опе�

 

                            34 / 46



�������( �.������� ��,�����%����� ������������� ?.@.A� �� �����/�,��� ���������&

�	(

рации, связанные с финансированием капиталовложе�
ний — капитальными.

При записи операций в СНС используется прин!

цип двойной записи: каждая операция, имея своего
плательщика и получателя, записывается один раз как
ресурсы (Р) и один раз как использование (И). Такой
способ записи операций обеспечивает для каждой их
группы выполнение баланса: ресурсы = использова�
нию (Р= И). Сопоставляя ресурсы и их использование
по каждой группе операций, можно узнать, сколько
каждый агент получил по этой группе операций и что
он уплатил.

Номенклатура операций определяется стадиями
воспроизводства национального продукта. Выделяют
следующие группы операций:

• операции с товарами и услугами, связанные с производ�
ством товаров и услуг и их использованием на цели вало�
вого накопления и конечного потребления;

• операции распределения, связанные с производством
первичных доходов (операции первичного распределе!

ния ВВП) и их перераспределением через бюджет в фор�
ме налогов, выплаты дивидендов, страхования и др. плате�
жей (операции перераспределения или вторичного

распределения доходов);

• финансовые операции, которые выражают изменения ак�
тивов (использование) и пассивов (ресурсы). Они касают�
ся прироста депозитов в банках, наличных денег, креди�
тов, ценных бумаг и других финансовых инструментов.

2�����9������� �
���

Счета используются для регистрации экономичес�
ких операций, осуществляемых институционными еди�
ницами, и представляют собой обобщающие числовые
характеристики источников ресурсов и их использо�
вания (Р = И). В каждом счете сумма записей в ресур�
сах равна сумме записей в использовании.

Существуют два метода составления счетов. При
первом методе большая часть показателей исчисляет�
ся балансовым методом как разница между суммой
записей в ресурсах и суммой записей в использова�
нии. Балансировка достигается с помощью баланси�
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рующей статьи, которая затем является исходной ста�
тьей следующего счета. При втором методе счета сба�
лансированы «по определению». В них ни одна из ста�
тей счета не определяется балансовым путем, посколь�
ку равновесие между ресурсами и их использованием
достигается благодаря гармонизации определений этих
элементов. Если статьи определены точно, то счет бу�
дет автоматически сбалансирован. Если нет, то нали�
чие балансовой неувязки показывает наличие ошибок.

Различают следующие группы счетов:
• секторов экономики;
• отраслей экономики;
• отдельных экономических операций;
• экономики в целом (консолидированные счета).

Счета делят на текущие, в которых операции пол�
ностью заканчиваются в текущем году — счета произ�
водства товаров и услуг, доходов, на счета накопления–
счета с капиталом, финансовые счета, балансы акти�
вов и пассивов на начало и на конец периода.

Поскольку в СНС предполагается добровольное
взаимодействие партнеров при осуществлении опера�
ций, то для отражения операций, характеризующих
изменение активов в результате чрезвычайных ситуа�
ций, предусмотрены «счета прочих изменений активов».

Национальное счетоводство завершается построени�
ем агрегированных национальных счетов — балансовых
таблиц, отражающих изменения макроэкономических
показателей в разрезе секторов или отраслей экономики
и осуществляемых ими экономических операций.

2�����9������� �������7� �!"��	��� �� �
�

В СНС субсидии рассматриваются как негативные
налоги и потому их классификация симметрична клас�
сификации налогов.

Рекомендуется следующая классификация налогов:
1. налоги на производство, которые включают

— налоги на продукты (НДС, акцизы, налог с продаж и
проч., ставки которых определяются пропорциональ�
но объему производства или реализации продуктов);

— прочие налоги на производство (пропорциональные
стоимости факторов производства — налог на землю,
здания, основные фонды, фонд заработной платы);
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2. налоги на доход и собственность (налоги на при�
быль, подоходные налоги, налоги на собственность,
не используемую в производстве);

3. капитальные налоги (налоги на наследство, налоги
на дарение, налоги на операции с капиталом и др.).
Прочие налоги на производство выступают эле�

ментом добавленной стоимости. Их функция состоит в
том, чтобы обеспечить расходы государства необходи�
мыми финансовыми средствами. Оценить землю, зда�
ния и основные фонды сложно. Поэтому для целей
стратегического планирования целесообразно, исходя
из предполагаемых расходов государства, определять
ставки налогов на используемый фонд заработной
платы.

Налоги на продукты возникают в связи с тем, что
в условиях инфляции и низкого качества прогнозиро�
вания бюджета прочих налогов может не хватить. Их
использование увеличивает налоговое бремя для ма�
лоимущих. Кроме того, при множестве косвенных на�
логов, добавляемых к ценам товаров при каждой сдел�
ке между хозяйствующими субъектами, усложняется
расчет текущих цен производителей. Для упрощения
расчетов цен достаточно добавить налог на продукты
(налог с продаж, в т.ч. и на продажу импортных това�
ров) к цене производителя лишь один раз на стадии
реализации продуктов конечным потребителям.

Различия между прочими налогами на производ�
ство и налогами на продукты учитывается в следую�
щей системе цен, рекомендуемых СНС для оценки
различных операций и их результатов:

• основная цена — это цена, получаемая производи�
телем за единицу реализованного товара с чистыми
налогами на производство (за вычетом субсидий),
но без чистых налогов на продукты (с включением
субсидий);

• цена производителя — это цена, получаемая про�
изводителем за реализуемую единицу продукта,
включая чистые налоги на продукты, кроме налога
на добавленную стоимость (НДС) и торгово�транс�
портных наценок (ТТН), т. е. цена производителя =
= основная цена + чистые налоги на продукты —
НДС–чистые налоги на импорт–ТТН;
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• рыночная цена конечного покупателя (конечного
потребителя) — это цена, включающая все налоги
на продукты и торгово�транспортные наценки, т. е.
цена конечного покупателя = цена производите�
ля + НДС + чистые налоги на импорт + ТТН.
Из определения цен видно, что в СНС существу�

ют проблемы учета в ценах торгово�транспортных на�
ценок (ТТН). Для устранения влияния различных ста�
вок налогов и субсидий на структуру производства и
распределение доходов отраслевые показатели и ва�
ловой выпуск продукции оцениваются в ценах про�
изводителей или в основных ценах, а использование
товаров и услуг потребления и накопления — в ры�
ночных ценах конечного потребителя. При расчете
валового выпуска в ценах производителей учитыва�
ются ТТН, обеспечивающие перевозки товаров между
производителями. В ценах конечных покупателей речь
идет лишь об учете ТТН, не включенных в цены произ�
водства, но оплаченных конечными покупателями.

От точности цен, используемых при расчете мак�
роэкономических показателей, зависит качество СНС.
Классическая политическая экономия требует досто�
верного учета в ценах всех текущих, инвестиционных
и налоговых затрат. Субъективизм концепции полез�
ности, лежащей в основе СНС, проявляется в том, что
нерыночные товары и услуги рекомендуется оценивать
с использованием рыночной цены подобных товаров и
услуг, реализуемых на рынке, а если это невозможно,
то по затратам на их производство. Так, по затратам на
производство оцениваются услуги государственных
учреждений и некоммерческих организаций, обслужи�
вающих домашние хозяйства.

Налоги на доходы и собственность, налоги на капи�
тал и инвестиционные субсидии являются трансфертами.

2�����9������� 	�+�	��� �� �����9
����

По концепции дохода Хикса, конкретизирующей�
ся в СНС ООН 1993, под валовым национальным до�
ходом экономики, не имеющей внешнеэкономические
связи, понимается сумма валовой добавленной сто�
имости (ВДС), произведенной всеми секторами эко�
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номики в течение текущего периода. Согласно этому
определению в доход не попадают изменение стоимо�
сти активов в результате инфляции (т. е. холдинговая
прибыль), передачи прав собственности путем про�
дажи и приватизации и др. Поэтому определение до�
хода в СНС не совпадает с его определением в бух�
галтерском учете, преследующем фискальные цели.

Основываясь на концепции Хикса, в СНС четко
проводятся различия между операциями с доходами и
финансовыми инструментами, текущими и капиталь�
ными затратами, первичными доходами от производ�
ства товаров и услуг и доходами, полученными от их
перераспределения с помощью трансфертов, т. е. рас�
полагаемыми доходами. Проведение последнего раз�
личия важно для избежания повторного счета при ис�
числении валового национального дохода (ВНД).

Первичные доходы образуются в результате теку�
щего производства ВДС на экономической территории
государства. В их состав входит оплата труда нерезиден�
тов, временно работающих в данной стране, и доходы
от собственности — проценты, дивиденды, инвестици�
онные доходы от прямых зарубежных инвестиций, пе�
реданные предприятиями�резидентами нерезидентам.
В результате первичного распределения дохода образу�
ется валовой национальный доход (ВНД), представляю�
щий собой сумму первичных доходов, получаемых ре�
зидентами страны: ВНД = ВВП + сальдо первичных
доходов, полученных и переданных резидентами за
границу. Как правило, ВНД > ВВП для развитых стран
и ВНД < ВВП для развивающихся стран.

Перераспределение доходов в денежной форме
осуществляется с помощью текущих трансфертов в
денежной форме (ТТ). Они включают текущие налоги
на доходы и собственность, отчисления на социальное
страхование, страховые выплаты и возмещения, соци�
альные выплаты, прочие перераспределительные пла�
тежи (штрафы, пенсии, пожертвования и т. д.). Так как
ТТ, полученные резидентами из�за границы, отличают�
ся от ТТ, переданных ими за границу, то валовой на!
циональный располагаемый доход (ВНРД) отличается
от валового национального дохода (ВНД) на сальдо ТТ,
выплаченных и полученных резидентами страны от
нерезидентов, т. е. ВНРД = ВНД + сальдо ТТ.
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Перераспределение осуществляется не только с
помощью трансфертов в денежной форме, но и с по�
мощью социальных трансфертов в натуральной фор!
ме, т. е. предоставления гражданам бесплатных соци�
ально�культурных услуг и товаров (нерыночные услуги
здравоохранения, культуры, образования…). Получате�
лем социальных трансфертов в натуральной форме яв�
ляется сектор домашних хозяйств, а плательщиками —
сектор государственного управления и сектор неком�
мерческих организаций, обслуживающих домашние
хозяйства. Сектор нефинансовых предприятий и сек�
тор финансовых предприятий не являются ни платель�
щиками, ни получателями социальных трансфертов в
натуральной форме (если, конечно, у этих секторов не
числятся на балансе детские сады, поликлиники и др.).

Если к располагаемому доходу домашних хозяйств
прибавить полученные ими социальные трансферты в
натуральной форме, то получим важный показатель для
анализа уровня жизни — скорректированный валовой
располагаемый доход домашних хозяйств, используе�
мый на фактическое конечное потребление и валовые
сбережения. Скорректированные располагаемые дохо�
ды органов государственного управления и некоммер�
ческих организаций, обслуживающих домашние хозяй�
ства, равны располагаемым этими секторами денежны�
ми доходами за вычетом социальных трансфертов в
натуральной форме, переданных домашним хозяйствам.

Социальные трансферты в натуральной форме,
полученные домашними хозяйствами, равны соци�
альным трансфертам в натуральной форме, выплачен�
ным органами государственного управления и неком�
мерческими организациями, обслуживающими домаш�
ние хозяйства. Поэтому сумма скорректированного
располагаемого дохода всех секторов экономики рав�
на сумме их денежного располагаемого дохода и рав�
на валовому национальному располагаемому доходу
(ВНРД), а сумма расходов на конечное потребление
равна сумме фактического конечного потребления.

ВНРД в денежной форме используется для расхо�
дов на цели конечного потребления и валового накоп�
ления. Разница между располагаемым доходом и рас�
ходами на потребление составляет валовые сбереже!
ния. Сбережения нельзя приравнивать приросту
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денежной наличности, депозитов в банке и других
финансовых инструментов (акций, облигаций и т. д.),
так как их увеличение может быть не связано с те�
кущей производственной деятельностью, а является
результатом смены формы активов или принятия фи�
нансовых обязательств в результате займа, продажи
акций и т. д. При суммировании ВС всех секторов
экономики образуется валовое национальное сбере!
жение (ВНС).

Однако для целей производства валового накоп�
ления — конечного продукта производственного на�
значения предназначены лишь суммарные валовые
сбережения предприятий производственной сферы,
представляющие собой источник производственных
инвестиций, а валовые сбережения всех остальных
институционных единиц предназначены для целей те�
кущего непроизводственного потребления и непроиз�
водственного накопления.

В счете операций с капиталом для предприятий
производственной сферы источником финансирования
валового накопления по направлениям — валового
накопления основного капитала и прироста материаль�
ных оборотных средств являются производственные
инвестиции. Другими источниками финансирования
капитальных затрат являются сальдо капитальных
трансфертов, переданных и полученных от сектора
«остального мира», а также чистое заимствование —
финансовые ресурсы, переданные данной стране из дру�
гих стран в возмездной и возвратной форме для финан�
сирования ее капитальных затрат. Если же у страны на�
блюдается избыток финансовых средств, то она осуще�
ствляет чистое кредитование — передает финансовые
ресурсы в возмездной и возвратной форме другим стра�
нам для финансирования их капитальных затрат.

К капитальным трансфертам относятся единовре�
менные перераспределительные платежи — безвоз�
мездное финансирование капитальных вложений пред�
приятий из государственного бюджета, налоги на ка�
питал, имущество, наследство, безвозмездные передачи
основных фондов, списание задолженности за про�
шлые годы по взаимному соглашению между кредито�
ром и должником; компенсационные выплаты, наслед�
ство, крупные подарки при жизни, ценности и денеж�
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ные средства мигрантов. Капитальные трансферты
могут иметь натуральное выражение, когда получатель
использует данные трансферты для приобретения ак�
тивов у самого кредитора.

Следуя определению доходов в СНС, дополнитель�
ным источником к собственным производственным
инвестициям предприятия может быть либо безвозмез�
дное финансирование его капитальных вложений из
государственного бюджета за вычетом заплаченных им
налогов на инвестиции, либо его кредитование другими
производителями. Учитывая, что сумма налогов на ин�
вестиции равна сумме безвозмездного финансирования
капитальных вложений, а сумма предоставляемых кре�
дитов равна сумме их использования, то для производ�
ственной сферы в целом источником финансирования
валового накопления являются лишь производственные
инвестиции, созданные в текущем периоде.

В сбалансированной экономике материальным
обеспечением капитальных трансфертов, переданных
«остальному миру», и чистого кредитования «осталь�
ного мира» является конечный продукт для экспорта,
произведенный в данной стране, и используемый «ос�
тальным миром» для целей валового накопления. На�
оборот, материальным обеспечением иностранных
инвестиций — капитальных трансфертов, полученных
от «остального мира», и чистого заимствования от «ос�
тального мира» являются импортные ресурсы, исполь�
зуемые данной страной для целей валового накопления.
Материальным обеспечением процентов, получаемых за
кредитование экономики, является конечный продукт
для экспорта стран, импортирующей капиталы.

Помимо валового накопления в счете операций с
капиталом указываются также такие направления его
использования, как чистое приобретение ценностей,
покупки земли и прочих непроизведенных активов
(патентов, авторских прав, лицензий и т. д.). В чистое
приобретение ценностей включают покупки (за выче�
том) продаж ювелирных изделий, произведений искус�
ства, антиквариат, золото и другие драгоценные метал�
лы, которые обладают способностью сохранять сто�
имость в течение длительного периода времени. Это
противоречит определению дохода в СНС, поскольку
земля, антиквариат и другие ценности не являются
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результатом текущего производства. Если же ценнос�
ти произведены в текущем периоде, то они должны
учитываться в конечном потреблении, а не в валовом
накоплении. Прочие непроизведенные активы, сокра�
щающие издержки на проведение научно�исследова�
тельских и опытно�конструкторских работ (НИОКР),
также не входят в состав валового накопления, посколь�
ку материальным их обеспечением является конечный
продукт, вывозимый из страны.

В сбалансированной мировой экономике сальдо
платежных балансов стран должно равняться нулю. Ог�
ромный дефицит платежного баланса США свидетель�
ствует об огромном избытке ничем не обеспеченных
долларов. Их экспорт в другие страны по завышенным
процентным ставкам в обмен на импорт производимых
там конечных продуктов, по сути, означает передачу
США трансфертов в натуральной форме от «остально�
го мира». Возвращение долларов на родину и диспро�
порциональность развития экономики США создают
там угрозу развертывания глубочайшего кризиса. Лик�
видация причин развертывания кризиса предполагает
переход США к стратегическому планированию сба�
лансированного развития их экономики.

�N�4�� &
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Валовой внутренний продукт (ВВП) характеризу�
ет стоимость конечных товаров и услуг (для конечного
потребления, валового накопления и экспорта), произ�
веденных резидентами данной страны за тот или иной
период времени в ценах конечного покупателя. В осно�
ве его расчета, затрагивающего все уровни — от фир�
мы до экономики в целом, должны лежать научные
принципы, обеспечивающие сопоставимость и своди�
мость используемой при его расчете экономической
информации.

Термин «валовой» означает, что из стоимости ВВП
не вычитается потребление основного капитала (ПОК).
Это связано с тем, что по данным бухгалтерского учета
амортизация основных фондов оценивается по перво�
начальной стоимости на основе методов ускоренной
амортизации, что неприемлемо в СНС, требующей

 

                            43 / 46



���	
�� ;�� .������� ��,�����%����� ������������&

�



исчисление ПОК по восстановительным ценам. «Чис�
тые» показатели меньше «валовых» на величину ПОК.
На практике их посчитать сложно из�за трудностей
измерения ПОК в восстановительных ценах.
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Валовой выпуск (ВВ) характеризует стоимость
товаров и услуг, произведенных хозяйствующими
субъектами, отраслями и секторами экономики за
данный период.

Согласно СНС ООН 1993 г. ВВ представляет собой
суммарную стоимость товаров и услуг, произведенных
резидентами за рассматриваемый период, и включает
все услуги, предоставленные другим институционным
единицам, в частности, услуги домашних хозяйств по
проживанию в собственном доме и домашние услуги,
оказываемые оплачиваемой домашней прислугой.

Различают два типа выпуска — рыночный и неры�
ночный.

Рыночный выпуск включает товары и услуги, ре�
ализуемые по экономически значимым ценам путем
продажи и бартера. Нерыночный выпуск включает
товары и услуги, производимые экономическими еди�
ницами для собственного потребления или накопления,
поставляемые бесплатно или по ценам, не имеющим
экономического значения (нерыночные услуги органов
государственного управления и некоммерческих орга�
низаций, обслуживающих домашние хозяйства).

В СНС есть правило, по которому ВВ должен быть
оценен в ценах, которые существуют на момент про�
изводства, а не на момент реализации продукции. В ус�
ловиях инфляции разница между этими ценами может
быть велика. Согласно рекомендациям СНС такой
прирост стоимости запасов или холдинговая прибыль
должна быть исключена при измерении ВВ. Для устра�
нения влияния различных ставок налогов и субсидий
в различных отраслях экономики на структуру произ�
водства рыночный выпуск рекомендуется оценивать в
основных ценах (без налогов на продукты с включени�
ем субсидий на продукты). Если это сделать невозмож�
но, то в ценах производителей (включают чистые нало�
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ги на продукты, кроме НДС и налога на импорт). Това�
ры и услуги, произведенные для собственного потреб�
ления, оцениваются в основных ценах, соответствую�
щих ценам аналогичных рыночных товаров и услуг.

Промежуточное потребление (ПП) представляет
собой стоимость всех потребленных благ (за исключе�
нием ПОК) и рыночных услуг, полностью израсхо�
дованных в процессе производства в течение данного
периода для производства других благ и услуг на эко�
номической территории России.

В состав ПП входят затраты материалов, энергии,
оплата работ по текущему ремонту, услуг транспорта и
связи, рекламы, банков, расходы на командировки в
части оплаты поезда и гостиниц и др. затраты.

ПП рассчитывается в ценах конечного покупате�
ля, действующих на момент поступления товаров и
услуг в процесс производства. Они включают торгово�
транспортные наценки и чистые налоги на продукты.

При исчислении ПП учитывается промежуточное
потребление косвенно измеряемых услуг финансового
посредничества. Их величина определяется как разни�
ца между процентами, полученными и выплаченными
финансовыми посредниками, и пропорционально рас�
пределяется между всеми клиентами (предприятиями,
домашними хозяйствами и т. д.) для учета в их проме�
жуточном потреблении.

Валовая добавленная стоимость (ВДС) — показа�
тель результатов экономической деятельности отдель�
ных хозяйствующих субъектов, отраслей и секторов
экономики, представляющий собой разность между
стоимостью выпуска продукции и промежуточным по�
треблением.

Для устранения влияния различных ставок нало�
гов и субсидий в различных отраслях экономики на
структуру производства отраслевые показатели ВДС
приводят в основных ценах (без чистых налогов на
продукты). Поскольку методика учета косвенно изме�
ряемых услуг финансового посредничества не разра�
ботана, то сумма ВДС уменьшается на эту величину.

