
Учебно-методический комплекс по 
макроэкономике, разработанный доцентом 

кафедры экономической теории УО «ГГАУ» 
Герасимович Л.Ю. 

 для студентов факультета заочного обучения 
 

1. Программа курса. 
2. Тематический план. 
3. Учебно-методическая карта.  
4. Конспект лекций.  
5. План семинарских занятий (тема и вопросы 

для собеседования). 
6. Примерный перечень вопросов для 

подготовки к экзаменам. 
7. Практические задания. 
8. Тесты по изученному курсу. 
9. Список литературы. 
10.Методические указания по выполнению 

курсовой работы и тематика курсовых работ 
(методическое указание по написанию 
курсовой работы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В условиях становления в Республике 
Беларусь социально-ориентированной рыночной 
экономики одной из приоритетных задач является 
повышение эффективнос ти  денежно-кредитного и 
бюджетно-налогового государственного 
регулирования. Макроэкономика как наука 
исследует функционирование национальной 
экономики как единого целого.  Ее изучение 
позволит будущим специалистам лучше понимать 
важнейшие функциональные зависимости между 
агрегированными экономическими переменными, 
глубоко анализировать происходящие в стране 
макроэкономические процессы и предвидеть 
воздействие тех или иных мер государственного 
макроэкономического регулирования на 
результаты деятельнос ти конкретных субъектов 
хозяйствования.  

 
Цель изучения курса:  
углубить представления студентов о 

фундаментальных основах и важнейших 
механизмах функционирования национальной 
экономики в целом; создать методологическую 
основу для освоения дисциплин прикладного 
характера; научить будущих специалистов 
принимать эффективные управленческие решения 
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с учетом осуществляемой в стране 
макроэкономической политики. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
понимание механизмов функционирования 

национальной экономики как единого целого; 
выявление экономических инструментов 

воздействия на основные макроэкономические 
параметры: величины национального дохода, 
занятости, уровня цен и  др.; 

овладение инс трументарием анализа 
последствий макроэкономического регулирования 
в условиях закрытой и открытой экономики. 

 
В результате изучения дисциплины 

студент  
должен знать: 
основные категории курса 

«Макроэкономика»; 
взгляды представителей различных 

экономических школ на механизм 
функционирования национальной экономики; 

основные инструменты макроэкономической 
политики; 

механизм влияния инструментов 
макроэкономической политики на 
макроэкономические параметры национальной 
экономики; 

уметь: 



4 
 

— анализировать макроэкономические 
процессы, происходящие в Республике Беларусь и 
за рубежом, прогнозировать развитие 
макроэкономических процессов и последствий 
макроэкономической политики в открытой 
экономике; 

— использовать теоретические знания для 
принятия оптимальных решений в условиях 
экономического выбора; 

— аргументированно отс таивать свою точку 
зрения  в дискуссиях по актуальным проблемам 
макроэкономики; 

— решать задачи и тесты, закрепляющие 
учебный материал. 

 
В числе эффективных педагогических 

методик и технологий преподавания 
дисциплины, способствующих вовлечению 
студентов в поиск и управление знаниями, 
приобретению опыта самостоятельного решения 
разнообразных задач, следует выделить:  

технологии проблемно-модульного обучения;  
технологии учебно-исследовательской 

деятельности;  
коммуникативные технологии (дискуссия, 

пресс-конференция, «мозговой штурм», учебные 
дебаты и другие активные формы и методы);  
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игровые технологии, в рамках которых 
студенты участвуют в деловых, ролевых, 
имитационных играх, и др. 

Для управления учебным процессом и 
организации контрольно-оценочной деятельнос ти 
педагогам рекомендуется использовать 
рейтинговые, кредитно-модульные системы 
оценки учебной и исследовательской 
деятельности студентов, вариативные модели 
управляемой самостоятельной работы. 

 

Изучение дисциплины «Макроэкономика» 
будет содействовать формированию следующих 
академических компетенций: 

— владеть базовыми научно-теоретическими 
знаниями и применять их для решения 
теоретических и практических задач; 

— владеть системным и сравнительным 
анализом; 

—  уметь работать самостоятельно; 
—  быть способным генерировать новые 

идеи; 
—  владеть междисциплинарным подходом 

при решении экономических проблем. 
 
Изучение дисциплины «Макроэкономика» 

будет содействовать формированию следующих 
социально-личностных компетенций: 

— обладать качествами гражданственности; 
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— обладать способностью к межличностным 
коммуникациям; 

— понимать и воспринимать критические 
замечания и соответс твующим образом 
модифицировать свою позицию в случае их 
обоснованности; 

— ясно формулировать собственную 
позицию, находить и четко излагать аргументы в 
ее защиту.  

 
Изучение дисциплины «Макроэкономика» 

будет содействовать формированию следующих 
профессиональных компетенций: 

— разрабатывать и обосновывать социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность национальной экономики в целом; 

— анализировать потенциальные источники 
информации для проведения экономических 
расчетов; 

— формировать портфель финансовых 
инвестиций, включая международные финансовые 
активы; 

— пользоваться глобальными 
информационными ресурсами; 

— разрабатывать рабочие планы и 
программы проведения научных исследований, 
готовить задания для групп и отдельных 
исполнителей. 
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Междисциплинарные связи. Дисциплина 
«Макроэкономика» базируется на изучении 
курсов «Экономическая теория», 
«Микроэкономика», «Высшая математика», 
«Эконометрика и экономико-математические 
методы и модели» и др. 

Дисциплина «Макроэкономика» служит 
теоретической и методологической основой 
изучения таких экономических наук как 
«Международная экономика», «Статистика», 
«Деньги, кредит, банки», «Финансы и финансовый 
рынок», «Национальная экономика Беларуси» и 
др. 

 
Всего часов по дисциплине — 174, из них 

аудиторных — 86, в т.ч. лекций — 44, 
семинарских занятий — 42. Рекомендуемая форма 
контроля — экзамен и курсовая работа. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

Содержание курса 
Объ е

м 
часов 

В том числе  

Лекци
и 

Семинарск
ие  

занятия 

Самостоятельн
ая работа 

 
Т ема 1.  Введение 
в макроэкономику 2 2 - - 

Т ема 2.  
Макроэкономическ
ое равновесие в 
классической 
модели  

2 - 2 - 

Т ема 3.  
Р авновесие 
товарного рынка в 
кейнсианской 
модели  

10 2 - 8 

Т ема 4. 
Совместное 
равновесие 
товарного и 
денежного рынков 
(модель IS—LM) 

6 - 2 4 

Т ема 5.  
Бюджетно-
налоговая 
(фискальная) 
политика 

6 2 - 4 

Т ема 6.  Денежно-
кредитная 
политика 

6 2 - 4 

Т ема 7.  
Совокупное 
предложение. 
Кривая  Филлипса 

8 - - 8 
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Т ема 8.  
Стабилизационная 
государственная 
политика 

4 - - 4 

Т ема 9.  
Макроэкономическ
ое равновесие и 
макроэкономическ
ая политика в 
открытой 
экономике 

12 - - 12 

Т ема 10.  
Экономический 
рост 

8 - 2 6 

Т ема 11.  
Социальная 
политика 
государства 

2 - 2 - 

Т ема 12.  

Трансформационна

я экономика 

4 - - 4 

Всего 72 8 8 56 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1.  ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ 
 

Предмет макроэкономики. Микро- и 
макроэкономика. Основные макроэкономические 
проблемы и цели макроэкономического 
регулирования. Макроэкономическая политика. 

Особенности макроэкономического анализа. 
Макроэкономические модели. Основные 
агрегированные макроэкономические переменные. 
Экзогенные и эндогенные переменные. Реальные 
и номинальные величины. Потоки и запасы. 
Закрытая и открытая экономика. Роль ожиданий в 
экономике.  

Модель круговых потоков. Субъекты 
кругооборота. Рынки товаров и услуг, ресурсов, 
финансовый рынок.  Основные 
макроэкономические тождества.  

 
Тема 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАВНОВЕСИЕ  
В КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 
Методологические основы классической 

теории.  
Рынок труда в классической модели. 

Агрегированная производственная функция.  
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Товарный рынок в классической модели.  
Денежный рынок в классической модели. 

Количественная теория денег и общий уровень 
цен. 

Классическая модель в целом. Эластичность 
цен и заработной платы. Роль государства в 
классической модели. 

 
Тема 3. РАВНОВЕСИЕ ТОВАРНОГО РЫНКА   

В КЕЙНСИАНСКОЙ МОДЕЛИ 
 

Методологические основы кейнсианского 
подхода.  Несоответс твие инвестиционных планов 
и планов сбережений.  Краткосрочная негибкость 
цен и заработной платы.  

Кейнсианская функция потребления. Средняя 
и предельная склонности к потреблению. Функция 
сбережений. Средняя и предельная склоннос ти к 
сбережению. Факторы, определяющие динамику 
потребления и сбережений.  

Альтернативные теории потребления. 
Инвестиции. Функция спроса на инвестиции. 

Планируемые и фактические инвестиции. 
Факторы, определяющие объем инвестиций. 
Нестабильнос ть инвестиций. Инвестиции и доход. 
Понятие мультипликатора и акселератора 
инвестиций.  

Равновесный объем национального выпуска в 
кейнсианской модели. Фактические и 



12 
 

планируемые совокупные расходы. Определение 
равновесного объема выпуска методами 
сопоставления совокупных расходов и доходов и  
инвестиций и сбережений. Парадокс 
бережливости.  

Равновесие и ВВП в условиях полной 
занятости (потенциальный уровень реального 
ВВП). Рецессионный (дефляционный) и 
инфляционный разрывы.  Государство в 
кейнсианской модели.  

Взаимосвязь модели AD—AS и кейнсианской 
модели совокупных доходов и совокупных 
расходов. 
 

Тема 4. СОВМЕСТНОЕ РАВНОВЕСИЕ 
ТОВАРНОГО И Д ЕНЕЖНОГО РЫНКОВ 

(МОДЕЛЬ IS—LM) 
 

Равновесие на рынке товаров и услуг. Кривая 
«инвестиции—сбережения» (кривая IS). 
Интерпретация наклона и сдвигов кривой IS. 

Равновесие денежного рынка.  Кривая 
«предпочтение ликвидности—денежная масcа» 
(кривая LM). Интерпретация наклона и сдвигов 
кривой LM. 

Взаимодействие реального и денежного 
секторов экономики. Совместное равновесие двух 
рынков. Модель IS—LM. 
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Модель IS—LM и построение кривой 
совокупного спроса. Взаимосвязь моделей IS—LM 
и AD—AS.  

  
Тема 5. БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ  

(ФИСКАЛЬНАЯ) ПОЛИТИКА 

 

Понятие, цели и инструменты фискальной 
политики.  

Стимулирующая и сдерживающая фискальная 
политика. 

Дискреционная фискальная политика. 
Мультипликатор государственных закупок. 
Мультипликатор трансфертов. Налоговые 
мультипликаторы. Сбалансированный бюджет. 
Мультипликатор сбалансированного бюджета. 
Бюджет полной занятости. Дефицит бюджета и 
бюджетный излишек. 

Недискреционная фискальная политика: 
«встроенные стабилизаторы».  

Виды бюджетного дефицита. 
Финансирование бюджетного дефицита. Госу-
дарственный долг, его виды и социально—
экономические последствия. Регулирование 
государственного долга. 

Использование модели IS—LM  для анализа 
последствий фискальной политики в условиях 
постоянных и гибких цен. Эффективнос ть 
фискальной политики.  
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Бюджетно-налоговая политика Республики 
Беларусь. 
 

Тема 6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Понятие и цели денежно-кредитной 
политики.  

Создание банковской системой «новых 
денег». Обязательные и избыточные резервы. 
Норма обязательных резервов и банковский 
мультипликатор. Денежная база. Денежный 
мультипликатор. 

Инструменты денежно-кредитной политики. 
Прямые и косвенные инс трументы. Регулирование 
учетной (дисконтной) ставки процента. Изменение 
нормы обязательных резервов. Операции на 
открытом рынке ценных бумаг. 

Передаточный механизм денежно-кредитной 
политики. Жесткая, мягкая и эластичная денежно-
кредитная политика. Политика «дешевых денег».  
Политика «дорогих денег». 

Использование модели IS—LM для анализа 
последствий денежно-кредитной политики в 
условиях постоянных и гибких цен. 
Эффективность денежно-кредитной политики.  

Денежно-кредитная политика в Республике 
Беларусь. 
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Тема 7. СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
КРИВАЯ ФИЛИПСА 

 
Совокупное предложение в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Взаимосвязь инфляции и 
безработицы в краткосрочном периоде. 
Краткосрочная кривая Филлипса. Шоки 
совокупного предложения. Стагфляция.   

Монетаризм. Основное уравнение 
монетаризма. Стабильность скорости обращения 
денег в монетарис тской модели. Адаптивные 
ожидания и долгосрочная кривая Филлипса. 
Денежное правило.  

Теория рациональных ожиданий. Кривая 
Филлипса в теории рациональных ожиданий.  

Экономическая политика стимулирования 
предложения и теория экономики предложения. 
Кривая Лаффера. 

 
Тема 8. СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
 

Стабилизационная политика: понятие, цели и 
инструменты. Проблемы реализации 
стабилизационной политики. 

Политика занятости, ее направления и 
методы. Политика занятости в Республике 
Беларусь. 
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Антиинфляционная политика, ее направления 
и методы. Антиинфляционная политика в 
Республике Беларусь. 

 
Тема 9. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАВНОВЕСИЕ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Открытая экономика и ее основные 

взаимосвязи  
Понятие и модели внутреннего и внешнего 

равновесия. 
Применение модели «совокупные доходы — 

совокупные расходы» для анализа открытой 
экономики: мультипликатор малой открытой 
экономики. 

Модель Манделла—Флеминга (модель IS—
LM—ВР).  

Макроэкономическая политика в малой 
открытой экономике при фиксированном и 
плавающем валютном курсе в условиях различной 
мобильности капитала.  

 
 
 
 
Тема 10. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

Деловые циклы и экономический рост. 
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Показатели и факторы экономического роста. 
Экстенсивный и интенсивный экономический 
рост. 

Неокейнсианские теории экономического 
роста (модели Е. Домара и Р. Харрода).  

Неоклассические теории экономического 
роста.  Производственная функция Кобба-Дугласа. 
Модель Р.Солоу. «Золотое правило» Э.Фелпса.  

Новые подходы к объяснению 
экономического роста. 

Политика экономического роста, ее 
направления и методы. Политика экономического 
роста в Республике Беларусь. 

 
 

Тема 11. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВА 

 
Социальная политика: содержание, 

направления, принципы, уровни. 
Уровень и качество жизни. Минимальный 

потребительский бюджет и бюджет прожиточного 
минимума. Доходы населения. Номинальные и 
реальные доходы. Факторы, определяющие 
доходы населения.  

Проблема неравенства в распределении 
доходов. Проблема бедности.  Количественное 
определение неравенс тва.  Децильный и 
квинтильный коэффициенты. Кривая Лоренца. 
Коэффициент Джини. 
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Обеспечение социальной справедливости. 
Модели социальной политики. 

Механизм и основные направления 
социальной защиты.  

Социальная политика в Республике Беларусь. 
 
 

Тема 12. ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ 
ЭКОНОМИКА 

 
Трансформационная экономика: основные 

черты и особенности. Концепции перехода к 
рыночной экономике и их реализация в отдельных 
странах.  

Основные направления рыночных 
преобразований. Институциональные 
преобразования отношений собственности. 
Либерализация экономики. Структурная 
перестройка национальной экономики. 

Роль и функции государства в 
трансформационной экономике. 

Белорусская модель перехода к рынку и ее 
основные черты. Государственные программы 
социально-экономического развития.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ 

 

Законодательные и нормативные акты: 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 

года (с изменениями и дополнениями, принятыми 
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
года и 17 октября 2004 года). — 3-е изд., стер. — 
Минск: Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь, 2008. — 64 с.  

2. Национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 г. / Национальная 
комиссия по устойчивому развитию Республики 
Беларусь; Редкол: Я.М. Александрович и др. — 
Минск: Юнипак, 2004. — 202 с. 
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аудиторных 

часов  

М
ат

ер
и

ал
ьн

ое
 о

б
ес

п
еч

ен
и

е 
за

ня
ти

я 
(н

аг
ля

д
н

ы
е,

 
Л

и
те

ра
ту

ра
 

Ф
ор

м
ы

 к
он

тр
ол

я 
зн

ан
ий

 

ле
кц

и
и

 

п
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

и
е)

 
ла

бо
ра

то
р

н
ы

е 
за

ня
ти

я
 

уп
ра

вл
я

ем
ая

 
са

м
о

ст
оя

те
ль

н
ая

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Тема 1. Введение в 
макроэкономику. 

1. Предмет 
макроэкономик
и. Микро- и 
макроэкономик
а 

2. Особенности 
макроэкономич
еских проблем 
и цели 
макроэкономич
еского 
регулирования 
экономики.  

3. Особенности 
макроэкономич
еского анализа. 
Роль ожиданий 
в экономике. 

4. Модель 
круговых 
потоков. 
Субъекты 
кругооборота. 
Рынки товаров 

2     
1, 2, 
3, 5 

Опрос, 
написани

е 
реферато

в, 
решение 
задач и 

выполнен
ие 

практиче
ских 
задач 
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и услуг, 
ресурсов, 
финансовый 
рынок. 
Основные 
макроэкономич
еские 
тождества. 

 

2 

Тема 2. 
Макроэкономическое 

равновесие в 
классической модели. 

1. Методологичес
кие основы 
классической 
модели.  

2. Рынок труда в 
классической 
модели.  

3. Товарный 
рынок в 
классической 
модели.  

4. Денежный 
рынок в 
классической 
модели. 
Количественна
я теория денег 
и общий 
уровень цен. 

5. Классическая 
модель в 
целом. Роль 
государства в 
классической 
модели.  

 

2     3,4,5 
устный 
опрос, 

реферат 

3 Тема 3. 
Равновесие товарного 

 2    3,4,5 устный 
опрос, 
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рынка в 
Кейнсианской модели. 

1. Методологичес
кие основы 
кейнсианского 
подхода. 
Несоотв етстви
е 
инвестиционны
х планов и 
планов 
сбережений.   

2. Кейнсианская 
функция 
потребления. 

3. Альтернативны
е модели 
потребления 
И.Фишера, 
М.Фридмена, 
Ф.Модельяни. 

4. Инвестиции и 
определяющие 
их факторы. 
Понятие 
мультипликато
ра и 
акселератора 
инвестиций.  

5. Равновесие и 
ВВП в 
условиях 
полной 
занятости. 
Рецессованный 
и 
инфляционный 
разрывы. 

6. Взаимосвязь 
модели AD-AS 
и кейсианской 

реферат 
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модели 
совокупных 
доходов и 
совокупных 
расходов. 

 

4 

Тема 4. 
Совместное 

равновесие товарного 
и денежного рынков 

(модель IS—LM) 

1. Равновесие на 
рынке товаров 
и услуг. 

2. Равновесие 
денежного 
рынка.   

3. Взаимодействи
е реального и 
денежного 
секторов 
экономики. 
Модель IS—
LM. 

4. Взаимосвязь 
фискальной и 
денежно-
кредитной 
политики. 

5. Модель IS-LM 
и построение 
кривой 
совокупного 
спроса. 

 2    
3,4,5

,6 
 

5 

Тема 5. Бюджетно-
налоговая  

(фискальная) 
политика. Денежно-

2     
 

3,4,5
,6 
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кредитная политика. 

1. Понятие, 
цели и инструменты 
фискальной 
политики. 

2. 
Стимулирующая и 
сдерживающая 
фискальная 
политика. 

3. 
Дискреционная и 
недискреционная 
фискальная 
политика, 
встроенные 
стабилизаторы. 

4. Виды 
бюджетного 
дефицита. 

5. 
Государственный 
долг, его виды и 
социально-
экономические 
последствия. 

6. Понятие 
денежно-кредитной 
политики. 
Инструменты 
кредитно-денежной 
политики.  

             7. Денежно-
кредитная политика в 
РБ. 

6 Тема 6. 
Совокупное 

2     1, 3, 
5,7 

 



25 
 

предложение. Кривая 
Филипса. 

Стабилизационная  
государственная 

политика. 

1. Совоку
пное 
предложение в 
краткосрочном 
и 
долгосрочном 
периодах. 
2. Взаимо
связь 
инфляции и 
безработицы. 
Кривая 
Филипса. 
3. Монета
ризм. 
Основные 
уравнения 
монетаризма. 
Денежное 
правило. 
4.  
Стабилизацион
ная политика: 
цели, 
инструменты. 
5. Полити
ка занятости, 
ее направления 
и методы. 
Политика 
занятости в 
Республике 
Беларусь. 
6. Антии
нфляционная 
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политика, ее 
направления и 
методы. 
Антиинфляцио
нная политика 
в Республике 
Беларусь. 

7 

Тема 7. 
Макроэкономическое 

равновесие и 
макроэкономическая 
политика в открытой 

экономике. 
Экономический рост. 

1.Открытая 
экономика и ее 
основные взаимосвязи.  

2. Понятие и 
модели внутреннего и 
внешнего равновесия.  
         
3.Макроэкономическая 
политика при 
финансовом и 
плавающ ем валютном 
курсе. 
         4. Деловые циклы 
и экономический рост. 
         5. 
Неоклассическая и 
неокейсианские теории 
экономического роста 
         6. Проблемы и 
перспективы 
экономического роста. 

 2    3,5,  
8  

устный 
опрос, 

реферате
сты  

8 

Тема 8. 
Социальная политика 

государства. 
Трансформационная 

 2    1,5 
устный 
опрос, 

реферат 
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экономика. 
1. Социальная 
политика: содержание, 
направления, принципы 
и уровни. 
2. Уровень и качество 
жизни. Доходы 
населения и их 
распределение. Кривая 
Лоренца.  
3. Механизм и 
основные направления 
социальной защиты. 
4. Необходимость 
перехода к ры ночной 
экономике. Основные 
направления рыночных 
преобразований.  

 5. Белорусская 
модель перехода к 
рынку. Роль 
государства в 
переходной экономике. 

 ВСЕГО 8 8      
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Конспект лекций по курсу макроэкономика 
для студентов заочников факультета 

бухгалтерского учета 
(составитель Герасимович Л.Ю., Якимчук П.М.) 

 
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ 
1. Предмет макроэкономики. Основные 
проблемы и цели макрорегулирования 
2. Особенности макроэкономического анализа 
3. Роль ожидания в экономике 
4. Модель круговых потоков 

 
1. Предмет макроэкономики 

 
Термин макроэкономика введен в научный 

оборот сравнительно недавно, хотя элементы 
макроэкономического анализа применялись с 
начала развития экономической науки. Ее 
возникновение связано с новыми явлениями в 
экономической жизни конца XIX и начала XX 
века, такими как: 

- смена свободной конкуренции господством 
монополии, углубление кризисных явлений в 
экономике; 

- усиление неравномерности 
экономического и политического развития стран; 

- возрастание роли профсоюзов; 
- возрастание роли государства, которое 

берет на себя ряд функций в экономике. 
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Данные процессы усилились особенно в 
конце 20-х и начале 30-х г.г. XX века, которые 
вошли в историю как период тяжелейшего 
экономического кризиса, охватившего 
практически все страны Запада и приведшего к 
резкому падению объемов производства и 
массовой безработице. Кризис и последовавшая за 
ним длительная депрессия показали, что в 
механизме функционирования рыночной 
экономики, в основе которой лежала классическая 
теория саморегулирования, произошел сбой. 
Перед экономической наукой возник вопрос о 
поисках путей выхода из сложившейся ситуации и 
начался переход от изучения отдельных 
хозяйствующих субъектов, их поведения к 
изучению механизма хозяйственной деятельнос ти 
всей экономики как единого целого. 

В 1936г. Дж. М. Кейнс опубликовал работу 
«Общая теория занятос ти процента и денег», в 
которой изложил систему сравнительно новых для 
экономической науки понятий, выступивших в 
качестве инструментария макроэкономического 
анализа. Непосредственно с этого момента 
началось становление и развитие макроэкономики 
как самостоятельной научной дисциплины, 
предметом которой является изучение факторов, 
условий и закономерностей эффективного 
функционирования экономики как единого 
целого. 
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Дж. М. Кейнс доказал возможность 
существования в рыночной экономике устойчивого 
состояния большой безработицы и 
недоиспользуемых производственных мощностей и 
что правильная налогово-бюджетная и кредитно-
денежная политика государства может 
воздействовать на производство, сокращая тем 
самым безработицу и уменьшая 
продолжительность экономических кризисов. 
Следовательно, Кейнс обосновал необходимость 
государственного регулирования экономики.  
 Макроэкономическая теория изучает:  
- экономическое поведение, подъемы и спады 
экономики, темпы инфляции и безработицы;  
- экономическую политику (меняющую валютные 
курсы инвестиции);  
- экономические факторы (влияющие на ставку 
процента, цены и бюджет);  
- экономические показатели. 