Итак, по определению ВДС = ВВ–ПП.
Если ВВ оценен в основных ценах (без чистых

налогов на продукты), то считается, что ВДС также
оценена в основных ценах. Если ВВ измерен в ценах
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производителей (с налогами на продукты, но без НДС
и чистых налогов на импорт), то считается, что и ВДС
измерена в ценах производителей.

Для расчета ВВП в ценах производителей нужно
учесть все налоги на продукты, которые не учитыва�
ются в ВДС. К таким относятся, прежде всего, + чис�
тые налоги на импорт и НДС, не учитываемые в ВДС.
Таким образом, на стадии производства ВВП исчисля�
ется следующим образом:

ВВП= ∑ ВДС секторов + чистые налоги на продукты

Если ВДС оценена в ценах производителя, то:

ВВП= ∑ ВДС секторов + НДС +чистые налоги на
импорт.

Использование действующих методик расчета ВВП
на стадии производства не дает правильного его ис�
числения в связи с наличием повторного счета и от�
сутствием единой базы для расчета истинных текущих
цен производителей, поскольку множество продуктов,
входящих в состав ПП и ВВ, вообще не имеют рыноч�
ных цен.

В валовом выпуске выделяют: производство това�
ров и производство услуг. В сфере услуг выделяют
сферу рыночных услуг (в том числе производство ма�
териальных услуг, куда входят транспорт, связь, тор�
говля) и сферу нерыночных услуг. В сфере рыночных
услуг ВВ, как правило, приравнивается к выручке от
реализации услуг. В сферу нерыночных услуг входят
государственные учреждения и некоммерческие орга�
низации, обслуживающие население. Нерыночные
услуги оцениваются исходя из текущих затрат органи�
заций, включая ПОК.

Исследуем процесс исчисления ВВ в отраслях,
производящих материальные блага.

ВВ промышленности = стоимость реализованной
продукции (готовой и полуфабрикатов) + стоимость
выполненных работ промышленного характера по за�
казам со стороны или непромышленных хозяйств сво�
его предприятия + стоимость изменения (прироста
(убыли)) незавершенного производства, включая из�
менение запасов готовой продукции, еще не реализо�
ванной.
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По заводскому методу объем промышленной про�
дукции определяется без стоимости внутризаводского
оборота. Внутризаводским оборотом организации явля�
ется стоимость той части выработанных ею готовых
изделий и полуфабрикатов, которая используется внут�
ри данной организации на собственные промышлен�
но�производственные нужды.

Валовой оборот характеризует суммарную сто�
имость всех видов продукции, произведенных за отчет�
ный период всеми цехами предприятия независимо от
их дальнейшего использования (на стороне или внут�
ри самого предприятия).

Как видим, в зависимости от метода расчета вы�
пуска в его состав входит либо не входит промежуточ�
ное потребление цехов. Будем считать, что в последнем
случае затраты ПП учтены в цене выпуска, которую
нужно правильно рассчитать. Согласно методике рас�
чета ВДС из стоимости выпуска продукции нужно
вычесть промежуточное потребление. Возникает воп�
рос, чем отличается ПП, вычитаемое из ВВ от ПП, вхо�
дящего в состав ВВ. Без системного определения пока�
зателей ВВ и ПП с указанием пространства и времени
и без налаживания четкой системы учета затрат на
производство товаров и услуг невозможно избежать
повторного счета затрат для правильного рассчета
показателя ВВП.

В качестве цен промышленных предприятий ис�
пользуются фактически сложившиеся цены на мо�
мент регистрации на продукцию, предназначенную
для реализации на внутреннем рынке (без косвен�
ных налогов).

При расчете ВВ промышленности в состав ее про�
дукции не включается содержащееся на ее балансе
производство непрофильной продукции.

ВВ сельского хозяйства = стоимость продукции рас�
тениеводства + продукция животноводства = валовой
сбор сельскохозяйственных продуктов урожая данно�
го года + продукция выращивания многолетних насаж�
дений + прирост незавершенного производства в зем�
леделии + стоимость продукции выращивания скота
(приплод, приплод и привес) + продукция, полученная
в процессе хозяйственного использования животных
(молоко, шерсть, яйца …).
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Цены реализации сельскохозяйственной продук�
ции учитывают надбавки и скидки за качество продук�
ции, но не включают расходы на транспортировку и
погрузку (они включаются в отрасль «транспорт»), НДС
и дотации.

ВВ строительства = стоимость строительно�монтаж�
ных работ (СМР), включающих геологоразведочные,
буровые и проектно�изыскательские работы, выполня�
емые за счет капитальных вложений + изменение ос�
татков незавершенного строительного производства +
стоимость капитального ремонта зданий и сооружений.

По второму способу расчета ВВ строительства = за�
конченные и введенные в действие объекты строи�
тельства (но без стоимости оборудования и других
приобретений + изменение остатков незавершенно�
го строительства + изменение остатков незавершен�
ного строительного производства + стоимость капи�
тального ремонта зданий и сооружений.

Цены на СМР рассчитывают на основе данных
формы отчетности о ценах на материалы, детали и
конструкции.

ВВ транспорта, связи = выручка транспортных орга�
низаций от перевозки грузов и выполнения погрузоч�
но�разгрузочных работ и складских операций. Рассчи�
тывается по установленным тарифам. (Единица изме�
рения — перемещение 1 тонны груза (пассажира) на
1 км).

ВВ торговли = величине торговой наценки (реали�
зованного наложения). Она представляет собой раз�
ницу между стоимостью реализованных товаров в
продажных и покупных ценах, за вычетом НДС, т. е.
ВВ торговли = продажная цена товаров – покупная
цена товаров – расходы на оплату наемного транспор�
та – НДС.

По элементам стоимости ВВ торговли = издержки
обращения + прибыль (валовой доход) торгующих орга�
низаций (оплата наемного транспорта при этом не
исключается).

Аналогично рассчитывается ВВ по внешнеторговым

организациям = издержки обращения + прибыль.
При этом не включается разница между ценами

на экспортную и импортную продукцию, вносимая в
бюджет как налог на импорт.
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Учет экспорта товаров производится по ценам ФОБ
или франко�границы страны экспортера, т. е. в цену
товара включаются его стоимость и расходы по дос�
тавке до сухопутной границы или до порта отгрузки
страны�экспортера.

Учет импорта товаров производится по ценам СИФ
или франко�границы страны�импортера, т. е. в цену
товара включается его стоимость и расходы по страхо�
ванию и транспортировке товара до границы страны�
импортера.

Свои особенности есть в расчетах ВВ других от�
раслей рыночных услуг.

ВВ банков = проценты, получаемые банком за раз�
мещение привлеченных ресурсов – проценты, выпла�
ченные банком за привлечение свободных финансовых
ресурсов.

В этой формуле проценты, полученные банком за
предоставление займов и кредитов из собственных
ресурсов, не учитываются, так как оценка ВВ финан�
совых учреждений предполагает оценку лишь по�
среднической деятельности банков. Такой недоучет
означает потерю определенной информации в рас�
четах ВВП.

ВВ финансовых учреждений включает также плате�
жи клиентов за хранение ценностей в сейфах, кон�
сультации по вопросам инвестирования, обмен валю�
ты и т. д.

ВВ страховых компаний = страховые премии, упла�
ченные страховым компаниям – страховые возмеще�
ния, выплаченные страховыми компаниями + процен�
ты, полученные страховыми компаниями от инвести�
рованных страховых технических резервов в ценные
бумаги или другие ликвидные финансовые инструмен�
ты – прирост технических страховых резервов.

В сфере нерыночных услуг, куда входят государ�
ственные учреждения и некоммерческие организа�
ции, обслуживающие население, нет ни реализации,
ни прироста запасов нереализованной продукции.
Поэтому здесь выпуск определяется как сумма зат�
рат, обеспечивающая функционирование органи�
заций, оказывающих нерыночные услуги, которая
включает:
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затраты на приобретение товаров и услуг для те�
кущего потребления организаций + потребление основ�
ных фондов + оплата труда, прочие налоги на произ�
водство.

Если организации, оказывающие нерыночные ус�
луги, взимают частичные платежи со своих клиентов,
то в этом случае стоимость нерыночных услуг умень�
шается на сумму платежей (клиентов) за рыночные
товары и услуги.

По данным национальных счетов России отрасле�
вая структура ВДС (в текущих основных ценах) в 2001 г.
такова:

производство товаров — 45,9%
в т.ч.:
промышленность — 31,7%
строительство — 7,2%
сельское хозяйство — 6,5%
прочие — 0,5%
производство услуг — 54,1%
рыночные услуги — 47%
из них:
транспорт — 8,4%
связь — 1,6%
торговля (оптовая, розничная, внешняя), обще�

ственное питание и заготовки — 23%;
нерыночные услуги — 8,7%.
Структура произведенного ВВП РФ в 2001 г. в те�

кущих ценах такова:
производство товаров — 38,6%
производство услуг — 49,2%
чистые налоги на продукты — 12,2%.

0� ��'������
� ))�7� ���
�� �
��	��� ���
����� �� ��'�������

Использование ВВП представляет собой сумму
расходов на конечное потребление сектора домашних
хозяйств, государственных учреждений и некоммер�
ческих организаций, обслуживающих домашние хозяй�
ства, валовое накопление основного капитала, измене�
ние запасов материальных оборотных средств, и чис�
тый экспорт (см. формулу (3)).
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ВВП = КП (конечное потребление товаров и ус�
луг) + ВН (валовое накопление) + сальдо (Э�И).

Эта группировка в текущих рыночных ценах пока�
зывает, кто финансирует расходы на конечное потреб�
ление.

Конечное потребление (компонент ВВП) — сто�
имость конечных товаров и услуг, использованных
домашними хозяйствами, органами государственного
управления и некоммерческими организациями, обслу�
живающими домашние хозяйства, в процессе их теку�
щей деятельности.

В СНС 1993 г. используются две концепции этого
показателя: расходы на конечное потребление и фак!

тическое конечное потребление, которое у домашних
хозяйств включает потребительские товары и услуги,
полученные от органов государственного управления
и некоммерческих организаций, обслуживающих до�
машние хозяйства. Все товары и услуги, предоставля�
емые органами государственного управления и неком�
мерческими организациями, обслуживающими домаш�
ние хозяйства, относятся к социальным трансфертам в
натуральной форме.

Расходы на конечное потребление домашних хо!

зяйств включают: расходы домашних хозяйств на при�
обретение потребительских товаров и услуг; потребле�
ние товаров и услуг, полученных в натуральной форме
оплаты труда и подарков; потребление товаров и ус�
луг, произведенных в домашних хозяйствах. Эти рас�
ходы должны учитывать покупки резидентами за гра�
ницей и исключать покупки нерезидентов на террито�
рии данной страны.

Расходы на конечное потребление органов госу!

дарственного управления и некоммерческих органи!

заций, обслуживающих домашние хозяйства, вклю!

чают: текущие расходы на содержание этих учреж�
дений, включая ПОК; стоимость потребительских
товаров и услуг, купленных этими учреждениями у
рыночных производителей для передачи домашним
хозяйствам бесплатно или по ценам, не имеющим эко�
номического значения; возмещение расходов домаш�
них хозяйств на приобретение продуктов за счет фон�
дов социального страхования за вычетом поступлений
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этим учреждениям от продажи товаров и услуг по
рыночным ценам и от частичного возмещения потре�
бителями их стоимости (учитываются в расходах тех,
кто их оплатил).

Здравоохранение, социальное обеспечение, обра�
зование, культура, искусство и некоммерческие орга�
низации, обслуживающие домашние хозяйства, пре�
доставляют товары и услуги для индивидуального по!
требления. Услуги для коллективного потребления
представляют бюджетные организации управления,
обороны, науки.

Валовое накопление представляет собой чистое
приобретение (за вычетом выбытия) произведенное
резидентами в текущем периоде, но не потребленное в
нем. Оно включает:

валовое накопление основных фондов (вложе�
ние резидентами средств в объекты основного ка�
питала или активы, являющиеся результатом про�
изводства, многократно используемым в производ�
стве: здания и сооружения, машины и оборудование,
скот племенной, программные средства и т. д.,
включая капитальный ремонт для создания нового
дохода в будущем путем их использования в произ�
водстве) + прирост материальных оборотных средств
(изменение стоимости производственных запасов, не�
завершенного производства, готовой продукции и то�
варов для перепродажи), оцениваемый в рыночных це�
нах, действующих в момент поступления или изъятия
запасов по данным бухгалтерских отчетов с исключе�
нием при этом влияния инфляции + чистое приобре!
тение ценностей, обладающих способностью длитель�
но сохранять стоимость — немонетарное золото, юве�
лирные изделия, дорогие картины, антиквариат и т. д.,
что включалось ранее в конечное потребление + чис�
тое приобретение земли, природных ископаемых, вод�
ных ресурсов под землей + чистое приобретение дру!
гих нефинансовых и непроизведенных активов (покуп�
ка лицензий, патентов, прав на аренду и т. д.).

Валовое накопление как элемент конечного исполь�
зования ВВП не должно включать чистое приобрете�
ние ценностей, чистое приобретение земли и природ�
ных ресурсов, чистое приобретение других нефинан�
совых и непроизведенных активов.
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Структура использования ВВП в 2001 г. на цели ко�
нечного потребления, валового накопления и чистого
экспорта такова:

Расходы на конечное потребление — 65,1%
в том числе:
домашних хозяйств — 49,6%
государственных учреждений — 14,3%
некоммерческих организаций, обслуживающих

домашние хозяйства — 1,2%
валовое накопление — 22%
в том числе:
валовое накопление основного капитала, включая

чистое приобретение ценностей*— 17,7%
изменение запасов материальных оборотных

средств — 4,3%
чистый экспорт — 12,9%.
Экспорт и импорт товаров в СНС включает това�

ры внешнеэкономической деятельности, в т. ч. неорга�
низованной торговли, гуманитарной помощи, посылки,
имущество мигрантов (последнее не является резуль�
татом текущей деятельности).

Экспорт и импорт услуг охватывает транспортные
услуги, туризм, коммуникационные услуги, строитель�
ные, страховые, финансовые, компьютерные и инфор�
мационные услуги, рекламу, бухгалтерский учет, управ�
ленческое консультирование и др.
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Этот метод позволяет определить структуру ВВП
с точки зрения первичных доходов — оплаты труда на�
емных работников, чистых налогов на производство и
импорт, валовой прибыли и валовых смешанных до�
ходов:

ВВП = ОТ + ЧНПИ+ ВП,

где ОТ — оплата труда,
ЧНПИ — чистые налоги на производство и импорт;

ВП — валовая прибыль, включая валовой смешанный
доход.

* включает чистое приобретение ценностей.
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Оплата труда (ОТ) наемных работников представ�
ляет вознаграждение в денежной или натуральной
форме, выплаченное работодателем наемному работ�
нику за работу, выполненную в отчетном периоде на
основе начисленных сумм. Она состоит из: заработ�
ной платы (до вычета налогов), отчислений работода�
телей на социальное страхование и в фонды социаль�
ного обеспечения (фонд занятости, фонд социальной
поддержки населения, фонд медицинского страхова�
ния), расходов предприятий по оплате услуг поликли�
ник по договорам. Здесь же учитывается и скрытая
оплата труда.

Налоги на производство и импорт — это невозв�
ратные платежи, взимаемые органами государствен�
ного управления с производящих единиц в связи с
производством и импортом товаров и услуг или ис�
пользованием факторов производства. Субсидии на

производство и импорт — это текущие безвозмездные
платежи государства предприятиям в связи с произ�
водством, продажей или импортом товаров или ис�
пользованием факторов производства.

Валовая прибыль (ВП) и валовые смешанные до�
ходы представляют собой часть ВДС, которая остается
у производителей после вычета расходов, связанных с
оплатой труда наемных работников и уплатой чистых
налогов на производство и импорт. Валовая прибыль
называется валовым смешанным доходом для малых
предприятий, принадлежащих домашним хозяйствам,
где могут иметь место неоплаченные трудовые затра�
ты членов домашних хозяйств. Эта статья содержит
элемент вознаграждения за работу, который не может
быть отделен от дохода владельца. Валовая прибыль
определяется до вычета потребления основного капи�
тала (ПОК).

ВП рассчитывается так: ВП = ВВП–ОТ–ЧНПИ.

ВП в СНС отличается от показателя прибыли от
реализации, используемой в бухгалтерском учете, где
прибыль включает доходы от реализации имущества
хозяйствующих субъектов и внереализационных опе�
раций, холдинговую прибыль.

Структура ВВП по доходам в 2001 г. такова:
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От наемных работников, включая скрытую — 45%
ЧНПИ — 15,5%
ВП — 39,5%.
Возникают расхождения при расчете ВВП разны�

ми методами. Подобные отклонения в странах с разви�
той статистической службой не превышают 1–2% к
ВВП. Нормальными считаются расхождения не более
3–5% к ВВП. В странах СНГ используются два метода
расчета ВВП. Расхождение составляет до 1/3 к ВВП в
связи с деятельностью теневой экономики. Несовпа�
дения отражаются в специальной позиции «статисти�
ческие расхождения».

Возникает проблема согласования полученных
результатов расчета ВВП разными методами. Предпоч�
тение отдается тем показателям, информация о кото�
рых является более надежной. Так, при предваритель�
ных расчетах приоритет имеют показатели, рассчитан�
ные производственным методом. Методом конечного
использования чаще корректируются показатели ко�
нечного потребления домашних хозяйств. В Германии
при расчете ВВП приоритет отдается производствен�
ному методу, а на окончательной стадии — методу ко�
нечного использования. В Бельгии и Великобритании
берется средняя арифметическая величина из резуль�
татов, полученных разными методами. Во Франции
осуществляется последовательная увязка результатов
различных методов расчета ВВП с помощью МОБ.
Последний метод позволяет системно увязать расчеты
ВВП тремя методами.
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Одним из важных разделов современной СНС
является межотраслевой баланс (МОБ) производства
товаров и услуг. Его интеграция в СНС произошла в
1968 г., что означало скоординированность правил его
составления с правилами составления ключевых сче�
тов СНС.

Использование метода МОБ позволяет проводить
системную увязку расчетов ВВП тремя методами, увя�
зывая в единое целое счета образования доходов (ре�
сурсы) и направлений расходов (использование) отрас�
лей экономики, домашних хозяйств, государства, неком�
мерческих организаций, обслуживающих домашние
хозяйства, внешнеэкономической деятельности, а так�
же исследовать отраслевые взаимосвязи и проблемы
ценообразования.

По характеру используемых измерителей МОБ
бывают денежными и натуральными. В денежных МОБ
все показатели приводятся в денежном выражении, а в
натуральном МОБ обязательно присутствует какая�то
часть показателей, которая приводится в физических
единицах измерения. Поэтому, если в первом МОБ
можно суммировать показатели по столбцу, то во вто�
ром МОБ это сделать нельзя. Цены, используемые в
денежном МОБ для суммирования показателей затра�
ченных ресурсов, являются своеобразными весами их
вкладов в цену производства продукции данной отрас�

 

                            10 / 46



�������) � 0�C���������� 3������ ���� ����������� ��,���%��� �++��������� ���������

�(�

ли. В этом качестве можно использовать и другие изме�
рители, например, трудовые. В мировой практике ши�
роко используются лишь МОБ в денежном выражении.
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По методологии СНС в универсальной схеме МОБ
выделяются 3 квадранта — внутренний (1), боковой (2)
и нижний (3). Четвертый квадрант не разрабатывает�
ся. Схема МОБ имеет вид:

В первом квадранте по строкам и столбцам запи�
сываются одни и те же отрасли экономики. В столбцах
ее первого квадранта представлены затраты на произ�
водство товаров и услуг (стоимость сырья, материалов,
топлива, энергии, и др. статей промежуточного потреб�
ления), а по строкам показывается, как распределяет�
ся продукция каждой отрасли между всеми отраслями
для целей текущего производственного потребления.

Во втором квадранте МОБ показывается исполь�
зование произведенного конечного продукта по сле�
дующим направлениям: конечное потребление (расходы
на конечное потребление домашних хозяйств, государ�
ственного управления и некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства), валовое накоп�
ление (валовое накопление основного капитала, изме�
нение запасов материальных оборотных средств, чи�
стое приобретение ценностей), чистый экспорт това�
ров и услуг.

В 3�ем квадранте представлена стоимостная струк�
тура ВВП. Столбцы отражают элементы валовой добав�
ленной стоимости, произведенной отраслями, строки
ее основные компоненты — оплату труда наемных
работников, валовую прибыль, чистые налоги на про�
изводство.
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Записи по вертикали МОБ (по столбцам) характе�
ризуют затратную структуру выпуска продукции или
ресурсы�расходы отдельных отраслей, состоящие из
ПП (сумм записей по колонкам 1�го квадранта) и ВДС
(сумм записей по колонкам 3�го квадранта). Записи по
горизонтали МОБ (по строкам) показывают реальную
(натурально�вещественную) структуру продукции от�
раслей или их использование на ПП (1 квадрант) и ко�
нечное использование (2 квадрант). Поскольку для каж�
дой отрасли экономики выполняется баланс (ресурсы
производства продуктов равны их использованию), то
суммы записей по строкам равняются суммам записей
по столбцам для каждой отрасли МОБ.

В зависимости от цен, используемых при расчетах
показателей МОБ, его универсальная схема имеет
модификации. Различия касаются, прежде всего, ото�
бражения в схемах налогов на продукты и торгово�
транспортных наценок.

Показатели промежуточных и конечных продуктов
отраслей в МОБ могут быть оценены в основных це�
нах, ценах производителей и ценах конечного потреб�
ления (покупателей). В первом случае в составе третье�
го раздела, помимо оплаты труда и валовой прибыли
содержится строка, характеризующая лишь другие
налоги на производство (чистые), во втором случае —
добавляется еще одна строка «чистые налоги на про�
дукты (кроме НДС и чистых налогов на импорт)», в
третьем случае представлены все чистые налоги на
продукты.

При разработке МОБ в основных ценах требуется
в первом квадранте и соответственно во втором квад�
ранте добавить строку, характеризующую чистые на�
логи на продукты. Тогда оценка промежуточного по�
требления и конечного использования продуктов будет
выражена в ценах конечных покупателей. Если пока�
затели МОБ выражены в ценах производителей, то в
первом квадранте добавляется строка «НДС и чистые
налоги на импорт». Этой дополнительной строки, до�
бавляющей чистые налоги на продукты, в первом квад�
ранте нет, если показатели МОБ измерены в ценах ко�
нечного потребления.

В схемах МОБ в основных ценах и в ценах про�
изводителей для учета торгово�транспортных наценок
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на использованные товары выделены специальные
строки в первом и соответственно во втором квадран�
тах. В схеме МОБ в ценах конечного покупателя все
торгово�транспортные наценки при доведении това�
ров до потребителей представлены лишь в первом
квадранте, во втором — их нет. Здесь, по�видимому,
предполагается, что все торгово�транспортные нацен�
ки, включая наценки, оплачиваемые конечными по�
требителями, учтены в промежуточном потреблении.
Практически это можно сделать лишь после состав�
ления МОБ в основных ценах или ценах производи�
телей.

Однако при составлении МОБ в основных ценах
или ценах производителей возникает проблема несог�
ласованности расчета общего объема ВВ как суммы
записей по строкам (использования) и как суммы за�
писей по столбцам (ресурсов), поскольку сумма по
строкам характеризует ВВ в ценах конечных покупате�
лей, а сумма по столбцам — в основных ценах или
ценах производителей.

Таким образом, уже в самой схеме МОБ, состав�
ленной по концепции СНС ООН 1993 г., существует
проблема согласования показателей в связи с исполь�
зованием тех или иных цен, отражением налоговых
платежей и торгово�транспортных наценок. Если аб�
страгироваться от этих проблем и рассчитать пока�
затели строки валовой прибыли в третьем квадранте
как разности сумм записей по строкам (использова�
ние ВВ) и соответствующих сумм записей по столб�
цам (ресурсы ВВ), то равенство этих сумм, т. е. вы�
полнение балансов «ресурсы = использованию»
будет обеспечено.

Тогда ВВП может быть исчислен по схеме МОБ
тремя методами:

• производственным методом, по которому ВВП = разно�
сти суммы записей по столбцам 1�го и 3�го квадрантов
МОБ (ВВ) и суммы записей по столбцам 1�го квадранта
(ПП);

• методом конечного использования, по которому ВВП =
сумме записей по строкам 2�го квадранта (КП);

• распределительным методом, по которому ВВП = сумме
записей по строкам 3�го квадранта (ВДС).
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Проблемы ценообразования, возникающие при
составлении схем МОБ, преодолеваются в схеме меж�
секторного баланса (МСБ), разработанной Н. Ведута.

-+
��� �-/�  �� ����
 ���� ������
�����  �����
����� :�������

Первое принципиальное отличие схем МСБ и МОБ
состоит в том, что в основе МСБ лежит секторальная
классификация информации, учитывающая сложившу�
юся институциональную структуру экономики, а в
основе МОБ — «чистые» отрасли. Секторальная клас�
сификация, обеспечивая четкость представлений о
доходах и расходах институциональных единиц, позво�
ляет реализовать стратегическое планирование. Прак�
тическое составление МОБ в разрезе «чистых» отрас�
лей с точки зрения его информационного обеспечения
является сложным, так как необходимы данные о не�
профильной продукции и затратах на ее производство.
Использование отраслевой классификации при его
составлении объясняется трудностями сложившегося
подхода к экономико�математическому моделированию
МОБ в связи с необходимостью обеспечения большей
стабильности экзогенных параметров модели. Более
того, использование таких моделей МОБ служит лишь
целям анализа и составления «пассивных» прогнозов,
в которых не предусматривается активная роль госу�
дарства для изменения предполагаемых авторами этих
моделей тенденций развития.

Согласно концепции классической политической
экономии в схеме МСБ выделяются 4 квадранта, т. е. к
трем квадрантам, имеющимся у МОБ, добавляется 4�й
квадрант, расположенный под 2�м квадрантом. Схема
МСБ представлена в табл. 21.

В первом квадранте его размерность — n × n по
строкам и столбцам записываются институционные
единицы производственной сферы. Так же, как и в
МОБ, по строкам МСБ представлены поставки произ�
водителей для целей текущего производственного по�
требления (Хij — поставка i�той отрасли j�той), по стол�
бцам первого квадранта — их текущие материальные
издержки.
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Таблица 21

Во втором квадранте МСБ показывается использо�
вание произведенного конечного продукта на экспорт
(столбец n +1), валовое накопление (столбец n +2),
конечное потребление домашних хозяйств (столбец n +
+3), органов государственного управления и неком�
мерческих организаций, обслуживающих домашние
хозяйства (столбец n + 4). Суммы записей по строкам
1�го и 2�го квадрантов характеризуют использование
продуктов, произведенных резидентами для целей про�
межуточного и конечного потребления.

В третьем квадранте, расположенном под первым
квадрантом, представлены импортные ресурсы, зат�
раченные на производство валового выпуска (строка
n+1), инвестиционные затраты производителей (стро�
ка n +2), оплата труда наемных работников и часть
валовой прибыли предпринимателей, предназначен�
ная для конечного потребления (строка n + 3), другие
налоги на производство (строка n+ 4). Таким обра�
зом, валовая прибыль предпринимателей представле�
на в n +2�ой и n +3�ей строках третьего раздела.
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Однако суммы записей по столбцам 1�го и 3�го
квадрантов, характеризующих текущие, инвестицион�
ные и налоговые затраты институционных единиц для
производства валового выпуска (ресурсы или источни�
ки доходов ВВ) могут не совпадать с суммами записей
по строкам 1�го и 2�го квадрантов (использование или
расходы ВВ). Наличие последней (n + 5�ой) строки,
характеризующей сальдирующие прибыли или убыт�
ки, рассчитываемые как разности доходов и расходов
институционных единиц, объясняется отклонениями
цен, в которых измерены показатели МСБ, от истин�
ных цен воспроизводства в текущем периоде. Это зна�
чит, что только за счет изменения цен можно ликвиди�
ровать прибыли и дотации.

Строки четвертого квадранта МСБ, расположен�
ного под вторым квадрантом, характеризуют поставки
импортных ресурсов конечным потребителям, их до�
полнительные (непроизводственные) инвестиционные
затраты, доходы занятых в непроизводственной сфере
наемных работников и предпринимателей, налоговые
платежи конечных потребителей. Условно говоря, сум�
ма записей четвертого раздела характеризует добав�
ленные затраты непроизводственной сферы, финанси�
руемые в результате перераспределения.

Суммы записей по строкам 1�го и 4�го квадрантов
характеризуют общие объемы импортных ресурсов,
производственных и непроизводственных инвестиций,
доходов домашних хозяйств и налоговых платежей в
бюджет государства. Суммы записей по столбцам 2�го
и 4�го квадрантов — объемы затрат ресурсов для про�
изводства конечного продукта.

Для ликвидации сальдирующей прибылей (дота�
ций) осуществляется корректировка показателей в
МСБ. Ее суть состоит в повышении цен на убыточную
продукцию, что вызовет, поскольку общий объем ре�
сурсов от этого не изменяется, неизбежное снижение
цен на высокорентабельную. Главным параметром, ог�
раничивающим объемы производства и определяю�
щим количественную меру всех прочих параметров
балансовой модели, являются денежные доходы домаш�
них хозяйств, которые должны быть четко сбалансиро�
ваны с оплачиваемым ими конечным продуктом (стол�
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бец n +3). Сколько получено денежных доходов домаш�
ними хозяйствами в текущем периоде, столько и будет
расходовано ими для оплаты конечного потребления
КПд/х. Повышение заработной платы не решает воп�
роса, поскольку вслед за этим в той же мере возраста�
ют цены, а за ними и необходимость дальнейшего по�
вышения денежных доходов. Образуется бесконечная
спираль раскручивания инфляции. Из нее можно выб�
раться за счет установления розничных цен на уровне
цен равновесия, при которых спрос равен предложе�
нию, а цен производства на уровне реальных затрат.
Поэтому при расчете истинных цен производства зна�
чение корректировочного коэффициента по строке
n +3 равно 1.

В результате последовательной корректировки цен
обеспечивается равенство ресурсов ВВ (столбцы «Ито�
го») и их использования (строки «Итого») без наличия
строки «сальдовая прибыль», а также выполнение ба�
лансов, представленных в формулах (1), (2) и (3):

• баланса внешнеэкономических связей (строка и столбец
n +1);

• баланса инвестиций — источников формирования инвес�
тиций и направлений их использования (строка и столбец
n +2);

• баланса доходов и расходов населения (строка и столбец
n + 3);

• баланса доходов и расходов государства (строка и стол�
бец n +4);

Пользуясь терминологией СНС, истинные цены
производства, в которых рассчитываются показатели
скорректированного МСБ, соответствуют системе ос�
новных цен. В ценах конечного потребления, выража�
ющих полные затраты производства и обращения, тре�
буется учесть издержки, оплачиваемые конечными
потребителями, т. е. дополнительные издержки (в т. ч.
торгово�транспортные наценки), представленные в 4�м
квадранте. Для этого общие объемы этих издержек
(суммы записей по столбцам 4�го квадранта, исключая
импорт) распределяются между материальными бла�
гами и услугами, включая импорт, пропорционально их
ценам производства (записям по столбцам 2�го квад�
ранта и n + 1�й строки).
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Данные МОБ и МСБ используют для целей эконо�
мико�математического моделирования межотраслевых
(межсекторных) связей.

По периоду анализа МОБ подразделяются на ста�
тическую и динамическую системы. В статической мо�
дели МОБ, составляемой для одного года, капитало�
вложения являются заданными и включаются в состав
конечного продукта. Динамические МОБ составляют�
ся на несколько лет, где результаты первого года оп�
ределяют условия производства второго года и т. д., а
капиталовложения являются функцией выпусков от�
раслей в последующие годы.

При постановке статической модели МОБ предпо�
лагается прямая пропорциональная зависимость объе�
мов производственного потребления от объемов произ�
водимых продуктов (поэтому МОБ строят в разрезе «чи�
стых» отраслей). Коэффициентами пропорциональности
являются коэффициенты прямых текущих затрат продук�
ции i�той отрасли на производство единицы продукции
j�той отрасли, которые рассчитываются по формуле:

� i j =
j

ij

x

x
, 

где xj — продукция j�той отрасли;
xij — продукция i�той отрасли, поставляемая j�той

отрасли для целей текущего производственного
потребления (ПП).

Тогда, если рассматривать данные МОБ и МСБ по
строкам, выпуск каждой отрасли можно описать в виде
уравнения:

               
1

n

i ij j i
j

x a x y
=

= +∑     (i = 1,2, …n), (4)

где yi — конечный спрос i�ой отрасли (конечное
потребление, валовое накопление, экспорта).

 

                            18 / 46



�������) � 0�C���������� 3������ ���� ����������� ��,���%��� �++��������� ���������

�)(

По колонкам МОБ и МСБ можно рассчитать зат�
раты каждой отрасли по формуле:

                      
1

n

i ij j i
j

x a x z
=

= +∑     (j = 1,2, …n),  (5)

где zi — валовая добавленная стоимость j�той отрасли.

В матричной форме уравнение (4) имеет вид:

X = AX+Y, (6)

где X — вектор выпуска продукции;
A — матрица коэффициентов прямых текущих затрат;
Y — вектор конечного спроса.

Из (3) следует, что

X = AX+Y, или Y = (E–A)X,
откуда

X = (E–A)–1 Y. (7)

Уравнение (7) называется основным уравнением

МОБ, поскольку оно используется для целей «пассив�
ного» прогнозирования. В связи с множеством экзо�
генных параметров модели возникает проблема суще�
ствования обратной матрицы (E–A)–1 и устойчивости
решений основного уравнения при изменениях пара�
метров матрицы A. Обычно, перебирая разные вари�
анты конечного спроса при данной матрице коэффи�
циентов полных затрат, рассчитываются различные
варианты «пассивных» прогнозов. В рамках концеп�
ции МОБ и его экономико�математического модели�
рования, построение динамической системы, учиты�
вающей прямые и обратные связи в экономике, не�
возможно.

Экономико�математическая модель МСБ, предназ�
наченная для целей стратегического планирования
экономики, является имитационной. При ее построе�
нии используется метод итераций, обеспечивающий
последовательную (мультипликативную) увязку объе�
мов выпуска с обеспечивающими их ресурсами. Ите�
ративное построение МОБ в статической постановке
описывается следующим образом.
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Для производства конечного продукта Y требуется
произвести продукт АY. Если бы сырье и материалы,
составляющие вектор АY, поставлялись со стороны, то
на этом балансовые расчеты были бы закончены. Но
так как сырье и материалы, необходимые для произ�
водственного потребления, должны быть изготовлены в
данной системе производства, то перед производством
стоит задача — произвести весь продукт Х(1) = АY +Y.

При данных нормах расхода (A) для производства
АY требуется произвести продукт А ⋅⋅⋅⋅⋅ АY. Следователь�
но, необходимо произвести продукт Х(2) = Y+ АY +
+ А2Y = АХ(1) + Y.

Повторяя это L раз, получим

Х(L) = АХ (L–1) + Y = (Е+А+А2+…+А L+…) Y.

Матричный ряд (Е+А+А2+…+А L+…) сходится
при условии, что производится продукции больше, чем
потребляется на ее производство. При этом

lim (Е+А+А2+…+АL+…) = (Е–А)–1

и, следовательно, Х = (Е–А)–1 Y.
При заданной точности расчета итерационный

процесс построения МОБ заканчивается тогда, когда

( ) ( )( 1i iL L εΧ − Χ − ≤
где L = 1,2 … — номер шага итеративного расчета;

ε — степень точности расчетов.

Однако матричный ряд (Е+А+А2+…+АL+…)
может не сходиться. Для обеспечения его сходимости
требуется задать некоторый ресурс, ограничивающий
его потребление в процессе производства. Таким ре�
сурсом являются затраты труда, общая величина кото�
рых учитываются в открытой модели Леонтьева.

Ввиду наличия жесткого ограничения по исполь�
зованию ресурса труда, в модели задается лишь жела�
емая структура конечного продукта Ŷ (Y=α Ŷ, где α —
коэффициент, приводящий конечный продукт в соот�
ветствие с выделенными ресурсами труда). Весь объем
конечного продукта (α) определяется с учетом необхо�
димости выполнения баланса по труду.

Открытая модель Леонтьева имеет вид:
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АХ+α Ŷ=Х
Аn+1Х = Хn+1

α → max
где Аn+1 — вектор затрат труда,

Хn+1 — ресурс труда.

Двойственная модель МОБ для расчета цен, выра�
жающих полные затраты труда, имеет вид:

цА + Аn+1 = ц,
где ц — вектор цен.

Расчет цен методом итераций осуществляется по
формуле: ц (L) = ц (L–1)А + Аn+1, причем для L = 1,
ц(0) = Аn+1.

Тогда коэффициент α, конечный продукт Y и вало�
вой продукт Х рассчитываются по формуле:

α=Хn+1 / ц  Ŷ; Y=α  Ŷ; Х=(Е–А)–1Y.

Алгоритм составления динамического МСБ, наце�
ленного на обеспечение устойчивого роста производства
конечного продукта непроизводственного назначения в
структуре, заказанной конечными потребителями, и
сложившемся распределении ресурсов затрат на цели
его производства (2�е подразделение общественного
производства) и производства валового накопления (1�е
подразделение общественного производства), таков:

1. Исходная информация по доходам и расходов всех
секторов экономики упорядочивается в виде таб�
лицы МСБ.

2. Осуществляется корректировка показателей в
МСБ. Ее суть в повышении цен на убыточную про�
дукцию и, поскольку общий объем ресурсов от
этого не изменяется, то неизбежное снижение цен
на высокорентабельную. Все элементы строк МСБ,
кроме строки n+3 должны быть умножены на ко�

эффициент корректировки Фi =

4 4

ij ij
i 1 j 1

X : X
n n= +

= =
∑ ∑ .

Поскольку увеличение или уменьшение денежных
доходов домашних хозяйств изменяет только мас�
штаб измерения, то изменения по строке n+3
лишены всякого смысла, что значит Фn+3=1.
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Процесс корректировки продолжается до тех пор,
пока не будут получены цены производителей, при
которых прибыли (убытки) для всех секторов будут
равны нулю.

3. Рассчитываются показатели матрицы прямых те�
кущих затрат и матрицы полных текущих затрат
для скорректированного МСБ.

4. Рассчитываются истинные цены конечных покупа�
телей, равные сумме издержек производства и обра�
щения продуктов. Они сравниваются с рыночными
ценами. Производственные инвестиции государства
направляются, прежде всего, тем производителям,
у которых выручка на рубль затрат выше. Далее
по данным таблицы МСБ с учетом предложений
производителей по новым технологическим спо�
собам производства (здесь требуется инженер�
но�экономическое обоснование) рассчитывается
мультипликативная связь производителей, наце�
ленная на устойчивый рост продукта, в структуре
заказанной конечными потребителями. В ходе
расчетов определяется эффективное распределе�
ние производственных инвестиций для замеще�
ния технологических способов производства, обес�
печивающее максимизацию экономии текущих
затрат и ее вовлечение в рост объема конечного
потребления, а также для оптимизации структу�
ры конечного потребления в направлении, указан�
ном конечными потребителями.

5. В ходе итеративной увязки расчетов определяются
цены естественных монополий, источники и на�
правления использования государственных произ�
водственных инвестиций, доходная и расходная
части (с учетом структуры расходов, задаваемой
представительной властью) федерального бюдже�
та, баланс денежных доходов и расходов населе�
ния, внешнеэкономический баланс, налоги на про�
изводство.

Проведение расчетов МСБ, даже при наличии
значительных ошибок в исходной информации, позво�
лит правительству не только иметь ориентиры для
принятия текущих решений по выводу страны из кри�
зиса с учетом их долгосрочных последствий, но и осу�
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ществлять институциональные преобразования в эко�
номике не «вслепую», а исходя из необходимости ре�
ализации социально эффективной стратегии развития.

�O�4�  )��5�(9�+&5�	�3�&� -==�.��
�&0� (&����.�
��'�)�	���	5������	*�/�+.&0�+�+��*9���D

Сотрудничество с Западом для выхода России из
кризиса

De facto Россия оказалась интегрированной в ми�
ровую экономику. Учитывая внешнюю задолженность
России, согласование программы вывода России из
кризиса с международными экономическими организа�
циями неизбежно. Минимизация ее потерь, связанных
с выходом из кризиса, зависит от участия в реальном
секторе российской экономики западных инвесторов.

Здесь возможны два варианта:
а) продолжать государству брать кредиты, что, как

показала практика, ведет к их разворовыванию и
усилению коррупции;

б) не брать кредиты, а просить государственные орга�
ны предоставить гарантии западным инвесторам,
работающим в реальном секторе российской эко�
номики, что будет способствовать улучшению ва�
лютного курса рубля.
Если первый вариант усиливает кризис, то второй

вариант, учитывая интегрирование России в мировую
экономику, позволяет избежать резкого ухудшения си�
туации на российском потребительском рынке.

Для преодоления сырьевой ориентации России
регулирование внешней торговли и движения капита�
лов следует подчинить реализации социально эффек�
тивной стратегии без ограничения расчетов по текущим
операциям страны, используя для этих целей присое�
динение к ВТО.

Выплата долгов Западу
Вернуть долги можно только на базе реального

производства, а не криминальной распродажи соб�
ственности. Устойчивый рост реальной платежеспо�
собности национальной валюты достигается за счет
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роста производства благ, пользующихся высоким спро�
сом населения на потребительском рынке, и отсутстви�
ем инфляции, что позволит уменьшать внешнюю за�
долженность России и увеличивать ее золотовалютные
резервы. Чтобы заработало производство, нужно лик�
видировать условия для финансовых спекуляций. Это
предполагает использование механизма стратегичес�
кого планирования. Его составление на основе пред�
ложений отечественных и западных инвесторов по
будущему производству позволит согласовать матери�
альные и финансовые пропорции в экономике, иметь
сбалансированный федеральный бюджет и исключить
инфляцию.