Макроэкономика является основой 
экономической политики государства.  
 Цели макроэкономической политики государства:  
1. Экономический рост – обеспечение устойчивой 
тенденции роста национального продукта.  
2. Оптимальная занятость – обеспечение работой 
всех, кто желает и способен работать.  
3. Стабилизация цен – одинаковая эффективность 
для всех хозяйственных субъектов, т.е. 
обеспечение стабильного уровня цен, 
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исключающее инфляцию.  
4. Внешнеторговый баланс – предусматривает 
внешнеторговое равновесие, баланс экспорта и 
импорта,  стабильный обменный курс 
национальной валюты.  
Для реализации этих целей используются 
следующие основные инструменты 
макроэкономической политики:  
1. Налогово-бюджетная политика, предусматривает 
использование налогов и государственных 
расходов с целью воздействия на экономику.  
2. Кредитно-денежная политика,  осуществляется 
государством посредством денежной, кредитной и 
банковской систем страны.  
3. Политика доходов – это желание государства 
сдерживать инфляцию директивными методами, 
либо контроль над заработной платой и ценами,  
либо планирования повышения заработной платы и 
цен.  
4. Внешнеэкономическая политика. Учёт и анализ 
внешнеторговой деятельности страны, и 
управление валютными рынками. 

 
2. Особенности макроэкономического 
анализа 

 
Макроэкономика использует как 

общенаучные, так и специфические методы 
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исследования. К общенаучным методам 
относятся:  
1. метод научной абстракции;  
2. метод анализа и синтеза;  
3. метод единства исторического и логического;  
4. системно-функциональный анализ;  
5. экономико-математическое моделирование;  
6. сочетание нормативного и позитивного 
подходов.  

Основным специфическим методом,  
используемым в макроэкономике, является 
макроэкономическое агрегирование, под которым 
понимается объединение явлений и процессов в 
единое целое. Агрегирование величины 
характеризует рыночную конъюнктуру и ее 
изменение (рыночную процентную ставку, 
ВВП/ВНП, общий уровень цен, уровень 
инфляции, уровень безработицы и др.).  

Макроэкономическое агрегирование 
распространяется на экономические субъекты 
(домашние хозяйства; фирмы 
(предпринимательский сектор); государство; 
иностранный сектор (заграница) и рынки (товаров 
и услуг, ценных бумаг, денег, труда, реального 
капитала, международный валютный)). 

Макроэкономический анализ предполагает 
абстрагирование от различий между отдельными 
рынками и отраслями, выяснение механизма 
функционирования экономической системы в 
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целом путем поддержания макроэкономического 
равновесия. В этом состоит отличие макро- от 
микроэкономики. Тем не менее, макро- и 
микроэкономические процессы тесно 
взаимосвязаны. Макроэкономические решения 
оказывают воздействие на экономическое развитие 
фирм через сбережения, потребительские расходы, 
инвестиции и т. д. 

В макроэкономике широко используются 
экономические модели – формализованные 
описания различных экономических явлений и 
процессов. Макроэкономические модели 
позволяют отвлечься от второстепенных 
элементов и сосредоточиться на главных 
элементах системы и их взаимосвязях. Поскольку 
модели являются абстрактным отражением 
реальной дейс твительности, то они не могут быть 
всеохватывающими.  

В макроэкономике используется множество 
моделей, которые могут быть классифицированы 
по различным критериям:  

по степени обобщения (абстрактно-
теоретические и конкретно-экономические);  

по степени структуризации (малоразмерные 
и многоразмерные); с точки зрения характера 
взаимосвязи элементов (линейные и нелинейные); 

по степени охвата (открытые и закрытые: 
закрытые — для изучения замкнутой 
национальной экономики; 
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открытые – для изучения международных 
связей); 

по учету времени как фактора,  
определяющего явления и процессы (статические 
– фактор времени не учитывается; динамические – 
время выступает как фактор). 

В каждой модели выделяются два типа 
переменных:  
1. экзогенные;  
2. эндогенные.   

Первые вводятся в модель извне, они 
задаются до построения модели. Это исходная 
информация. Вторые возникают внутри модели в 
процессе решения выдвинутой задачи, являются 
результатом ее решения.  

По форме использования различают 
описательные (позитивные) и нормативные 
модели. Первые отражают то, что «есть на самом 
деле». Например, если цена на нормальные товары 
растет, то спрос падает. Это описательная модель.  

Вторая отражает «как должно быть». При 
создании системы, как правило, происходит 
изменение модели от описательной к 
нормативной.  

Для макроэкономического анализа важны 
статические и динамические модели. В связи с 
этим большую роль в анализе играет временной 
интервал, в котором рассматривают то или иное 
экономическое явление. Фактор времени особенно 



 

35 
 

 

важен в динамических моделях. Он является 
важным элементом динамических систем. В свою 
очередь, в зависимости от продолжительности 
рассматриваемого периода все модели 
подразделяются на краткосрочные (как правило, 
до одного года), среднесрочные 
(продолжительность более одного года) и 
долгосрочные (несколько лет или даже 
десятилетий).  

 
3. Роль ожидания в экономике 
 

Экономические субъекты принимают 
динамические решения в тот момент, когда их 
представления о будущем являются 
неопределенными. Поэтому при оценке поведения 
экономических субъектов определяющее значение 
имеет учет их ожиданий.  

Развитие научных представлений об 
ожидании привело к разработке трех основных 
концепций, рассматривающих принципы 
формирования ожиданий и описывающих эти 
принципы в соответствующих экономико-
математических моделях: концепции 
экстраполяционных (статистических) ожиданий; 
концепции рациональных ожиданий.  

Концепция экстраполяционных 
(статистических) ожиданий базируется на 
гипотезе о том, что экономические субъекты при 
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формировании своих ожиданий учитывают 
тенденции, которые сложились в прошлом, и 
распространяют их на будущее (средний уровень 
цен, процентная ставка, уровень инфляции и т.д.). 

Концепция адаптивных ожиданий 
предполагает, что в экономике субъекты 
формируют свои ожидания с учетом прошлых 
ошибок или с учетом очевидных или 
обозначившихся изменений макроситуации.  

Сторонники концепции рациональных 
ожиданий считают, что рассмотренные выше 
модели слишком упрощенно представляют 
процесс формирования экономическими 
субъектами будущих оценок. Они считают, что 
люди используют иные способы оценок, особенно 
в тех случаях, когда речь идет о распределении 
значительных денежных средств. Рационально 
действующие субъекты не только учитывают 
ошибки прошлого, но и заглядывают в будущее. 
Они строят свое поведение на основе сбора и 
анализа всей совокупности информации об 
изменениях экономики в будущем. Гипотеза сама 
по себе не определяет, какими конкретно должны 
быть ожидания экономических субъектов. 

Конкретизация моделей формирования 
ожиданий предполагает необходимость учета 
связей прогнозируемого показателя с 
определяющими его переменными. Поэтому для 
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разных показателей могут использоваться разные 
модели. 

 
4. Модель круговых потоков 

 
В основу макроэкономического анализа 

положена простейшая модель кругооборота 
продуктов и дохода, основными звеньями которой 
являются фирмы, домашние хозяйства. (См. рис. 1). 
Домашние хозяйства для удовлетворения своих 
потребностей предлагают в качестве ресурсов 
фирмам землю, труд, капитал, 
предпринимательские способности. Фирмы с 
помощью ресурсов производят товары и услуги. 
Возникающие взаимосвязи осуществляются в 
натурально-вещественной и денежной формах и 
бесконечно повторяются. (Первая показана на 
рисунке против часовой стрелки, вторая – по 
часовой стрелке). Основным положением модели 
кругооборота продуктов и дохода является 
равенство суммы продаж фирм и суммы доходов 
домохозяйств. Таким образом, заработанные в 
экономике доходы соотносятся с выпуском 
продукции и уровнем валового внутреннего 
продукта.  

Представленная модель характеризует 
закрытую экономику, в которой отсутствуют 
государственное вмешательство и связи с внешним 
миром. Интегрирование национальной экономики 
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в мировую, исчисляемое посредством таких 
показателей как доля экспорта в производстве, 
доля импорта в потреблении, удельный вес 
зарубежных инвестиций и т.д., показывает степень 
ее открытости. Наиболее высокая степень 
открытости (50 – 70%) в таких странах как 
Австрия, Бельгия, Нидерланды. Во Франции, 
Германии, Италии степень открытости в пределах 
40 – 50%, в США, Китае, Индии не превышает 
20%.  

Модель кругооборота путем ввода в 
экономический анализ таких процессов, связей, 
как сбережения, инвестиции и финансовые рынки. 

Товары и услуги

Предприятия,
фирмы

Рынок
ресурсов

Рынок
продуктов

Домохозяйства

Выручка
от продажи

Потре-
бительские

расходы

Денежные доходы
(прибыль, рента,

зар.плата)
процент

Издержки

Ресурсы

Товары и услуги

Земля, труд,
капитал, предпри-
нимательская
способность

 
Рис.1. Модель экономического оборота 

 
Величина ежегодных расходов домашних 

хозяйств, как правило, меньше величины их 
доходов. Часть дохода домашних хозяйств, 
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которая не идет на покупку товаров и услуг, а 
также на уплату налогов, носит название 
сбережений, которые в виде инвестиций 
поступают фирмам.  

До этого момента мы рассматривали 
замкнутую экономическую систему, которая не 
имела связей с внешним миром. Большинство 
развитых рыночных систем являются открытыми, 
и рост их открытости с каждым годом 
увеличивается  

Иностранный сектор так же, как и 
правительство, связан с экономической системой 
тремя способами:  
1) импорт товаров и услуг представляет собой 
первое звено этой связи. Как домашние хозяйства, 
так и фирмы, равно как и правительс твенные 
институты, приобретают импортные товары и 
услуги.  
2) экспорт представляет собой еще одно звено, 
связывающее внутреннюю национальную 
экономику с иностранным сектором. Средства, 
полученные в качестве платежей, 
компенсирующих стоимость товаров и услуг, 
проданных инос транным покупателям, поступают 
на рынки продуктов, где сливаются с потоками 
денежных средств, полученных от продажи 
отечественных товаров и услуг домашним 
хозяйствам, государству в лице правительства, 
фирмам. Разница между величиной поступлений 
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по экспорту и величиной денежных платежей по 
импорту называется чистым экспортом. Если 
импорт по стоимости превышает экспорт, то 
говорят, что имеет место отрицательный чистый 
экспорт, или, что то же самое, имеет место чистый 
импорт;  
3) третий способ связи национальной экономики с 
внешним миром состоит в осуществлении 
различного рода международных финансовых 
операций, которые охватывают международную 
практику получения займов и предоставления 
ссуд, а также транснациональные сделки по купле-
продаже реальных и финансовых активов. 
Подобно импорту и экспорту товаров и услуг, 
международные финансовые операции самим 
фактом своего осуществления приводят к 
возникновению определенных платежей, 
направленных как внутрь экономической системы, 
так и за ее пределы.  

 
 
ТЕМА 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ  
В КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
6. Основы классической теории 
7. Рынок труда в классической модели 
8. Товарный и денежный рынок в 
классической модели 
9. Роль государства в классической модели 
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1. Основы классической теории 

 
Основы классической модели были 

заложены еще в ХVШ веке, а ее положения 
развивали такие выдающиеся экономисты как 
А.Смит, Д.Рикардо, Ж.-Б.Сэй, Дж.-С.Милль, 
А.Маршалл, A.Пигу и др. Основные положения 
классической модели следующие:  

• Денежный сектор не оказывает влияния на 
реальные показатели, а лишь фиксирует 
отклонение номинальных показателей от 
реальных, что получило название принципа 
«нейтральности денег». Этот принцип означает, 
что деньги не воздействуют на ситуацию в 
реальном секторе и что все цены относительные. 
Поэтому в классической модели денежный рынок 
отсутс твует, а реальный сектор состоит из трех 
рынков: рынка труда, рынка заемных средств и 
товарного рынка.  
• На всех реальных рынках совершенная 
конкуренция, что соответствовало экономической 
ситуации конца ХVШ и всего ХIХ века.  
• Поскольку на всех этих рынках действует 
совершенная конкуренция, то все цены (т.е. 
номинальные показатели) гибкие (f lexible). Это 
относится и к цене труда – номинальной ставке 
заработной платы; и к цене заемных средств – 
номинальной ставке процента; и к цене товаров. 
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Гибкость цен означает, что цены меняются, 
адаптируясь к изменениям рыночной 
конъюнктуры (т.е. изменениям соотношения 
спроса и предложения) и обеспечивают 
восстановление нарушенного равновесия на 
любом из рынков, причем на уровне полной 
занятости ресурсов.  
• Так как цены гибкие, то равновесие на 
рынках устанавливается и восстанавливается 
автоматически, действует выведенный A.Смитом 
принцип «невидимой руки» («invis ible hand»), 
принцип самоуравновешивания, 
саморегулирования рынков («market-clearing»).  
• Поскольку равновесие обеспечивается 
автоматически рыночным механизмом, то никакая 
внешняя сила, внешний агент не должны 
вмешиваться в процесс регулирования экономики, 
а тем более в функционирование самой 
экономики. Так обосновывался принцип 
государственного невмешательс тва в управление 
экономикой.  
• Основной проблемой в экономике является 
ограниченнос ть ресурсов, поэтому все ресурсы 
используются полностью, и экономика всегда 
находится в состоянии полной занятости ресурсов, 
т.е. наиболее эффективного и рационального их 
использования. Поэтому объем выпуска всегда 
находится на своем потенциальном уровне 
(уровне потенциального или естественного 
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выпуска (natural output), т.е. выпуска при полной 
занятости всех экономических ресурсов).  
• Ограниченнос ть ресурсов делает главной в 
экономике проблему производства, т.е. проблему 
совокупного предложения. Поэтому классическая 
модель – это модель, изучающая экономику со 
стороны совокупного предложения (модель 
«supply-side»). Основным рынком выступает 
ресурсный рынок, и, в первую очередь, рынок 
труда. Совокупный спрос всегда соответствует 
совокупному предложению. В экономике 
действует так называемый «закон Сэя», 
предложенный известным французским 
экономистом начала ХIХ века Жаном-Батистом 
Сэем, который утверждал, что «предложение 
порождает адекватный спрос», поскольку каждый 
человек одновременно является и продавцом, и 
покупателем; и его расходы всегда равны 
доходам.  

• Проблема ограниченности ресурсов 
(увеличение количества и улучшение качества) 
решается медленно. Технологический прогресс и 
расширение производственных возможностей – 
процесс длительный, долгосрочный. Все цены в 
экономике адаптируются к изменению 
соотношения между спросом и предложением 
также не немедленно. Поэтому классическая 
модель – это модель, описывающая долгосрочный 
период (модель «long-run»).  
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Абсолютная гибкость цен и взаимное 
уравновешивание рынков наблюдается только в 
долгосрочном периоде. Рассмотрим, как 
взаимодействуют рынки в классической модели.  

Согласно взглядам сторонников 
классического направления, совокупный спрос 
предопределяется денежной массой, т.е. 
количеством денег и их покупательной 
способностью. Величина AS имеет 
фиксированный характер, предопределяемый 
масштабами имеющихся в обществе ресурсов. Она 
не зависит ни от цен, ни от спроса. Задача в том, 
чтобы поддержать на стабильном уровне 
предложение денег.  

 
Рис.2. Классическая теория общего 

равновесия 
 
При данном уровне совокупного спроса 

(AD) увеличение массы денег вызовет инфляцию и 
приведет к смещению кривой AD вправо в 
положение AD’. Равновесие установится в точке Р. 
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Увеличение денег приведет к росту AD при 
данном уровне цен (Рк), который будет 
превышать AS на величину отрезка KР. 
Недостаточное предложение благ вызовет рост 
цен, их уровень сместится вверх (с Рк до Рр) до 
точки нового равновесия.  

Если же при данном уровне совокупного 
спроса (кривая AD) количество денег сокращается, 
то AD уменьшается на величину отрезка KL, а 
кривая AD смещается в положение AD”. Так как 
предложение превышает спрос, цены начнут 
снижаться до уровня PL, которому будет 
соответс твовать новое макроэкономическое 
равновесие (точка L).  

Таким образом, у современных 
представителей классической школы (прежде 
всего монетарис тов) предложение денег является 
главным фактором, определяющим и совокупный 
спрос, и уровень цен. При этом любые изменения, 
происходящие на стороне AD, не влияют ни на 
занятость, ни на объем производства. 

Механизм регулирования равновесия – 
цены. Позже было отмечено, что домохозяйства 
осуществляют сбережения, а фирмы – инвестиции. 
Равновесие AD и AS требовало равновесия 
сбережений и инвестиций. Оно в свою очередь 
регулировалось механизмом денежного рынка, и 
прежде всего % ставкой. Она является 
инструментом вознаграждения за бережливость. 
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Чем выше уровень % ставок, тем больше будет 
сберегаться средств, и наоборот, понижение их 
уровня ведет к свертыванию сбережений и росту 
потребления. 

 
2. Рынок труда в классической модели. 

 
Реальных рынков в классической модели 

три: рынок труда, рынок заемных средств и рынок 
товаров (рис.3.). 

 
Рис.3. Реальные рынки в классической 

модели 
 

Рассмотрим рынок труда (рис.3.(а)). 
Поскольку в условиях совершенной конкуренции 
ресурсы используются полностью (на уровне 
полной занятос ти), то кривая предложения труда 
(LS – labour supply curve) вертикальна, и объем 
предлагаемого труда равен LF (full employment). 
Спрос на труд зависит от ставки заработной 
платы, причем зависимость обратная, чем выше 
издержки фирм, и тем меньшее количес тво 
рабочих они нанимают. Поэтому кривая спроса на 
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труд (LD – labour demand curve) имеет 
отрицательный наклон. Первоначально 
равновесие устанавливается в точке пересечения 
кривой предложения труда (LS) и кривой спроса 
на труд (LD1) и соответствует равновесной ставке 
номинальной заработной платы W1 и количес тву 
занятых LF. 

Предположим, что спрос на труд снизился, и 
кривая спроса на труд LD1 сдвинулась влево до 
LD2. При номинальной ставке заработной платы 
W1 предприниматели наймут (предъявят спрос на) 
количество рабочих, равное L2. Разница между LF 
и L2 есть не что иное, как безработица. Поскольку 
в ХIХ веке не существовало пособий по 
безработице, то, по мнению представителей 
классической школы, рабочие, как рационально 
действующие экономические агенты, предпочтут 
получать более низкий доход, чем не получать 
никакого. Номинальная ставка заработной платы 
снизится до W2, и на рынке труда вновь 
восстановится полная занятос ть LF. Безработица в 
классической модели поэтому имеет 
добровольный характер, поскольку ее причиной 
выступает отказ рабочего работать за данную 
ставку номинальной заработной платы (W2). 
Таким образом, рабочие добровольно обрекают 
себя на безработное состояние.  
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3. Товарный и денежный рынки в 
классической модели. 

 
Рынок заемных средств (рис. 3.(б)) – это 

рынок, на котором «встречаются» инвес тиции (I - 
investment) и сбережения (S - savings) и 
устанавливается равновесная ставка процента (R – 
interest rate). Спрос на заемные средства 
предъявляют фирмы, используя их для покупки 
инвестиционных товаров, а предложение 
кредитных ресурсов осуществляют 
домохозяйства, предоставляя взаймы свои 
сбережения. Инвестиции отрицательно зависят от 
ставки процента, так как чем выше цена заемных 
средств, тем меньше величина инвестиционных 
расходов фирм, то кривая инвестиций имеет 
поэтому отрицательный наклон. Зависимость 
сбережений от с тавки процента положительная, 
так как чем выше ставка процента, тем больше 
доход, получаемый домохозяйствами от 
предоставления в кредит своих сбережений. 
Первоначально равновесие (инвестиции = 
сбережениям, т.е. I1 = S1) устанавливается при 
величине ставки процента R1. Но если сбережения 
увеличиваются (кривая сбережений S1 сдвигается 
вправо до S2), то при прежней с тавке процента R1 
часть сбережений не будет приносить доход, что 
невозможно при условии, если все экономические 
агенты ведут себя рационально. Сберегатели 
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(домохозяйства) предпочтут получать доход на 
все свои сбережения, пусть даже по более низкой 
ставке процента. Новая равновесная ставка 
процента установится на уровне R2, при которой 
все кредитные средства будут использоваться 
полностью, так как при этой более низкой ставке 
процента инвесторы возьмут больше кредитов, и 
величина инвестиций увеличится до I2, т.е. I2 = S2. 
Равновесие установлено, причем на уровне полной 
занятости ресурсов. 

На товарном рынке (рис. 3.(в)) 
первоначальное равновесие устанавливается в 
точке пересечения кривой совокупного 
предложения AS и совокупного спроса AD1, чему 
соответс твует равновесный уровень цен Р1 и 
равновесный объем производства на уровне 
потенциального выпуска - Y*. Поскольку все 
рынки связаны друг с другом, то снижение 
номинальной ставки заработной платы на рынке 
труда (что ведет к снижению уровня дохода), и 
рост сбережений на рынке капитала 
обусловливают снижение потребительских 
расходов, и, следовательно, совокупного спроса. 
Кривая AD1 сдвигается влево до AD2. При 
прежнем уровне цен Р1 фирмы не могут продать 
всю продукцию, а только ее часть, равную Y2. 
Однако поскольку фирмы являются 
рациональными экономическими агентами, то они 
в условиях совершенной конкуренции предпочтут 
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продать весь произведенный объем производства, 
пусть даже по более низким ценам. В результате 
уровень цен снизится до Р2, и весь произведенный 
объем производства будет продан, т.е. равновесие 
опять установится на уровне потенциального 
выпуска (Y*).  

Рынки уравновесились сами собой за счет 
гибкости цен, при этом равновесие на каждом из 
рынков установилось на уровне полной занятос ти 
ресурсов. Изменились только номинальные 
показатели, а реальные ос тались без изменения. 
Таким образом, в классической модели гибкими 
являются номинальные показатели, а реальные 
показатели – жесткие. Это касается и реального 
объема выпуска (по-прежнему равного 
потенциальному объему выпуска), и реальных 
доходов каждого экономического агента. Дело в 
том, что цены на всех рынках меняются 
пропорционально друг другу, поэтому отношение 
W1/P1 = W2/P2, а отношение номинальной 
заработной платы к общему уровню цен есть не 
что иное, как реальная заработной платы. 
Следовательно, несмотря на падение 
номинального дохода, реальный доход на рынке 
труда остается неизменным. Реальные доходы 
сберегателей (реальная ставка процента) также не 
изменились, поскольку номинальная ставка 
процента снизилась в той же пропорции, что и 
цены. Реальные доходы предпринимателей 
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(выручка от продаж и прибыль) не снизились, 
несмотря на падение уровня цен, так как в той же 
степени снизились издержки (расходы на оплату 
труда, т.е. номинальная ставка заработной платы). 
При этом падение совокупного спроса не приведет 
к падению производства, так как снижение 
потребительского спроса (в результате падения 
номинальных доходов на рынке труда и роста 
величины сбережений на рынке капитала) будет 
скомпенсировано увеличением инвестиционного 
спроса (в результате падения ставки процента на 
рынке капитала).  

Таким образом, равновесие установилось не 
только на каждом из рынков, но произошло и 
взаимное уравновешивание всех рынков друг с 
другом, и, следовательно, в экономике в целом. Из 
положений классической модели следовало, что 
затяжные кризисы в экономике невозможны, а 
могут иметь место лишь временные 
диспропорции, которые ликвидируются 
постепенно сами собой в результате дейс твия 
рыночного механизма - через механизм изменения 
цен. 

 
4. Роль государства в классической модели 

 
Государство уже много веков наряду с 

поддержанием порядка, законности, 
обороноспособности страны занимается 
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выполнением определенных хозяйственных 
функций. Так что у государственного 
регулирования экономики имеется весьма богатая 
история, в которой можно обнаружить и громкие 
успехи, и ужасающие неудачи. Уже в период 
зарождения в Европе капиталистической системы 
государство осуществляло контроль над 
процентными с тавками, ценами, условиями 
внешней торговли, качеством производимых в 
стране и поступающих по импорту товаров и 
услуг. Господствовавшее в экономической науке в 
XVII-XVIII вв. учение меркантилизма опиралось 
на признание государственного регулирования в 
качестве непременного условия успешного 
развития промышленнос ти и торговли. Однако по 
мере развития рыночных отношений 
укреплявшийся экономически и политически 
класс предпринимателей начал усматривать в 
государственном вмешательстве прямую угрозу 
своей прогрессирующей экспансии в 
хозяйственную жизнь буржуазного общества. В 
результате с тала формироваться классическая 
модель взаимодействия экономики и государства. 