Рост доверия к стратегии России и ее междуна�
родного влияния позволит России осуществлять долго�
срочную реструктуризацию внешнего долга без ущер�
ба благосостоянию других странам, вернуть долги
бывшего СССР и незаконные российские вклады в
иностранных банках через ИНТЕРПОЛ.

Институциональная политика
Учитывая сложившееся в России многообразие

форм собственности, трансформация ее стратегии в
социально эффективную стратегию, предполагает раз�
витие смешанной экономики с использованием плано�
вых и рыночных методов хозяйствования. Однако, учи�
тывая отечественный и зарубежный опыт выхода из
кризисов, стратегически важные предприятия, неза�
висимо от формы их собственности, должны стать упол�
номоченными субъектами государства. При определе�
нии их списка нужно исходить не из критерия банк�
ротства предприятий, а критерия минимизации потерь
для цивилизованного выхода на социально эффектив�
ную стратегию. Стратегически важная собственность,
в состав которой, прежде всего, входят базовые сырь�
евые предприятия, выкупается у частных инвесторов.
Для защиты государственных интересов в землеполь�
зовании земля и ее недра являются объектом собствен�
ности государства. Формы землепользования, если это
способствует успешной реализации социальной эф�
фективной стратегии, могут быть разные: государ�
ственная, коллективная, частная, в том числе на пра�
вах аренды и с привлечением иностранного капитала.
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Для ориентации экономики на конечные непро�
изводственные цели по отношению к государствен�
ным и негосударственным корпорациям, задающим
тон инфляции издержек, необходимо применение ан�
тимонопольного законодательства, суть которого со�
стоит в прямой зависимости величины их дохода от
вклада в устойчивый рост эффективности производ�
ства. Остальная часть прибыли корпорации мобили�
зуется в федеральный бюджет. Государство помогает
средним и малым предприятиям объединиться в кор�
порации для повышения конкурентоспособности их
продукции.

Государство организует конкуренцию между хозяй�
ствующими субъектами за присвоение звания «уполно�
моченного». В этой конкуренции могут принять участие,
как резиденты, так и нерезиденты государства. Госза�
каз и гарантированные кредиты выигрывает тот, чей
бизнес�план более эффективен. Параметры регулиро�
вания экономики для уполномоченных субъектов явля�
ются директивными.

Новая банковская система может включать Цент�
робанк для обслуживания текущих расчетов юридичес�
ких лиц, Инвестбанк (Инвестиционный банк) для об�
служивания инвестиционных расчетов юридических
лиц, Сбербанк для обслуживания расчетов населения,
Внешторгбанк для обслуживания внешнеторговых рас�
четов и коммерческие банки, обслуживающие частных
инвесторов. Возможен допуск западных банков для
обслуживания частных инвесторов и населения. Пла�
тежные расчеты хозяйствующих субъектов осуществ�
ляются через банки на основании договоров.

Задачи и функции органов управления экономи�
кой определяются в соответствии с требованиями пе�
рехода к социально эффективной стратегии.

Структурно#инвестиционная политика
Выход на социально эффективную стратегию

развития означает устойчивый рост производства ко�
нечного продукта для непроизводственной сферы в
структуре, заказанной конечными потребителями —
здравоохранением, образованием, обороной, ценами
потребительского рынка, «Остальным миром» и т. д. Го�
сударственные приоритеты по распределению госу�
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дарственных доходов между непроизводственными
отраслями и на цели государственных инвестиций
определяет представительная власть. Структуру конеч�
ных продуктов непроизводственного назначения опре�
деляют конечные потребители. Для оптимизации струк�
туры продукта, реализуемого на потребительском рын�
ке, нужна информация по рыночным ценам.

Задача исполнительной власти состоит в органи�
зации конкуренции бизнес�планов производителей для
получения государственных инвестиций, исходя из
заказов конечных потребителей с учетом лимитов рас�
ходов, определенных представительной властью. Для
ее решения необходимо имитационное моделирование
развития смешанной экономики на основе динамичес�
кого МСБ, учитывающего мультипликативную связь
отраслей экономики по образцу механизма свободной
конкуренции с включением воздействия государствен�
ных приоритетов и рынка на установление пропорций
в плане народного хозяйства.

Политика ценообразования
На потребительском рынке цены соответствуют

ценам равновесия. Учитывая, что в начальный период
преодоления инфляции граждане могут требовать уве�
личения номинальной заработной платы, что будет и
дальше раскручивать инфляцию, то может потребовать�
ся государственное регулирование спроса и предложе�
ния на потребительском рынке, исключающее развитие
спекуляции. По мере роста реальной платежеспособ�
ности рубля, спрос на доллары будет уменьшаться.

В торговом обороте между уполномоченными хо�
зяйствующими субъектами используются цены произ�
водства, выражающие реальные затраты — текущие,
инвестиционные и налоговые платежи в бюджет, рас�
считанные по последовательным переделам продукции
в народном хозяйстве. При таком подходе затраты
поставщиков, выраженные в ценах производителей,
возмещают потребители. Процесс заканчивается вы�
ходом продуктов в сферу распределения для удовлет�
ворения конечного спроса. Одна часть оплачивается
населением и неуполномоченными производителями по
рыночным ценам, другая — из бюджета. Принятие
законов о договорной дисциплине, о фиксировании
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государством цен на плановый период исходных сы�
рьевых и топливных ресурсов, о порядке отнесения
затрат по последовательным переделам и использова�
нии МСБ для расчета тарифов естественных монопо�
лий позволит восстановить паритет цен производите�
лей и ликвидировать корни кризиса неплатежей.

Политика доходов
Стимулируется эффективное использование соб�

ственности на средства производства за счет установ�
ления государством поощрительного дохода, распре�
деляемого между уполномоченными производителями
в зависимости от их вклада в рост эффективности
использования национальных ресурсов.

Финансовая политика
Составление сбалансированного консолидирован�

ного федерального бюджета, исключающего дефицит�
ное финансирование, предполагает составление МСБ в
ценах производства, в котором выпускам конечного
продукта по всем непроизводственным направлениям
строго соответствуют источники их финансирования —
доходы бюджета, доходы населения и доходы от импор�
та. Обеспечение сбалансированности реальных и фи�
нансовых потоков позволяет правильно рассчитать став�
ки прямых налогов на используемый фонд заработной
платы для финансового обеспечения социальных нужд
государства. В состав текущих налогов можно включить
налоги на поощрительный доход для формирования его
объема в бюджете, а введение налогов на капитал по�
зволит государству иметь нужный объем государствен�
ных инвестиций. Вводится прогрессивное налогообло�
жение высоких доходов и владения имуществом.

Для целей государственного регулирования спро�
са на потребительском рынке используется налог с
продаж, устанавливаемый практически на все товары
и услуги, реализуемые на потребительском рынке, в
виде надбавки (в процентах) к ценам производителей
и таможенных пошлин, взимаемых по ставкам тамо�
женного тарифа. Нормативная ставка налога с продаж
устанавливается на базе МСБ.

Для «смягчения» давления высоких доходов на
цены потребительского рынка можно использовать
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новые внутренние и внешние займы с реструктуриза�
цией старого государственного долга.

Денежно#кредитная политика
Обращение наличных и безналичных денег строго

разграничивается. Эмиссия наличных денег, обслужи�
вающих обращение доходов для покупки благ на по�
требительском рынке, определяется суммой их цен и
средней скоростью обращения денег. Ежеквартально
Центробанк составляет сводный кассовый план с по�
месячным распределением. Безналичная денежная
масса определяется объемом продукции, реализуемой
между хозяйствующими субъектами в ценах произво�
дителей, и скоростью ее обращения.

Организацию банковской системы диктуют потреб�
ности практической реализации стратегического пла�
на. Уполномоченный хозяйствующий субъект наделя�
ется необходимыми для выполнения плана текущими
денежными средствами, представленными в Центро�
банке на его текущем счете, и инвестиционными де�
нежными средствами на условиях возврата и уплаты
процента, представленными на его инвестиционном
счете в Инвестбанке. Текущие денежные средства
используются только для кредитования текущих рас�
ходов, инвестиционные — только для инвестиционных
расходов. Для других хозяйствующих субъектов крат�
косрочный и долгосрочный кредит планируется общей
суммой безотносительно конкретных ссудополучателей.
Ежеквартально Центробанк составляет сводный план
краткосрочного кредитования с помесячным распре�
делением, а Инвестбанк — сводный план долгосрочно�
го кредитования.

Процент за кредит рассматривается как плата,
получаемая кредитором реального сектора экономи�
ки. Его источником служит цена производителя. Нор�
ма процента рассчитывается как отношение между
расходами на содержание государственных финан�
сово�кредитных институтов и величиной предстоя�
щих заимствований. Для побуждения банков к актив�
ному участию в реализации социально эффективной
стратегии, их доходы ставятся в прямую зависимость
от приращения эффективности производства во вре�
мени.
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Региональная политика
Вводятся единые правила участия регионов в ре�

ализации социально эффективной стратегии в направ�
лении сглаживания их социального неравенства и
усиления экономической интеграции

Политика интеграции в рамках СНГ
С желающими странами СНГ совместно разрабаты�

вается переход к социально эффективной межгосудар�
ственной стратегии развития и создаются органы меж�
государственного регулирования экономики в направле�
нии сглаживания социального неравенства государств
СНГ и усиления их экономической интеграции.

�&��)&�3�9�� 
&()&+9

1. Что собой представляет система национального счетовод�
ства (СНС) и для каких целей она используется?

2. Чем отличается ретроспективная СНС от прогнозной?
Как стратегия государства влияет на выбор экономичес�
кой доктрины, лежащей в основе СНС, и на выбор моде�
лей прогнозирования с использованием СНС? Имеет ли
при этом место обратное влияние экономической докт�
рины, лежащей в основе СНС, и моделей прогнозирова�
ния с использованием СНС на выбор государством своей
стратегии?

3. Какой тип моделей прогнозирования соответствует реали�
зации социально эффективной стратегии государства?

4. В чем суть проблем повторного счета и обоснования ис�
пользуемых цен при расчетах показателей СНС?

5. В чем отличие представлений о сфере экономического
производства в классической политической экономии и
теории субъективистской концепции «полезности»?
В чем причина их расхождений? Почему использование
субъективистской концепции «полезности» затрудняет
применение СНС в реализации социально эффективной
стратегии развития государства? Почему в основе СНС
ООН 1993 г. лежит субъективистская концепция «полез�
ности»?

6. Что понимается под системным определением показате�
лей, используемых в СНС? Сформулируйте их определе�
ния. Почему системное определение показателей СНС по�
зволяет решить проблему повторного счета?

 

                            29 / 46



���	
�� ;�� .������� ��,�����%����� ������������&

��)

7. Какие ресурсы рассматриваются в качестве факторов
производства в концепции классической политической
экономии и концепции трех факторов производства?
В чем отличие текущих и инвестиционных издержек?
В чем принципиальное отличие рекомендаций обеих кон�
цепций при определении инвестиционных издержек?

8. Что является критерием качества цен, используемых для
расчета показателей СНС, с точки зрения классической
политической экономии? Почему в текущих ценах вос�
производства должны учитываться налоговые издержки
производителей?

9. Почему в СНС ООН 1993 г. не предусматривается оценка
макроэкономических показателей по факторной сто�
имости?

10. Каким целям служат классификации информации в СНС?
11. Что понимается под экономической территорией страны,

ее резидентами и нерезидентами? Почему при расчете
ВВП, как стоимости конечных товаров и услуг, произве�
денных резидентами, может возникнуть повторный счет?

12. С какой целью используются секторальная и отраслевая
классификация в СНС? Что является единицей классифи�
кации в каждом случае?

13. Каковы критерии формирования секторов экономики?
14. В чем различие хозяйственных отраслей от чистых отрас�

лей? В связи с чем введено понятие «чистой» отрасли? Как
ее формируют? Почему для целей стратегического плани�
рования в основе классификации информации в СНС дол�
жен лежать институциональный принцип?

15. Что понимается под экономической операцией? Какие
используются классификации экономических операций?
Каким образом в СНС обеспечивается выполнение балан�
са: ресурсы = их использованию (Р= И) для каждой груп�
пы операций?

16. Что представляют собой счета в СНС? Почему для каждо�
го счета выполняется баланс: ресурсы = их использова�
нию (Р= И)? Какие существуют методы балансировки
счетов? Какие используются классификации счетов?

17. Какая классификация налогов и субсидий рекомендуется
в СНС? Что является критерием классификации?

18. Как различия между прочими налогами на производство и
налогами на продукты учитывается в системе цен, реко�
мендуемых СНС? Чем отличаются основные цены от цен
производителей и цен конечных покупателей (конечного
потребителя)?

19. В чем суть проблем учета в ценах налогов на продукты и
торгово�транспортных наценок?
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20. Что понимается согласно концепции дохода Хикса, конк�
ретизирующейся в СНС ООН 1993 г., под доходом и его
отличия от дохода, понимаемого в бухгалтерском учете?

21. Какая используется классификация доходов и трансфер�
тов в СНС и каков критерий классификации?

22. В чем различие счета образования первичных доходов от
счета первичного их распределения? В чем различие меж�
ду ВВП и ВНД?

22. Как текущие трансферты влияют на перераспределение
доходов и образование валовых располагаемых доходов?
Чем отличается валовой национальный располагаемый до�
ход (ВНРД) от валового национального дохода (ВНД)?

23. Что собой представляют социальные трансферты в нату�
ральной форме? С какой целью вводится их понятие?

24. Что представляют собой валовые сбережения? Как обра�
зуется валовое национальное сбережение (ВНС)? Как ис�
пользуется это понятие в счете операций с капиталом?

25. Что понимается в СНС под капитальными трансфертами,
чистым кредитованием и чистым заимствованием? Что
является их материальным обеспечением?

26. Что является источниками финансирования капиталь�
ных затрат в счете операций с капиталом и каковы на�
правления их использования? Почему включение в счет
операций с капиталом чистого приобретения ценностей,
покупки земли и прочих непроизведенных активов про�
тиворечит определению дохода в СНС?

27. Что означает огромный дефицит платежного баланса
США в терминах СНС?

28. Почему при расчетах ВВП предпочитают не вычитать по�
требление основного капитала (ПОК)?

29. Как рассчитывается ВВП производственным методом по
отраслям экономики? В каких ценах рассчитывается вало�
вой выпуск (рыночный и нерыночный), промежуточное
потребление, валовая добавленная стоимость и ВВП?

30. В чем различия заводского метода и валового оборота при
расчете объема промышленной продукции? Каковы прин�
ципы расчета объемов продукции других отраслей? Поче�
му возникает повторный счет при использовании произ�
водственного метода?

31. Как рассчитывается ВВП методом конечного использова�
ния? Как учитывается в расходах на конечное потребле�
ние органов государственного управления и некоммерчес�
ких организаций, обслуживающих домашние хозяйства,
частичное возмещение стоимости домашними хозяйст�
вами?
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32. Что включается в состав валового накопления?
33. Как рассчитывается ВВП распределительным методом?

Что понимается в СНС под оплатой труда наемных работ�
ников, валовой прибылью экономики и валовыми смешан�
ными доходами?

34. Почему существует проблема согласования полученных
результатов расчета ВВП разными методами?

35. Что представляет собой универсальная схема МОБ по ме�
тодологии СНС? Что характеризуют записи по вертикали
(по столбцам) и по горизонтали МОБ (по строкам)? Как в
МОБ обеспечивается равенство ресурсов производства
валовых выпусков и их использования?

35. Какие модификации имеет универсальная схема? Чем
объясняется наличие ее модификаций?

36. Почему при составлении МОБ в основных ценах, ценах
производителей и ценах конечных покупателей возникает
проблема несогласованности расчета общего объема ВВ
как суммы записей по строкам (использования) и как сум�
мы записей по столбцам (ресурсов)?

37. Как можно рассчитать ВВП по схеме МОБ тремя методами?
38. В чем принципиальные отличия схем МСБ, базирующейся

на концепции классической политической экономии, от
МОБ? Каковы отличия показателей 3�го квадранта в МСБ
и МОБ? Почему к схеме МСБ добавляется 4�ый квадрант,
расположенный под 2�ым квадрантом?

39. В чем различие валовой прибыли предпринимателей от
сальдирующей прибыли? Почему возникает необходи�
мость наличия последней строки за балансом, характери�
зующей сальдирующие прибыли или убытки?

40. Что характеризуют показатели четвертого раздела МСБ и
суммы записей по его строкам и по столбцам?

41. В чем суть корректировки показателей МСБ? Какой пара�
метр схемы ограничивает объемы производства и позво�
ляет определить количественную меру текущих цен вос�
производства?

42. Почему в схеме МОБ, пересчитанной в текущих ценах
воспроизводства, выполняются балансы внешнеэкономи�
ческих связей, источников формирования инвестиций и
направлений их использования, баланса доходов и расхо�
дов населения, баланса доходов и расходов государства.

43. Какой системе цен, следуя терминологии СНС, соответ�
ствуют текущие цены воспроизводства, рассчитанные на
базе МСБ? Как можно рассчитать на его основе цены ко�
нечных покупателей для учета издержек реализации про�
дукта (в т.ч. торгово�транспортных наценок), оплачивае�
мых населением?
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44. Чем отличается статическая система МОБ от его динами�
ческой системы? Какое уравнение МОБ называют основ�
ным уравнением? Какие возникают проблемы при его ре�
шении? Как используется статическая модель для расчета
вариантов «пассивных» прогнозов? Почему построение
динамической системы МОБ в рамках концепции СНС
ООН 1993 г. невозможно?

45. Почему экономико�математическая модель МСБ, пред�
назначенная для целей стратегического планирования эко�
номики, должна быть имитационной?

46. Каков алгоритм итеративного построения МСБ в стати�
ческой постановке? Как обеспечивается решение основ�
ного уравнения в открытой модели В. Леонтьева?

47. Каков алгоритм составления динамической системы
МСБ?

48. Какие показатели являются экзогенными и эндогенными
при построении динамической системы МСБ?

49. Каковы управляющие параметры в динамической системе
МСБ и почему его использование в практике правитель�
ства позволит вывести страну на социально эффективную
стратегию развития?

50. Каковы должны быть принципы социально эффективной
политики с точки зрения практической реализации дина�
мической системы МСБ в стратегическом планировании
устойчивого развития?

GH

1. Система национального счетоводства (СНС), харак�
теризующая процессы производства благ и дохо�
дов, их распределение, перераспределение и ко�
нечное потребление, применяется государствами
для анализа и планирования своей экономической
деятельности. В основе принципов СНС, опреде�
ления ее показателей и методологии прогнозиро�
вания сценариев развития экономики на базе СНС
лежит определенная экономическая доктрина, вы�
бор которой зависит от стратегии государства и, в
свою очередь, влияет на ее трансформацию.

2. Если государству отводится пассивная роль созер�
цания складывающихся тенденций развития («про�
цесс пошел»), то в моделях прогнозирования, стро�
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ящихся на базе СНС, отсутствуют управляющие
параметры, изменяющие неблагоприятные тенден�
ции развития. Для реализации социально эффек�
тивной стратегии требуется имитационная дина�
мическая модель СНС, учитывающая управляющие
воздействия государства и цели потребительского
рынка.

3. При агрегировании показателей произведенных
благ и услуг на микроуровне в макроэкономичес�
кие показатели возникают проблемы исключения
повторного счета и обоснования системы цен и
налогов. Определяющая роль в решении этих про�
блем принадлежит экономической доктрине, лежа�
щей в основе СНС.

4. Согласно классической политической экономии
материальное производство отделяется от не�
производственной сферы. Считается, что нацио�
нальный доход состоит из поступлений, получае�
мых в результате производства материальных
благ и услуг в текущем периоде. Функционирова�
ние отраслей непроизводственной сферы, резуль�
таты труда которой принимают форму социальных
услуг, входит в расходы, представляющие собой
феномен перераспределения или использования
национального дохода. Для исключения повторно�
го счета при счете показателей СНС и цен, дос�
товерно выражающих затраты, вводятся систем�
ные определения промежуточного и конечного
продуктов, учитывающие иерархию пространства
и времени производства, а также внешних и внут�
ренних ресурсов. Поскольку живой труд всегда
является внешним ресурсом по отношению к лю�
бой производственной системе, то он считается
единственным фактором производства, определя�
ющим количественную меру вчерашних затрат
труда, овеществленных в производственных фон�
дах и добытых природных ресурсов в условиях их
воспроизводства. В ценах воспроизводства учиты�
ваются текущие, инвестиционные и налоговые
затраты производителей, обеспечивающие функ�
ционирование непроизводственной сферы. Кри�
терием их качества является максимально дос�
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товерный учет всех затрат по производству и ре�
ализации материальных благ и услуг, знание ко�
торых необходимо для реализации социально эф�
фективной стратегии развития.

5. В субъективистской концепции полезности произ�
водство понимается как производство «полезнос�
ти». В состав национального дохода включаются не�
материальные услуги, при определении набора
которых и их оценок используется субъективный
критерий, что порождает трудности для исключе�
ния повторного счета и использования этой кон�
цепции для реализации социально эффективной
стратегии государства. Эта концепция лежит в
основе СНС ООН 1993 г., рекомендующей приме�
нять для оценки товаров и услуг рыночные цены,
а если таковые отсутствуют, то посчитать затраты.

6. В соответствии с целями СНС используются те или
иные классификации информации. При учете в
ВВП конечных товаров и услуг, произведенных
резидентами, возникает повторный счет, посколь�
ку конечный продукт того или иного резидента мо�
жет быть промежуточным продуктом с точки зре�
ния системного определения конечного продукта
государства. Поэтому при определении ВВП для
целей стратегического планирования более пра�
вильно понимать под ним объем конечного про�
дукта материального производства в целом. Для
группировки экономической информации исполь�
зуют секторальную классификацию, единицей
которой является институционная единица, и от�
раслевую классификации с единицей классифи�
кации — заведением для выделения основной и
вспомогательной деятельности предприятий с их
отнесением к определенным отраслям по основно�
му виду деятельности и учетом вспомогательной
деятельности в соответствующих отраслях. В раз�
работках экономико�математической модели МОБ
используется понятие «чистой» отрасли однород�
ных товаров и услуг, что связано с трудностями
его моделирования, вытекающими, прежде все�
го, из проблем методологического характера. Для
целей стратегического планирования в основе
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классификации должен быть положен институци�
ональный принцип, позволяющий четко видеть по�
токи доходов и расходов институционных единиц.

7. При записи экономических операций в СНС ис�
пользуется принцип двойной записи: каждая опе�
рация, имея своего плательщика и получателя, за�
писывается один раз как ресурсы (Р) и один раз
как использование (И). Такой способ записи опе�
раций обеспечивает для каждой группы операций
выполнение баланса: ресурсы = использованию
(Р= И). Их номенклатура определяется стадиями
воспроизводства ВВП. Выделяют следующие груп�
пы операций: операции с товарами и услугами,
связанные с производством ВВП и его конечным
использованием; операции образования первичных
доходов ВВП и их перераспределения; финансовые
операции, которые выражают изменения активов
(использование средств) и пассивов (ресурсы или
источники средств).

8. Счета используются для регистрации экономичес�
ких операций, осуществляемых институционными
единицами, и представляют собой обобщающие
числовые характеристики источников ресурсов (Р)
и их использования (И). В каждом счете сумма
записей в ресурсах равна сумме записей в исполь�
зовании (Р = И), что достигается с помощью ба�
лансирующей или сальдовой статьи, показатели
которой рассчитываются как И — Р, чтобы сумма
записей в ресурсах была равна сумме записей в
использовании. Если статьи счета формируются
«по определению», то наличие балансовой неувяз�
ки показывает наличие ошибок.

9. Классификация систем цен, используемых в СНС,
тесно связана с классификацией налогов и субси�
дий, рассматриваемых как негативные налоги, а
также с учетом торгово�транспортных наценок.
В основных ценах учитываются лишь прочие на�
логи на производство, в ценах производителей до�
бавляются чистые налоги на продукты, кроме НДС
и чистых налогов на импорт. Все налоги и торгово�
транспортные наценки учитываются в ценах ко�
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нечных покупателей (конечного потребителя). Из
определения систем цен видно, что в СНС суще�
ствуют проблемы учета в ценах налогов на произ�
водство и торгово�транспортных наценок (ТТН).

10. По концепции Хикса, конкретизующейся в СНС
ООН 1993 г., первичные доходы образуются в ре�
зультате текущего производства ВВП (ВДС) на эко�
номической территории данной страны, что не со�
впадает с определением дохода в бухгалтерском
учете, преследующем фискальные цели. В резуль�
тате первичного распределения дохода образуется
валовой национальный доход (ВНД), отличающийся
от ВВП на сальдо первичных доходов, полученных и
переданных резидентами за границу. В результате их
перераспределения с помощью текущих трансфер�
тов в денежной форме (ТТ), куда входят налоги на
доходы и собственность и т. д., определяются рас�
полагаемые доходы и валовой национальный рас�
полагаемый доход (ВНРД), используемый для рас�
ходов на цели конечного потребления и валового
накопления. Разница между располагаемым дохо�
дом и расходами на потребление составляет вало�
вые сбережения (ВС). Перераспределение, осуще�
ствляемое с помощью социальных трансфертов,
используется для анализа уровня жизни. Источни�
ками финансирования капитальных затрат в счете
операций с капиталом являются валовое сбереже�
ние, сальдо капитальных трансфертов, переданных
и полученных от сектора «остального мира», (на�
логи на капитал и инвестиционные субсидии, без�
возмездные передачи основных фондов, списание
задолженности за прошлые годы и др.), а также
чистое заимствование.

11. В сбалансированной мировой экономике сумма
сальдо платежных балансов стран должна равнять�
ся нулю. Огромный дефицит платежного баланса
США свидетельствует об огромном избытке ничем
не обеспеченных долларов. Их экспорт в другие
страны по завышенным процентным ставкам в
обмен на импорт производимых там конечных
продуктов, означает, по сути, передачу США транс�
фертов в натуральной форме от «остального мира».
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Возвращение долларов на родину и диспропорци�
ональность развития экономики США создают там
угрозу развертывания глубочайшего кризиса. Лик�
видация причин, порождающих кризис, предпола�
гает переход к стратегическому планированию ус�
тойчивого развития экономики США.

12. Ввиду отсутствия системного определения показа�
телей, используемых при расчете ВВП, и единой
базы для расчета текущих цен воспроизводства,
возникают проблемы повторного счета и расхож�
дения в расчетах ВВП тремя методами — произ�
водственным методом, методом конечного исполь�
зования и распределительным методом. Считается,
что системная увязка расчетов ВВП тремя метода�
ми достигается на базе использования МОБ.

13. Универсальная схема МОБ, составляемая по кон�
цепции СНС ООН 1993 г. в разрезе 3�х квадрантов,
имеет модификации в зависимости от используемой
системы цен и вытекающего из этого отображения
в схемах налогов на продукты и торгово�транспор�
тных наценок. Анализ схем МОБ в основных це�
нах или ценах производителей выявил проблему
несогласованности расчета общего объема ВВ как
суммы записей по строкам (использования) и как
суммы записей по столбцам (ресурсов), поскольку
суммы по строкам характеризуют ВВ в ценах ко�
нечных покупателей, а суммы по столбцам — в ос�
новных ценах или ценах производителей. Несог�
ласованность показателей сохраняется и для схемы
МОБ в ценах конечного покупателя, поскольку она
составляется на базе МОБ в основных ценах или
ценах производителей.

14. Несогласованность показателей схемы МОБ пре�
одолевается при составлении схемы МСБ по кон�
цепции классической политической экономии.
Первое принципиальное отличие схем МСБ и МОБ
состоит в том, что в основе МСБ лежит сектораль�
ная классификация информации, учитывающая
сложившуюся институциональную структуру эко�
номики. В схеме МСБ выделяются 4 квадранта.
В первом квадранте МСБ, как и в МОБ, по строкам
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представлены поставки производителей для целей
текущего производственного потребления, во вто�
ром квадранте — направления использования про�
изведенного конечного продукта. В отличие от МОБ,
в третьем квадранте выделены строки, характери�
зующие источники первичных доходов — импорт�
ные ресурсы, инвестиционные затраты произво�
дителей, оплата труда наемных работников и часть
валовой прибыли предпринимателей, предназна�
ченная для конечного потребления, а также другие
налоги на производство. Номера строк третьего
квадранта совпадают с номерами столбцов второ�
го квадранта, характеризующими их использова�
ние. Строки четвертого квадранта МСБ, располо�
женного под вторым квадрантом, характеризуют
поставки импортных ресурсов конечным потреби�
телям и добавленные затраты непроизводственной
сферы, финансируемые в результате перераспре�
деления. Наличие за балансом последней строки,
характеризующей сальдирующие прибыли или
убытки, рассчитываемые как разность доходов и
расходов, объясняется отклонениями цен, в кото�
рых определены показатели фактического МСБ, от
истинных цен воспроизводства.

15. Для ликвидации сальдовой строки осуществляет�
ся корректировка показателей фактического МСБ.
Ее суть состоит в повышении цен на убыточную
продукцию, что неизбежно вызовет, поскольку об�
щий объем ресурсов от этого не изменяется, сни�
жение цен на высокорентабельную. Главным па�
раметром, ограничивающим объемы производства
и определяющим количественную меру всех про�
чих параметров балансовой модели, являются
денежные доходы домашних хозяйств, поскольку
повышение заработной платы ведет в той же мере
к росту цен. Поэтому при расчете текущих цен
воспроизводства значение корректировочного ко�
эффициента для строки, характеризующей денеж�
ные доходы домашних хозяйств, равно 1. В ре�
зультате последовательной корректировки цен
обеспечивается равенство ресурсов ВВ, как сум�
мы записей по строкам МСБ, и их использования,
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как суммы записей по столбцам МСБ, и исчезает
строка за балансом, характеризующая сальдовую
прибыль (дотации).

16. В схеме МСБ, рассчитанного в текущих ценах вос�
производства, выполняются балансы внешнеэконо�
мических связей, источников формирования инве�
стиций и направлений их использования, баланса
доходов и расходов населения и баланса доходов и
расходов государства.

17. Пользуясь терминологией СНС, текущие цены
воспроизводства, в которых рассчитываются пока�
затели скорректированного МСБ, соответствуют
системе основных цен или цен производителей.
В ценах конечных покупателей учитываются допол�
нительные издержки обращения (в т. ч. торгово�
транспортные наценки), оплачиваемые конечными
потребителями, которые пропорционально распре�
деляются между ценами производства продуктов.

18. Данные МОБ и МСБ используют для целей эко�
номико�математического моделирования межот�
раслевых связей. При постановке статической
модели МОБ возникает проблема существования
обратной матрицы полных затрат. Эта проблема
преодолевается в статической модели МСБ бла�
годаря итеративному ее построению, обеспечива�
ющему последовательную (мультипликативную)
увязку объемов выпуска с ресурсами, и наличию
жесткого ограничения по использованию ресурса
труда, позволяющему рассчитать текущие цены
воспроизводства и скорректировать исходную ин�
формацию баланса.

19. В рамках концепции МОБ и его экономико�мате�
матического моделирования построение динами�
ческой системы, учитывающей прямые и обратные
связи в экономике, невозможно. Алгоритм состав�
ления динамического МСБ учитывает необходи�
мость корректировки исходной информации в МСБ
и итеративного согласования расчетов эффектив�
ного распределение производственных инвестиций
для замещения технологических способов произ�
водства и оптимизации структуры конечного по�
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требления в направлении, указанном конечными
потребителями.

20. Проведение расчетов на базе динамического МСБ,
даже при наличии значительных ошибок в исход�
ной информации, позволит правительству иметь
ориентиры для принятия текущих решений по
выводу страны из кризиса с учетом их долгосроч�
ных последствий и осуществлять институциональ�
ные преобразования в экономике, исходя из необ�
ходимости реализации социально эффективной
стратегии развития.
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Изучение практики трансформации стратегий и
экономической политики государств, причин экономи�
ческих кризисов и антикризисных программ государств
позволило выявить следующие закономерности:

1. Если принципы, лежащие в основе международ�
ной финансовой системы, перестают соответство�
вать интересам государства�лидера, или его лидер�
ство оспаривается другими государствами, то
неизбежным становится крах международной фи�
нансовой системы, сопровождаемый глубочайшим
экономическим кризисом или мировой войной. Так,
Первая мировая война была вызвана кризисом зо�
лотомонетного стандарта, сдерживающего вывоз
капиталов из Англии добычей золота, и стремле�
ниями к лидерству промышленной Германии. Осу�
ществляемая после стремительной инфляции фи�
нансовая стабилизация в 20�х гг. «подрывалась»
потоками спекулятивного капитала и многополяр�
ностью мирового сообщества. Для выхода из вели�
кого кризиса Англия и США осуществили переход
к регулируемым стратегиям, а Германия перешла
к мобилизационной стратегии, заимствовав опыт
СССР в интересах своих корпораций. Применение
регулируемых и мобилизационных стратегий оз�
начало крах международной торговли и междуна�
родной финансовой системы, что послужило при�
чиной Второй мировой войны.

2. После Второй мировой войны ведущим противоре�
чием послевоенной эпохи становится соперничество
США с либеральной стратегией роста экспорта
капиталов в другие страны и СССР с мобилизаци�
онной стратегией, направленной на приоритетное
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развитие отраслей, определяющих технический
прогресс. Для победы СССР в «холодной войне»
требовалась концентрация усилий на трансформа�
ции мобилизационной стратегии в социально эф�
фективную стратегию. Бессистемность реформи�
рования экономики обеспечила проигрыш СССР в
конкуренции двух супердержав и внесла свой вклад
в неизбежность либерализации экономики всех
государств в интересах транснациональных корпо�
раций (ТНК), в основном базирующихся в США.

3. Переход в течение всего прошлого века от много�
полярного к однополярному миру, в котором опре�
деляющая роль стала принадлежать ТНК, сопро�
вождался циклическим развитием цивилизации по
фазам «инфляция—дефляция», смена которых про�
исходила под воздействием экономических кризи�
сов, часто сопровождаемых эскалацией военных
действий. Имевшие место нефтяные шоки также
способствовали усилению власти ТНК. После пер�
вого нефтяного шока был узаконен режим плава�
ющих валютных курсов и усилено межгосудар�
ственное валютное регулирование через МВФ и
другие международные экономические организа�
ции. Резкое повышение процентных ставок на
международном рынке ссудных капиталов после
второго нефтяного шока привело к росту государ�
ственных долгов и усилению зависимости госу�
дарств от ТНК. Основной проблемой глобализации
становится растущая пропасть между развитыми
и развивающимися странами, защита окружающей
среды. Рост помощи бедным странам, крупные
инвестиционные проекты не могут преодолеть
корневые причины глобального кризиса, кроющи�
еся в цикличности развития, задаваемой ТНК.

4. Рост спроса на иностранные инвестиции со сто�
роны зависимых государств вызывает рост дефи�
цита платежного баланса у государства�лидера,
каковым являются США, для экспорта обесцени�
вающихся долларов в зависимые государства.
Увеличение денежной массы в связи с ввозом ино�
странной валюты способствует развитию инфля�
ции в стране, импортирующей капитал. Для под�
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держки фиксированного паритета национальной
валюты зависимая страна вынуждена проводить
дефляцию с ростом налогообложения и сокраще�
нием социальных расходов, повышением ставок по
займам. Результатами такой экономической поли�
тики является снижение темпов экономического
роста, увеличение безработицы и социальной дез�
интеграции. Для повышения инвестиционной ак�
тивности государства — должники вновь обраща�
ются к внешним заимствованиям и в конце концов
оказываются не в состоянии оплачивать высокие
проценты. В зависимости от возможностей полу�
чения иностранных кредитов развивающиеся стра�
ны вновь проводят дефляцию либо осуществляют
девальвацию с переходом к регулируемым или мо�
билизационным стратегиям. В конце концов, гло�
бальный экономический кризис как насильствен�
ное согласование производства и потребления,
реальных и финансовых потоков становится без�
выходным. Его отсрочке помогла либерализация
экономики в СССР и связанных с ним странах
блока СЭВ.

5. Сегодня развертывающийся кризис прямо угрожа�
ет безопасности России. В отсутствии идеологии,
адекватной требованиям для выхода из кризиса,
правительство обречено выполнять роль диспет�
чера с опозданием реагирования на случившееся.
Одновременно с усилением угроз безопасности го�
сударству власть будет вынуждена осуществить
трансформацию кризисной стратегии в хорошо
известную своими последствиями мобилизацион�
ную стратегию, нацеленную на развитие ВПК, и уже
применявшуюся СССР и Германией в предвоенный
период, что, в конечном счете, оказалось выгодным
для США. Для выхода из кризиса с наименьшими
потерями нужна социально эффективная стратегия,
предполагающая использование механизмов стра�
тегического планирования и рынка для обеспече�
ния устойчивого развития смешанной экономики.

6. Анализ современных государственных стратегий
показывает, что эффективной стратегией облада�
ют только США. Расширение спроса на доллары,
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служащие залогом для выпуска национальных ва�
лют, позволяет США не действовать по тем же
правилам дефляции, которым вынуждены следо�
вать другие государства, в т. ч. ЕС и Япония. Во
время региональных финансовых кризисов, когда
происходит девальвация национальных валют,
возникает повышенный спрос на доллары, что ук�
репляет позиции США. Финансовый кризис в Во�
сточной Азии показал, что большие потери от кри�
зиса понесли развивающиеся страны и имевший в
этом регионе интересы транснациональный капи�
тал, базирующийся в Японии, меньшие — европей�
ские банки. В то же время в США, в связи с ростом
спроса на доллары, увеличились темпы экономи�
ческого роста, уменьшилась безработица, но дефи�
цит платежного баланса вырос. Однако данная
стратегия улучшает благополучие США лишь в
краткосрочной перспективе. Диспропорциональ�
ное развитие экономики США и возвращение спе�
кулятивного капитала на родину неизбежно ведет
к глобальному экономическому кризису с военным
разрешением, предвосхищающим репатриацию
эпицентра кризиса в США. Для недопущения та�
кого хода событий США проводили дефляцию, что
способствовало свертыванию производства, росту
безработицы и дефицита платежного баланса по
текущим операциям. Дефляция не могла быть дол�
говременной. После пика фондового бума стагна�
ция промышленного производства в США смени�
лась его спадом. Для оживления производства США
нужна инфляция. С этой целью США значительно
снизили ставку рефинансирования ФРС и увели�
чили военные расходы на создание НПРО.

7. Практика развития глобализации показывает, что
смена фаз циклического развития мировой эконо�
мики предполагает очередной нефтяной шок. Воз�
можная война США против Ирака, объявившего о
возможности прекращения поставок нефти, вызо�
вет еще больший рост цен на нефть, что, в связи с
ростом акцизов на энергоносители в США, допол�
нительно пополнит доходы их бюджета. Запуск
инфляции, как правило, сопровождается протекци�
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онизмом. Коррекция курса доллара и протекционизм
ведут к «взрыву» сложившейся международной
финансовой системы с репатриацией эпицентра
кризиса в США. Его оттяжку дает «согласие» дру�
гих государств продолжать дефляцию, что будет
означать применение к ним валютного демпинга со
стороны США и не может длиться бесконечно. Для
контроля над будущими нестабильными регионами
основываются новые военные базы США. «Мир�
ным» разрешением кризиса для США станет транс�
формация корпоративной стратегии в социально
эффективную стратегию.

8. Учитывая последствия глобального кризиса для
США, может создаться впечатление, что страны ЕС
усилят свои позиции в мировой экономике благо�
даря переходу к платежным расчетам в «евро».
Однако положенные в основу дефляционные прин�
ципы конвергенции ведут к высокому уровня без�
работицы в этих странах. Введение единой азиат�
ской валюты (юаня или союза юаня и иены) также
будет обслуживать дефляционную фазу развития
региона. Дублирование принципов стратегии США
при переходе к платежным расчетам в «евро» и
возможно в единой азиатской валюте означает
неизбежность глобального кризиса для стран ЕС и
АТР по такому же сценарию, как в США, с выбо�
ром мобилизационных стратегий, нацеленных на
развитие ВПК. Учитывая тесные внешнеторговые
связи стран ЕС и АТР с Россией, их заинтересо�
ванность в нахождении выхода из кризиса, а так�
же в ресурсном и интеллектуальном потенциале
России, имеющей опыт разработок стратегическо�
го планирования, совместная трансформация стра�
тегий этих стран в социально эффективную страте�
гию уменьшит потери нового евразийского блока
от глобального кризиса и предотвратит катастрофу.

9. Поиск социально эффективной стратегии, обеспе�
чивающей культурное развитие цивилизации, вос�
требован объективным ходом истории. На ее поиск
были направлены исследования ведущих ученых
мира на протяжении ХХ века. Главной проблемой
этих исследований являлась проблема оптималь�
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ного сочетания различных форм собственности с
использованием инструментов плана и рынка.
Экспериментальной базой этих исследований яв�
лялся, прежде всего, СССР. Поэтому его опыт для
минимизации потерь человечества в нахождении
выхода из современного глобального экономичес�
кого кризиса бесценен.