Данная модель основана на признании 
гармоничного функционирования с тихийно-
саморегулирующегося механизма рыночной 
экономики и отрицании кризисов 
перепроизводства и других серьезных нарушений 
макроэкономического равновесия. Наиболее 
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видные представители данного направления А. 
Смит, Д. Рикардо, Дж .С. Милль, А. Маршалл, А. 
Пигу и др. полагали, что главными факторами, 
обеспечивающими развитие рыночной экономики, 
являются свободное предпринимательс тво и 
свободная конкуренция. Так, А. Смит в своем 
"Исследовании о природе и причинах богатства 
народов" подчеркивал, что рынок сам по себе как 
бы "невидимой рукой" направляет экономику к 
лучшим результатам, автоматически обеспечивает 
равенство спроса и предложения. Тем самым все 
основные макроэкономические цели – полная 
занятость, стабильный уровень цен, 
экономический рост, справедливое распределение 
доходов и др. достигаются в результате не 
ограничиваемого государством 
функционирования рыночного механизма. 

Наиболее общим основанием для таких 
выводов является закон Сэя, в соответствии с 
которым сам процесс производства товаров 
создает доход, в точности равный их с тоимости. 
Иначе говоря, предложение товаров порождает 
свой собственный спрос. Отсюда делается вывод о 
том, что лучшей экономической политикой 
является политика невмешательства государства. 
В соответствии с концепцией экономического 
либерализма государство должно действовать по 
принципу: пусть все идет само собой. Именно 
сторонники государственного вмешательства, по 
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мнению либералов, должны искать аргументы его 
необходимос ти. 

За десятилетия господства классической 
концепции в науке накопились возражения против 
нее, связанные с тем, что: 
1. интерес частных фирм далеко не всегда 
отражает интересы общества в целом (например, в 
случае производства оружия, наркотиков и др.), и 
это неминуемо должно побуждать правительс тво 
пресекать случаи расхождения данных интересов;  
2. закон Сэя крайне упрощает дейс твительность, 
поскольку получатели дохода вовсе не обязаны и 
далеко не всегда захотят израсходовать его 
полностью на покупки других товаров, а вполне 
могут предпочесть сберегать часть своего дохода. 
В таком случае сбережения подрывают действие 
закона Сея, ибо предложение не полностью 
создает свой спрос, и это порождает 
перепроизводство, экономический спад, 
безработицу, снижение доходов и т.д.  

Правда, классики утверждают, что 
сбережения превращаются в инвестиции, и с 
учетом возросшего спроса не только на 
потребительские, но и на инвестиционные товары 
спрос опять-таки приравнивается к предложению. 
Фактором такого уравнивания становится 
функционирование денежного рынка, 
гарантирующего якобы через гибкую процентную 
ставку равенство сбережений и инвестиций.  
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Утверждается, что гибкость ставки процента 
обеспечивает действие закона Сэя даже в 
экономике со значительными сбережениями. Но 
экономической теории хорошо известно, что: 
- сбережения зависят не только (и вероятно, даже 
не столько) от процента, сколько от дохода;  
- субъекты сбережений и инвестиций весьма 
различаются: сберегают домохозяйства, а 
инвестируют фирмы;  
- для превращения сбережений в инвестиции 
необходима отлаженная финансово-кредитная 
система, и автоматизма здесь нет.  

Великая депрессия 1929-1933 г.г. явилась 
шоком для классической теории: объяснить спад 
такого масштаба, столь массовую безработицу она 
не могла. Использование рецептов классиков – 
ограничение государственных расходов и 
заработной платы – лишь ухудшило ситуацию. 
Небывалая глубина кризиса поставила под 
сомнение саму идею саморегулирующейся 
рыночной системы. Происшедшая в этот период 
"кейнсианская революция" в экономической 
теории, а также практический опыт США при 
Рузвельте и Германии при Гитлере 
предопределили временное падение авторитета 
классической концепции взаимодейс твия 
экономики и государства. 
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ТЕМА 3. РАВНОВЕСИЕ ТОВАРНОГО 
РЫНКА В КЕЙНСИАНСКОЙ МОДЕЛИ 
7. Методологические основы кейнсианского 
подхода.   
8. Кейнсианская функция потребления. 
9. Альтернативные теории потребления. 
10. Инвестиции: понятия и факторы 
влияния. 
11. Равновесный объем национального 
выпуска в кейнсианской модели. 
12. Равновесие и ВВП в условиях полной 
занятости. 
7.  Взаимосвязь модели AD–AS и 
кейнсианской модели совокупных доходов и 
совокупных расходов. 

 
1. Методологические основы кейнсианского 
подхода 

 
Центральным положением кейнсианской 

теории является понятие макроэкономического 
равновесия. Почему равновесию придается такое 
большое значение? Нарушение равновесия 
способно поставить крест на достижении целей 
полной занятости, стабильности цен и 
экономического роста.  

Предположим, что общий запланированный 
уровень расходов и затрат меньше величины 
национального продукта, так что вопреки 
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желаниям производителей происходит накопление 
товарно-материальных запасов. В ответ на этот 
незапланированный рост фирмы, вероятнее всего, 
среагируют следующим образом: уменьшат 
выпуск продукции, снизят цены или 
воспользуются двумя этими возможностями.  

Это будет означать, что экономическая 
система сдвинется влево-вниз вдоль кривой 
совокупного предложения; таким образом, 
экономика ввергается в спад, а уровень 
безработицы возрастет (рис. 4.1).  

Рис. 4.1. Движение 
экономической системы 
в условиях 
макроэкономической 
нестабильности (при 
накоплении товарно-
материальных запасов) 

Рис. 4.2. Движение 
экономической 
системы в условиях 
макроэкономической 
нестабильности 
(сокращение  товарно-
материальных запасов) 
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С другой стороны, предположим, что 
уровень запланированных расходов превышает 
величину национального продукта, что создает 
внеплановое истощение товарно-материальных 
запасов. В этом случае фирмы, скорее всего, 
увеличат выпуск продукции и повысят на свою 
продукцию цены. Это будет соответствовать 
сдвигу экономической системы вправо-вверх 
вдоль кривой совокупного предложения. Такие 
процессы ведут к другому нежелательному 
явлению – инфляции (рис. 4.2).  

Если до Кейнса классики и неоклассики 
говорили, что предложение рождает спрос, то в 
отличие от них он поставил на первое место 
проблему формирования эффективного спроса и 
его компонентов – потребительского спроса (C) и 
инвестиционного (I), а также проблему факторов, 
определяющих их динамику.  

Исходной точкой, темой своего анализа 
Кейнс сделал проблему занятости, поскольку 
безработица в этот период приобрела 
катастрофический характер (например, в США ее 
уровень достигал 25 %).  

Уровень занятости, по Кейнсу, определяется 
динамикой эффективного спроса, 
складывающегося из ожидаемых расходов на 
потребление и предполагаемых инвестиций.  

Эффективный спрос складывается из двух 
компонентов – ожидаемого уровня потребления и 
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инвестиций. Только тогда, когда эти два 
компонента находятся в некоем соответствии и 
достигают необходимого уровня, может нас тупить 
состояние полной занятос ти.   

Из этого следовало, что для постоянного 
роста и его поддержания должны увеличиваться 
капиталовложения (инвестиции), призванные 
поглощать все более расширяющийся объем 
сбережений. Причем, чем богаче общество, тем 
острее стоит эта проблема, ибо тем большую 
сумму национального дохода оно должно 
инвестировать.  

Кейнс установил связь между 
инвестициями, потреблением и национальным 
доходом. Эту связь кейнсианство определило на 
основе концепции мультипликатора. И таким 
образом, уровень национального дохода (Y) есть 
функция от потребительских расходов (С) и 
инвестиций (I).  

Y = f(C, I) 
Кейнс выделил три фундаментальных 

соотношения: 1) функцию потребления, 
связывающую потребление (а стало быть, 
сбережения-инвестиции) с доходом; 2) предельную 
эффективность капитала, связывающую чистые 
инвестиции с процентной с тавкой и с уровнем 
дохода (при фиксированном на протяжении 
рассматриваемого короткого периода уровне 
капитального оборудования); 3) функцию 
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предпочтения ликвидности, связывающую 
существующее количество денег с процентной 
ставкой и уровнем дохода.  

 
2. Кейнсианская функция потребления 

 
Дж. М.Кейнс рассматривал взаимную связь 

между запланированными расходами и 
национальным доходом как центральный вопрос 
макроэкономического анализа. 

Исходя из того, что каждый индивид весь 
располагаемый доход может тратить на 
потребление, то, соответственно, и в целом в 
экономике весь располагаемый доход должен 
быть потрачен на потребление. Графически это 
интерпретируется следующим образом (рис. 5): 

 
Рис. 5. Графическая интерпретация общего 

психологического закона 
 
Для того чтобы установить взаимосвязь 

между запланированными расходами и 
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национальным доходом, он вводит в анализ т.н. 
общий психологический закон. Суть данного 
закона Кейнс сводил к тому, что потребление 
растет меньше чем доход. Люди имеют 
склонность к сбережениям.  

Как видно на рис. 5, люди имеют склонность 
увеличивать свое потребление в соответс твии с 
ростом дохода, но до определенных пределов. В 
нашем случае это точка А. После этого люди 
увеличивают потребление, но не в такой 
пропорции, как растет доход. Они начинают 
сберегать.  

Долю потребления в располагаемом доходе 
Кейнс называет средней склонностью к 
потреблению (apc). А долю сбережений в 
располагаемом доходе – средней склонностью к 
сбережению (aps). 

aps + apc = 1 
Отсюда следует, что прирос т 

располагаемого дохода (Yd) соответственно 
распадается на прирост потребления (С) и прирост 
сбережений (S) Таким образом, имеем следующее 
соотношение:  

 

Соотношение  Кейнс назвал предельной 
склонностью к потреблению и обозначил ее как 
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mpc. А соотношение  – предельной 
склонностью к сбережению, обозначив как mps. 

Таким образом, формула принимает следующий 
вид:  

mps + mpc = 1, 
при этом 0 < mpc < 1.  

Что собой представляет и как строится 
функция потребления?  

Функция потребления – это  
С = a + bYd, 

где a – некая константа, характеризующая 
величину потребления при располагаемом доходе 
равном 0 и обычно называемая автономным 
потреблением, а b – предельная склонность к 
потреблению (mpc). Речь идет о том, что даже при 
располагаемом национальном доходе, равном 0, 
люди имеют какие-то средства к существованию 
(например, будут получать посылки из-за границы 
и т.п.).  

 
3. Альтернативные теории потребления 
 

По исследованиям, направленным на 
эмпирическую проверку кейнсианской 
интерпретации функции потребления и сделанных 
Дж. М. Кейнсом предположений, получены 
парадоксальные выводы. С одной стороны, в ряде 
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исследований на основе анализа бюджетов 
домохозяйств, подтверждено, что кейнсианская 
функция потребления точно описывает 
закономерности поведения потребителей в 
краткосрочном периоде.  

С другой стороны, появились исследования,  
не подтвердившие предпосылку о том, что в 
долгосрочном периоде средняя склонность к 
потреблению убывает по мере роста 
располагаемого дохода. Так, в 1940-х гг. С. Кузнец 
выявил, что для долгосрочного периода 
характерна постоянная средняя склонность к 
потреблению.  

Гипотеза вечной стагнации  
Во время Второй мировой войны ряд 

экономистов, учитывая предпосылку 
Дж. М. Кейнса относительно убывания средней 
склонности к потреблению по мере роста 
располагаемого дохода, пришли к выводу, что по 
мере роста своего располагаемого дохода 
домохозяйства будут потреблять все меньшую и 
меньшую его часть. В результате, с одной 
стороны, уменьшение потребления приведет к 
падению совокупного спроса на товары и услуги, 
а, с другой стороны, для увеличившихся 
сбережений может оказаться недостаточно 
прибыльных инвестиционных проектов, 
способных поглотить все сбережения. В свою 
очередь, это вызовет в экономике депрессию 
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неопределенной продолжительности. Вместе с 
тем, к счастью для экономики, но к несчастью для 
функции потребления Кейнса, конец Второй 
мировой войны не вверг экономику в новый спад. 
Хотя уровень доходов после войны стал гораздо 
выше по сравнению с довоенным временем, эти 
высокие доходы не привели к росту нормы 
сбережения. Предположение Дж. М. Кейнса о том, 
что средняя склонность к потреблению будет 
сокращаться по мере рос та дохода, оказалось 
неверным.  

Этот парадокс привлек особое внимание 
исследователей к теории потребления и, в первую 
очередь, внимание М. Фридмена и Ф. Модильяни, 
опиравшихся в своих исследованиях на теорию 
поведения потребителей Ирвинга Фишера. 
И. Фишер разработал модель, с помощью которой 
можно анализировать межвременной выбор 
потребителя, т.е. выбор потребителя, 
учитывающий его доходы, расходы и 
предпочтения в различные периоды времени.  

Это означает, например, что каждый 
потребитель решает для себя, какую часть дохода 
использовать в первом периоде жизни, а какую – 
отложить на второй период. Причем, чем больше 
потребление в первом периоде, тем меньше оно 
будет во втором. Исходя из этого функция 
потребления будет зависеть не только от 
величины текущего располагаемого дохода, но и 
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от дохода, который предполагается получить в 
будущем.  

В 1950-х гг. Франко Модильяни 
использовал модель межвременного выбора 
И. Фишера для дальнейшего исследования 
функции потребления, обратив внимание на то, 
что уровень располагаемого дохода колеблется на 
протяжении жизни человека, и что сбережения 
позволяют потребителям перераспределять доход 
с периодов, когда его уровень высок, на периоды, 
когда он низок.  

Такое толкование поведения потребителей 
заложило основу гипотезы жизненного цикла, 
согласно которой текущее потребление человека 
зависит не только от его текущего располагаемого 
дохода, но и от ожидаемого дохода в течение всей 
его жизни. Из многих причин, по которым уровень 
дохода на протяжении жизни человека колеблется, 
важнейшей является выход на пенсию. Он же 
является и сильным стимулом к сбережению части 
дохода к моменту выхода на пенсию с целью не 
допустить резкого снижения потребления в 
будущем.  

В 1957 г. М. Фридмен, опираясь на модель 
межвременного выбора И. Фишера, предложил 
для объяснения поведения потребителей другую 
гипотезу – гипотезу постоянного дохода. В 
отличие от теории жизненного цикла, в которой 
подчеркивается, что доход имеет предсказуемую 
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динамику на протяжении всей жизни человека, 
гипотеза постоянного (перманентного) дохода 
утверждает следующее. Люди в разные годы 
испытывают случайные и временные изменения в 
уровне своего дохода, вследствие чего их текущее 
потребление зависит не только от текущего 
располагаемого дохода, но и от ожиданий того, 
каким будет этот доход – постоянным или 
временным.  

Разработав теорию жизненного цикла и 
гипотезу постоянного дохода, Ф. Модильяни и 
М. Фридмен разрешили противоречия, возникшие 
относительно функции потребления, выявив 
дополнительные факторы, влияющие на уровень 
потребления в долгосрочном и краткосрочном 
периоде: накопленное богатство; ожидаемый 
будущий доход; постоянный доход; случайный 
доход; ставка процента.  

 
4. Инвестиции. Понятия и факторы 
влияния 

 
Наряду с ожидаемым уровнем потребления 

вторым элементом эффективного совокупного 
спроса (чистых расходов) являются текущие 
инвестиции. Только тогда, когда эти компоненты 
соответс твуют друг другу и достигают 
необходимого уровня, наступит состояние полной 
занятости.  
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Рис. 6. Инвестиции и сбережения в 

кейнсианской модели 
 
В кейнсианской модели инвестиции – это 

привлечение сбережений для создания новых 
производственных мощностей (предприятий, 
зданий, оборудования, инфраструктуры и т.д.), т.е. 
инвестиции с целью расширенного 
воспроизводства. Следовательно, к инвестициям в 
данной модели относятся только вложения в 
физический капитал, тогда как вложения в 
фиктивный (ценные бумаги, нематериальные 
активы – торговые марки, патенты, лицензии), в 
человеческий и технологический капитал не 
учитываются. Источник инвес тиций – это 
сбережения, т.е. располагаемый доход за вычетом 
расходов на личное потребление: S= Yd – C.  

Отличия инвестиций от сбережений состоят 
в следующем: сбережения осуществляются 
домашними хозяйствами, а инвестиции – 
фирмами; сбережения способствуют уменьшению 
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совокупного спроса, а инвестиции – его 
увеличению; сбережения – это «утечки» 
потребления, т.к. они не участвуют в кругообороте 
доходов и расходов, а инвестиции – это 
«инъекции», компенсирующие «утечки» 
потребления и дополняющие его.  

В кейнсианской модели график инвестиций 
является горизонтальной линией в системе 
координат «расходы-доходы», т.к. они не зависят 
от уровня дохода. Прирост инвестиций означает 
параллельное смещение прямой вверх из 
положения I1 в положение I2 (рис. 6).  

В краткосрочном периоде к факторам,  
влияющим на инвестиции, относятся следующие:  
1. В кейнсианской модели в отличие от 
классической объем инвестиций зависит от 
ожиданий инвесторов – ожидаемой нормы чис той 
прибыли от инвес тиций или предельной 
эффективности капитала, рассчитываемой как 
соотношение ожидаемой выручки от 
капиталовложений к соответствующим затратам. 
Чем она больше, тем больше вероятность 
осуществления инвестиций в данную сферу 
производства. Однако по мере того как наиболее 
прибыльные из них будут заниматься 
инвесторами, капиталовложения будут 
осуществляться во все менее эффективные 
отрасли.  
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2. Реальная ставка процента по займам как 
альтернативная возможность получения дохода, 
которая в отличие от классической модели не 
зависит от объемов производства, а определяется 
на денежном рынке. Если она больше ожидаемой 
нормы чистой прибыли, то инвестиции не будут 
осуществлены, т.к. инвестору выгоднее 
разместить сбережения в банке, предоставить 
кредит или купить ценные бумаги; если она 
меньше – капиталовложения будут сделаны в 
производственные мощности. Следовательно, 
функция спроса на инвестиции имеет 
отрицательный наклон и может быть представлена 
как  

I = Ia + Ir(r), 
где Iа – автономные инвестиции, независимые от 
размера реального процента; Ir(r) – 
индуцированные инвестиции, зависящие от 
реального процента; i – реальная процентная 
ставка (рис. 7). На графике, если процентная 
ставка увеличивается с i1 до i2, то инвестиции 
уменьшаются с I1 до I2. Однако совокупный доход 
будет зависеть именно от изменения автономных 
инвестиций, т.е. от сдвига графика функции 
спроса на инвестиции вверх или вниз (рис. 7).  
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Рис. 7. Функция спроса на инвестиции 

модели 
 

3. Уровень налогообложения. Чем он больше, тем 
меньше инвес тиции.  
4. Темпы инфляции. Чем они больше, тем меньше 
инвестиции.  

В долгосрочном периоде к факторам,  
влияющим на инвестиции, относятся факторы, 
меняющие величину автономных инвестиций и 
приводящие к сдвигу графика спроса на 
инвестиции (например, с I к I’, рис.7). К ним 
относятся: технологические изменения; 
моральный и физический износ основных фондов; 
налоги; рост стоимости оборудования; ожидания 
инвестора относительно рентабельности 
предприятия; инноваций и другие.  

Изменения инвес тиций под воздействием 
перечисленных факторов в краткосрочном 
периоде приводят к изменению эффективного 
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спроса, в то время как объем совокупного 
предложения остается неизменным. В 
долгосрочном периоде изменения инвестиций 
вызывают не только изменение совокупного 
спроса, но и совокупного предложения.  

Изменение любого из компонентов 
автономных расходов (государственных расходов, 
налогов, сбережений, инвестиций, чистого 
экспорта и т.д.) всегда приводит к изменению 
национального дохода на величину большую, чем 
первоначальный рост расходов, что привело к 
возникновению такого понятия, как 
мультипликатор. В частности, мультипликатор 
инвестиций – это коэффициент, показывающий 
соотношение величины изменения равновесного 
дохода к соответствующей ей и вызвавшей ее 
величине изменения расходов на инвестиции.  

Понятие мультипликатора впервые было 
введено в экономическую теорию Р.Ф. Каном в 
его статье «Отношение внутренних инвестиций к 
безработице». Р. Кан видел свою цель в том, 
чтобы установить общие принципы, с помощью 
которых можно исчислить количественное 
отношение между приростом чис тых инвестиций 
и вызываемым им приростом совокупной 
занятости.  

Эффект мультипликатора инвестиций 
позволяет объяснить, каким образом крайне малые 
изменения инвес тиций позволяют гораздо в 
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большем объеме изменить совокупный доход, а, 
следовательно, и занятость. Абстрагируясь от 
чистого экспорта, государственных расходов и 
автономного потребления, можно представить 
совокупный доход как сумму потребления (C) и 
инвестиций (I), вследствие чего условие 
равновесия примет вид:  

 
Y = Ia + С (У) = Ia + mpc·Y или Ia = Y (1 – mpc), 
следовательно:  
 

 
Соответс твенно, мультипликатор 

инвестиций имеет вид: и принимает значения 
больше 1. Исходя из этого мультипликатор тем 
больше, чем больше предельная склонность к 
потреблению и чем меньше предельная 
склонность к сбережению (чем круче линия S на 
рис. 6). 

С другой стороны, совокупный доход можно 
представить и как сумму потребления (C) и 
сбережений (S), вследствие чего доход примет 
вид: Y = S(Y) + С (Y). Следовательно, равновесие 
достигается при Ia + С (Y) = S(Y) + С (Y) или Ia = 
S(Y), т.е. на пересечении графиков сбережений и 
инвестиции (точка В1 на рис. 6). Это одна из двух 
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интерпретаций равновесия в кейнсианской 
модели, предполагающая равенство сбережений и 
инвестиций, а также нахождение точки равновесия 
на пересечении их графиков. В отличие от 
классической модели, где связь между 
сбережениями и инвестициями устанавливается 
через ставку процента, в кейнсианской модели 
равенство сбережений и инвестиций является 
результатом изменения совокупного дохода. 
Инвестиции вызывают рост совокупного дохода, 
что способствует увеличению сбережений в 
объеме, соответствующем этому изменению. Если 
же сбережения превышают инвестиции, то доход 
будет постепенно уменьшаться до тех пор, пока 
сбережения не будут соответствовать 
инвестициям.  

Пример действия эффекта 
мультипликатора  

Предположим, что национальный доход (Y) 
равен 1000, предельная склоннос ть к потреблению 
(mpc) – 0,25, а первоначальный объем автономных 
инвестиций – 100. Исходя из эффекта 
мультипликатора такой прирост инвестиций 
увеличит национальный доход на Y = [1/ (1-
0,25)]Ч100 =133, т.е. несколько больше, чем на 
100. Почему это произойдет?  

Прирост инвестиций на 100 единиц 
вызывает рос т совокупного спроса и 
соответс твующий первоначальный прирост 
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национального дохода на такую же величину. Все 
владельцы факторов производства 
(землевладельцы, инвес торы, работники, фирмы) 
получат свою часть дохода (рента, процент, 
заработная плата, прибыль). Это, в свою очередь, 
вызывает рос т потребительских расходов этих 
субъектов, поскольку часть своих доходов они 
потратят на потребление, а остальную часть, 
например, отдадут на налоги или отложат в 
качестве сбережений. Таким образом, прирост 
потребления составит: С = Y Ч mpc = 
100 Ч 0,25=25. Этот прирост потребления вновь 
вызовет рост совокупного спроса и 
соответс твующее увеличение национального 
дохода на 25 единиц, что вызывает прирост 
потребления, равный С = Y Ч mpc = 25 Ч 0,25 = 
6,25. Этот цикл повторяется бесконечное 
количество раз до тех пор, пока прирост 
национального дохода не составит 133 единицы.  

Эффект мультипликатора может 
проявляться не вообще в абстрактной экономике, 
а только в экономике, находящейся в условиях 
неполной занятости (безработицы), кризиса и 
недоиспользования производственных мощностей. 
Именно в этом случае он позволяет более полно 
использовать имеющиеся, но пока не 
задействованные факторы производства. В тех же 
условиях, когда экономика находится в состоянии 
полной занятос ти, полного использования 
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производственных мощностей (классический 
отрезок кривой совокупного предложения), 
эффект мультипликатора приведет не к росту 
совокупного дохода (все ресурсы для этого уже 
исчерпаны), а к росту уровня цен, т.е. к инфляции.  