10. Ядром социально эффективной стратегии являет�
ся динамическая система межсекторного баланса
(МСБ), имитирующая мультипликативную связь
секторов экономики по образцу механизма свобод�
ной конкуренции с включением воздействия го�
сударственных приоритетов и рынка на установ�
ление пропорций стратегического плана. На основе
МСБ определяются управляющие воздействия го�
сударства для выхода на траекторию устойчивого
роста качества жизни. Принципы его разработки
и практической реализации могут служить осно�
вой СНС ХХI века, позволяющей каждому госу�
дарству (блоку государств), имеющему огромные
природные и интеллектуальные ресурсы, самосто�
ятельно рассчитывать стратегический план соци�
ально эффективного развития, а координирующим
международным институтам — МВФ, Мировому
банку и др. повысить эффективность в принятии
решений для обеспечения глобальной стратеги�
ческой стабильности. Организация практической
реализации динамической системы МСБ являет�
ся важнейшей задачей для вывода страны (блока
государств, цивилизации в целом) из циклическо�
го развития на стратегию устойчивого роста ка�
чества жизни в мировом сообществе.
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Актив — 1) часть бухгалтерского баланса, отражаю�
щая в денежном выражении все принадлежащие данному
предприятию или учреждению материальные ценности с
точки зрения их состава и размещения (денежные средства,
долговые требования к другим учреждениям и т. д.); 2) пре�
вышение денежных доходов страны, полученных из�за гра�
ницы, над ее заграничными расходами; 3) совокупность иму�
щественных прав (имущество), принадлежащих физическо�
му или юридическому лицу.

Активный баланс — баланс, характеризующийся пре�
вышением доходов над расходами; активный платежный
баланс — платежный баланс, в котором сумма заграничных
поступлений страны превосходят сумму ее заграничных
расходов и платежей.

Активные операции банков — операции, посредством
которых банки размещают имеющиеся у них денежные
средства (покупка ценных бумаг, выдача ссуд и т. д.).

Акциз — вид косвенного налога на товары массового
потребления (например, сахар, чай, табачные изделия и т. д.),
включаемый в цену соответствующего товара или плату за
услугу.

Акция — ценная бумага, выпускаемая акционерным
обществом, и дающая право ее владельцу на получение
определенного дохода (дивиденда) из прибылей акционер�
ного общества.

Акционерное общество — форма организации предпри�
ятия, капитал которого образуется путем продажи акций.
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Банк — финансовый институт, который аккумулирует
временно свободные денежные средства и накопления, пре�
доставляет их во временное пользование в виде кредитов
(займов, ссуд), посредничает во взаимных платежах и рас�
четах между предприятиями, учреждениями или отдельны�
ми лицами, осуществляет операции с ценными бумагами,
регулирует денежное обращение в стране, включая эмис#
сию новых денег.

Банкноты — денежные знаки (банковские билеты),
выпускаемые в обращение центральными эмиссионными
банками, в настоящее время — основной вид бумажных
денег.

Баланс — система показателей, характеризующая ис�
точники ресурсов и направления их использования.

Безналичный денежный оборот — часть денежного
оборота, в которой движение денег осуществляется в виде
перечислений по счетам в кредитных учреждениях и заче�
тов взаимных требований.

Биржа — учреждение, в котором осуществляется куп�
ля�продажа ценных бумаг (фондовая б.), валюты (валютная
б.), массовых товаров, продающихся по стандартам и образ�
цам (товарная б.).

Бумажные деньги — знаки стоимости, наделенные при�
нудительным курсом, обычно неразменные на металл и
выпускаются государством для покрытия своих расходов.

Бюджет — имеющая официальную силу ведомость до�
ходов и расходов хозяйствующего субъекта за определен�
ный период времени, обычно за год. Валовой внутренний
продукт (ВВП) характеризует стоимость конечных товаров
и услуг (для конечного потребления, валового накопления и
экспорта), произведенных резидентами данной страны за тот
или иной период времени в ценах конечного покупателя.

Валовой продукт — это весь продукт (объем матери�
альных услуг), произведенный данной системой за рассмат�
риваемый период времени.
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Валюта — 1) денежная единица страны; 2) денеж�
ные знаки иностранных государств, а также кредитные
и платежные документы, выраженные в иностранных де�
нежных единицах и применяемые в международных рас�
четах.

Валютные резервы — официальные запасы иностран�
ной валюты в центральном банке и финансовых органах
страны либо в международных валютно�кредитных органи�
зациях; предназначены для международных расчетов. Они
включают также золото, специальные права заимствования
(СПЗ или СДР) и резервную позицию в МВФ.

Валютный кризис — проявляется в резких колебаниях
валютных курсов, быстрых и значительных перемещениях
валютных резервов, девальвациях и ревальвациях валюты,
ухудшении международной валютной ликвидности.

Валютный курс — соотношение между денежными еди�
ницами разных стран, определяемое их покупательной спо�
собностью и другими факторами.

Валютный паритет — соотношение между двумя ва�
лютами, устанавливаемое в законодательном порядке. С вве�
дением Ямайской валютной системы Устав МВФ предусмат�
ривает установление В.п. на базе специальных прав заим�
ствования (СПЗ), ранее его понятие совпадало с понятием
золотого паритета.

Вексель — письменное долговое обязательство строго
установленной законом формы, выдаваемое заемщиком
кредитору и предоставляющее ему право требовать с заем�
щика уплаты к определенному сроку суммы денег, указан�
ной в векселе.

Внешнеторговые банки — осуществляют кредитование
экспорта.

Внешнеэкономическая политика — часть экономичес�
кой политики государства в области экспорта и импорта
товаров и услуг, привлечения иностранного капитала и
вывоза капитала за рубеж.
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Внешняя задолженность — сумма финансовых обяза�
тельств страны по отношению к иностранным кредиторам
на определенную дату, подлежащих погашению в установ�
ленные сроки.

Государственные банки — кредитные учреждения,
находящиеся в собственности государства. Различают три
вида: центральные банки — осуществляют регулирование
экономики, контроль за деятельностью частных банков,
финансируют правительственные программы; коммерческие
банки — осуществляют учет векселей, предоставление под�
товарных ссуд, прием вкладов краткосрочное кредитование
экономики; специальные кредитные институты — осуще�
ствляют долгосрочное кредитование и финансирование наи�
более важных отраслей, регионов, внешней торговли.

Государственные займы — основная форма государ#
ственного кредита, в которых государство выступает глав�
ным образом в качестве должника.

Государственный долг — сумма задолженности по
выпущенным и непогашенным государственным займам,
включая начисленные по ним проценты; в зависимости от
рынка размещения, валюты займа подразделяется на внут�
ренний и внешний.

Государственный кредит — совокупность кредитных
отношений, в которых одной из сторон является государ�
ство, а кредиторами или заемщиками — физические и юри�
дические лица. В сфере международного кредита государ�
ства могут выступать одновременно и кредиторами и заем�
щиками.

Государство — политическая организация людей, жи�
вущих на определенной экономической территории, адми�
нистративно управляемой правительством данной страны, в
пределах которой лица, товары и деньги могут свободно
перемещаться.

Дебет — левая сторона бухгалтерских счетов; в сче�
тах актива дебет представляет приходную часть, куда за�
носятся все поступления по данному счету, а в счетах

 

                             6 / 46



*������� �������������� ������%

�'�

пассива — расходную часть, в которой группируются все
расходы по счету.

Дебитор — юридическое или физическое лицо, имею�
щее задолженность данному предприятию или организации.

Дебиторская задолженность — сумма долгов, причи�
тающаяся предприятию, организации от юридических или
физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений
с ними.

Девальвация — официальное обесценение националь�
ной валюты, выражающееся в снижении ее курса по отно�
шению к иностранным валютам или международным счет�
ным денежным единицам, ранее — и к золоту.

Девизы — платежные средства в иностранной валюте,
предназначенные для международных расчетов.

Демпинг — вывоз товаров из страны за границу по
ценам, значительно более низким, чем цены внутри этой
страны или на мировом рынке, в целях устранения конку�
рентов и захвата внешних рынков; валютный демпинг —
вывоз товаров из страны по ценам ниже мировых за счет
большего обесценения ее валюты по отношению к другим
валютам, нежели ее обесценение внутри страны.

Денежная масса в обращении — количественная харак�
теристика движения денег на определенную дату и за опре�
деленный период.

Денежно�кредитная политика — часть экономической
политики в области денежного обращения и кредита. Осу�
ществляется центральным банком в тесном контакте с ми�
нистерством финансов и с другими государственными орга�
низациями.

Денежный агрегат — показатель объема и структуры
денежной массы. Различают следующие денежные агрега�
ты: М�1 (наличные деньги (банкноты, монеты) и средства на
текущих банковских счетах); М�2 (М�1 + срочные и сбере�
гательные вклады в коммерческих банках); М�3 (М2 + сбе�
регательные вклады в специализированных кредитных уч�
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реждениях); М�4 (М�2 + депозитные сертификаты крупных
коммерческих банков); М�5 (М�3 в сочетании с депозитны�
ми сертификатами коммерческих банков).

Деньги — инструменты, функции которых зависят от
системы хозяйствования. К ним относятся 1) измерение зат�
рат, связанных с расширенным воспроизводством продуктов;
2) посредническая функция при обслуживании торговых
сделок; 3) образование сокровищ, накоплений и сбережений;
4) средство платежа при продаже товаров в кредит, погаше�
нии долговых обязательств и т. д.; 5) для проведения между�
народных расчетов — мировые деньги.

Депозит — денежные средства или ценные бумаги,
помещаемые для хранения в кредитные учреждения (банки,
сберегательные кассы).

Дефляция — экономическая политика государства, на�
правленная на замедление роста цен или их снижение за счет
принудительного сжатия или уменьшения темпов роста де�
нежной массы в обращении. Ее следствие — снижение ин�
вестиционной активности в реальном секторе и рост безра�
ботицы.

Дефицит — превышение расходов над доходами.

Дефицит платежного баланса (торгового баланса) —
см. пассив.

Дефицитное финансирование — способ государствен�
ного регулирования экономики путем преднамеренного
превышения государственных расходов над доходами.

Дивиденд — часть прибыли акционерного общества,
ежегодно распределяемая между акционерами после уплаты
налогов, отчислений на расширение производства, пополне�
ния резервов, выплаты процентов по облигациям и вознаг�
раждений директорам.

Дисконтная политика — политика повышения или
понижения учетных ставок, проводимая центральными эмис�
сионными банками в целях воздействия на спрос и предло�
жение ссудных капиталов, состояние платежного баланса и
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валютные курсы. Является старейшим методом денежно�
кредитной политики, когда повышение учетного процента
затрудняет для коммерческих банков возможность получить
кредит в центральном банке (путем переучета векселей и
других кредитных обязательств).

Заработная плата — цена рабочей силы.

Золотой паритет — соотношение денежных единиц
разных стран по их официальному золотому содержанию.

Зональная политика — часть экономической полити�
ки государства по отношению к экономической интеграции
с ближними государствами.

Ипотека — залог недвижимого имущества (главным
образом земли и строений) с целью получения ссуды.

Ипотечные банки — банки, специализирующиеся на
выдаче долгосрочных ссуд под залог недвижимости — зем�
ли и городских строений.

Изменение норм обязательных резервов, которые ком�
мерческие банки обязаны хранить в центральном банке в
качестве обеспечения своих обязательств по депозитам, —
метод денежно�кредитной политики, позволяющий сокра�
щать суммы свободных денежных средств, имеющихся у
кредитных организаций для расширения активных операций.

Инвестиции — долгосрочные вложения капиталов в
какое�либо дело. Они делятся на финансовые и реальные.
Финансовые инвестиции — вложения в акции, облигации
и другие ценные бумаги, выпущенные частными компани�
ями и государством, а также объекты тезаврации, банков�
ские депозиты. Они лишь частично направляются на уве�
личение реального капитала, большая их часть является не�
производительным капиталом. Реальные инвестиции — в
узком смысле — вложения в основной капитал и на при�
рост материально�производственных запасов. В этом смыс�
ле указанное понятие используется в системе националь�
ного счетоводства. Однако затраты на науку, образование,
подготовку и переподготовку кадров также являются про�
изводительными.
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Инвестиционная политика — часть экономической
политики государства по установлению масштабов инвести�
ций, их источников и направлений использования.

Инвестиционные банки — разновидность специальных
кредитных институтов, мобилизующих долгосрочный
ссудный капитал и предоставляющий его заемщикам посред�
ством выпуска и размещения облигаций или других видов
заемных обязательств.

Инвестиционные компании — аккумулируют средства
частных инвесторов путем эмиссии собственных ценных
бумаг (обязательств) и размещают их в акции и облигации
предприятий в своей стране и за рубежом.

Институциональная политика — часть экономичес�
кой политики государства в области изменения организа�
ции экономики — создания новых или устранения старых
экономических, социальных и финансовых институтов, из�
менения их функций и связей.

Институционная единица — хозяйствующий субъект,
являющийся юридическим лицом, который ведет полный
набор бухгалтерских счетов и может самостоятельно при�
нимать решения и осуществлять операции с другими едини�
цами. Домашние хозяйства также являются институционны�
ми единицами, поскольку сами принимают решения по ис�
пользованию своих доходов.

Инфляция — экономическая политика государства, на�
правленная на стимулирование производства и занятости за
счет увеличения темпов роста денежной массы в обраще�
нии. Ее следствие — увеличение темпов роста цен.

Казначейские билеты — бумажные деньги, выпускае�
мые казначейством, как правило, для покрытия бюджетного
дефицита.

Казначейские векселя — основной вид краткосрочных
обязательств государства. Реализуются преимущественно
среди банков со скидкой с номинала, а выкупаются по пол�
ной нарицательной стоимости. Таким образом их держатели
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получают доход, равный разнице между номинальной ценой,
по которой они погашаются, и продажной ценой.

Капитал акционерного общества — совокупность ин�
дивидуальных капиталов, объединенных посредством выпус�
ка и размещения акций и облигаций. Формально он является
собственностью акционерного общества, но фактически им
распоряжаются владельцы контрольного пакета акций.

Капитальные вложения — совокупность материальных,
трудовых и денежных затрат, направляемых на расширен�
ное воспроизводство основных фондов.

Картель — объединение предпринимателей, участники
которого договариваются о размерах производства, рынках
сбыта, условиях продажи, ценах, сроках платежа и т. д.,
сохраняя при этом производственную и коммерческую са�
мостоятельность.

Касса — 1) наличные деньги, имеющиеся у предприя�
тия; 2) структурное подразделение, выполняющее кассовые
операции, связанные с приемом, выдачей и пересчетом на�
личных денег; 3) счет, на котором отражается движение
поступления и выдачи наличных денег.

Квота в международном валютном фонде — доля
участия страны�члена МВФ в капитале Фонда. В зависимо�
сти от ее величины определяется число голосов в руководя�
щих органах, сумма СПЗ при распределении, условия полу�
чения кредитов.

Клиринг — система безналичных расчетов за товары,
ценные бумаги и оказанные услуги, основанная на зачете
взаимных требований. Возник в середине XVIII�го века, ког�
да развитие производства и торговли привело к объему рас�
четов, нехватке металлических денег. Межбанковские кли�
ринговые расчеты осуществляются через специальные рас�
четные палаты, центральный банк, коммерческие банки.

Коммерческие банки — кредитные учреждения, осуще�
ствляющие универсальные банковские операции для пред�
приятий главным образом за счет денежных капиталов и
сбережений, привлеченных в виде вкладов.
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Конвергенция — сближение.

Конверсия — 1) обмен одной валюты на другую по
действующему курсу; 2) конверсия займа — замена ранее
выпущенного займа новым с целью изменения его сроков и
размера заемного процента.

Конвертируемые валюты — денежные единицы, сво�
бодно обмениваемые на другие национальные валюты и
международные платежные средства.

Конгломерат — объединяет предприятия, принадлежа�
щие к различным отраслям экономики и не связанные про�
стой производственной кооперацией.

Конечный продукт — это продукт (объем материальных
услуг), произведенный данной системой за рассматриваемый
период времени и предназначенный для внешнего потребле�
ния (материальным производством страны — для конечного
потребления и экспорта) или для внутреннего потребления
данной системы, но в последующих периодах времени (ко�
нечный продукт внутреннего назначения, состоящий из эле�
ментов производственных фондов, или валовое накопление).

Кооперация — форма организации совместного труда
(производства) на основе специализации.

Консолидация — операция по превращению краткос�
рочных государственных займов в долгосрочный или бес�
срочный заем.

Консорциум — временное соглашение между несколь�
кими банками или промышленными предприятиями для со�
вместного размещения займов, проведения финансовых или
коммерческих операций большого масштаба, осуществле�
ния крупного промышленного строительства.

Контингентирование — установление в официальном
порядке определенного количества того или иного товара,
которое страна может ввезти или вывезти за границу.

Корпоративная стратегия — обеспечивает рост каче�
ства жизни властвующего социального слоя (корпорации) за
счет снижения уровня жизни остальных социальных слоев.
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Корпорация — 1) группа лиц, объединяемая общнос�
тью профессиональных или сословных интересов; 2) фор�
ма акционерного общества; 3) в фашистских государ�
ствах — принудительное объединение группы населения по
профессиональному признаку под контролем государствен�
ных органов.

Кредит — правая сторона бухгалтерских счетов; в
счетах актива кредит представляет расходную часть, куда
заносятся все расходы по данному счету, а в счетах пасси#
ва — приходную часть, в которой группируются все поступ�
ления по счету.

Кредит — предоставление товаров или денег в долг, т. е.
при условиях возвратности и с уплатой процентов.

Кредитор — юридическое или физическое лицо, пре�
доставляющее что�либо в долг.

Кризис (экономический) — перепроизводство товаров,
не находящих сбыта, вследствие неплатежеспособности
населения и невозможностью своевременных платежей де�
биторов кредиторам.

Либеральная стратегия — означает направленность
стратегии государства на все большую открытость его эко�
номической территории по отношению к мировой эконо�
мике.

Ликвидность — 1) возможность превращения статей
актива (банка, предприятия и т. д.) в деньги для оплаты обя�
зательств по пассиву; 2) легкость реализации, продажи цен�
ностей (векселя, ценные бумаги и т. д.) в наличные деньги.

Международная валютная ликвидность — характери�
зует способность валютной системы бесперебойно осуще�
ствлять расчеты между странами с помощью международ�
ных платежных средств.

Международные платежные средства — средства по�
гашения международных платежных обязательств — золо�
то, резервные (ключевые) валюты, СПЗ и конвертируемые
валюты в региональных масштабах.
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Межотраслевой баланс — метод экономического ана�
лиза и планирования пропорций расширенного воспроизвод�
ства в отраслевом разрезе.

Межсекторный баланс — метод экономического ана�
лиза и планирования пропорций расширенного воспроизвод�
ства в секторальном разрезе.

Меркантилизм — экономическая политика государства
(XV–XVIII вв.), рассматривающей в качестве главной цели
государства накопление денег (золота и серебра) за счет пре�
обладания вывоза товаров за границу над ввозом их в стра�
ну. Руководящим началом меркантилизма постепенно ста�
новится протекционизм.

Многополярный мир — когда несколько наиболее силь�
ных государств (блоков) и взаимоотношения между ними
определяют политические и экономические тенденции раз�
вития мирового сообщества.

Мобилизационная стратегия — означает направлен�
ность стратегии государства на все большую автаркию (зам�
кнутость) его экономической территории по отношению к
мировой экономике.

Монополия — 1) исключительное право производства,
торговли, промысла и т. д., принадлежащее одному лицу,
определенной группе лиц или государству; 2) крупные
объединения капиталистов (картели, синдикаты, тресты,
концерны, консорциумы, конгломераты), сосредоточива�
ющие в своих руках большую часть производства и (или)
продажу какого�либо товара с целью установления гос�
подства в той или иной отрасли для получения максималь�
ной прибыли.

Налоги — обязательные платежи, взимаемые государ�
ством (центральным и местными органами власти) с юриди�
ческих и физических лиц в государственный или местные
бюджеты.

Национальная стратегия государства — усиливает
его позиции в мировом сообществе. В противном случае она
является антинациональной.
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Облигация — вид ценной бумаги (долгового обяза�
тельства), по которой ее владельцу выплачивается ежегод�
ный доход, размер которого заранее установлен в форме
определенного процента к нарицательной стоимости об�
лигации.

Олигополия — господство нескольких крупнейших
фирм в производстве и на рынке.

Операции на открытом рынке — метод денежно�кре�
дитной политики, заключающийся в покупке и продаже
центральным банком государственных ценных бумаг и не�
которых видов частных обязательств (векселей, банковских
акцептов и др.). При покупке центральный банк предостав�
ляет коммерческим банкам дополнительные ресурсы, рас�
ширяя их возможности по выдаче ссуд, а при продаже со�
ответствующие суммы перечисляются на счет центрального
банка, сокращая возможности предоставления кредитов ком�
мерческими банками.

Основные фонды — совокупность произведенных
средств производства, служащих более одного года (маши�
ны, оборудование, здания, сооружения, инвентарь, инстру�
мент и др.).

Отрасль — совокупность предприятий, производств,
обладающих общностью производимой продукции, техно�
логии и удовлетворяемых потребностей.