 
Рис. 8. Парадокс бережливости 

 
Кроме того, эффект мультипликатора 

позволяет поставить под сомнение вывод 
классической теории о том, что увеличение 
сбережений всегда способствует постоянному 
росту инвес тиций, а, следовательно, совокупного 
дохода и благосостояния с тран. Кейнсианский 
подход доказывает, что в условиях неполной 
занятости увеличение сбережений сокращает 
расходы на потребление, что вызывает 
уменьшение совокупного спроса, причем 
благодаря эффекту мультипликатора, на величину, 
большую, чем первоначальное увеличение 
сбережений. Так, на рисунке 8 увеличение 
сбережений вызывает сдвиг кривой сбережений 
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вверх (с S1 до S2), что вызывает сокращение 
доходов с Y1 до Y2.  

Рост предельной склонности к сбережению 
(mps) приведет к уменьшению предельной 
склонности к потреблению (mpc) и уменьшению 
мультипликатора инвестиций (mI), а значит, в 
экономике снизятся темпы роста национального 
дохода, вызываемые приростом инвестиций. Это 
объясняется тем, что в развитых странах с ростом 
накопления капитала снижается его предельная 
норма прибыли. Этот вывод Кейнса называется 
«парадоксом бережливости».  

Несмотря на свою действенность с точки 
зрения экономического анализа, эффект 
мультипликатора имеет ряд ограничений в 
практическом применении. Во-первых, он 
действует в условиях полной мобильности 
факторов производства между секторами 
экономики. Если же их мобильность ограничена, 
то действие эффекта мультипликатора не приведет 
к более полному использованию факторов 
производства, а вызовет рос т цен. Во-вторых, в 
отличие от теории на практике предельная 
склонность к потреблению достаточно 
нестабильна и может меняться по разным 
причинам. В-третьих, действие эффекта 
мультипликатора является неопределенным во 
времени и может происходить с запаздыванием 
(лагами), в ходе которого направление дейс твия 
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мультипликатора может меняться под 
воздействием вновь возникших факторов, даже 
если предыдущая последовательность циклов не 
завершена. В-четвертых, на действие эффекта 
мультипликатора могут оказать воздействие 
другие меры государственной политики, 
осуществляемые параллельно, в результате чего 
эффект становится непредсказуемым. В-пятых, в 
открытой экономике воздействие 
мультипликатора может сказаться не на занятос ти 
внутри страны, а на ее величине в странах – 
внешнеторговых партнерах, в результате чего 
возросшее там потребление может ослабить 
благоприятный внешнеторговый баланс данной 
страны.  

 
10. Равновесный объем национального 
выпуска в кейнсианской модели 

 
Кейнсианская модель была построена при 

допущении о постоянс тве цен, заработной платы и 
объемов инвестиций, эластичности предельных 
издержек и предложения труда до того момента, 
пока не достигается уровень полной занятости.  

В отличие от классической модели, где 
совокупное предложение определяет совокупный 
спрос, в кейнсианской модели совокупный спрос 
определяет совокупное предложение и 
соответс твующий этому уровень занятости. 
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Проблема занятос ти сводится к определению 
национального дохода. Равновесие экономики 
возможно в условиях неполной занятости, 
следовательно, полная занятость не достигается в 
экономике автоматически, что вызывает 
необходимос ть государственного вмешательства.  

Совокупное предложение в кейнсианской 
модели – это фактическая стоимость объема 
производства (национального продукта) при 
имеющихся в экономике в наличии ценах на 
факторы производства (рабочая сила, капитал, 
земля, технология), которая остается неизменной в 
краткосрочном периоде и определяет совокупные 
доходы фирм и соответствующие им фактические 
расходы при различных уровнях занятости в 
экономике. Кривая совокупного предложения в 
кейнсианской модели (AS) – это зависимость 
между стоимостью объема производства и 
национальным доходом (или соответствующим 
ему уровнем занятос ти в экономике). 
Совокупный спрос в кейнсианской модели – это 
планируемые (ожидаемые) доходы и 
соответс твующие им расходы фирм, 
определяемые при различных уровнях занятости в 
экономике. Кривая совокупного предложения в 
кейнсианской модели (AD) – это зависимость 
между планируемыми (ожидаемыми) расходами и 
национальным доходом (или соответствующим 
ему уровнем занятости) (рис. 9).  
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Рис. 9. Эффективный спрос в кейнсианской 
модели 

 
Точка пересечения кривых совокупного 

спроса и совокупного предложения (A) на рис. 9 
отражает количес тво занятых в экономике (N), а 
отрезок 0N – величину эффективного спроса, при 
которой совокупный спрос соответствует 
совокупному предложению при определенном 
уровне занятос ти в экономике, т.е. при которой 
планируемые (ожидаемые) доходы и расходы в 
экономике равны фактическим (реальным) 
доходам и расходам, необходимым для покрытия 
производственных издержек. Такое равновесие не 
обязательно достигается в условиях полной 
занятости, однако является устойчивым. Слева от 
точки равновесия планируемые доходы больше, 
чем фактические, т.е. спрос больше предложения, 
следовательно, фирмы будут увеличивать 
производство за счет привлечения новых 
работников. Справа от точки равновесия 
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планируемые доходы меньше фактических; спрос 
превышает предложение, и фирмы будут 
увольнять работников и сокращать производство.  

Аналогично можно представить 
кейнсианское равновесие в системе координат 
«расходы-доходы» или в модели «кейнсианский 
крест». Функция планируемых совокупных 
расходов, т.е. расходов, которые фирмы, 
домохозяйства, правительс тво планируют 
истратить на покупку товаров и услуг, может быть 
определена как AD = C+I+G и графически 
построена путем вертикального сложения 
графиков потребления, инвес тиций и 
государственных расходов (рис. 10).  

 
Рис. 10. Модель «расходы-доходы» 
(«кейнсианский крест») 

 
Ее наклон, как и в функции потребления,  

определяет предельная склонность к потреблению. 
Линия с углом 45° определяет те точки, в которых 
фактические совокупные доходы и 
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соответс твующие им фактические расходы равны 
планируемым совокупным расходам на покупку 
товаров и услуг. Равновесие в экономике и 
соответс твующий ему равновесный уровень 
национального дохода (Y

*) и занятос ти будут 
достигаться в точке пересечения кривой 
планируемых совокупных расходов и линии с 
углом 45° (Е), которые, как и в предыдущем 
случае, являются устойчивыми. Так, 
предположим, если экономика находится справа 
от точки равновесия (Y1), то планируемые расходы 
меньше национального дохода, следовательно, 
фирмам не удается продать все, что они 
произвели. Это ведет к увеличению запасов 
продукции, увольнению работников и 
сокращению производства, т.е. постепенному 
возвращению в точку равновесия. Если экономика 
находится слева от точки равновесия (Y2), то 
планируемые расходы больше национального 
дохода, следовательно, запасы продукции 
сокращаются, и фирмы нанимают новых 
работников для увеличения производства.  

 
11.Равновесие и ВВП в условиях полной 

занятости 
 
В точке Е на рис. 11 уровень дохода Y

*
 

является равновесным, т.к. при нем планируемые 
совокупные расходы экономических субъектов 
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совпадают с фактическими, т.е. все, что 
производится в экономике, то и реализуется. 
Однако при этом не достигается полная занятость. 
Тем не менее, в экономике может существовать 
ситуация полной занятос ти, например, при 
национальном доходе, равном Y1 или Y2 (рис. 11). 
Это будет потенциальный уровень совокупного 
выпуска – объем производства и национальный 
доход, при котором в экономике достигается 
полная занятость.  

 
Рис. 11. Инфляционный и дефляционный разрывы 

 
Отсутствие равновесия между реальным и 

потенциальным уровнем выпуска может привести 
экономику к двум отрицательным для нее 
эффектам: инфляционному разрыву и 
рецессионному (дефляционному) разрыву.  

Инфляционный разрыв – это ситуация в 
экономике, при которой планируемые расходы 
превышают потенциальный уровень совокупного 
выпуска, или (если брать интерпретацию 
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кейнсианского равновесия в системе «инвес тиции-
сбережения») планируемые инвестиции 
превышают сбережения, соответс твующие 
ситуации полной занятос ти, т.е. предложение 
сбережений сектором домохозяйств отстает от 
инвестиционных потребностей фирм. На рис. 11 
этой ситуации соответствует потенциальный 
уровень выпуска Y1 > Y

*
, а инфляционный разрыв 

соответс твует величине отрезка а. Поскольку в 
экономике нет возможности увеличивать 
инвестиции при дос тигнутой полной занятости, то 
совокупное предложение вырасти тоже не сможет. 
Население будет направлять большую часть 
дохода на потребление, спрос на рынках товаров и 
услуг увеличится, что в силу эффекта 
мультипликатора увеличит темп роста цен, т.е. 
вызовет инфляцию. Таким образом, экономика не 
сможет самостоятельно прийти в состояние 
равновесия, соответствующее точке Е, а 
инфляционный разрыв в силу эффекта 
мультипликатора будет увеличиваться.  

 
Рецессионный (дефляционный) разрыв – это 

ситуация в экономике, при которой планируемые 
расходы меньше потенциального уровня 
совокупного выпуска или планируемые 
инвестиции меньше сбережений, 
соответс твующих ситуации полной занятости, т.е. 
предложение сбережений сектором домохозяйств 
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опережает инвестиционный спрос фирм. На рис. 
11 этой ситуации соответс твует потенциальный 
уровень выпуска Y2 > Y

*
, а рецессионный разрыв 

соответс твует величине отрезка b. К причинам, по 
которым возникает рецессионный разрыв, 
Дж. М. Кейнс относит следующие: 
несправедливое распределение дохода, которое 
вызывает рост сбережений самых обеспеченных 
слоев населения с целью тезаврации (накопления 
сокровищ), а не для целей инвес тирования; 
неадекватные прогнозы потребительского спроса, 
что может вызвать уменьшение планируемых 
инвестиций; уменьшение склонности к 
инвестированию под влиянием высокой реальной 
ставки процента.  

Для предотвращения или уменьшения 
негативных экономических последствий со 
стороны рецессионного и дефляционного 
разрывов Дж. М. Кейнс предложил меры по 
государственному регулированию экономики. При 
этом он доказал, что монетарная политика 
минимально воздействует на экономику, тогда как 
бюджетно-налоговая является весьма 
действенной.  

Для устранения или сокращения 
рецессионного разрыва путем увеличения 
компонентов планируемых совокупных расходов 
(совокупного спроса) он предложил: осуществлять 
государственную политику перераспределения 
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доходов, чтобы увеличить потребительский спрос; 
снижать реальную ставку процента, чтобы 
увеличить инвестиционный спрос; увеличить 
государственные расходы. На рис. 11 эти дейс твия 
соответс твуют сдвигу кривой AD вверх в 
положение AD1. и переходу равновесия в точку Е1.  

Для устранения или сокращения 
инфляционного разрыва путем сокращения 
компонентов планируемых совокупных расходов 
(совокупного спроса) он предложил увеличивать 
налоги и сокращать государственные расходы. На 
рис. 11 эти действия соответствуют сдвигу кривой 
AD вниз в положение AD2. и переходу равновесия 
в точку Е2.  

 
7. Взаимосвязь модели AD-AS и 

кейнсианской модели совокупных  
доходов и совокупных расходов 
 
Стимулированный спрос Кейнс связывал с 

дополнительной эмиссией денег, которая в 
условиях неполной занятости ведет не столько к 
росту цен, сколько к росту предложения товаров и 
услуг.  

В общем виде кейнсианская модель 
сводилась к так называемому трансмиссионному 
механизму – количество денег М, норма процента 
i и национальный доход Y (рис. 12).  
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Рис. 12. Кейнсианский трансмиссионный 
механизм 
 

По Кейнсу, экспансионистская монетарная 
политика (с MS0 до MS1) не только слабо 
воздействует на уменьшение нормы процента i и 
спроса на деньги Md (рис. 12, а), но незначительно 
стимулирует и инвестиции I (рис. 12, б). Через 
мультипликативный процесс новые инвестиции I 
и государственные расходы G вызывают рост 
национального дохода (рис. 12, в). На рис. 12, г 
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показана конечная связь между 
экспансионистской монетарной политикой и 
выпуском продукции Q. Эта политика 
увеличивает совокупный спрос с AD0 до AD1, 
обусловливая рост выпуска продукции с 2,0 трлн 
до 2,02 трлн дол. Увеличение в совокупном спросе 
вызывает незначительные изменения в выпуске 
продукции Q и не изменяет уровня цен P. Таким 
образом, Кейнс и кейнсианцы рассматривают 
монетарную политику как минимально 
воздействующую на экономику. Исходя из 
данного подхода, Кейнс связывал процесс 
стимулирования инвестиций с ростом 
предложения денег, включая и их эмиссию. При 
этом в условиях относительно закрытой 
экономики (а в то время практически все страны 
имели невысокий уровень открытос ти и, 
соответс твенно, влияния внешнеэкономического 
сектора на совокупный спрос) предложение денег 
стимулирует рос т инвестиционной активности, но 
не инфляцию.  

Тем не менее, впоследствии монетаристы 
М. Фридмен и А. Шварц «обвинили» Кейнса в 
том, что регулирование экономических систем с 
помощью роста предложения денег 
способствовало раскручиванию инфляционной 
спирали практически во всех странах, 
«работавших» по кейнсианским рецептам. 
Например, в США средний уровень инфляции 
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составлял в 50-е гг. 1,89%; в 60-е гг. – 2.06; в 70-е 
– 7,08; в 80-е – 5,55 и в начале 90-х – 5,4%. 
Причины этого – разбухание денежной массы за 
счет дополнительной эмиссии и ускорения 
оборачиваемости денежной единицы. Это и 
обусловило некоторый отход от кейнсианских 
рецептов государственного регулирования 
экономики в начале 80-х гг. в промышленно 
развитых с транах и смены модели 
государственного регулирования в целом.  

 
 
Тем не менее, в 30-х гг. еще не было видно 

этих последствий, и Кейнс доказывал, что 
государство должно вмешиваться в экономику, 
для того чтобы обеспечить выход ее из кризисной 
ситуации. Оно должно использовать денежно-
кредитные инс трументы государственного 
регулирования и бюджетно-налоговые. Более того, 
он полагал, что влияние денежно-кредитной 
политики в этой ситуации воздейс твует слабее на 
выход экономики из кризисного состояния. Более 
сильной является фискальная политика (рис. 13).  
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Рис. 13. Монетарная и фискальная политика: 
кейнсианская точка зрения 
 

 
 

 
ТЕМА 4. СОВМЕСТНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

ТОВАРНОГО И Д ЕНЕЖНОГО 
 РЫНКОВ (МОДЕЛЬ IS—LM) 

6. Равновесие на рынке товаров и услуг 
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7. Равновесие денежного рынка 
8. Взаимодействие реального и денежного 
секторов экономики 
9. Модель IS—LM и построение кривой 
совокупного спроса 

 
1. Равновесие на рынке товаров и услуг 

 
Кривая IS («инвестиции – сбережения») 

описывает равновесие на товарном рынке  и 
отражает взаимоотношения между рыночной 
ставкой процента r и уровнем дохода Y. Кривая IS 
выводится из простой кейнсианской модели 
(модели равновесия совокупных расходов или 
модели кейнсианского креста), но отличается тем, 
что часть совокупных расходов и, прежде всего, 
инвестиционные расходы теперь зависят от ставки 
процента. Ставка процента перестает быть 
экзогенной переменной и становится эндогенной 
величиной, определяемой ситуацией на денежном 
рынке, т.е. внутри самой модели. Зависимость 
части совокупных расходов от ставки процента 
имеет результатом то, что для каждой ставки 
процента существует точное значение величины 
равновесного дохода и поэтому может быть 
построена кривая равновесного дохода для 
товарного рынка – кривая IS. Во всех точках 
кривой IS соблюдается равенство инвестиций и 
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сбережений. Термин IS отражает это равенс тво 
(Investment = Savings).  

Простейший графический вывод кривой IS 
связан с использованием функций сбережений и 
инвестиций (рис. 14).  

 
Рис. 14. Графический вывод кривой IS 
 
В квадранте II представлен график функции 

сбережений S(Y): с ростом дохода Y1 до Y2  

сбережения увеличиваются с S1 до S2.  
В квадранте III представлен график I=S 

(линия под углом в 45° к осям координат I и S). I1 
= S1, I2 = S2.  

В квадранте IV представлен график функции 
инвестиций I=I(r), показывающий рост 
инвестиций как функцию, обратную уровню 
процентной ставки r.  

На основе этих данных в квадранте I  
находим множество равновесных сочетаний Y и r, 
т.е. кривую IS: IS1(Y1, r1) и IS2(Y2, r2), чем ниже 
ставка процента, тем выше уровень дохода.  
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Аналогичные выводы могут быть получены 
с использованием модели Кейнсианского креста 
(рис. 15).  

График инвес тиций (рис. 15, I) показывает, 
что низкие ставки процента соответствуют 
высокому уровню инвестиций. При уровне 
процентной ставки r1 объем плановых инвестиций 
будет I1. Соответс твенно, совокупные расходы Е1 
(рис. 15, II) показаны линией С+I1 (r1)+G, которая, 
пересекаясь с биссектрисой, определяет точку 
равновесия Е1 и равновесный объем 
национального дохода Y1. Таким образом, при 
процентной ставке r1 равновесным будет 
национальный доход Y1. Эти параметры определят 
точку A (рис. 15, III). Если процентная ставка 
повышается с r1 до r2, инвестиции уменьшаются с 
уровня I1 до I2 (рис. 15, I), кривая совокупных 
расходов сдвигается вниз, в положение С+I2 
(r2)+G (рис. 6.2, II). Это, в свою очередь, снижает 
уровень равновесия национального дохода с Y1 до 
Y2 (рис. 15, III). Эти параметры определят точку В. 
Если непрерывно изменять значения процентной 
ставки и для каждого находить соответс твующие 
значения национального дохода, то получим 
кривую IS (рис. 15, III).  

Движение вдоль кривой IS показывает, как 
должен измениться уровень национального дохода 
при изменении уровня процентной ставки для 
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того, чтобы на рынке благ сохранилось 
равновесие.  

 
Рис. 15. Графический вывод кривой IS из 

модели Кейнсианского креста 
 
Кривая IS имеет отрицательный наклон, т.е. 

выпуск, уравновешивающий рынок товаров, 
падает с ростом ставки процента. Более высокий 
уровень ставки процента вызывает уменьшение 
инвестиционных и потребительских расходов, и, 
следовательно, совокупного спроса (совокупных 
расходов), что ведет к более низкому уровню 
равновесного дохода (рис. 16).  
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Рис. 16. Кривая IS 
 

Кривая IS разбивает экономическое 
пространство на две области. Во всех точках, 
лежащих выше, предложение товаров больше 
спроса на них, т.е. объем национального дохода 
больше запланированных расходов. В точке А 
совокупный выпуск Y1 больше, чем равновесный. 
Этот излишек предложения товаров ведет к 
незапланированному накоплению запасов, в 
результате чего снижается объем выпуска и 
экономика двигается по направлению к кривой IS. 
Во всех точках ниже кривой IS наблюдается 
дефицит на рынке благ. В точке В объем 
совокупного выпуска Y2 ниже равновесного. 
Избыточный спрос ведет к незапланированному 
уменьшению запасов, что предполагает рост 
объема выпуска и смещение по направлению к 
кривой IS. Таким образом, кривая IS соединяет 
точки, в которых общее количес тво 
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произведенных товаров равно общему объему 
спроса на них.  

Сдвиги кривой IS обусловлены изменениями 
любого из компонентов расходов C, I, G и налогов 
T. Все, что увеличивает расходы (оптимизм 
предпринимателей и потребителей, усиливающий 
их желание увеличивать расходы при любой 
ставке процента, что ведет к росту 
потребительских и инвес тиционных расходов; 
рост государственных расходов; снижение 
аккордных налогов; увеличение трансфертных 
выплат) сдвигает кривую IS вправо, и наоборот.  

Таким образом, кривая IS сдвигается из 
положения IS1 в положение IS2 (рис. 17) в 
результате:  
- увеличения потребительских расходов;  
- увеличения плановых инвестиций (не связанных 
с изменением процентной ставки);  
- увеличение государственных расходов;  
- снижения налогов.  

 
Рис. 17. Cдвиги кривой IS 
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Угол наклона кривой IS определяется двумя 
факторами: мультипликатором государственных 
расходов и чувствительностью инвес тиций к 
ставке процента.  

Поскольку коэффициент при G 
(мультипликатор государственных расходов) 
положителен, рост государственных расходов 
сдвигает кривую IS вправо, а коэффициент при T  
(налоговый мультипликатор) отрицателен и рост 
налогов сдвигает кривую IS влево. Кроме того, 
чем больше предельная склоннос ть к 
потреблению, тем больше величина 
мультипликатора, и, следовательно, больше сдвиг 
кривой IS. Кривая IS сдвигается на меньшее 
расстояние при изменении налогов, чем при 
изменении на такую же величину 
государственных расходов.  

 
2. Равновесие денежного рынка 
 

Кривая LM («предпочтение ликвидности – 
денежная масса») показывает все возможные 
соотношения Y и r, при которых спрос на деньги 
равен предложению денег. Термин LM отражает 
это равенс тво: L (Liquidity Preference) обозначает 
предпочтение ликвидности, кейнсианский термин 
для обозначения спроса на деньги, а М (Money 
Supply) – предложение денег.  
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В основе построения кривой LM лежит 
кейнсианская теория предпочтения ликвидности, 
объясняющая, как соотношение спроса и 
предложения реальных запасов денежных средств 
определяют ставку процента. Реальные запасы 
денежных средств представляют собой 
номинальные запасы, скорректированные на 
изменение уровня цен и равные М/Р. В 
соответс твии с теорией предпочтения 
ликвидности, предложение реальных денежных 
средств фиксировано и определяется центральным 
банком. Рассмотрим построение кривой LM на 
основе графического анализа равновесия 
денежного рынка.  

 
Рис. 18. Графический вывод кривой LM (первый 
способ) 
 

На рис.18 кривая предложения денег – 
вертикальная линия, соответс твующая заданному 
реальному количеству денег в экономике. 
Пересечение кривой спроса с кривой предложения 
денег дает нам ставку процента r1, которая 
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уравновешивает рынок денег при данном уровне 
дохода Y1. Если доход увеличится до уровня Y2, то 
кривая спроса на деньги сдвинется вправо, более 
высокому уровню доходов соответс твует более 
высокая равновесная ставка процента r2. 
Совокупность всех пар (Y, r), которые 
уравновешивают рынок денег, даст нам кривую 
LM. 

Точно так же, как экономика стремится к 
точкам равновесия, лежащим на кривой IS, она 
стремится и к точкам равновесия, определяемым 
кривой LM (рис. 19).  

 
Рис. 19. Кривая LM 

 
Если экономическая ситуация соответс твует 

точке слева (сверху) от кривой LM (точка А), то 
можно говорить об избыточном предложении 
денег. У людей оказывается больше денег, чем 
они желают иметь. Для того чтобы избавиться от 
«лишних» денег, они будут, например, покупать 
облигации, это повлечет за собой повышение цен 
на облигации и снижение процентных ставок. При 
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избыточном предложении денег ставка процента 
будет падать до тех пор, пока не достигнет 
равновесного уровня, задаваемого кривой LM.  

Если экономика описывается точкой справа 
(снизу) от кривой LM, то можно говорить об 
избыточном спросе на деньги. В точке В люди 
хотят иметь больше денег, чем у них есть. Для 
этого они будут продавать облигации, тем самым 
снизится их цена и повысится процентная ставка. 
Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока 
процентная ставка не повысится до равновесного 
уровня, определяемого точкой на кривой LM.  

Следует отметить, что кривая LM, так же как 
и кривая IS, не выражает функциональную 
зависимость национального дохода от ставки 
процента или, наоборот, а определяет все 
возможные комбинации сочетаний равновесных 
значений дохода и ставки процента.  

 
3. Взаимодействие реального и денежного 
секторов экономики 

 
Кривая IS отражает все соотношения между 

Y и r, при которых товарный рынок находится в 
равновесии. Кривая LM – все комбинации Y и r, 
которые обеспечивают равновесие денежного 
рынка. Пересечение кривых IS и LM дает 
единственные значения величины ставки процента 
r* (равновесная ставка процента) и уровня дохода 
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Y* (равновесный уровень дохода), 
обеспечивающие одновременное равновесие на 
товарном и денежном рынках. Равновесие в 
экономике достигается в точке Е (рис. 20).  

 
Рис. 20.Равновесие в модели IS – LM 

 
На рис. 20 (например, в точке А, которая 

лежит на кривой IS, но вне кривой LM) существует 
равновесие на товарном рынке (т.е. совокупный 
выпуск равен совокупному спросу). В этой точке 
процентная ставка оказывается выше равновесной, 
поэтому спрос на деньги меньше, чем их 
предложение. Так как у людей есть лишние 
деньги, они попытаются избавиться от них, купив 
облигации. В результате увеличатся цены на 
облигации, что приведет к падению процентных 
ставок, а это, в свою очередь, приведет к росту 
планируемых инвестиционных расходов. Таким 
образом, совокупный спрос вырастет. Точка, 
описывающая состояние экономики, движется 
вниз по кривой IS до тех пор, пока процентная 
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ставка не упадет, а совокупный выпуск не 
вырастет до равновесного уровня.  

В случае если экономическая ситуация 
описывается точкой, лежащей на кривой LM, но 
вне кривой IS (точки В и D), рыночные механизмы 
все равно приведут ее к равновесию. В точке В 
несмотря на то, что спрос на деньги равен их 
предложению, совокупный выпуск оказывается 
выше равновесного уровня, больше совокупного 
спроса. Фирмы не могут продать свою продукцию 
и накапливают незапланированные запасы, что 
заставляет их сокращать производство и снижать 
выпуск. Снижение объема производства означает, 
что спрос на деньги упадет, все это приведет к 
снижению процентных ставок. Точка, 
описывающая состояние экономики, будет 
двигаться вниз по кривой LM до тех пор, пока не 
достигнет точки общего равновесия.  

 
4. Модель IS-LM и построение кривой 
совокупного спроса 
 

Графический инструментарий модели IS-LM 
позволяет проанализировать влияние различных 
вариантов макроэкономической политики на 
совокупный спрос и рассмотреть, как каждое 
планируемое изменение в политике воздействует 
на равновесный уровень дохода.  
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Кривые IS и LM могут изменять свое 
положение под воздействием различных факторов, 
из которых наибольший интерес представляют 
изменения государственных расходов, налогов и 
предложения денег, поскольку они являются 
инструментами фискальной и денежно-кредитной 
политики. В модели IS-LM воздействие 
фискальной политики будет отражаться в сдвигах 
кривой IS, а денежно-кредитной – в сдвигах 
кривой LM.  

Влияние фискальной политики  
Рассмотрим сдвиг кривой IS, вызванный 

ростом государственных расходов. Предположим, 
что первоначально равновесие на рынках товаров 
и денег достигалось в точке Е1 при процентной 
ставке r1 и национальном доходе Y1 (рис. 21).  

Допустим, экономическая ситуация в с тране 
потребовала увеличения государственных 
расходов. Они приводят к увеличению 
совокупных расходов, что обусловливает рост 
национального объема производства, кривая IS1 
сдвигается в положение IS2. 
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Рис. 21. Стимулирующая фискальная политика в 
модели IS – LM 

 
Но растущий совокупный выпуск 

увеличивает спрос на деньги, который начинает 
превышать предложение денег, что, 
соответс твенно, приводит к росту процентной 
ставки до r2. На товарном рынке увеличение 
совокупных расходов побуждает 
предпринимателей увеличивать объем 
инвестиций. В свою очередь, рост процентной 
ставки начинает сдерживать этот процесс, 
заставляя предпринимателей сокращать 
планируемый при процентной ставке r1 прирост 
инвестиций. В этом случае новое положение 
равновесия на рынках товаров и денег будет 
достигнуто в точке Е2, а совокупный выпуск 
увеличится до Y2.  

Прирост государственных расходов 
частично вытесняет плановые инвестиции, т.е. 
оказывает влияние эффект вытеснения. Этот 
эффект снижает эффективнос ть стимулирующей 
фискальной политики. Именно на него ссылаются 
монетарис ты, утверждая, что фискальная 
политика недостаточно действенна и приоритет в 
макроэкономическом регулировании должен быть 
отдан денежно-кредитной политике.  

Снижение налогов при неизменном уровне 
государственных расходов оказывает такое же 
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воздействие, как и увеличение государственных 
расходов. Оно приводит к тому, что при любом 
данном значении процентной ставки совокупный 
выпуск будет больше вследствие роста 
располагаемого дохода, потребления и 
совокупного спроса. Величина этого воздействия 
определяется налоговым мультипликатором. 
Однако равновесный уровень дохода также 
меньше, чем в модели Кейнсианского креста за 
счет повышения ставки процента.  

Таким образом, влияние денежного рынка 
снижает мультипликативный эффект, однако в 
какой степени это происходит, зависит от того, в 
пределах какого из трех участков кривой LM 
происходит сдвиг кривой IS (рис. 22).  

 
Рис. 22. Мультипликативный эффект на 
различных участках кривой LM 
 

Если первоначальное совместное равновесие 
на рынках товаров и денег представлено на 
кейнсианском отрезке, то мультипликативный 
эффект дополнительных государственных 
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расходов проявляется в полной мере (прирост 
дохода практически равен расстоянию сдвига 
кривой IS). Это объясняется тем, что в исходном 
состоянии равновесие установилось при низком 
уровне национального дохода и близкой к 
минимальной ставке процента. В подобной 
ситуации у людей небольшой спрос на деньги для 
сделок и большой спрос на них со стороны 
активов. Если при таком состоянии экономики 
начинает расти совокупный выпуск, то 
возникающая дополнительная потребность в 
деньгах для сделок удовлетворяется за счет денег, 
находящихся в активах, не вызывая 
существенного роста ставки процента, и 
планируемый объем инвес тиций не будет 
сокращен.  

Последствия сдвига линии IS на 
промежуточном участке кривой LM 
проанализированы на рис. 21.  

Если совместное равновесие на рынках 
товаров и денег приходится на классический 
отрезок кривой LM, сдвиг линии IS вообще не 
изменит совокупный спрос на блага в текущем 
периоде. Причина заключается в том, что при 
ставке процента выше максимальной в составе 
активов домашних хозяйств уже нет денег, 
поэтому осуществить новые инвестиционные 
вложения можно только за счет 
перераспределения существующего объема 
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кредитных средств к более эффективным 
вариантам. В результате суммарный 
инвестиционный спрос не изменится, а, 
следовательно, останется прежним и совокупный 
выпуск текущего периода.  

Таким образом, стимулирующая фискальная 
политика (увеличение государственных расходов 
и снижение налогов) сдвигает кривую IS вправо 
(вверх), что увеличивает уровень дохода и с тавку 
процента. Наоборот, сдерживающая фискальная 
политика (сокращение государственных расходов 
и увеличение налогов) сдвигает кривую IS влево, 
что сокращает доход и уменьшает с тавку 
процента.  

Влияние денежно-кредитной политики  
Пусть первоначально экономика находится в 

состоянии равновесия в точке Е1 (рис. 23). 
Предположим, что правительство решает снизить 
уровень безработицы, увеличить объем 
совокупного выпуска путем увеличения 
предложения денег. Увеличение предложения 
денег сдвигает кривую LM вправо (вниз), в 
результате процентная ставка падает с r1 до r2, 
величина дохода растет с Y1 до Y2.  

Рост предложения денег (сдвиг кривой LM в 
положение LM2) создает избыточное предложение 
на рынке денег, в результате чего ставка процента 
снижается. Ее падение вызывает рост 
инвестиционных расходов, приводящий к росту 
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спроса на товары и услуги, увеличению 
совокупного выпуска. 

  
Рис. 23. Стимулирующая денежно-кредитная 
политика в модели IS – LM 
 

Совместное равновесие рынка товаров и 
денег перемещается в точку Е2, поскольку рост 
дохода и снижение процентной ставки влекут за 
собой рост спроса на деньги, который будет 
продолжаться до тех пор, пока не сравняется с 
новым, более высоким уровнем предложения 
денег.  

Снижение предложения денег предполагает 
обратный процесс: сдвиг кривой LM влево, рост 
ставки процента, снижение объема выпуска.  

Степень влияния денежно-кредитной 
политики на экономику также зависит от наклона 
кривых IS и LM. При изменении предложения 
денег на одинаковую величину эффект снижения 
ставки процента будет тем больше, чем более 
крутая кривая LM, т.е. ставка процента снизится 
тем больше, чем менее чувствителен спрос на 
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деньги к изменению с тавки процента. Если кривая 
IS более пологая, что означает высокую 
чувствительнос ть расходов к изменению ставки 
процента и большую величину мультипликатора 
государственных расходов, то достаточно очень 
незначительного снижения ставки процента, 
чтобы существенно увеличились расходы, 
мультипликативно увеличив доход. 
Эффективность денежно-кредитной политики тем 
больше, чем кривая LM более крутая, а кривая IS 
более пологая.  

Таким образом, стимулирующая денежно-
кредитная политика, инструментом которой 
выступает увеличение предложения денег (сдвиг 
вправо (вниз) кривой LM), ведет к росту уровня 
дохода и снижению ставки процента. Результатом 
сдерживающей денежно-кредитной политики 
(сдвиг влево (вверх) кривой LM), основанной на 
сокращении предложения денег, является 
снижение дохода и рост ставки процента.  

Взаимодействие фискальной и денежно-
кредитной политики  

При анализе любого изменения в денежно-
кредитной или фискальной политике важно иметь 
в виду, что инструменты одной политики могут 
влиять на результаты другой.  

Предположим, что правительс тво озабочено 
бюджетным дефицитом, и решило увеличить 
налоги. Рассмотрим, какое влияние эта политика 
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окажет в целом на экономику. В соответствии с 
моделью IS-LM, результаты будут зависеть от 
того, какую политику будет проводить 
Центральный банк в ответ на увеличение налогов. 
Возможно несколько вариантов.  
1. Центральный банк поддерживает предложение 
денег на постоянном уровне (рис. 24а). 
Увеличение налогов сдвигает кривую IS влево 
(вниз) в положение IS2. В результате уменьшается 
совокупный выпуск (более высокие налоги 
уменьшают потребительские и инвестиционные 
расходы) и ставка процента (более низкий доход 
уменьшает спрос на деньги).  
2. Центральный банк поддерживает с тавку 
процента на постоянном уровне (рис. 24, b). В 
этом случае увеличение налогов также сдвигает 
кривую IS влево (вниз) в положение IS2, при этом 
центральный банк уменьшает предложение денег, 
чтобы процентная ставка ос тавалась на 
первоначальном уровне, кривая LM сдвигается в 
положение LM2. Доход сокращается на величину 
большую, чем на рисунке 24, а. В первом случае 
более низкая процентная с тавка стимулирует 
инвестиции и частично возмещает эффект 
увеличения налогов. В данном случае 
центральный банк, поддерживая ставку процента 
на высоком уровне, углубляет спад в экономике.  
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Рис. 24. Взаимодействие фискальной и денежно-
кредитной политики в модели IS-LM 
 

3. Центральный банк увеличивает 
предложение денег, чтобы сохранить уровень 
дохода на постоянном уровне (рис. 24, c). 
Увеличение налогов не повлечет за собой падение 
совокупного выпуска, поскольку кривая LM 
сдвигается вниз в положение LM2, чтобы 
возместить сдвиг кривой IS (более высокие налоги 
уменьшают потребление, в то же время более 
низкая процентная ставка стимулирует 
инвестиции). В этом случае увеличение налогов 
способствует падению ставки процента.  

Данный пример иллюс трирует то, что 
результаты воздействия фискальной политики 
зависят от политики Центрального банка, т.е. 
поддерживает ли он предложение денег, ставку 
процента, или уровень дохода на постоянном 
уровне.  

Комбинируя фискальную и денежно-
кредитную политику, можно добиваться решения 
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более сложных задач, чем простое регулирование 
объема выпуска (например, не изменяя объем 
выпуска, изменить его структуру). Подобная 
задача может быть весьма актуальна, если 
экономика находится в ситуации полной 
занятости и, следовательно, изменение выпуска 
нежелательно, однако его с труктура может 
требовать изменения.  

В модели IS-LM выделяют особые случаи,  
когда один из видов политики не оказывает 
никакого воздействия на экономику. Это 
происходит, когда кривая LM горизонтальна, что 
соответс твует ситуации «ликвидной ловушки»; 
кривая IS вертикальна, что соответствует ситуации 
«инвестиционной ловушки».  

Экономика попадает в ситуацию ликвидной 
ловушки, когда процентные с тавки настолько 
низки, что любое изменение денежного 
предложения поглощается спросом на деньги со 
стороны активов, уровень дохода падает до 
низшей отметки. Такая ситуация характерна для 
экономики, находящейся в состоянии депрессии.  

Таким образом, изучение влияния 
стимулирующей денежно-кредитной или 
фискальной политики на модель IS-LM позволяет 
сделать вывод: денежно-кредитная и фискальная 
политика могут влиять на совокупный выпуск в 
краткосрочном периоде, но ни одна из них не 
влияет на объем выпуска в долгосрочном периоде. 
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Важным моментом при оценке эффективнос ти 
этих политик с точки зрения увеличения 
совокупного выпуска является то, насколько 
быстро наступит долгосрочный период.  

 
ТЕМА 5. БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ 

(ФИСКАЛЬНАЯ) ПОЛИТИКА 
1. Понятие, цели и инструменты 
фискальной политики 
2. Дискреционная фискальная политика 
3. Налогообложение. Налоговые 
мультипликаторы 
4. Недискреционная фискальная политика: 
«встроенные стабилизаторы» 
5. Бюджетный дефицит и государственный 
долг 
6. Финансирование бюджетного дефицита. 
Эффективность фискальной политики 
7. Бюджетно-налоговая политика 
Республики Беларусь 
 

1. Понятие, цели и инструменты 
фискальной политики 

 
Бюджетно-фискальная политика – политика 

государства в области налогообложения и 
государственных расходов, направленная по 
замыслу на поддержание высокого уровня 
занятости, стабильной экономики, роста ВНП.  
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Фискальная политика как способ 
финансового регулирования экономики 
осуществляется с помощью мощных рычагов - 
налогообложения и государственных расходов. В 
связи с этим проводятся два вида фискальной 
политики: дискреционная и недискреционная. 

Эффективность фискальной политики 
значительно возрастает, если она сочетается с 
проведением соответс твующей денежно-
кредитной политики. 

Фундаментальная цель фискальной 
политики состоит том, чтобы ликвидировать 
безработицу или инфляцию. В период спада на 
повестке дня возникает вопрос о ликвидации 
безработицы, следовательно, о стимулирующей 
фискальной политике.  

Стимулирующая фискальная политика 
включает: увеличение государственных расходов 
или снижение налогов, или сочетание первого и 
второго.  

Если имеет место сбалансированный 
бюджет, фискальная политика должна двигаться в 
направлении правительственного бюджетного 
дефицита в период спада или депрессии. И 
наоборот, если в экономике имеет место 
вызванная избыточным спросом инфляция, этому 
случаю соответствует сдерживающая фискальная 
политика.  



 

114 
 

 

Сдерживающая фискальная политика 
включает: уменьшение правительственных 
расходов или увеличение налогов, или сочетание 
первого и второго.  

Фискальная политика должна 
ориентироваться на положительное сальдо 
правительственного бюджета, если перед 
экономикой с тоит проблема контроля за 
инфляцией.  

Фискальная функция проявляется в 
обеспечении государства финансовыми 
ресурсами, необходимыми для удовлетворения 
общественных потребностей. С ее помощью 
образуется централизованный фонд государства, 
за счет которого создается значительная часть 
доходов бюджета.  

Через фискальную функцию государство 
обеспечивает: 
- достижение баланса между доходами и 
расходами бюджетов;  
- равномерное распределение налоговых 
поступлений по звеньям бюджетной системы; 
- повышение уровня социальной инфраструктуры 
в стране и в каждом отдельном регионе; 
- выполнение функций и задач государства; 
- сохранение социальной стабильнос ти. 

Инструментарий фискальной политики 
включает: манипуляцию различными видами 
налогов и налоговых с тавок, кроме того, 
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трансфертные платежи и другие виды 
государственных расходов. Важнейшим 
комплексным инструментом и показателем 
эффективности фискальной политики является 
государственный бюджет, объединяющий налоги 
и расходы в единый механизм.  

Различные инструменты по-разному 
воздействуют на экономику. Государственные 
закупки, образуют один из компонентов 
совокупных расходов, а, следовательно, и спроса. 
Как и частные расходы, государственные закупки 
увеличивают уровень совокупных расходов. 
Помимо государственных закупок имеется еще 
один вид госрасходов. А именно - трансфертные 
платежи. Они не включаются в ВНП, однако, они 
входят и учитываются в личном доходе и 
располагаемом доходе. Объем частного 
потребления скорее зависит не от национального, 
а от располагаемого дохода. Трансфертные 
платежи косвенно влияют на потребительский 
спрос, увеличивая располагаемый доход 
домохозяйств. Инструментом отрицательного 
воздействия на совокупные расходы являются 
налоги. Любые налоги означают уменьшение 
размеров располагаемого дохода. Уменьшение 
располагаемого дохода в свою очередь ведет к 
сокращению не только потребительских расходов, 
но и сбережений.  
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Налоги и государственные расходы 
являются основными инструментами фискальной 
политики, поэтому далее мы рассмотрим 
подробнее. 

 
2. Дискреционная фискальная политика 

 
Дискреционная фискальная политика 

проводится правительством путем сознательного 
манипулирования ее инструментами – налогами и 
государственными расходами с целью 
стимулирования экономического роста, 
обеспечения занятости и контроля над инфляцией. 
Конкретными орудиями данной политики 
выступают: правительственные закупки, 
общественные работы, государственные 
инвестиции, социальные программы, изменение 
трансфертных расходов, управление налоговым 
гнетом. При этом разделение данных 
взаимосвязанных инструментов относительно: 
например, организация общественных работ 
немыслима без направления в эту сферу 
определенных государственных инвестиций, а 
любые трансфертные программы требуют 
корректировки налоговой политики государства. 

Одними из важнейших инструментов 
дискреционной фискальной политики являются 
налоговые льготы, а также налоговые кредиты – 
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предоставление на возвратной основе отсрочки 
налоговых платежей на определенные цели.  

Дискреционная фискальная политика в 
кризисный период наряду с сознательным 
сокращением налогов и наращиванием 
государственных расходов предполагает также 
проведение политики ускоренной амортизации. Ее 
антициклический эффект состоит в следующем: 
государство увеличивает нормы списания 
основного капитала в размерах, значительно 
превышающих его действительный износ – 
возрастает спрос на современное оборудование – 
расширяется емкость рынка продукции 
машиностроения - происходит развитие всех 
связанных с ним отраслей экономики. Политика 
ускоренной амортизации относится сегодня к 
числу мощных инс трументов стимулирования 
инвестиционной активнос ти и наращивания 
занятости населения в наиболее приоритетных 
отраслях национальной экономики в условиях 
нисходящей и низкой экономической 
конъюнктуры. Используя ускоренное 
амортизационное списание основного капитала в 
качестве средства антикризисного регулирования 
воспроизводства, правительство фактически 
законодательно разрешает фирмам укрывать в 
необлагаемых налогами амортизационных фондах 
(при условии последующего направления на 
инвестиции, на иные цели использовать данные 
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средства запрещается) значительную долю 
получаемой ими прибыли, отказываясь при этом 
от немалых налоговых поступлений в 
государственный бюджет. 

Поэтому нельзя не заметить, что у политики 
ускоренной амортизации имеются немалые 
социально-экономические издержки. Повышая 
нормы списания основного капитала и требуя их 
неукоснительного соблюдения всеми фирмами 
(независимо от того, функционируют они в 
государственном или частном секторе), 
государство тем самым взвинчивает издержки 
производства соответствующих товаров и услуг, а 
значит, и их цены. Определенные инфляционные 
последствия имеет и сокращение 
налогооблагаемой базы в связи с исключением из 
нее той части прибыли предприятий, которая 
искусственно перемещается в амортизационные 
фонды. Возрастающий вследствие этого 
бюджетный дефицит выступает дополнительным 
фактором роста общего уровня цен. Таким 
образом, амортизационная политика государства 
изменяет структуру совокупного спроса и 
структуру ВНП : при повышении инвестиционного 
спроса фирм происходит некоторое сжатие 
потребительского спроса домохозяйств на 
подорожавшую продукцию. И еще неизвестно, 
каким окажется суммарное влияние ускоренной 
амортизации на совокупный спрос.  
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Проиллюстрируем влияние государственных 
расходов на совокупный спрос рис. 25.  

 
Рис. 25. Государственные расходы и 

равновесный ЧВП 
 
Поскольку в данном случае рассматривается 

лишь одна составляющая фискальной политики – 
государственные расходы, будем исходить из 
того, что налоги равны нулю.  

На оси абсцисс отложена величина ЧВП, а 
на оси ординат – совокупные расходы. Состояние, 
при котором вся величина ЧВП будет потреблена 
населением, предприятиями и государством, т. е. 
будет равна величине суммы расходов, можно 
изобразить в виде прямой, идущей к оси абсцисс 
под утлом 45°. Тогда в любой точке этой прямой 
совокупные расходы равны величине ЧВП в этой 
точке.  

Если функция совокупного спроса AD1 = С+ 
I дает равновесный ЧВП1, то функция совокупного 
спроса АD2 = С+ I + G дает его более высокий 
уровень – ЧВП2. 
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Государственные расходы подобно 
инвестициям обладают эффектом 
мультипликации. Мультипликатор 
государственных расходов показывает, 
насколько возрастает равновесный ЧНП в 
результате роста государственных расходов: k = 
ΔЧВП/ΔG . 

Рассмотрим теперь влияние налогов на 
объем национального производства. Налоги 
выполняют в экономики три функции: 
фискальную (основной источник бюджетных 
доходов), перераспределительную (корректировка 
неравномерного первичного распределения 
доходов), регулирующую (средство воздействия 
государства на экономику). С фискальной точки 
зрения, повышение налогов приведет к 
пополнению государственной казны. С 
перераспределительной точки зрения, имеет 
смысл высокое налогообложение доходов богатых 
слоев общества с целью пополнения доходов 
малообеспеченного населения. С точки зрения 
регулирования, государство стремится не столько 
увеличивать налоговые ставки, сколько 
использовать их для позитивного воздействия на 
ход экономической деятельности. Все эти 
функции надо совместить так, чтобы получить 
наилучший общий результат.  

Введение налога приводит к уменьшению 
располагаемого дохода налогоплательщиков. 
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Сокращение доходов налогоплательщиков, в свою 
очередь, вызывает снижение объемов потребления 
и сбережений при каждом уровне ЧВП. Размер 
этого сокращения определяется величиной 
Предельной склонности к потреблению (MPC) и 
предельной склонности к сбережению (MPS). 
Изменение величины потребительских расходов 
вследствие рос та налоговых с тавок определяется 
по формуле:  
ΔС= ΔT  ·МРС. 

Аналогично, изменение величины 
сбережений вследствие роста налоговых ставок 
определяется по формуле:  
ΔS = ΔT · MPS. 

Воздействие рос та налогов на равновесный 
ЧВП продемонс трировано на рис. 26. 

 
Рис. 26. Налоги и равновесный ЧВП 
 
При постоянных инвестиционных и 

государственных расходах введение налога 
приводит к сокращению совокупного спроса и, 
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следовательно, сокращению равновесного ЧВП. 
Противоположная картина будет наблюдаться при 
сокращении налогов. 

 
3. Налогообложение. Налоговые 
мультипликаторы 

 
Налогообложение и его принципы. Налоги 

служат, во-первых, главным источником 
пополнения доходов государства; во-вторых, 
являются одним из основных рычагов воздействия 
государства на рыночную экономику. Поэтому 
создание эффективной системы налогообложения 
является одной из важнейших задач любого 
государства. 

Основным элементом налогообложения 
являются налоги. Налоги представляют собой 
обязательные платежи, взимаемые государством с 
юридических и физических лиц с целью 
удовлетворения общественных потребностей. 
Закрепленная законодательно совокупность 
налогов, платежей, принципов их построения и 
способов взимания образует налоговую систему. 
В основе построения налоговой системы лежат 
следующие принципы: всеобщность (охват 
налогами всех субъектов хозяйствования); 
обязательность (субъекты хозяйствования обязаны 
уплачивать налоги в строго установленные сроки, 
неуплата карается законом); равнонапряженность 
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(взимание налогов по единым ставкам независимо 
от субъекта хозяйствования); однократность 
(недопущение того, чтобы с объекта налог 
взимался более одного раза); стабильнос ть (ставки 
налоговых платежей и порядок их отчисления 
должны оставаться длительное время 
неизменными); простота и доступность для 
восприятия; гибкость (налоговая система должна 
стимулировать развитие приоритетных отраслей 
экономики). 