Однополярный мир — когда одно могущественное го�
сударство (блок) определяет политические и экономические
тенденции развития мирового сообщества. Официальная
учетная ставка — процентная ставка, применяемая цент�
ральным банком в операциях с коммерческими банками и
другими кредитными институтами при покупке (учете) го�
сударственных краткосрочных обязательств и переучете ча�
стных коммерческих векселей.

Оффшор — финансовые центры, привлекающие инос�
транный капитал посредством предоставления специальных
налоговых и других льгот иностранным компаниям, зареги�
стрированным в стране расположения центра.
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Пассив — 1) часть бухгалтерского баланса, отражаю�
щая источники финансирования средств предприятия или
учреждения по их принадлежности (собственные резервы,
займы и т. д.) и назначению; 2) превышение заграничных
расходов страны над ее поступлениями из�за границы —
дефицит платежного баланса.

Пассивный платежный (торговый) баланс — баланс,
характеризующийся превышением заграничных расходов и
платежей страны над ее поступлениями из�за границы.

Пассивные операции банков — операции, посредством
которых банки привлекают в свое распоряжение денежные
средства (прием вкладов, выпуск банкнот и т. д.).

Пенсионные фонды — фонды, создаваемые частными
и государственными организациями для выплаты пенсий и
пособий рабочим и служащим. Аккумулируют значитель�
ные средства, которые инвестируются преимущественно в
частные компании.

План — четко определенная последовательность дей�
ствий во времени и в пространстве для достижения постав�
ленных целей. В экономической деятельности план приоб�
ретает форму баланса, увязывающего производство (ресур�
сы) и распределение (использование) благ и доходов.

Платежный баланс государства — соотношение пла�
тежей, поступивших в данную страну из�за границы, и пла�
тежей, произведенных ею за границу в течение определен�
ного периода времени.

Принцип эффективности производства — выражает�
ся в снабжении граждан государства наибольшим количе�
ством продуктов при заданном объеме затрат или, что то
же самое — в выпуске заданного количества продуктов при
наименьшем объеме затрат.

Прибыль — превышение доходов от продажи товаров и
услуг над затратами на их производство.

Принцип справедливости распределения доходов —
выражается в сглаживании неравенства доходов граждан
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страны и в увеличении доходов каждого по его вкладу в
рост эффективности производства.

Пролонгация — продление срока займа, векселя и т. д.

Промежуточный продукт — это продукт (объем мате�
риальных услуг), произведенный и потребленный данной
системой в течение рассматриваемого периода времени.

Пропорциональность — согласованное развитие отрас�
лей, сфер, регионов.

Процент — ссудная плата, которую заемщик должен
вносить за пользование кредитом, ссуженными деньгами или
материальными ценностями.

Процентная ставка — размер процента за ссуду,
кредит.

Протекционизм — экономическая политика государ�
ства, направленная на ограждение национальной экономики
от иностранной конкуренции путем введения высоких по�
шлин на ввозимые в страну товары, ограничения или полно�
го запрещения ввоза определенных товаров, а также с по�
мощью других мер.

Политика ценообразования — часть экономической
политики государства в области регулирования цен на по�
требительском рынке и цен производителей.

Политическая стратегия государства — направлен�
ность изменений баланса сил социальных слоев, проводимая
государством на определенном этапе исторического разви�
тия. Степень ориентации деятельности государства на реа�
лизацию руководящих принципов экономической политики
государства определяет сущность его стратегии.

Ревальвация — официальное повышение курса нацио�
нальной валюты по отношению к иностранным валютам или
международным счетным денежным единицам, ранее — и к
золоту.

Регион — область, район, часть страны, группа близле�
жащих стран, отличающаяся сложившимися экономико�гео�
графическими условиями от других районов.
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Региональная политика — часть экономической поли�
тики государства по отношению к экономической интегра�
ции регионов и их социальному расслоению.

Регулирование экономики — воздействие на экономику
со стороны органов управления с целью поддержания про�
текающих в ней процессов на определенном уровне.

Регулируемая стратегия — переходная стратегия от
либеральной к мобилизационной или, наоборот, от мобили�
зационной к либеральной, предполагающая ужесточение или
ослабление контроля государства за движением товаров и
капиталов.

Резервная (ключевая) валюта — 1) общепризнанная в
мире валюта, используемая для создания в центральных
банках других стран резерва денежных средств с целью
осуществления международных расчетов; 2) национальные
кредитные деньги ведущих государств, которые использу�
ются для международных расчетов (внешнеторговый обо�
рот, движение капиталов, установление цен), являются ком�
понентом международных платежных средств.

Резервная доля в Международном валютном фонде —
часть квоты в МВФ, которая оплачивается в СПЗ или ино�
странной валюте, которая составляет, как правило, 25%
квоты (75% квоты вносится в национальной валюте).

Резервная позиция в МВФ — сумма международных
резервных средств, эквивалентная резервной доле страны�
члена МВФ и займам, предоставленным ею Фонду в рамках
дополнительных кредитных соглашений. Означает право
страны на получение иностранной валюты в МВФ по пер�
вому требованию.

Рефинансирование — погашение, возмещение старой го�
сударственной задолженности путем выпуска новых займов,
главным образом, заменой краткосрочных обязательств дол�
госрочными ценными бумагами, или обязательств, по которым
истекает срок погашения, другими, новыми облигациями.

Сальдо взаимных расчетов — результат соотношения
платежей и поступлений средств за определенный период.
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Сберегательные банки — кредитные учреждения, основ�
ной функцией которых является привлечение сбережений и
временно свободных денег населения для его кредитования в
форме предоставления потребительских, ипотечных, банков�
ских кредитов, а также покупки акций и облигаций промыш�
ленных предприятий.

Сектор — представляет собой совокупность институ�
ционных единиц, однородных с точки зрения выполняемых
функций и способов финансирования затрат. Различают 6
секторов — нефинансовые предприятия; финансовые пред�
приятия; государственное управление; домашние хозяйства;
некоммерческие организации, обслуживающие домашние
хозяйства, и сектор «Остальной мир».

Синдикат — объединение предпринимателей, участни�
ки которого договариваются об осуществлении всей ком�
мерческой деятельности (рынках сбыта, условиях продажи,
ценах, сроках платежа и т. д.), сохраняя при этом производ�
ственную и юридическую самостоятельность входящих в
него предприятий.

Социальная политика — часть экономической поли�
тики государства в сфере развития социальных услуг, диф�
ференциации доходов социальных слоев и поощрения тех
или иных видов деятельности.

Социально эффективная стратегия государства —
обеспечивает устойчивый рост качества жизни, достиже�
ние полной занятости, отсутствие инфляции и справедливое
распределение доходов. Она становится единственной циви�
лизованной стратегией развития государства в условиях
глобализации мирохозяйственных связей.

Специальные кредитные институты — кредитные
учреждения, как банковские, так и небанковские, специали�
зирующиеся в какой�либо определенной области кредито�
вания. К ним относятся инвестиционные банки и инвести#
ционные компании, сберегательные банки, страховые ком�
пании, пенсионные фонды, ипотечные банки, финансовые
компании, занимающиеся потребительским кредитом, лизин�
гом и т. д., внешнеторговые банки.
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Специальные права заимствования (СПЗ или СДР) —
эмитируемое МВФ резервное и платежное средство, предо�
ставляемое для регулирования сальдо платежных балансов,
пополнения резервов, расчетов с МВФ. С 1979 г.— основное
резервное средство международной валютной системы,
определяемое на основе валютной корзины.

Ссуда — передача денег или материальных ценностей
одними участниками договора займа другим на условиях
возврата и, как правило, с уплатой процента.

Стабильность — руководящий принцип экономичес�
кой политики государства, выражающийся в достижении
низких темпов инфляции.

Ставка — налога, процента, платежа — размер, доля,
процентная доля налоговых изъятий из доходов, плата за
предоставленный кредит, исчисляемая по отношению к
общей сумме дохода, кредита. Ставка, по которой централь�
ный банк представляет кредиты коммерческим банкам по
межбанковским ссудам, называется учетной, дисконтной,
ставкой рефинансирования.

Стратегическое планирование — координация во вре�
мени и в пространстве управляющих воздействий государ�
ства на экономику для реализации его стратегии в долго�
срочном периоде. Его главным управляющим параметром
являются государственные инвестиции.

Структурная политика — часть экономической по�
литики государства в области изменения макроэкономичес�
ких пропорций между конечным потреблением и валовым
накоплением, доходами и расходами государства, экспор�
том и импортом, отраслевых и региональных структур эко�
номики.

Счет текущих операций — часть платежного баланса,
характеризующая чистый экспорт товаров и услуг, чистые
доходы от оплаты труда и инвестиций.

Тариф — система ставок, определяющая размер платы
за различные услуги (цена услуг), экспорт и импорт това�
ров (таможенный тариф) и т. д.
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Торговый баланс — соотношение между стоимостью
вывоза и ввоза товаров в страну за определенный период.

Трест — объединение предпринимателей, характеризу�
ющееся тем, что входящие в него предприятия полностью
теряют свою производственную, коммерческую и юриди�
ческую самостоятельность.

Учет (дисконт) векселей — покупка банком или спе�
циализированным кредитным учреждением векселей (в т.ч.
казначейских векселей) до истечения их срока.

Фиктивный капитал — капитал, представленный в цен�
ных бумагах (акциях, облигациях) и дающий право их вла�
дельцам регулярно присваивать дивиденды или проценты. В
связи с преобладанием акционерных предприятий, разрывом
между доходами по ценным бумагам и средней процентной
ставкой, разбуханием государственного долга фиктивный
капитал обгоняет рост действительного капитала.

Финансовая политика — часть экономической поли�
тики государства в области формирования и использования
государственных финансовых ресурсов, контроля за целе�
вым использованием средств государственного бюджета.

Финансы — система формирования и использования
денежных средств хозяйствующих субъектов.

Цена производителя — денежный показатель, харак�
теризующий издержки производителя на расширенное вос�
производство реализуемой единицы продукта.

Цена конечного покупателя (конечного потребите�
ля) — это цена реализуемой единицы продукта, включаю�
щей цену производителя и все налоги на продукты и торго�
во�транспортные наценки, оплаченные конечными покупа�
телями (конечными потребителями).

Цена равновесия — это цена реализуемой единицы
продукта, при которой платежеспособный спрос на продукт
равен его предложению.

Центральный банк — банк, наделенный правом моно�
польного выпуска банкнот, регулирования денежного обра�

 

                            21 / 46



*������� �������������� ������%

��


щения, кредита и валютного курса, хранения золотовалют�
ных резервов, является «банком банков», агентом правитель�
ства при обслуживании государственного бюджета.

Экономическая безопасность государства — понятие,
означающее признание примата экономики над политикой
в обеспечении внутренней и внешней безопасности госу�
дарства.

Экономическая политика — система мер, проводимая
государством в области экономики для реализации его стра�
тегических задач в текущем периоде. Ее руководящие прин�
ципы — принцип эффективности производства и принцип
справедливости распределения благ и доходов.

Экономическая стратегия государства — направлен�
ность трансформации приоритетов и инструментов государ�
ственного вмешательства в экономику для реализации его
политической стратегии. Она характеризует направленность
действий государства и принципы их реализации в самом
общем виде для долгосрочного периода.

Эмиссия — выпуск в обращение денег и ценных бумаг.
В настоящее время эмиссия бумажных денег является ис�
ключительной монополией государства.
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Программа и учебно#методические материалы
по дисциплине «Стратегия и экономическая

политика государства» одобрены Национальным
Фондом Подготовки Кадров (НФПК)
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Цель учебного курса «Стратегия и экономическая по�
литика государства» состоит в приобретении студентами си�
стематизированных знаний о сущности и особенностях
стратегии и экономической политики государства, опреде�
ляющих принципы формирования систем национального
счетоводства и стратегического планирования, являющихся
основным инструментарием решения стратегических задач
государства в современных условиях развития националь�
ной, зональной и мировой экономической интеграции.

Из указанной цели вытекают следующие основные
задачи учебного курса:

— приобретение студентами необходимой методологичес�
кой базы для оценки сложившихся тенденций экономи�
ческого и социального развития регионов России, других
стран СНГ, Восточной и Западной Европы, Ближнего и
Дальнего Востока, ЕС, США, АТЭС и др.;

— обучение методам выявления возможных стратегий госу�
дарств и их региональной интеграции на основе анализа
нормативных документов международных и государ�
ственных организаций, а также программ ведущих
партий и движений в области экономической и социаль�
ной политики;

— получение знаний и навыков в области разработки анти�
кризисных экономических программ и предложений по
корректировке текущей экономической политики госу�
дарства, организации управления экономикой и финанса�
ми с учетом стратегических интересов государства в раз�
витии зональной и мировой интеграции;

— формирование у студентов целостной картины единства
всех экономических, социальных и финансовых процес�
сов в государстве на базе систем национального счетовод�
ства (СНС) и приобретение знаний для профессиональ�

 

                            25 / 46



!�����������������������3��D�����������4�����������

���

ных заключений по состоянию бухгалтерского учета,
организации банковского дела и финансового менедж�
мента с позиции улучшения качества СНС;

— обучение творческому применению СНС и ее интегриру�
ющего раздела — динамического межсекторного баланса
для целей стратегического планирования экономики в за�
висимости от выбранной стратегии развития.

Учебный курс «Стратегия и экономическая политика»
занимает важное место в профессиональной подготовке
магистров по направлению «экономика», поскольку в ходе
изучения концептуального и инструментального обеспече�
ния стратегий и экономической политики государства обес�
печивается систематизация знаний, полученных в бакалав�
риате.

В результате освоения учебного курса «Стратегия и
экономическая политика государства» знания, полученные
студентами, позволят им профессионально оценивать каче�
ство принимаемых решений на всех уровнях управления
экономикой с точки зрения учета в них требований страте�
гии развития национальной экономики, ее зональной и
мировой интеграции и участвовать в обеспечении этого
процесса с применением СНС.

В ходе изучения учебного курса предполагается прове�
дение лекционных и практических занятий. Программа
подготовлена для магистров по направлению «экономика» и
рассчитана на 140 часов.
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Формы контроля:
• Промежуточный контроль (зачет, контрольные рабо�

ты, письменные домашние задания, тестирование, ре�
фераты).

• Итоговый контроль: экзамен

���	
�� �� >����8� �
��	������� �����
���� �� :������
����
 �������� ���!	������

Понятия, предмет и сущность стратегии и экономичес�
кой политики государства. Руководящие принципы эконо�
мической политики. Понятие и сущность стратегического
планирования. Экономические проблемы глобализации.
Критерии классификации и качества стратегий государства.
Экономические, социальные и финансовые индикаторы
качества стратегии. Закономерности трансформации стра�
тегии и экономической политики государства в циклах «мно�
гополярный — однополярный мир» и «инфляция — дефля�
ция». Политика меркантилизма в становлении многополяр�
ного мира. Политика свободной торговли в построении
однополярного мира. Базовая таблица для анализа законо�
мерностей трансформации стратегии государства в цикле
«инфляция — дефляция» и другие методы изучения страте�
гии и экономической политики государства. Связь страте�
гии и экономической политики государства с развитием
экономической теории.

���	
�� ��� ����� �����8�� ���?� ��� 	
9������ �� ��9�����

Золотослитковый и золото�девизный стандарт, как ин�
струмент дефляционной стратегии. Мобилизационные пла�
ны для выживания государств в чрезвычайных условиях
Первой мировой войны. Политика финансовой стабилиза�
ции в Европе. Политика рационализации в США и Герма�
нии. НЭП как политика финансовой стабилизации и раци�
онализации в условиях кредитной блокады. Теория Кейнса
в обосновании системы регулируемых денег и перехода к
регулируемой стратегии. Государственное регулирование
экономики в Англии. Регулируемая стратегия или новый курс
США. Политика регулируемых денег во Франции. Страте�
гия индустриализации экономики в СССР. Мобилизацион�
ная корпоративная стратегия Германии.

 

                            28 / 46



!�����������������������3��D�����������4�����������

���

���	
�� ��� /� �����8�� ���?� ����!�
����� �����
���� -5�� �� ---�

Стратегия США после второй мировой войны. Принци�
пы организации золотовалютного стандарта. Образование
золотовалютного стандарта как инструмента стратегии
США. Краткосрочная дефляция и национализация собствен�
ности в странах Европы. Стратегия СССР после второй
мировой войны и ее «корневые» проблемы. Политика де�
нежной экспансии и помощь США в восстановлении эконо�
мики в странах Западной Европы. Стратегия экономичес�
кой интеграции стран Западной Европы. Проблема дефици�
та платежного баланса США и возникновение еврорынка,
как инструмента стратегии США. Коллективная поддержка
золотовалютного стандарта. Переход к плавающим валют�
ным курсам и создание развитого мирового рынка ссудных
капиталов. Диспропорциональность в развитии советской
экономики и девальвация рубля. Внедрение товарных пред�
ставлений о социализме в стратегию СССР. Реформирова�
ние экономики стран Восточной Европы и развитие СЭВ.
Цикличность экономического развития развивающихся
стран. Создание международных экономических организа�
ций, регулирующих движение товаров и капиталов. Страте�
гия индустриализации в странах Латинской Америки и Азии.
Проблема внешней задолженности развивающихся стран.
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Первый нефтяной шок и переход к многовалютному стан�
дарту. Второй нефтяной шок и переход к политике высоких
процентов. Монетаризм как доктрина стратегии либерализа�
ции мировой экономики. Интеграция финансовых рынков
развитых стран с еврорынком. Открытие экономики разви�
вающихся стран для иностранных инвесторов. Радикальное
реформирование стратегии СССР и распад государства. Стра�
тегия либерализации экономики стран Восточной Европы.
Депрессия и региональные экономические кризисы. Дефолт
в России и предложения по трансформации ее стратегии. Про�
гнозные сценарии развития мировой экономики.
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Понятие, сущность и концепции СНС. Классическая
политическая экономия. Субъективистская концепция по�
лезности. Теория факторов производства. Понятие эконо�
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мической территории страны. Секторальная классификация.
Отраслевая классификация. Классификация экономических
операций. Классификация счетов. Классификация налогов,
субсидий и цен. Классификация доходов и трансфертов.
Производство ВВП или производственный метод его расче�
та. Использование ВВП или метод его конечного использо�
вания. Источники доходов ВВП или его расчет распредели�
тельным методом. Концепции схем межотраслевого баланса
(МОБ) и ее модификации. Схема межсекторного баланса
(МСБ) по концепции классической политической экономии.
Концепции экономико�математического моделирования
МОБ и МСБ. Принципы социально эффективной политики
для реализации динамической системы МСБ.
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При подготовке рефератов студенты могут самостоя�
тельно выбирать интересующую их страну или регион для
выявления ее стратегии развития на базе изучения проводи�
мой в ней экономической политики и вызвавших ее причин,
а также макроэкономического анализа экономических,
социальных и финансовых показателей развития с исполь�
зованием системы национального счетоводства (СНС). Обя�
зательным является прогнозирование возможных направле�
ний трансформации стратегии государства в зависимости
от тенденций развития мировой экономики.

Наряду с рефератами по анализу стратегии и экономи�
ческой политики государства предлагается примерный пе�
речень тем для диссертаций по проблемам стратегий и эко�
номической политики разных государств и для одного госу�
дарства на разных этапах исторического развития:

1. Влияние фазы цикла «многополярный — однополярный
мир» на выбор стратегии и экономической политики госу�
дарства.

2. Анализ экономических теорий с точки зрения обслужива�
ния ими той или иной фазы циклического развития.

3. Общность и специфика практических рекомендаций раз�
ных экономических теорий классиков, маржиналистов,
неоклассиков, марксистов, кейнсианцев, монетаристов в
зависимости от фазы циклического развития.

4. Исследование функций и взаимосвязей международных
экономических организаций, действующих как в масшта�
бе мировой экономики, так и определенных ее регионах,
для выявления стратегий развития.

5. Условия для обеспечения глобальной стратегической ста�
бильности в однополярном и многополярном мире.
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6. Анализ последствий вступления России в ВТО на ее стра�
тегию и экономическую политику.

7. Влияние той или иной экономической теории на выбор ос�
новных макроэкономических показателей, используемых
в СНС.

8. Анализ рекомендаций той или иной экономической тео�
рии с точки зрения построения динамической СНС.

9. Исследование проблемы взаимосвязей бухгалтерского
учета и СНС в зависимости от стратегических задач госу�
дарства.

10. Исследование проблемы взаимосвязей экономической
статистики и СНС в зависимости от стратегических задач
государства.

11. Исследование проблемы корреспондирующих записей в
финансовом счете СНС и их влияния на схему сводной
экономической таблицы в зависимости от стратегических
задач государства.

12. Влияние стратегий развития мирового сообщества на ме�
тодику составления платежного баланса и методику со�
ставления СНС.

13. Исследование влияния практики использования государ�
ством балансовых методов на его стратегию.

14. Исследование проблем ценообразования на базе СНС в за�
висимости от стратегических задач государства.

15. Исследование показателей эффективности производства
для оценки качества стратегий государств с учетом реко�
мендаций СНС для их измерения.