К настоящему времени сформировались две 
основные концепции налогообложения: 
налогоплательщики должны увеличивать налоги 
пропорционально тем выгодам, которые они 
получают; налоги должны зависеть от размера 
получаемого дохода: у кого он больше, тот и 
уплачивает большую сумму налога. 

В зависимости от с тепени разделения власти 
в стране налоговая система может быть двух- или 
трехзвенной. В странах с федеральным 
устройством (США, Германия) налоговая 
политика осуществляется на трех уровнях: 
правительственном, региональном (на уровне 
штатов, земель) и местном; в государствах с 
унитарным устройством (Франция, Республика 
Беларусь) – на двух уровнях: 
общегосударственном и местном. 

Налоги в экономике выполняют фискальную 
и регулирующую функции. Первая обеспечивает 
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поступление средств в государственную казну, 
вторая заключается в том, что через систему 
дифференцированных налоговых ставок и льгот 
можно влиять на процесс общественного 
воспроизводства: стимулировать развитие 
отдельных отраслей, расширять и сокращать 
платежеспособный спрос населения и т.д. 

Каждый налог содержит следующие 
элементы: субъект, объект, источник, единицу 
обложения, налоговую ставку, налоговый оклад, 
налоговые льготы. 

Для регулирования налоговых отношений 
государство разрабатывает налоговое право, т.е. 
совокупность юридических норм, правил, законов, 
определяющих виды налогов в данном 
государстве, порядок их исчисления, взимания, 
отмены и т.д. В налоговом праве 
предусматриваются и меры наказания за 
нарушения налогового законодательс тва. В 
основном это денежные штрафы, пеня, которые 
взыскиваются с плательщика за сокрытие или 
занижение доходов, подлежащих 
налогообложению, несвоевременную уплату 
налогов и другие нарушения. 

Как уже было отмечено, основная цель 
налогообложения - это регулирование 
совокупного спроса. Чтобы оценить степень 
воздействия налогов на совокупный спрос, 
используется налоговый мультипликатор. 
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Налоговый мультипликатор выражает 
степень изменения совокупного спроса в 
зависимости от величины налога.  

Отразим принцип дейс твия налогового 
мультипликатора на рис. 27. 

 
Рис. 27. Графическая интерпретация действия 
налогового мультипликатора 

 
Горизонтальная ось показывает объем 

национального дохода (N1). а вертикальная - 
величину совокупных расходов (АЕ). Биссектриса 
указывает на равенство совокупных расходов и 
национального дохода, а две остальные наклонные 
сплошные линии - на уровни расходов в 
экономике. Увеличение налога вызывает, в 
первую очередь, сокращение потребления и 
инвестиций, а вместе с ними и совокупных 
расходов. 

Как мы видим на рис. 27, небольшое 
уменьшение совокупных доходов, вызванное 
усилением налогообложения вызывает большее 
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сокращение, как совокупных расходов, так и 
национального дохода. 

Формула расчета налогового 
мультипликатора имеет следующий вид: 

 
Например, если в экономике сложились 

условия, при которых МРС = 80%, a MPS = 20%, 
то коэффициент мультипликации равен минус 
четырем: - 0,8 / 0,2 = - 4. Это означает, что любой 
введенный налог вызовет четырехкратное 
сокращение совокупного спроса. Однако если 
налог будет уменьшен или отменен, то 
совокупный спрос увеличится в четыре раза по 
отношению к однократному сокращению налогу.  

При построении налоговой системы 
необходимо учитывать зависимость между 
налоговыми ставками и объемом налоговых 
поступлений в государственную казну, которая 
выражается кривой Лаффера. 

Согласно кривой Лаффера при ставке r = 0 
налоговые поступления равны нулю. По мере 
возрастания ставки налога они увеличиваются. 
При ставке r0 государство получает максимальную 
сумму налоговых поступлений R0. Дальнейшее 
возрастание налоговой ставки будет 
сопровождаться уменьшением налоговых 
поступлений. Это объясняется тем, что чрезмерно 
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высокие налоговые ставки сдерживают развитие 
производства, что сужает базу налогообложения 
(уменьшается величина национального дохода, 
облагаемая налогом). При ставке налога, равной 
100 %, производство становится бессмысленным. 

Проблема заключается в том, что правильно 
определить величину r0 чрезвычайно трудно. 
Лаффер считал, что с тавка подоходного налога не 
должна быть выше 50 %. 

 
4. Недискреционная фискальная 

политика: «встроенные стабилизаторы» 
 
Недискреционная фискальная политика – 

автоматическое увеличение налоговых 
поступлений, сокращение госрасходов в условиях 
подъема и, наоборот, автоматическое сокращение 
налоговых поступлений, увеличение госрасходов 
во время спада без изменений действующего 
законодательства – только за счет существования 
системы встроенных в экономическую систему 
стабилизаторов. Встроенные стабилизаторы – 
механизмы бюджетно-налоговой политики, 
работающие в режиме саморегулирования и 
самостоятельно (без вмешательства 
правительства) реагирующие на изменения 
экономической конъюнктуры. 

Вс троенный стабилизатор – любая мера, 
которая автоматически увеличивает бюджетный 
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дефицит в фазе спада и порождает его 
положительное сальдо (или сокращает дефицит 
бюджета) в фазе подъема. Действие системы таких 
автоматических стабилизаторов тесно связано с 
изменениями реального объема национального 
производства, уровня цен и процентных ставок: 

1. Изменение реального объема 
производства воздействует как на доходную, так и 
на расходную части бюджета. При росте 
производства (в условиях перегрева 
экономической конъюнктуры) происходит, как 
известно, увеличение национального дохода. 
Вс троенным стабилизатором здесь становится 
налоговая система. При ее грамотном построении 
в условиях относительно небольшого прироста 
облагаемых доходов населения в бюджет 
начинают несравненно более мощным потоком 
автоматически поступать подоходные налоги, 
отчисления на социальное страхование, налоги на 
прибыль корпораций, налоги на потребление и т.п. 
Вследствие снижения располагаемого фирмами и 
домохозяйствами доходов серьезно тормозится 
рост потребительских расходов домохозяйств, 
инвестиции фирм, и это неминуемо оказывает 
сдерживающее влияние на экономическую 
конъюнктуру. Во время же спада налоговые 
поступления в бюджет автоматически резко 
сокращаются: значительная часть населения 
уходит за черту бедности, когда налоги не 
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взимаются, а те экономические субъекты, кто 
остался "на плаву", перечисляют государству в 
виде прямых и косвенных налогов меньший 
процент своих доходов. Возрастающий в этих 
условиях дефицит госбюджета имеет своей 
оборотной стороной то, что большая часть 
национального дохода ос тается у домохозяйств и 
фирм. А это помимо поддержания социальной 
стабильности в обществе открывает 
дополнительные возможности наращивания их 
потребительского и инвестиционного спроса, 
обновления основного капитала и выхода из 
кризиса. 

Однако для эффективного использования 
налогов в качестве встроенного стаби-лизатора 
необходимо достижение высокой степени реакции 
налоговой системы на конъюнктуру. В 
соответс твии с теорией "эластичнос ти налоговой 
системы" средние ставки налога в условиях 
инфляционного бума должны быть с толь высоки, 
чтобы они могли быс тро затормозить такой 
подъем. А в условиях рецессии средний уровень 
ставок должен быть столь невелик, чтобы низкий 
налоговый гнет открывал предприятиям 
возможность скорейшего выхода на траекторию 
оживления, а домохозяйс твам - шанс не подорвать 
существенно свою покупательную способность. 

Вс троенным стабилизатором при изменении 
реального объема производства является также 
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система государственных трансфертных платежей 
(система пособий по безработице и других 
социальных выплат – в том числе индексация 
доходов). В период подъема увеличение реального 
объема производства и снижение безработицы 
автоматически – в соответствии с заранее 
утвержденными "правилами игры" – сокращает 
расходы правительства на трансфертные платежи. 
Возрастающие отчисления на социальное 
страхование и в другие социальные фонды 
направляются в резервный фонд, формирование 
которого является сдерживающим экономический 
рост фактором. В условиях же спада – когда на 
"пульте управления" в  правительстве "зажигается 
лампочка", означающая запредельное падение 
уровня жизни населения – автоматически 
расширяются программы государственных 
трансфертных платежей на поддержку социально 
уязвимых слоев населения. Расходование ранее 
сформированного резервного социального фонда 
поддерживает совокупный спрос и ослабляет 
возможное падение воспроизводства. Например, в 
случае нарастания безработицы сокращается 
потребительский спрос населения, что оказывает 
негативный мультипликативный эффект на объем 
производства. И если потерявшие рабочие места 
люди начинают получать пособие, то направление 
действия данного мультипликативного эффекта 
может кардинальным образом измениться. Еще в 



 

131 
 

 

начале ХIХ века С. Сисмонди рассматривал в 
качестве мощного стабилизатора экономики 
присутс твие в ее социальной структуре так 
называемого "праздного класса", который своим 
дополнительным спросом способен 
компенсировать нехватку покупательной 
способности у наемных работников и 
предпринимателей. Практическую же свою 
реализацию данный взгляд впервые получил в 
рамках известного «курса Рузвельта». 

Вс троенным с табилизатором являются и 
программы помощи фермерам: автоматически 
нарастают закупки правительс твом излишков 
сельскохозяйственной продукции при 
запредельном падении цен на нее вследствие 
перепроизводства. Когда же надвигается 
сопровождающая экономический рост инфляция, 
эта продукция как бы сигналу компьютера 
«выбрасывается» со складов государства на 
рынок, и излишек денег поглощается последним.  

2. Повышение уровня цен при 
отсутс твии индексации налоговых порогов (еще 
одного встроенного стабилизатора экономики) 
приводит к росту налоговых поступлений в 
бюджет, что сдерживает дальнейший рост и 
предотвращает возможную инфляцию. Правда, в 
США в 1985 г. одно из изменений налогового 
законодательства как раз было направлено на то, 
чтобы инфляция автоматически не вела к 
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увеличению государственных доходов. До этого 
изменения рос т цен, действительно, сокращал 
дефицит бюджета и тем самым делал власти в 
некоторой степени заинтересованными в 
небольшой инфляции. Теперь подоходный налог 
индексируется на процент инфляции с тем, чтобы 
избегать попадания налогоплательщиков в более 
высокую категорию только в связи с ростом цен. 

Предотвращению инфляции содействует и 
то обстоятельс тво, что правительство старается 
противодействовать индексации трансфертных 
программ, а также индексации цен на товары, 
приобретаемые в рамках госзаказа. В условиях же 
дефляции и усиливающейся безработицы 
доходная часть бюджета резко сокращается, а 
расходная растет - в том числе по причине роста 
реальных величин государственных закупок и 
трансфертных платежей.  

3. Рост номинальных процентных ставок 
в условиях спада увеличивает расходы 
правительства на обслуживание государственного 
долга. Такое увеличение расходов государства 
лишь частично компенсируется увеличением 
номинальных доходов государственных органов 
от повышения норм процента (доходов 
государственных банков и налоговых поступлений 
от коммерческих банков). Таким образом, 
повышение номинальных процентных ставок 
стабилизирует экономику в период 



 

133 
 

 

экономического кризиса, поскольку расширяет 
покупательную активность домохозяйств и фирм – 
держателей государственных облигаций. 
Следовательно, формирование рынка 
государственных ценных бумаг также оправданно 
рассматривать в качестве встроенного 
стабилизатора экономики.  
 
5. Бюджетный дефицит и государственный 
долг 
 

Бюджетный дефицит. Это та сумма, на 
которую в данном году расходы бюджета 
превышают его доходы. Он может быть вызван 
следующими причинами: необходимостью 
осуществления крупных государственных 
программ развития экономики; милитаризацией 
страны; войнами и с тихийными бедствиями; 
экономическими кризисами и т.д. Во всех этих 
случаях резко возрастают расходы государства, 
превышая его доходы. 

Различают структурный и циклический 
дефицит. Структурным называют дефицит, 
возникающий при данном уровне 
государственных расходов, налогов и 
естественном уровне безработицы. Однако 
реальный дефицит может оказаться больше 
структурного. Основной причиной этого в странах 
с рыночной экономикой является спад 
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производства. Он приводит, с одной стороны, к 
сокращению доходов предпринимателей, 
населения, что уменьшает налоговые поступления 
в казну, а с другой – к росту выплат по 
безработице и другим социальным программам, 
что увеличивает расходы государства. Разность 
между реальным и структурным дефицитом 
называется циклическим дефицитом бюджета. 
Если же реально наблюдаемый дефицит бюджета 
меньше структурного, разница между 
структурным и реальным дефицитом называется 
циклическим излишком. В случае, когда при 
формировании бюджета закладывается 
превышение доходов над расходами, говорят об 
излишке доходов бюджета. 

Уровень дефицита госбюджета определяется 
отношением абсолютной величины дефицита к 
объему бюджета по расходам или к объему ВНП.  
Многие экономис ты считают финансовое 
положение страны нормальным, если бюджетный 
дефицит не превышает 2–3 % от ВНП.  

Государственный долг. Бюджетный 
дефицит порождает государственный долг. 
Государственный долг — это сумма 
задолженности страны другим с транам, своим или 
иностранным юридическим и физическим лицам. 
В странах с рыночной экономикой он состоит из 
общей суммы бюджетных дефицитов (за вычетом 
бюджетных излишков) и суммы финансовых 



 

135 
 

 

обязательств иностранным кредиторам (за 
вычетом той части, которая пошла на покрытие 
бюджетного дефицита) на определенную дату. 
Рост государственного долга наблюдается 
практически во всех странах, что объясняется 
хронической дефицитностью государственных 
финансов. 

Различают внутренний и внешний долг. 
Внутренний долг – это долг государства 
населению, предприятиям, организациям своей 
страны, внешний – это задолженность гражданам, 
организациям, правительс твам других стран. 

По мнению экономистов, бремя внешнего 
долга отличается от бремени внутреннего. При 
внешнем долге нация вынуждена отдавать другим 
странам ценные товары и услуги, чтобы оплатить 
проценты и погасить долг, что негативно 
сказывается на развитии экономики; при 
предоставлении займа с трана-кредитор может 
потребовать выполнения ряда условий, которые 
“неудобны” заемщику; большой внешний долг 
снижает международный авторитет страны. В 
связи с негативными последствиями внешнего 
долга в развитых странах обычно законодательно 
устанавливается его лимит. Следует отметить, что 
абсолютная сумма долга малопоказательна для 
экономического анализа, поэтому внешний долг 
оценивают по таким показателям, как доля 
внешнего долга в ВНП; отношение годового 
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объема выплат по внешнему долгу к объему 
валютных поступлений за год. Последний 
показатель не должен превышать 25 %. 

Существуют различные варианты 
погашения внешнего долга: 
- Традиционный путь (за счет золотовалютных 
резервов). Такой вариант недоступен для с тарых 
должников. 
- Консолидация (превращение краткосрочной 
задолженности в долгосрочную). Такой вариант 
возможен при продление долгов через другие 
кредитные организации, например, кредитные 
клуба. 
- Конверсия (предложение в качестве долга 
государственную собственность для 
инвестирования). 
Другие (например, право пользования морским и 
континентальным шлейфом, строительс тво 
станций слежения за спутниками и военных баз и 
т.п.)  

Серьезные проблемы и негативные 
последствия большого государственного долга 
заключаются в следующем:  
- снижается эффективность экономики, поскольку 
отвлекаются средства из реального сектора 
экономики как на обслуживание долга, так и на 
выплату самой суммы долга;  
- перераспределяется доход от частного сектора к 
государственному;  
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- усиливается неравенство в доходах;  
- рефинансирование долга ведет к росту ставки 
процента, что вызывает вытеснение инвес тиций в 
краткосрочном периоде, что в долгосрочном 
периоде может привести к сокращению запаса 
капитала и сокращению производственного 
потенциала страны;  
- необходимость выплаты процентов по долгу 
может потребовать повышения налогов, что - 
приведет к подрыву действия экономических 
стимулов;  
- создается угроза высокой инфляции в 
долгосрочном периоде;  
- возлагает бремя выплаты долга на будущие 
поколения, что может привести к снижению 
уровня их благосостояния;  
- выплата процентов или основной суммы долга 
иностранцам вызывают перевод определенной 
части ВВП за рубеж;  
- может появиться угроза долгового и 
финансового кризиса.  

При внутреннем долге не происходит 
«утечки» товаров и услуг за границу, однако и он 
вызывает целый ряд серьезных проблем. Во-
первых, выплата процентов по долгу увеличивает 
неравенс тво в доходах, ибо государственные 
ценные бумаги покупают наиболее обеспеченные 
слои населения, а налоги, за счет которых 
финансируются проценты, платят все. Во-вторых, 
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чтобы погашать долг, выплачивать проценты, 
правительство вынуждено поднимать ставки 
налогов, что снижает стимулы к инвестициям, а 
значит, замедляет развитие экономики. Кроме 
того, повышение налоговых ставок может вызвать 
социальную напряженность в обществе. В-
третьих, выпуск в обращение новых 
государственных бумаг приводит к повышению 
ставки ссудного процента, что негативно 
сказывается на процессе инвестирования 
капиталов. И наконец, в-четвертых, большой 
внутренний долг отпугивает инос транных 
инвесторов и порождает у населения страны 
неуверенность в будущем. 

Сокращение бюджетного дефицита и 
государственного долга – важнейшая 
макроэкономическая задача, стоящая перед РБ. 

 
6. Финансирование бюджетного дефицита. 
Эффективность фискальной политики 
 

Существует четыре варианта 
финансирования бюджетного дефицита: 
увеличение налогов, что приводит к росту 
государственных доходов; эмиссия необходимого 
количества денег; выпуск государственных 
займов; привлечение внешних займов. 

Использование первого варианта приведет к 
снижению деловой активности, стимулов к труду, 
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второго – к инфляции. Поэтому в странах с 
рыночной экономикой выбирают, как правило, 
третий вариант. Для покрытия бюджетного 
дефицита государство выпускает ценные бумаги 
(казначейские векселя, облигации и т.д.), которые 
продает субъектам хозяйствования и населению. 
По облигациям выплачивается доход в виде 
процента. По истечении срока, на который они 
выпущены, облигации погашаются 
правительством. В условиях перехода к рыночной 
экономике одним из источников финансирования 
бюджетного дефицита могут быть денежные 
средства, вырученные от продажи 
государственной собственности. 

Существуют разные точки зрения по поводу 
регулирования бюджетного дефицита. Можно 
выделить три основные концепции. 
Представители первой считают, что бюджет 
должен балансироваться ежегодно, т.е. каждый 
финансовый год должно существовать равенс тво 
между доходами и расходами. Однако такое 
состояние бюджета ограничивает возможности 
бюджетно-налогового регулирования, которое 
заключается в сознательном изменении расходов и 
налогообложения в зависимости от состояния 
экономики, что приводит либо к дефициту 
бюджета, либо к его излишку. 

Сторонники второй концепции полагают,  
что бюджет должен балансироваться в ходе 
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экономического цикла, а не ежегодно. 
Правительство в периоды спадов производства 
увеличивает расходы, что ведет к росту дефицита. 
Зато в период экономического подъема оно 
сокращает расходы, что увеличивает излишек 
доходов. В результате по окончании 
промышленного цикла излишек доходов покроет 
дефицит, который образовался в результате спада 
производства. Проблема заключается в том, что 
спад производства и его подъем могут быть 
разной длительности и глубины. Если спад 
длительный, а подъем короткий, бюджетный 
дефицит останется. 

Третья концепция – концепция 
функциональных финансов. Ее представители 
утверждают, что главной целью государственных 
финансов является обеспечение 
макроэкономического равновесия, даже если это 
приведет к дефициту госбюджета. По их мнению, 
во-первых, макроэкономическое равновесие 
вызовет экономический рост, а он – увеличение 
национального дохода, значит, и налоговых 
поступлений в бюджет; во-вторых, правительс тво 
всегда может повысить налоги, выпустить 
дополнительное количес тво денег и, 
следовательно, устранить дефицит; в-третьих, 
бюджетный дефицит не сказывается негативно на 
развитии экономики. 
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Большинство экономистов полагает, что 
фискальные рычаги, при их разумном 
использовании, могут оказать нужное влияние на 
спад и инфляцию. Все согласны с тем, что 
стимулирующая фискальная политика 
способствует росту производства и помогает 
существенно снизить нестабильность. Во время 
спадов бюджетный дефицит действительно 
подталкивает совокупный спрос, а через него 
производство и занятость, что говорит о высокой 
реальной применимости данного вида 
стабилизационной политики. 

Вместе с тем, при осуществлении 
фискальной политики возникают некоторые 
проблемы: 
• побочные последствия активных бюджетных 
дефицитов достаточно серьезны. Увеличение 
государственных расходов или уменьшение 
налогов приводят к росту дефицита 
государственного бюджета, а последний – к росту 
инфляции; 
• государственные инвестиции вытесняют частные 
инвестиции, т. е. речь идет об эффекте 
вытеснения. Эффект вытеснения – сокращение 
уровня инвес тиций, вызванное увеличением 
государственных расходов. Сущность эффекта 
вытеснения состоит в том, что стимулирующая 
фискальная политика ведет к росту спроса на 
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деньги, следовательно, к росту процентной ставки 
и сокращению частных инвестиционных расходов; 
• проблема времени. Дискреционная фискальная 
политика требует изменений в законах о налогах и 
в законах о правительственных программах 
расходов. Фискальная политика часто запаздывает 
из-за админис тративных и законодательных 
процедур, в результате она может воздействовать 
только на крупные дестабилизирующие 
изменения. Небольшие колебания находятся за 
пределами возможностей фискальной политики; 
• политические проблемы. С одной с тороны, 
сокращение налогов, как и увеличение 
государственных расходов, – очень популярная 
мера чис то политического плана. С другой 
стороны, увеличение налогов или урезание 
социальных программ связано с нежелательными 
социальными последствиями, и правительс тво 
часто не решается применять эти меры. 

В условиях формирования рыночной 
экономики бюджеты государств СНГ дефицитны. 
Правительствами предпринимаются определенные 
меры для уменьшения бюджетного дефицита, 
направленные, прежде всего, на сокращение 
расходов государства, ибо возможности 
увеличения доходов ограничены. 

 
7. Бюджетно-налоговая политика Республики 
Беларусь 
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Налоговая система Республики Беларусь 

строится под влиянием таких внутренних 
факторов, как инфляция и диспропорции в 
экономике. Особое влияние оказывают 
интеграционные процессы, происходящие между 
Республикой Беларусь и Российской Федерацией.  

Важно отметить, что главным источником 
дохода бюджета Республики Беларусь являются 
косвенные налоги: НДС и акцизы. В зависимости 
от характера торговой деятельности, проводимой 
субъектами экономических отношений, косвенные 
налоги делятся на 2 группы. Внутренняя торговля 
связана с использованием двух видов косвенных 
налогов: акцизов и фискальной монополии. 
Внешняя торговля связана с использованием 
таможенной пошлины на товары, которые 
экспортируются или импортируются. 

Налоговая система республики из двух 
основных функций (фискальной и 
стимулирующей) главным образом выполняет 
фискальную функцию.  

Крупнейшим среди косвенных налогов, 
используемых в Республике Беларусь, является 
налог на добавленную стоимость.  Он  вместе с 
акцизным сбором количественно заменил налог с 
оборота и налог с продаж. Налог с оборота, 
основанный на применении фиксированных 
оптовых и розничных цен, в условиях их 
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либерализации уже не мог существовать, поэтому 
его пришлось заменить налогом на добавленную 
стоимость. Одновременно с налогом на 
добавленную стоимость в системе косвенного 
налогообложения используются акцизы, 
устанавливаемые на отдельные группы товаров.  

Одним из недостатков системы 
налогообложения Беларуси является введение 
частых изменений и дополнений в налоговую 
систему, которые не успевают принимать к 
работе, как плательщики, так и налоговые органы. 
Это наносит ущерб полноте и регулярнос ти 
налоговых поступлений в бюджет. 
Законодательная и нормативная база по налогам 
усложнена, что приводит к ошибкам, как со 
стороны бухгалтеров предприятий, так и со 
стороны работников контролирующих органов  
Неурегулированность законодательства и 
взаимосвязанность платежей приводит к тому, что 
если плательщик неправильно произвёл расчёты 
по одному налогу, то автоматически ошибка 
воспроизводится в расчётах по другим платежам. 