16. Влияние стратегии развития национальной экономики на
понятие национального богатства и рекомендации СНС
для его измерения.

17. Исследование влияния стратегии государства на принци�
пы формирования денежной массы и валютного курса.

18. Анализ рекомендаций СНС для сравнительной оценки ка�
чества стратегий государств с помощью официальных ва�
лютных курсов и паритетов покупательной способности
валют (ППСВ).

19. Влияние экономической теории и экономической страте�
гии государства на выбор схемы МОБ.

20. Анализ динамических моделей МОБ с точки зрения воз�
можностей их использования в стратегическом планиро�
вании.

21. Отражение проблемы стыковки микро� и макроэкономи�
ки в МСБ.
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22. Использование инструментария МСБ для повышения кон�
курентоспособности государства.

23. Возможности прогнозирования развития мировой эконо�
мики с использованием МСБ.

24. Использование МСБ в расчетах тарифов естественных
монополий и налогов на импорт в условиях вступления
России в ВТО.
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1. Какую стратегию развития защищали схоласты, инквизи�
ция и протестанты?

2. Чем отличался механизм экономических кризисов в
XIX�ом веке от их механизма в ХХ�ом веке?

3. Почему в XIX�ом веке в Англии победила денежная, а не
банковская школа?

4. В чем были существенные различия между денежным и
торговым балансом? Какой из них был более прогресси�
вен с точки зрения меркантилизма?

5. Какие существуют аналогии между золотомонетным и
долларовым стандартами?

6. В чем усматривали несправедливость физиократы, Д. Ри�
кардо, К. Маркс, Ф. Лист, популисты?

7. Какая экономическая теория может считаться научной?
8. Почему инфляция стала перманентным явлением прошло�

го века?
9. Нужны ли балансовые расчеты в условиях инфляции?

10. Почему в условиях циклического развития неизбежны
войны?

11. Какой инструментарий могут предложить современные
экономические теории для практической реализации со�
циально эффективной стратегии?

12. Какие рекомендации экономической теории используют
для практической реализации той иной фазы циклическо�
го развития?

13. Что собой представляет антикризисная программа?
14. Каковы были экономические функции Лиги наций?
15. Почему после первой мировой войны нельзя было перейти

к режиму плавающих валютных курсов?
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16. Почему установление золотослиткового и золото�де�
визного стандарта означало в большей или меньшей сте�
пени ревальвацию денег, сопровождавшуюся падением
цен?

17. Почему в условиях золотослиткового и золото�девизного
стандарта снизилась эффективность дисконтной полити�
ки? Чем объясняется ее эффективность в условиях золо�
томонетного стандарта?

18. Что такое «ножницы» цен? Как они способствуют дисп�
ропорциональному развитию экономики?

19. Какие последствия для страны будет иметь одновременное
проведение политики рационализации с политикой фи�
нансовой стабилизации или с политикой умеренной инф�
ляции?

20. Какие стратегические приоритеты и механизмы их реали�
зации предусматривались в плане ГОЭЛРО? Является ли
он актуальным для современной России?

21. Какие экономические, социальные и финансовые индика�
торы свидетельствовали о необходимости перехода от
НЭП к курсу индустриализации?

22. Можно ли считать, что в современных условиях примене�
ние таких инструментов, как программы общественных
работ, выдача субсидий по безработице и другие будет
уменьшать безработицу?

23. Чем объясняется, что система регулируемых денег, пред�
полагающая использование механизма денежной экспан�
сии, способствовала активизации инвестиционной дея�
тельности в 30�гг.? Почему эта система малоэффективна в
современных условиях?

24. Какие принципы построения системы национального сче�
товодства (СНС) сформулировал Кейнс? Как они исполь�
зуются в концепции СНС ООН 1993 г.?

25. Чем объяснялась необходимость создания Фондов стаби�
лизации валюты в 30�х гг.? Что общего между ними и Меж�
дународным валютным фондом?

26. Как проведение операций на открытом рынке для госу�
дарственного кредитования инвестиций мешает или спо�
собствует диспропорциональному развитию эконо�
мики?
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27. Почему при активном платежном балансе в США насту�
пил великий кризис? Есть ли его угроза при растущем де�
фиците платежного баланса США?

28. Чем отличаются механизмы функционирования золото�
слиткового и золото�девизного стандарта от эластичного
золотого стандарта?

29. Какие можно провести аналогии между золотым блоком
европейских государств во главе с Францией и блоком ЕС
во главе с Германией?

30. При каких условиях централизованное управление эконо�
микой мешает или способствует диспропорциональному
развитию экономики?

31. Чем объяснить успехи стратегического планирования в
СССР в 30�х гг. и его «провал» в конце 80�х гг.?

32. Почему для составления стратегического плана использу�
ется метод итераций?

33. Какие институциональные преобразования экономики
были проведены Германией для перехода к стратегическо�
му планированию в 30�х гг.?

34. Чем отличаются механизмы функционирования золото�
валютного стандарта от эластичного золотого стандарта?

35. При какой стратегии СССР могли выиграть в «холодной»
войне у США?

36. Можно ли считать, что после второй мировой войны США
больше продвинулись в экономической науке по сравне�
нию с СССР в связи с их успехами в области кибернетики,
системы национального счетоводства и межотраслевого
баланса?

37. Как повлияли дискуссии 50�60�х гг. в СССР на трансформа�
цию его стратегии?

38. Каков алгоритм формирования и развития мирового рын�
ка ссудных капиталов?

39. Можно ли считать, что выход Франции из золотого пула
помешал стратегическим интересам США?

40. Являлось ли восстановление Западной Европой и Японией
своих функций в качестве экспортеров капиталов выгод�
ным для США?

41. Как идеи экономической реформы 1965 г. были осуществ�
лены в экономической политике стран Восточной Европы?
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42. Что общего и отличного между переводным рублем и спе�
циальными правами заимствования (СПЗ), устанавливае�
мыми методом валютной корзины?

43. В чем состоит опасность проведения развивающимися
странами курса индустриализации и курса импорта иност�
ранных капиталов?

44. Чем, по сути, отличался экспорт капиталов стран СЭВ от
стран «семерки»?

45. Почему организация множества дополнительных между�
народных экономических организаций не может помочь
решению проблем сокращения бедности, борьбы с кор�
рупцией и экологической безопасности? Каковы в этой
связи рекомендации Римского клуба?

46. Можно ли считать, что с наступлением очередного нефтя�
ного шока можно ожидать смены фазы циклического раз�
вития?

47. Как рекомендации монетаризма влияют на диспропорцио�
нальность в экономике?

48. Чем отличается «евро» от «экю»?
49. Может ли «евро» оказаться сильней доллара и при каких

условиях?
50. Содействуют ли принципы функционирования ЕС сгла�

живанию социального неравенства входящих в него
стран?

51. Почему политика высоких процентов 80�х гг. сменилась
политой низких процентов в начале XXI�го века?

52. Может ли Япония или Китай стать локомотивом развития
мировой экономики?

53. При каких условиях страна может стать локомотивом раз�
вития мировой экономики?

54. Какие экономические теории и какой они внесли вклад в
становление СНС?

55. Как представить Послание Президента РФ в форме разде�
лов экономической политики?

56. Какие рекомендации к составлению Налогового кодекса
России можно извлечь из СНС ООН 1993 г.?

57. Какие существуют способы учета торгово�транспортных
наценок в СНС?
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58. Рассчитать по данным Госкомстата РФ показатели произ�
водства первичных доходов, их первичного распределе�
ния, перераспределения и использования.

59. Какие должны быть параметры межсекторного баланса
для планирования развития мировой экономики, межгосу�
дарственного блока, государства, региона, корпорации,
фирмы.

60. Как осуществляется агрегирование и дезагрегирование
экономической информации при построении динамичес�
кой системы МСБ?

62. Проведение расчетов на базе моделей МОБ и МСБ.
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1. Понятия, предмет и сущность стратегии и экономической
политики государства.

2. Руководящие принципы экономической политики.
3. Понятие и сущность стратегического планирования.
4. Экономические проблемы глобализации и пути к их ре�

шению.
5. Критерии классификации и качества стратегий государ�

ства.
6. Экономические, социальные и финансовые индикаторы

качества стратегии.
7. Закономерности трансформации стратегии и экономи�

ческой политики государства в цикле «многополярный —
однополярный мир».

8. Закономерности трансформации стратегии и экономи�
ческой политики государства в цикле «инфляция — деф�
ляция».

9. Политика меркантилизма в становлении многополярного
мира.

10. Политика свободной торговли в построении однополярно�
го мира.

11. Базовая таблица для анализа закономерностей трансформа�
ции стратегии государства в цикле «инфляция — дефляция»

12. Методы изучения стратегии и экономической политики
государства.

13. Связь стратегии и экономической политики государства с
развитием экономической теории.

14. Золотослитковый и золото�девизный стандарт.
15. Мобилизационные планы для выживания государств в

чрезвычайных условиях Первой мировой войны.
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16. Политика финансовой стабилизации в Европе.
17. Политика рационализации в США и Германии.
18. НЭП как политика финансовой стабилизации и рациона�

лизации в условиях кредитной блокады.
19. Теория Кейнса в обосновании системы регулируемых

денег.
20. Государственное регулирование экономики в Англии.
21. Новый курс США.
22. Политика регулируемых денег во Франции.
23. Стратегическое планирование индустриализации эконо�

мики в СССР.
24. Мобилизационная корпоративная стратегия Германии.
25. Стратегия США после второй мировой войны.
26. Принципы организации золотовалютного стандарта и его

использование в стратегическом планировании США.
27. Краткосрочная дефляция и национализация собственнос�

ти в странах Европы.
28. Стратегия СССР после второй мировой войны и ее «корне�

вые» проблемы.
29. Политика денежной экспансии и помощь США в восста�

новлении экономики в странах Западной Европы.
30. Экономическая интеграция стран Западной Европы.
31. Проблема дефицита платежного баланса США и возник�

новение еврорынка.
32. Коллективная поддержка золотовалютного стандарта.
33. Переход к плавающим валютным курсам и создание раз�

витого мирового рынка ссудных капиталов.
34. Диспропорциональность в развитии советской экономи�

ки и девальвация рубля.
35. Внедрение товарных представлений о социализме в стра�

тегию СССР.
36. Реформирование экономики стран Восточной Европы и

развитие СЭВ.
37. Цикличность экономического развития развивающихся

стран.
38. Создание международных экономических организаций,

регулирующих движение товаров и капиталов.
39. Курс индустриализации в странах Латинской Америки и

Азии. Проблема их внешней задолженности.
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40. Первый нефтяной шок и переход к многовалютному стан�
дарту.

41. Второй нефтяной шок и переход к политике высоких про�
центов.

42. Монетаризм как доктрина либерализации мировой эконо�
мики.

43. Интеграция финансовых рынков развитых стран с евро�
рынком.

44. Либерализация экономики развивающихся стран.
45. Радикальное реформирование стратегии СССР и распад

государства.
46. Либерализация экономики стран Восточной Европы. Деп�

рессия и региональные экономические кризисы.
47. Дефолт в России и предложения по трансформации стра�

тегии.
48. Использование базовой таблицы в прогнозировании сце�

нариев развития мировой экономики.
49. Понятие, сущность и концепции СНС.
50. Рекомендации классической политической экономии к

составлению СНС.
51. Рекомендации субъективистской концепции полезности к

составлению СНС.
52. Рекомендации теории факторов производства к составле�

нию СНС.
53. Использование понятий экономической территории стра�

ны, резидентов и нерезидентов при расчете ВВП.
54. Секторальная классификация.
55. Отраслевая классификация.
56. Классификация экономических операций.
57. Классификация счетов.
58. Классификация налогов, субсидий и цен.
59. Классификация доходов и трансфертов.
60. Производство ВВП или производственный метод расчета

ВВП.
61. Использование ВВП, расчет методом конечного использо�

вания.
62. Источники доходов ВВП, расчет распределительным ме�

тодом.
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63. Концепции схем межотраслевого баланса (МОБ) и ее мо�
дификации.

64. Схема межсекторного баланса (МСБ) по концепции клас�
сической политической экономии.

65. Концепция экономико�математического моделирования
МОБ.

66. Концепция экономико�математического моделирования
МСБ.

67. Алгоритм составления динамической системы МСБ.
68. Принципы социально эффективной политики для реали�

зации динамической системы МСБ.

 

                            42 / 46



�	(

����S����

Введение .......................................................................................... 3

���	
�� �
>-@>)A� �B=>,>C>#00� -=��=B #00
0� .2>@>�0*B-2>D� �>C0=020� #>-E,��-=)�

#����� �
!��"��"#��������#���$����%��������������������������
�������������������� ....................................................... 9

1.1. Понятия и предмет стратегии
и экономической политики государства ........................... 9

1.2. Сущность стратегии и экономической политики
государства ........................................................................... 11

1.3. Понятие цивилизованной стратегии развития ............... 15
1.4. Сущность стратегического планирования ...................... 17
1.5. Экономические проблемы глобализации ........................ 19

#����� �
*��������������+���,������������������������
��������������4��������� ............................................. 21

2.1. Критерии классификации стратегий государства ......... 21
2.2. Критерии качества стратегий государства ..................... 23
2.3. Экономические индикаторы качества стратегии

государства ........................................................................... 23
2.4. Социальные индикаторы качества

стратегии государства ........................................................ 28
2.5. Финансовые индикаторы качества

стратегии государства ........................................................ 30

 

                            43 / 46



.����C����

�	)

#����� �
-�������������������+����,����������������
�����������������������������"4
�����������������������������/�� ................................ 35

3.1. Политика меркантилизма в становлении
многополярного мира ......................................................... 35

3.2. Политика свободной торговли и золотомонетный
стандарт в построении однополярного мира .................. 37

3.3. Политика неомеркантилизма в построении
многополярного мира ......................................................... 41

3.4. Аграрная стратегия России в условиях
золотомонетного стандарта .............................................. 43

3.5. Причины крушения золотомонетного стандарта .......... 45

#����� �
-�������������������+����,������������������������
��,�����E��+�",�" F���+�",�"G .................................... 48

4.1. Инфляция как инструмент корпоративной стратегии
государства ........................................................................... 48

4.2. Переход от стремительной инфляции
к мобилизационной модели экономики .......................... 50

4.3. Критическая точка инфляции для перехода
к дефляции ........................................................................... 52

4.4. Дефляция как инструмент корпоративной стратегии
государства ........................................................................... 53

4.5. Базовая таблица для анализа закономерностей
трансформации стратегии государства в цикле
«инфляция — дефляция» .................................................... 55

4.6. Методы изучения стратегии государства в цикле
«инфляция — дефляция» .................................................... 58

#����� ;
.�"/%�����������������������������������������������
����/��������������������������� ............................... 60

5.1. Критерий истины экономической теории ...................... 60
5.2. Колониальная политика и протекционизм в становлении

многополярного мира и начала экономической науки .... 62
5.3. Использование рекомендаций политической экономии

для построения однополярного мира и их отрицание
неомеркантилизмом ............................................................ 63

 

                            44 / 46



.����C����

�	�

5.4. Кейнсианство и монетаризм
как теоретическое обеспечение развития экономики
по фазам цикла «инфляция — дефляция» ....................... 67

5.5. Политическая экономия в обосновании социально
эффективной стратегии ..................................................... 71

Рекомендуемая литература ........................................................ 83

���	
�� �
�@>#>�>C&-@AD� �0�?� >=� ,B�C6F00� 2� 0@�C6F00

#����� G
!��������+�������������3���/�,�������������
��,������/�,�����'�D4��� .............................................. 87

6.1. Дефляция в установлении золотослиткового
и золото�девизного стандарта ........................................... 87

6.2. Политика финансовой стабилизации в Европе .............. 91
6.3. Политика рационализации в США и Германии .............. 95
6.4. НЭП как политика финансовой стабилизации

и рационализации в условиях кредитной блокады ........ 98

#����� H
!�������������������4������ ....................................... 104

7.1. Теория Кейнса в обосновании системы регулируемых
денег .................................................................................... 104

7.2. Государственное регулирование экономики
в Англии .............................................................................. 111

7.3. Новый курс США .............................................................. 114
7.4. Политика регулируемых денег во Франции ................. 119

#����� I
5�������/�����������������������������
��"������/�,������������4������������ ...................... 121

8.1. Стратегическое планирование индустриализации
экономики в СССР ............................................................ 121

8.2. Мобилизационная корпоративная стратегия
Германии ............................................................................. 133

Рекомендуемая литература ...................................................... 147

 

                            45 / 46



.����C����

�
�

���	
�� �
/0�>C6�@AD� �0�?� 2>@2E�B@F06� -=��=B#0D� -5�� 0� ---�

#����� J
.���������������"���"���������,������������
.78���...9 ................................................................ 151

9.1. Стратегия США после Второй мировой войны ............ 151
9.2. Принципы организации золотовалютного стандарта ... 155
9.3. Краткосрочная дефляция и национализация

собственности в странах Европы ................................... 159
9.4. Стратегия СССР после Второй мировой войны и ее

«корневые» проблемы ...................................................... 162

#����� ��
�������������������������-��������:�����
����/������������������������������,�� .................... 169

10.1. Неокейнсианство в обосновании политики денежной
экспансии ........................................................................... 169

10.2. Политика денежной экспансии и помощь США
в восстановлении экономики Западной Европы .......... 171

10.3. Экономическая интеграция стран Западной Европы ... 175

#����� ��
;���������������������������������4����������
������C���H��������������������������.78 .............. 178

11.1. Проблема дефицита платежного баланса США
и возникновение еврорынка ........................................... 178

11.2. Коллективная поддержка золотовалютного стандарта ..... 181
11.3. Переход к плавающим валютным курсам и создание

развитого мирового рынка ссудных капиталов ........... 189

#����� ��
<������,�����%��������3��/�����"�����������...9
������������������:����� ............................................ 195

12.1. Диспропорциональность в развитии советской
экономики и девальвация рубля ...................................... 195

12.2. Внедрение товарных представлений о социализме
в стратегию СССР ............................................................. 199

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            46 / 46



.����C����

�
�

12.3. Реформирование экономики стран Восточной
Европы и развитие СЭВ ................................................... 205

#����� ��
*�������"���������"�����/����1$���"������� ............. 214

13.1. Цикличность экономического развития
развивающихся стран ....................................................... 214

13.2. Создание международных экономических организаций,
регулирующих движение товаров и капиталов
в развивающиеся страны ................................................. 218

13.3. Курс индустриализации в странах Латинской Америки
и Азии и проблема их внешней задолженности ............. 223

Рекомендуемая литература ...................................................... 239

���	
�� �
>,@>�>C6�@AD� �0�?� C0/B��C0K�F06� �0�>)>D� .2>@>�020

#����� ��

;����������������������3�����/�,����������
��������� .................................................................... 245

14.1. Первый нефтяной шок и переход к многовалютному
стандарту ............................................................................ 245

14.2. Второй нефтяной шок и переход к политике высоких
процентов ........................................................................... 250

14.3. Монетаризм как доктрина либерализации мировой
экономики .......................................................................... 255

14.4. Интеграция финансовых рынков развитых стран
с еврорынком ..................................................................... 256

#����� �;
=�3�����/�,�"���������������/����1$�4�"�������4
��������4���,�������/������������������ ................... 264

15.1. Открытие экономики развивающихся стран
для иностранных инвесторов .......................................... 264

15.2. Радикальное реформирование стратегии СССР
и распад государства ......................................................... 273

15.3. Либерализация экономики стран Восточной Европы ... 281

 

                               1 / 2



.����C����

�
'

#����� �G
>�+�",���������/�����������������������
���������������������"���������� .............................. 289

16.1. Депрессия и региональные экономические кризисы ... 289
16.2. Дефолт в России и предложения по трансформации

стратегии ............................................................................ 304
16.3. Прогнозные сценарии развития мировой экономики .. 313

Рекомендуемая литература ...................................................... 331

���	
�� ;
-0-=B��� @�F0>@�CL@>#>� -*B=>)>,-=)�� $-@-%
)� �B�C0K�F00� -=��=B#00� #>-E,��-=)�

#����� �H
��/��C�����������%/�����"�.@.�����������������
���������������,�����%������������� ......................... 339

17.1. Понятие, сущность и концепции СНС .......................... 339
17.2. Классификации информации в СНС ............................. 350
17.3. Повторный счет в расчетах ВВП .................................... 365

#����� �I
0�C����������3������?0.6A���������������
��,���%����++������������������ ................................ 378

18.1. Концепции схем межотраслевого баланса (МОБ)
и межсекторного баланса (МСБ) .................................... 378

18.2. Концепции экономико�математического
моделирования МОБ и МСБ ........................................... 386

18.3. Принципы социально эффективной политики
для реализации динамической системы МСБ ............... 391

Рекомендуемая литература ...................................................... 409

Заключение ................................................................................. 411
Краткий экономический словарь ........................................... 417
Программа и комплект учебно!методических материалов

по дисциплине «стратегия и экономическая политика

государства» .............................................................................. 437

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2