Существующая налоговая система 
характеризуется недореализованностью 
фискальной функции. С помощью фискальной 
функции формируется бюджетный фонд. 
Налоговые поступления должны быть 
постоянными, стабильными, равномерно 
распределяться в региональном разрезе. В 
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нынешней ситуации налоги слабо влияют на 
темпы инфляции, то есть не регулируют 
денежную массу, так как в полной мере ложатся 
на доход потребителя.  

Не соблюдаются и принципы построения 
налоговой политики, что приводит к нарушениям 
правовой базы налогообложения. Крупным 
источником дохода в Республике Беларусь 
являются акцизы.  

Исходя из всего вышесказанного, можно 
сделать вывод о том, что налоговая система 
Республики Беларусь требует пересмотра по 
следующим направлениям: унификация платежей 
и сборов; упрощение системы расчётов; 
функциональное назначение налогообложения; 
взаимоувязанность характера платежа, налоговой 
базы и  источников покрытия; обоснование 
нормативной базы механизма налогообложения и 
практики применения налогов и неналоговых 
платежей; разработка модели соотношения 
прямых и косвенных платежей, стратегии и 
тактики налогообложения.  

В нас тоящее время бюджетная система 
Республики Беларусь включает в себя 
республиканский бюджет, бюджет г. Минска и 
местные бюджеты. Наша бюджетная система 
основывается на принципах единства, 
самостоятельнос ти всех бюджетов, их полноты, 
реальности и гласности. 
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Совокупность юридических норм, 
регулирующих бюджетное устройство, образует 
бюджетное право. Развитие бюджетного права 
связано с приобретением независимости Беларуси, 
расширением прав местных Советов народных 
депутатов, выполнением региональных программ, 
финансированием мероприятий по повышению 
уровня жизни населения. 

Местные бюджеты делятся на: 
- бюджеты первичного уровня (сельские, 
поселковые, городские (городов районного 
подчинения)); 
- бюджеты базового уровня (районные и 
городские (городов областного подчинения)); 
- бюджеты областного уровня (областные 
бюджеты и бюджет г. Минска). 
Консолидированный бюджет представляет собой 
свод бюджетов на соответствующей территории 
без учета межбюджетных трансфертов между 
этими бюджетами. 

В целях совершенствования налоговой 
системы будут реализованы следующие 
мероприятия:  
- улучшение налоговой структуры за счет 
повышения доли и значения прямого 
налогообложения, применения общепринятых 
моделей построения основных налогов и сборов, 
пересмотра применяемых налоговых льгот, 
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расширения налоговой базы каждого из 
установленных налогов и сборов;  
- снижение нагрузки на фонд заработной платы;  
- оптимизация ставок и совершенствования 
механизма уплаты с траховых взносов в Фонд 
социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты и отчислений в 
государственный фонд содействия занятос ти;  
- повышение с тимулирующей роли таможенной 
политики;  
- выравнивание условий налогообложения для 
всех категорий плательщиков путем оптимизации 
налоговых ставок;  
- совершенствование системы налогового 
администрирования, которое должно 
обеспечивать снижение уровня издержек 
исполнения налогового законодательс тва как для 
государства, так и для плательщиков;  
- оптимизация соотношения республиканских и 
местных налогов и сборов с ориентацией на 
повышение роли и расширение самостоятельности 
местных бюджетов за счет увеличения удельного 
веса имущественных налогов и экологических 
платежей.  
При сохранении высокого уровня социальных 
расходов бюджетная политика. будет направлена 
на:  
- создание условий для полного и ус тойчивого 
выполнения финансовых обязательств государства 
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и концентрацию ресурсов бюджета на решении 
ключевых задач при одновременном сокращении 
неэффективных расходов;  
- обеспечение эффективной работы системы 
управления государственными финансами на всех 
стадиях бюджетного процесса, включая 
формирование новых систем финансовой 
поддержки регионов;  
- принятие мер по совершенствованию процедур 
государственных закупок, устранению нарушений 
в данной сфере.  
 

ТЕМА 6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 
ПОЛИТИКА 
1. Понятие и цели денежно-кредитной 
политики 
2.Инструменты денежно-кредитной политики 
3.Модели денежно-кредитной политики в 
современной экономике 
4. Эффективность денежно-кредитной 
политики. Денежно-кредитная политика в 
Республике Беларусь 
 

1. Понятие и цели денежно-кредитной 
политики 
 
Денежно-кредитная политика представляет 

собой систему взаимосвязанных целей и задач, 
совокупность методов, механизмов и 
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инструментов, при помощи которых происходит 
воздействие на экономические процессы 
посредством изменения объема и структуры 
денежной массы в обращении, уровня процентных 
ставок, кредитно-депозитной эмиссии, 
ликвидности и с табильнос ти банковской системы 
и других показателей денежного обращения и 
рынка ссудных капиталов.  

Для решения практических и 
методологических задач разработки и реализации 
денежно-кредитной политики целесообразно дать 
ей более развернутую характерис тику в системном 
аспекте через описание следующих пяти основных 
элементов: 

1. Объектом в системе денежно-кредитной 
политики выступают прежде всего денежные 
средства (финансовые активы), обеспечивающие 
воспроизводство товаров и не денежных услуг и 
характеризуемые комплексом количественных и 
качественных параметров: объем, форма, цена, 
направление движения и т.д. 

Кроме того, к объектам можно отнести 
институты денежно-кредитного сектора (сектора 
финансовых корпораций экономики страны).  

В соответс твии с международной 
классификацией денежно-кредитный сектор 
институционально включает юридические лица, 
основная функция которых — финансовое 
посредничество или связанная с ним 
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вспомогательная финансовая деятельность. В 
качестве его основных подсекторов 
рассматриваются:  
центральный банк, осуществляющий не только 
контроль над важнейшими аспектами финансовой 
системы, но и ведущий широкую операционную 
деятельность на всех сегментах финансового 
рынка, включая эмиссию наличных денег, 
управление международными резервами, 
предоставление кредита другим депозитным 
корпорациям; 
другие депозитные корпорации (в первую очередь 
универсальные и специализированные 
коммерческие банки), основным видом 
деятельности которых является финансовое 
посредничество и которые эмитируют 
обязательства, включаемые в национальное 
определение широкой денежной массы; 
другие финансовые корпорации (финансовые, 
страховые компании и др.); 
вспомогательные финансовые единицы, например, 
биржи, брокеры, компании по обмену валюты и 
предоставлению финансовых гарантий. 

2. Субъектами денежно-кредитной политики 
являются государственные структуры, которые в 
соответс твии с законодательс твом страны 
уполномочены осуществлять государственное 
регулирование денежных потоков и деятельнос ти 
институтов денежно-кредитного сектора.  
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Кроме центрального банка страны в 
управлении денежными потоками со стороны 
государства участвуют в первую очередь 
министерство финансов, основная задача которого 
– регулирование значительных денежных средств 
при формировании и использовании 
государственного бюджета, а также 
общеэкономические органы (например, 
министерство экономики), выполняющие 
целеустанавливающую функцию с 
макроэкономических позиций.  

3. При рассмотрении целей денежно-
кредитной политики наиболее принципиальным 
представляется разделение их на конечные, 
промежуточные и тактические. 

Под конечными целями понимают общие 
макроэкономические цели государства. В качестве 
основных выделяют следующие: 
- экономический рост; 
- обеспечение занятости населения; 
- формирование равновесия платежного баланса 
страны; 
- стабильность цен как внутренних, так и 
внешних; 
- стабильнос ть ставки процента; 
- стабильнос ть на финансовых рынках; 
- стабильнос ть валютного рынка.  
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Национальный банк воздейс твует на 
параметры конечных целей через промежуточные 
звенья. 

Промежуточными целями монетарной 
политики является регулирование: 
- защита и обеспечение устойчивости 
белорусского рубля, в том числе его 
покупательной способности и обменного курса по 
отношению к иностранным валютам; 
- развитие и укрепление банковской системы, 
расширение состава и повышение качества 
банковских услуг; 
- обеспечение эффективного, надежного и 
безопасного функционирования платежной 
системы. 

Кроме промежуточных целей,  
Национальный банк выделяет тактические цели 
денежно-кредитной политики. К ним относятся 
уровень резервов или с тавки процента. Через 
постановку и достижение тактических целей 
обеспечивается выполнение целей высшего 
порядка.  

4. Для достижения поставленных целей 
субъекты денежно-кредитной политики 
используют имеющиеся у них инс трументы. 
Структура инструментов может быть 
представлена в виде набора операционных, 
нормативных и организационных элементов. К 
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операционным инструментам денежно-кредитной 
политики относятся: 
- рефинансирование банков; 
- процентные ставки по операциям центрального 
банка; 
- обязательное резервирование; 
- валютные операции; 
- операции на открытом рынке; 
- прямые количественные ограничения; 
- установление ориентиров роста денежной массы.  

5. Вместе с тем применение инструментов 
базируется на монетарных и макроэкономических 
методах и прогнозах в рамках определенной 
технологии, или организации монетарного 
регулирования. 

В Республике Беларусь Национальный банк 
совместно с правительством Республики Беларусь 
ежегодно до 1 октября текущего года представляет 
Президенту Основные направления денежно-
кредитной политики Республики Беларусь.  

Важно отметить, что денежно-кредитная 
политика является частью общегосударственной 
системы экономического регулирования. Кроме 
того, денежно-кредитную политику следует 
рассматривать и как элемент общей системы 
монетарного регулирования, субъектами которой 
являются все участники денежных отношений, 
субъекты хозяйствования, государственные 
структуры, домашние хозяйства, некоммерческие 
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организации. Поэтому при разработке и 
реализации денежно-кредитной политики 
необходимо учитывать также ее внешние 
взаимосвязи с общими системами.  

 
2. Инструменты денежно-
кредитной политики 

 
Рассмотрим теперь основные инс трументы 

денежно-кредитной политики. К ним относятся 
операции на открытом рынке, изменение учетной 
ставки (дисконтная политика), изменение норм 
обязательных резервов, а также некоторые меры, 
носящие жесткий админис тративный характер.  

Операции на открытом рынке  
Этот метод наиболее значимый для 

денежно-кредитного регулирования. Он 
заключается в том, что Центральный Банк 
осуществляет операции купли-продажи ценных 
бумаг в банковской системе. Приобретение 
ценных бумаг у коммерческих банков увеличивает 
ресурсы последних, соответственно повышая их 
кредитные возможности, и наоборот. Центральные 
банки периодически вносят изменения в 
указанный метод кредитного регулирования, 
изменяют интенсивность своих операций, их 
частоту. По форме проведения рыночные 
операции центрального банка с ценными 
бумагами могут быть прямыми либо обратными. 
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Прямая операция представляет собой обычную 
покупку или продажу. Обратная (сделка REPO) 
заключается в купле-продаже ценных бумаг с 
обязательным совершением обратной сделки по 
заранее установленному курсу. Гибкость 
обратных операций, более мягкий эффект их 
воздействия, придают популярность данному 
инструменту регулирования.  

Политика учетной ставки (дисконтная 
политика)  

Термин «рефинансирование» означает 
получение денежных средств кредитными 
учреждениями от Центрального Банка. 
Центральный Банк может выдавать кредиты 
коммерческим банкам, а также переучитывать 
ценные бумаги, находящиеся в их портфелях (как 
правило, векселя). 

Переучет векселей долгое время был одним 
из основных методов денежно-кредитной 
политики центральных банков Западной Европы. 
Центральные банки предъявляли определенные 
требования к учитываемому векселю, главным из 
которых являлась надежность долгового 
обязательства. Векселя переучитываются по 
ставке редисконтирования. Эту с тавку называют 
также официальной дисконтной ставкой, обычно 
она отличается от ставки по кредитам 
(рефинансирования) на незначительную величину 
в меньшую сторону (в Европе 0,5-2 процентных 
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пункта). Центральный Банк покупает долговое 
обязательство по более низкой цене, чем 
коммерческий банк.  

В случае повышения Центральным Банком 
ставки рефинансирования, коммерческие банки 
будут с тремиться компенсировать потери, 
вызванные ее ростом (удорожанием кредита) 
путем повышения ставок по кредитам, 
предоставляемым заемщикам. Т.е. изменение 
учетной (рефинансирования) ставки прямо влияет 
на изменение ставок по кредитам коммерческих 
банков. Последнее, является главной целью 
данного метода денежно-кредитной политики 
центрального банка. Например, повышение 
официальной учетной ставки в период усиления 
инфляции вызывает рост процентной ставки по 
кредитным операциям коммерческих банков, что 
приводит к их сокращению, поскольку происходит 
удорожание кредита, и наоборот. Мы видим, что 
изменение официальной процентной ставки 
оказывает влияние на кредитную сферу. Во-
первых, затруднение или облегчение возможности 
коммерческих банков получить кредит в 
центральном банке влияет на ликвидность 
кредитных учреждений. Во-вторых, изменение 
официальной с тавки означает удорожание или 
удешевление кредита коммерческих банков для 
клиентуры, так как происходит изменение 
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процентных ставок по активным кредитным 
операциям.  

Также изменение официальной с тавки 
Центрального Банка означает переход к новой 
денежно-кредитной политике, что заставляет 
коммерческие банки вносить необходимые 
коррективы в свою деятельность. Недостатком 
использования рефинансирования при проведении 
денежно-кредитной политики является то, что 
этот метод затрагивает лишь коммерческие банки. 
Если рефинансирование используется мало или 
осуществляется не в Центральном Банке, то 
указанный метод почти полнос тью теряет свою 
эффективность.  

Изменение учетной ставки является важным 
инструментом денежно-кредитной политики. Но, 
изменив ее, можно лишь ожидать 
соответс твующих действий банков. Нельзя 
заставить банки взять кредит на сумму, 
необходимую государству.  

Изменение норм обязательных резервов  
Минимальные резервы - это наиболее 

ликвидные активы, которые обязаны иметь все 
кредитные учреждения, как правило, либо в форме 
наличных денег в кассе банков, либо в виде 
депозитов в центральном банке или в иных 
высоколиквидных формах, определяемых 
центральным банком. Норматив резервных 
требований представляет собой ус тановленное в 
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законодательном порядке процентное отношение 
суммы минимальных резервов к абсолютным 
(объемным) или относительным (приращению) 
показателям пассивных (депозитов) либо 
активных (кредитных вложений) операций. 
Использование нормативов может иметь как 
тотальный (установление ко всей сумме 
обязательств или ссуд), так и селективный (к их 
определенной части) характер воздействия.  

Минимальные резервы выполняют две 
основные функции. Во-первых, они как 
ликвидные резервы служат обеспечением 
обязательств коммерческих банков по депозитам 
их клиентов. Периодическим изменением нормы 
обязательных резервов центральный банк 
поддерживает степень ликвидности коммерческих 
банков на минимально допус тимом уровне в 
зависимости от экономической ситуации. Во-
вторых, минимальные резервы являются 
инструментом, используемым центральным 
банком для регулирования объема денежной 
массы в стране. Посредством изменения 
норматива резервных средств центральный банк 
регулирует масштабы активных операций 
коммерческих банков (в основном объем 
выдаваемых ими кредитов), а, следовательно, и 
возможности осуществления ими депозитной 
эмиссии. Кредитные институты могут расширять 
ссудные операции, если их обязательные резервы 
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в центральном банке превышают установленный 
норматив. Когда масса денег в обороте (наличных 
и безналичных) превосходит необходимую 
потребнос ть, центральный банк проводит 
политику кредитной рестрикции путем 
увеличения нормативов отчисления, то есть 
процента резервирования средств в центральном 
банке. Тем самым он вынуждает банки сократить 
объем активных операций.  

Изменение нормы обязательных резервов 
влияет на рентабельнос ть кредитных учреждений. 
Так, в случае увеличения обязательных резервов 
происходит как бы недополучение прибыли. 
Поэтому, по мнению многих западных 
экономистов, данный метод служит наиболее 
эффективным антиинфляционным средством. 
Недостаток этого метода заключается в том, что 
некоторые учреждения, в  основном 
специализированные банки, имеющие 
незначительные депозиты, оказываются в 
преимущественном положение по сравнению с 
коммерческими банками, располагающими 
большими ресурсами.  

В последние полтора-два десятилетия 
произошло уменьшение роли указанного метода 
денежно-кредитного регулирования. Об этом 
говорит тот факт, что повсеместно (в западных 
странах) происходит снижение нормы 



 

160 
 

 

обязательных резервов и даже ее отмена по 
некоторым видам депозитов.  

Ограничение кредитования  
Этот метод кредитного регулирования 

представляет собой количественное ограничение 
суммы выданных кредитов. В отличие от 
рассмотренных выше методов регулирования, 
контингентирование кредита является прямым 
методом воздейс твия на деятельнос ть банков. 
Также кредитные ограничения приводят к тому, 
что предприятия заемщики попадают в 
неодинаковое положение. Банки стремятся 
выдавать кредиты в первую очередь своим 
традиционным клиентам, как правило, крупным 
предприятиям. Мелкие и средние фирмы 
оказываются главными жертвами данной 
политики. Нужно отметить, что, добиваясь при 
помощи указанной политики сдерживания 
банковской деятельности и умеренного роста 
денежной массы, государство способствует 
снижению деловой активности. Поэтому метод 
количественных ограничений стал использоваться 
не так активно, как раньше, а в некоторых странах 
вообще отменён.  

 
3. Модели денежно-кредитной политики в 

современной экономике 
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Длительное время среди экономистов 
ведутся дискуссии по данной проблеме, 
обусловленные двумя различными подходами к 
теории денег: модернизированной кейнсианской 
теории, с одной с тороны, и современной 
количественной теории денег (монетаризм) – с 
другой. Современные кейнсианцы, и монетарис ты 
признают, что изменение денежного предложения 
влияет на номинальный объем ВНП, но оценивают 
по-разному и значение этого влияния, и сам 
механизм: с точки зрения кейнсианцев, в основу 
денежно-кредитной политики должен быть 
положен определенный уровень процентной 
ставки, а с точки зрения монетаристов – само 
предложение денег.  

Кейнсианская теория денег 
Основные положения, отс таиваемые 

кейнсианцами в области теории денег, 
следующие: Рыночная экономика представляет 
собой неустойчивую систему со многими 
внутренними «пороками». Поэтому государство 
должно регулярно использовать различные 
инструменты регулирования экономики, в том 
числе денежно-кредитные. Цепочка причинно-
следственных связей предложения денег и 
номинального ВНП такова: изменение денежного 
предложения является причиной изменения 
уровня процентной ставки, что, в свою очередь, 
приводит к изменению в инвестиционном спросе и 
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через мультипликативный эффект - к изменению 
номинальном ВНП. Основное теоретическое 
уравнение, на котором базируется кейнсианство:  
Y=C+G+I+NX, 
где Y − номинальный объем ВНП,  С −  
потребительские расходы, G − государственные 
расходы на покупку товаров и услуг, I – частные 
плановые инвестиции, NX – чистый экспорт.  
Кейнсианцы отмечают, что цель причинно-
следственных связей между предложением денег и 
номинальным ВНП достаточно велика, а 
Центральный Банк при проведении денежно-
кредитной политики должен обладать 
значительным объемом экономической 
информации (например, о том, как скажется на 
инвестиционном спросе изменение процентной 
ставки и, соответственно, как изменится величина 
ВНП). Наращивание денежного предложения при 
неизменном спросе может завести экономику, 
помимо прочего, в так называемую «ликвидную 
ловушку»: процентная ставка может снизиться до 
критического уровня, что будет означать 
исключительно высокое предпочтение 
ликвидности. (Напомним: низкая процентная 
ставка свидетельствует о том, что ценные бумаги 
слишком дороги, следовательно, люди 
отказываются от их приобретения, держат 
сбережения в виде денег.) Если при этом 
предложение денег продолжает увеличиваться, то 
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процентная с тавка может уже не реагировать на 
это, так как ниже определенного уровня она не 
может опуститься. Если же ставка процента не 
реагирует на изменение денежного предложения, 
то рвется цепь причинно-следственных связей 
между ростом количества денег в обращении и 
номинальным ВНП.  

Первоначально, Дж. М. Кейнс, считая 
процент важнейшим параметром, отдает 
предпочтение денежно-кредитному 
регулированию. Он полагает, что с помощью 
государственного вмешательства на денежном 
рынке можно регулировать ставку процента в 
долговременной перспективе и тем самым влиять 
на совокупный спрос. Для этого Кейнс предлагает 
проводить политику дешевых денег. Увеличение 
количества денег дает возможность более полно 
удовлетворять потребнос ть в ликвидных резервах. 
Когда их количес тво становится избыточным, 
склонность к ликвидности и норма процента 
понижаются. Избыточные резервы (сбережения) 
частично используются для покупки 
потребительских товаров, чем повышают 
потребительский спрос, и частично – для 
приобретения ценных бумаг, что расширяет 
инвестиционный спрос. В результате растет 
совокупный спрос, а национальный доход и 
занятость достигают равновесия на более высоком 
уровне. Рост доходов в свою очередь означает 
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увеличение сбережений и инвестиций вследствие 
снижения нормы процента. Однако практика 
показала, что в условиях глубокого спада, когда 
инвестиции слабо или почти не реагируют на 
понижение ставки процента, денежно-кредитное 
регулирование является малоэффективным 
методом, стимулирующим приток инвестиций.  

В связи с вышеизложенным, кейнсианцы 
считают монетарную политику не столь 
эффективным средством стабилизации экономики, 
как, например, фискальная или бюджетно-
налоговая политика, в соответствии с которой 
величина расходов и норма налогообложения 
подчиняются потребнос тям регулирования 
совокупного спроса, уровень которого 
обеспечивает полное использование капитала и 
трудовых ресурсов при сохранении стабильности 
цен.  

Монетаристский подход 
В целом, в 70-х годах прошлого с толетия 

наблюдался кризис кейнсианской школы. В 
экономической науке преобладающим стало 
неоклассическое направление, в том числе его 
современная форма - монетаризм. Главный 
теоретик современного монетаризма – известный 
американский экономист, лауреат Нобелевской 
премии М. Фридман. В самых общих чертах 
основные положения современного монетаризма 
таковы:  
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Монетаризм базируется на убеждении, что 
рыночная экономика - внутренне устойчивая 
система. Все негативные моменты - результат 
некомпетентного вмешательс тва государства в 
экономику, которое надо свести к минимуму. 
Корреляция между денежным фактором (массой 
денег в обращении) и номинальным объемом ВНП 
обнаруживается более тесная, чем между 
инвестициями и ВНП. Динамика ВНП следует 
непосредственно за динамикой денег. 
Монетаристы отмечают, что существует 
определенная взаимосвязь между количеством 
денег в обращении и общим объемом проданных 
товаров и услуг в рамках национальной 
экономики. Эта связь выражается уравнением 
обмена И. Фишера, или, иначе, уравнением 
количественной теории денег:  
М · Y= P · Q, 
где М − количество денег в обращении; V − 
скорость обращения денег; Р −средняя цена 
товаров и услуг; Q − количество товаров и услуг, 
произведенных в рамках национальной экономики 
в течение определенного периода времени 
(обычно за год). Произведение P · Q равно 
совокупному объему денежных средств, 
обернувшихся в течение года. Количество 
проданных товаров и услуг за определенное время 
(Q) примерно равно объему производства за тот 
же период (Yt). Тождества здесь нет, так как за 
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период t могут перепродаваться товары, которые 
были созданы ранее, скажем, за период (t-1). Эти 
товары войдут в показатель Qt, но не войдут в 
показатель текущего объема производства Yt. 
Поскольку доля таких товаров в общем, 
кругообороте достаточно мала, экономис ты 
допускают равенс тво  
Qt=Yt 
Если Р − средняя цена единицы произведенной 
продукции, то  
M · V=P · Y  
где P · Y − объем производства в денежном 
выражении, или номинальный объем ВНП; Y − 
тогда можно рассматривать как реальный объем 
ВНП, а P − как дефлятор ВНП. Отсюда Y − 
номинальный объем ВНП.  
Сторонники количественной теории денег 
полагают, что вполне корректно сделать 
допущение о постоянстве скорости обращения 
денег. Такое допущение является абстракцией, 
поскольку показатель Y, конечно, меняется, но 
очень незначительно, а существенные изменения 
могут быть обусловлены качественными 
преобразованиями в организации денежного 
обращения, что происходит не часто и вполне 
предсказуемо (например, широкое внедрение 
«пластиковых» денег, расширение сети 
банкоматов и т.п.) Кредитные карточки 
рассматриваются многими экономис тами не как 
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новый вид денег, а как новый момент в 
организации денежного обращения. Кредитная 
карточка – это документ, облегчающий, по сути, 
заем для владельца. Что означает покупка товара 
по кредитной карточке? Она означает, что вы дали 
распоряжение банка о переводе кредита в магазин. 
Позже банк пошлет деньги в магазин (в форме 
перевода денег на счет магазина или в форме 
чека). Именно этот перевод будет означать, что 
покупка реально оплачена. 

Если величина V постоянна, ее можно 
заменить определенным коэффициентом K, тогда 
уравнение количественной теории денег примет 
вид:  
K · M=P · Y 

В такой записи это уравнение выражает 
зависимость номинального объема ВНП от 
денежного предложения, т.е. изменение 
количества денег в обращении должно вызывать 
пропорциональное изменение объема 
номинального ВНП, или, иначе, объем 
производства в денежном выражении 
определяется количеством денег в обращении при 
допущении постоянной скорости их обращения. 
Вспомним, что такое реальный объем 
производства. Реальный объем производства 
определяется имеющимися на данный момент в 
экономике факторами производства (заданная 
величина). Следовательно, изменение 
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номинального объема ВНП обусловлено только 
изменением цен. Таким образом, в соответс твии с 
количественной теорией денег уровень цен 
пропорционален количес тву денег в обращении. 
Но если это так, то изменение уровня цен будет 
находиться также в определенной зависимости от 
изменения денежного предложения. В свою 
очередь, изменение уровня цен - это показатель 
темпа инфляции. Следовательно, прирост 
денежной массы будет определять, согласно 
количественной теории денег, темп инфляции. 
Причинно-следственная связь между 
предложением денег и номинальным объемом 
ВНП осуществляется не через процентную ставку, 
а непосредственно. Тем самым известны как бы 
«входные и выходные данные» влияния 
предложения денег на ВНП, сам же механизм 
влияния денег скрыт. М. Фридман попытался 
объяснить этот механизм, введя промежуточную 
категорию – «портфель активов», т.е. 
совокупность всех ресурсов, которыми обладает 
индивидуум. М. Фридман отмечает, что каждый 
человек привыкает к определенной структуре 
своих активов: соотношение наличных денег и 
других видов активов. При увеличении денежного 
предложения привычное соотношение меняется и, 
чтобы восстановить его, люди начинают 
предъявлять спрос на реальные и финансовые 
активы. Совокупный спрос возрастает, и, в 
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конечном счете, это приводит к росту ВНП.  
Исходя из этого, М. Фридман выдвинул 
«денежное правило» сбалансированной 
долгосрочной монетарной политики, а именно: 
государство должно поддерживать обоснованный 
постоянный прирост денежной массы в 
обращении. Величина этого прироста 
определяется уравнением М. Фридмана:  
DM=DP+DY, 
где DM – среднегодовой темп приращения денег, 
% за длительный период; DY – среднегодовой 
темп прироста ВНП, % за длительный период; DP 
– среднегодовой темп ожидаемой инфляции, % 
(при подсчете среднегодового темпа ожидаемой 
инфляции и общего уровня инфляции вычитается 
инфляция, вызванная государством, профсоюзами 
и т.п.).  

Монетарное правило М. Фридмана 
предполагает строгое контролируемое увеличение 
денежной массы в обращении - в пределах 3-5% в 
год. Именно такой прирост денежной массы 
вызывает деловую активность в экономике. В 
случае неконтролируемого увеличения денежного 
предложения свыше 3-5% в год будет происходить 
раскручивание инфляции, а если темп вливании в 
экономику будет ниже 3-5% годовых, то темп 
прироста ВНП будет падать.  

Денежное правило М. Фридмана легло в 
основу денежно-кредитной политики в США и 
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Великобритании (рейганомика и тетчеризм) с 
конца 70-х годов 20 века. Так называемая 
политика таргетирования, т.е. ежегодного ввода 
определенных ограничений на увеличение 
денежной массы в обращении, привела к зримым 
результатам: на фоне сокращения уровня 
инфляции с 10% до 5% в год был, достигнут темп 
роста ВНП на уровне 3-5% в год.  

Основным объектом анализа монетаристов 
выступают деньги и количество денег в 
обращении. Исходным является утверждение, что 
существует стабильный спрос на деньги, но 
нестабильное предложение денег, которое зависит 
от субъективных решений кредитных институтов. 
Поэтому резкие изменения величины денежной 
массы в обращении могут явиться источником 
нестабильности. Превышение предложения денег 
над спросом на них вызывает инфляцию. В случае, 
если их количес тво меньше, чем потребность для 
нужд общества, возможен кризис.  

Сдвиги в денежной сфере также выступают 
основной причиной нарушения естественного 
хозяйственного развития. В долгосрочном периоде 
нестабильность денег сопровождается 
нестабильностью экономического роста.  

В связи с этим монетаристы считают, что 
уровень экономической активнос ти в большей 
степени зависит от денежно-кредитной политики. 
Только предложение денег является фактором, 
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определяющим уровень производства, занятости и 
цен. Таким образом, современные теоретические 
модели денежно-кредитной политики 
представляют собой синтез кейнсианства и 
монетаризма, в котором учтены рациональные 
моменты каждой из теорий. В долгосрочном 
периоде в денежно-кредитной политике сегодня 
преобладает монетаристский подход. Вместе с тем 
государство не отказывается в краткосрочном 
периоде от воздействия непосредственно на 
процентную ставку в целях быстрого 
экономического маневрирования.  

 
4. Эффективность денежно-кредитной 
политики. Денежно-кредитная политика в 
Республике Беларусь 
 

В нас тоящее время эффективность денежно-
кредитной политики является предметом больших 
споров, поскольку она наряду с положительными 
сторонами имеет и недостатки. Большинство 
экономистов рассматривают денежно-кредитную 
политику в качестве неотъемлемой части 
стабилизационной политики государства. Об этом 
свидетельс твуют достоинс тва денежно-кредитной 
политики, к которым относятся: гибкость и 
быстрота. По сравнению с фискальной, денежно-
кредитная политика может быс тро меняться. 
Применение соответствующей фискальной 
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политики может надолго отложиться из-за 
обсуждений и утверждения ее в парламенте. 
Иначе дело обстоит с денежно-кредитной 
политикой. Центральный банк ежедневно 
принимает решения об операциях на открытом 
рынке и других инс трументах и тем самым влияет 
на предложение денег и процентные ставки, т.е.  
независимость от политического давления. 
Данное положение позволяет центральному банку 
легче, чем правительс тву принимать 
непопулярные мероприятия, которые необходимы 
для оздоровления экономики в долгосрочном 
периоде. Кроме того, денежно-кредитная политика 
мягче и консервативнее в политическом 
отношении, чем фискальная политика. Изменения 
в государственных расходах непосредственно 
влияют на распределение ресурсов, а налоговые 
изменения могут иметь и политические 
последствия. Денежно-кредитная политика 
действует тоньше и поэтому представляется более 
приемлемой в политическом отношении.  

Однако денежно-кредитная политика имеет 
определенные недостатки, поэтому ее применение 
в реальной действительности сталкивается с 
рядом сложностей. К этим недостаткам относятся 
следующие:  
- циклическая асимметрия. Политика дорогих 
денег, если проводить ее достаточно энергично, 
действительно способна понизить резервы 
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коммерческих банков до точки, в которой банки 
вынуждены ограничить объем кредитов. Это 
означает ограничение предложения денег. Но 
проведение политики дешевых денег сталкивается 
с проблемой, когда обеспечение банков 
необходимыми резервами, т.е. источником 
предоставления ссуд, не будет автоматически 
гарантировать, что банки действительно выдадут 
ссуды и предложение денег возрастет. Если 
коммерческие банки по тем или иным причинам 
не желают предоставлять кредит, усилия 
центрального банка по проведению политики 
дешевых денег окажутся малоэффективными. 
Кроме того, население может решить не брать 
избыточные резервы в ссуду и тем самым также 
свести на нет усилия центрального банка. Это 
явление получило название циклической 
асимметрии, что является серьезной помехой 
денежно-кредитной политики во время депрессии. 
В нормальные периоды развития экономики 
повышение уровня избыточных резервов 
практически всегда ведет к предоставлению 
дополнительных кредитов и увеличению 
денежного предложения;  
- изменение скорости обращения денег. Исходя 
из количественной теории денег, общие расходы 
могут рассматриваться как денежное 
предложение, умноженное на скорость обращения 
денег, т.е. на такое число раз, которое одна 
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денежная единица тратится на товары и услуги в 
течение года. Кейнсианцы считают, что скорость 
обращения денег имеет тенденцию меняться в 
направлении, противоположном предложению 
денег, тем самым тормозя изменения предложения 
денег. Иначе говоря, во время инфляции, когда 
предложение денег ограничивается политикой 
центрального банка, скорость обращения денег 
склонна к возрастанию. Когда принимаются меры 
для увеличения предложения денег в период 
спада, скорость обращения денег весьма вероятно 
упадет. Это объясняется воздействием на скорость 
обращения денег изменениями в спросе на деньги 
со стороны активов. Так, политика дешевых денег, 
например, приведет к снижению процентной 
ставки. Но когда процентная с тавка понизилась, 
население будет держать большее количес тво 
денежных средств, а не процентных финансовых 
активов. Это значит, что денежные единицы будут 
переходить от фирм к населению и обратно менее 
быстро, т.е. скорость обращения снизится. 
Политика дорогих денег, скорее всего, вызовет 
увеличение скорости обращения денег;  
- влияние на инвестиции. Существуют сомнения 
относительно сильного влияния денежно-
кредитной политики на инвес тиции. Сочетание 
относительно пологой кривой спроса на деньги и 
относительно крутой кривой спроса на 
инвестиции означает, что изменения денежного 
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предложения не вызовут больших изменений 
инвестиций и ВНП. Кроме того, действие 
денежно-кредитной политики может осложниться 
в результате изменений расположения кривой 
спроса на инвестиции . Например, политика 
дорогих денег, направленная на повышение 
процентных ставок, может оказать слабое 
воздействие на инвестиции, если одновременно 
кривая спроса на инвестиции сместится вправо 
вследствие технологического прогресса, ожиданий 
в будущем более высоких цен на капитал либо по 
другим причинам. В таких условиях для 
эффективного сокращения совокупных расходов 
центральный банк должен поднять процентные 
ставки очень высоко. И наоборот, экономический 
спад может подорвать доверие к 
предпринимательской деятельности, сместив 
кривую спроса на инвестиции влево, тем самым, 
сведя на нет политику дешевых денег.  

Использование рычагов денежно-кредитной 
политики отличается в зависимости от того, какой 
установлен режим валютных курсов – 
фиксированный или плавающий. Пусть, например, 
в данной с тране снижаются процентные ставки 
относительно уровня других стран. Тогда 
капиталы начинают утекать из страны. Однако 
само по себе это не может означать никаких 
серьезных изменений в денежной массе. 
Владельцы ценных бумаг или валюты этого 
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государства будут продавать свои активы на 
рынке в обмен на национальные денежные 
единицы. Причем не всегда может иметь место и 
географическое перемещение денег, поскольку 
они могут лишь менять владельцев, даже не 
выходя за пределы государства. До тех пор пока в 
эти операции не включается центральный банк, 
денежная масса остается неизменной.  

В то же время избежать участия 
центрального банка вряд ли возможно: если 
операции по продаже валюты (валютные 
интервенции) и ценных бумаг будут проходить с 
его участием, денежная масса в стране 
сокращается. Кроме того, перевод активов в 
другие валюты будет оказывать понижающее 
воздействие на национальную валюту. Если ее 
курс будет фиксирован, центральный банк должен 
будет принять меры по его поддержанию. Для 
этого ему потребуется начать покупку 
национальной валюты на валютном рынке за счет 
продажи своих резервов. В данном случае 
денежная масса сократиться на величину закупок. 
Сокращение денежной массы вызовет повышение 
процентной ставки, что остановит отток средств 
из страны. В результате валютный курс останется 
на прежнем уровне. Что касается реального 
дохода, то вследствие возвращения процентных 
ставок к прежнему уровню, он ос танется без 
изменения. Таким образом, несмотря на то, что 
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валютный курс не меняется и на первый взгляд не 
участвует напрямую в указанном взаимодействии, 
по существу именно он и является основным 
звеном, посредством которого осуществляются 
все изменения, нейтрализующие воздейс твия 
процентных ставок.  

Еще одно обстоятельс тво может внести 
изменения в первоначальную модель – валютные 
стерилизационные интервенции центрального 
банка. Поскольку вследствие участия 
центрального банка в покупке или продаже 
валюты меняется денежная масса, что является не 
всегда желательным, иногда проводятся операции 
по нейтрализации такого побочного эффекта. Для 
этого банк проводит операцию, обратную 
проведенной на валютном рынке. Если, например, 
было необходимо поддержать национальную 
валюту и осуществлялись ее закупки, то затем 
следовало купить ценные бумаги, чтобы 
восстановить сократившуюся денежную массу. 
Нестерилизованная валютная интервенция – 
интервенция на валютном рынке, при которой 
центральный банк допускает возможность 
изменения денежной базы вследствие покупки или 
продажи валюты.  

В целях достижения не только внешнего 
(равновесие торгового либо платежного баланса), 
но и внутреннего равновесия (когда 
поддерживается полная занятость, а также 
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равновесие между совокупным спросом и 
предложением), необходимо применять 
смешанную фискально-денежную политику, 
чтобы не решать одних проблем за счет других. 
Хотя распространенным среди современных 
экономистов является мнение о том, что денежно-
кредитная политика является эффективным 
средством для устранения внешнего равновесия, а 
фискальная – при решении проблем внутреннего 
дисбаланса.  

Денежно-кредитная политика Республики 
Беларусь является неотъемлемой частью 
экономической политики государства, 
осуществляется Национальным Банком 
Республики Беларусь (НБ РБ), который с 1992 г. 
проводит независимую политику денежного и 
валютного регулирования и контроля на 
территории страны. Основной целью денежно-
кредитной политики Республики Беларусь 
является защита и обеспечение ус тойчивости 
белорусского рубля, в том числе его 
покупательной способности по отношению к 
иностранным валютам. Достижение и 
поддержание ус тойчивости белорусского рубля 
является основным вкладом денежно-кредитной 
политики в создание условий для с табильного 
развития национальной экономики в 
долгосрочной перспективе.  
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В основных направлениях денежно-
кредитной политики (ОНДКП) на 2011 год 
коридор колебаний курса рубля планируется 
сузить, золотовалютные резервы – увеличить. 

В 2011 г сохранится привязка курса 
белорусского рубля к корзине иностранных валют 
(доллару, евро и российскому рублю) с 
изменением в рамках коридора +/-8% от 
центрального значения, равного стоимости 
корзины, сложившейся к началу 2011 г.  

В 2011 году прирост активов банковского 
сектора и наращивание ресурсной базы (пассивов) 
банков прогнозируется на уровне 21-22%. 
Требования банков к экономике в общем объеме 
активных операций банков возрастут на 24-25% 
(58% к ВВП) при росте нормативного капитала на 
15-21%. 

В соответствии с прогнозом, доля 
проблемных активов банков в активах, 
подверженных кредитному риску, на конец 2011 
года не должна превысить 8%. 

Нацбанк прогнозирует, что золотовалютные 
резервы по стандартам МВФ за 2011 год вырастут 
на $1,2 млрд. Основным источником рос та ЗВР 
Нацбанк считает прямые иностранные 
инвестиции, чистый приток которых, по прогнозу 
правительства, должен составить не менее $6,4 
млрд. 
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Денежно-кредитные показатели 
рассчитываются исходя из прогноза основных 
параметров социально-экономического развития 
Беларуси. При изменении указанных параметров 
монетарные показатели будут изменяться в 
соответс твующих пропорциях. 

В целях обеспечения макрофинансовой 
сбалансированности правительство активизирует 
работу по реализации своих планов привлечения 
прямых инос транных инвестиций, в том числе 
путем приватизации государственной 
собственности. Для поддержания платежного 
баланса в устойчивом состоянии правительс тво 
Беларуси обратилось к Российской Федерации и 
Антикризисному фонду ЕврАзЭС за 
предоставлением стабилизационных кредитов на 
общую сумму $3 млрд. Минис терство финансов 
Беларуси в настоящее время находится в активной 
фазе переговоров с Министерством финансов 
России, завершить которые стороны планируют в 
ближайшее время. 

 
 
 
ТЕМА 7. СОВОКУПНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КРИВАЯ ФИЛИПСА 
1. Совокупное предложение в краткосрочном и 
долгосрочном периодах 
2. Взаимосвязь инфляции и безработицы 
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3. Модификации кривой Филлипса. Теории 
статических, рациональных и адаптивных 
ожиданий 
4. Экономическая политика стимулирования 
предложения и теория экономики 
предложения. Кривая Лаффера 

 
1. Совокупное предложение в краткосрочном и 
долгосрочном периодах 

 
Как отмечалось в курсе экономической 

теории, совокупное предложение – это общее 
количество конечных благ (товаров и услуг) в 
денежном выражении, произведенных в 
экономике за определенный период. Кривая 
совокупного предложения (AS) отражает 
функциональную зависимость величины валового 
выпуска (Y) от уровня цен в экономике (Р) (рис. 
28).  

 
Рис. 28. Кривая совокупного дохода 
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Изменение величины совокупного 
предложения под воздействием изменения уровня 
цен характеризуется движением вдоль кривой AS. 
Изменение совокупного предложения под 
воздействием неценовых факторов 
характеризуется смещением самой кривой AS 
влево-вверх (уменьшение предложения, из 
положения AS1 в положение AS3) или вправо-вниз 
(рост предложения, AS1–AS2). К неценовым 
факторам совокупного предложения относятся 
изменения в технологиях производства товаров и 
услуг, ценах производственных ресурсов, налогах.  

Форма кривой совокупного предложения в 
различных теоретических концепциях полагается 
разной. Классическая и кейнсианская модели 
предлагают два крайних варианта трактовки 
совокупного предложения, вызванные 
различными обоснованиями природы совокупного 
предложения (AS).  

Прежде всего, это зависит от 
рассматриваемого периода времени.  

Классическая модель рассматривает 
экономику в долгосрочном периоде, в течение 
которого цены на ресурсы успевают 
приспособиться к ценам на товары так, чтобы в 
экономике поддерживалась полная занятость. 
Долгосрочная кривая AS отражает 
производственные возможности с траны и 
строится на основе следующих условий:  
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а)  объем производства обусловлен только 
количеством факторов производства и имеющейся 
технологией, но не обусловлен уровнем цен;  
б)  изменения в факторах производства и 
технологии осуществляются медленно;  
в) экономика функционирует при полной 
занятости факторов производства, и, 
следовательно, объем производства равен 
потенциальному;  
г)  цены и номинальная заработная плата гибкие, 
их изменения поддерживают равновесие на рынке.  

В этих условиях совокупное предложение 
абсолютно неэластично. Оно представлено в виде 
вертикальной линии, при которой повышение 
уровня цен не связано с увеличением 
предлагаемого совокупного выпуска. AS 
характеризует естественный уровень объема 
производства (рис. 29), т.е. объема производства в 
условиях полной занятости, при котором ресурсы 
экономики полностью используются, а 
безработица находится на естественном уровне.  
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Рис. 29. Кривая совокупного предложения в 
классической (монетарной модели) 
 

Валовой продукт определяется независимо 
от совокупного спроса (а именно от M·V). 
Колебания совокупного спроса изменяют только 
уровень цен: MV‘’Y, P‘.  

Сдвиги кривой совокупного предложения 
в долгосрочном периоде возможны только при 
изменении величины факторов производства и 
технологии.  

Итак, аргументация монетаристов о 
последствиях роста денежного предложения 
может быть сведена к следующему:  
- так как скорость денежного обращения не 
зависит от денежного предложения, рост М 
приведет к росту M·V (совокупного спроса);  
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- поскольку кривая совокупного предложения 
вертикальна, то рост совокупного спроса приведет 
только к росту цен (Р);  
- денежная масса определяет уровень цен, а 
показатель денежного предложения определяет 
уровень инфляции;  
- чтобы сократить инфляцию, необходимо 
контролировать денежное предложение в 
соответс твии с «правилом монетаристов».  

Кейнсианская модель описывает экономику 
в краткосрочном периоде и основана на 
следующих предпосылках:  
а) неполная занятость в экономике;  
б) цены на товары и номинальная заработная 
плата жесткие. В этих условиях кривая 
совокупного предложения горизонтальна (рис. 30). 

Рис. 30. Кривая совокупного предложения в 
кейнсианской модели 
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Колебания совокупного спроса оказывают 

влияние на объем производства, но уровень цен не 
изменяется. Например, при стимулировании 
совокупного спроса кривая AD1 смещается в 
положение AD2. Экономическое равновесие 
перемещается из точки Е1 в точку Е2, объем 
производства – из точки Y1 в точку Y2.  

Общим методологическим подходом 
кейнсианцев является концепция активной 
макроэкономической политики государства, 
которая проводится для стабилизации внутренне 
нестабильной экономики. Фискальная политика 
рассматривается как наиболее эффективное 
средство макроэкономической стабилизации, так 
как государственные расходы оказывают 
непосредственное воздействие на величину 
совокупного спроса и сильное мультипликативное 
воздействие на потребительские расходы.  

Внутренняя нестабильность во многом 
связана с недостаточной гибкостью рынка труда, 
«жесткостью» заработной платы и 
неэластичнос тью цен в сторону понижения. Рынки 
не в состоянии мгновенно отреагировать на 
изменения в краткосрочном периоде. Экономика 
нуждается в приспособлении. Факторами, которые 
обусловливают относительную жесткость 
номинальных величин (заработной платы, цен) в 
коротком периоде, являются: определенная 
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продолжительность трудовых контактов и 
договоров о поставках сырья и готовой 
продукции; «эффективная заработная плата»; 
«издержки меню»; ступенчатый характер 
изменения цен и заработной платы и др.  

Так, фирмы нередко предпочитают 
поддерживать стабильно высокую заработную 
плату («эффективную заработную плату») для 
обеспечения высокой производительности и 
интенсивности труда, для сокращения текучести 
квалифицированной рабочей силы, т.е. для 
устойчивого эффективного функционирования 
фирмы. Такая заработная плата становится 
достаточно жес ткой и слабо реагирует на 
изменения совокупного спроса.  

Когда цены растут, приходится часто менять 
ценовые ярлыки, пересматривать каталоги, чтобы 
вовремя отразить изменение цен. Точно так же с 
каждым новым повышением цен должны быть 
скорректированы и меню. Поэтому все издержки 
инфляции данного типа называют «издержками 
меню».  

Одной из причин медленной реакции цен на 
изменения спроса в краткосрочном периоде (а, 
следовательно, непригодности классической 
вертикальной кривой AS для объяснения этого 
процесса) является отсутс твие координации в 
поведении фирм. Например, последствием 
увеличения денежной массы в конечном итоге 
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будет соответс твующий рост цен, а выпуск и 
занятость сохранятся на прежнем уровне. Но если 
одна фирма сразу же увеличит свои цены в 
соответс твии с ростом предложения денег, она 
может потерпеть крах. Если же фирмы 
одновременно повысят свои цены в той же 
степени, что и увеличилась денежная масса, то 
экономика выйдет на новое равновесие при том же 
уровне выпуска и занятости. А так как фирмы не 
координируют свои действия по увеличению цен, 
то каждая будет повышать цены на свою 
продукцию медленно, по мере того как изменение 
предложения денег будет ощущаться (через рост 
совокупного спроса) на увеличении спроса на 
товары данной фирмы. Поэтому в целом в 
экономике цены будут расти медленно, а первой 
реакцией фирм на изменение спроса будет, скорее 
всего, увеличение объема предложения (объема 
продаж), следовательно, кривая AS будет 
достаточно пологой (рис.28).  

Аналогичная ситуация складывается и при 
падении совокупного спроса с той лишь разницей, 
что фирмы не станут торопиться первыми снизить 
цены, опасаясь потерять прибыли. Ступенчатый 
характер изменения цен и заработной платы 
связан с тем, что фирмы проводят корректировку 
цен и заработной платы в разное время и с разной 
периодичнос тью. К тому же, по указанным выше 
причинам, их первая реакция на колебания спроса 
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будет достаточно сдержанной, что в итоге сделает 
процесс корректировки цен и заработной платы 
довольно длительным.  

По мнению современных кейнсианцев, 
рабочие приспосабливают свои ожидания к 
реальной ситуации медленнее, чем 
предприниматели.  

Кейнсианская модель описывает экономику 
в краткосрочном периоде. В этих условиях кривая 
совокупного предложения горизонтальна. 
Колебания совокупного спроса оказывают 
влияние на объем производства при неизменном 
уровне цен.  

В кейнсианской модели основным 
уравнением является уравнение совокупных 
расходов (уравнение макроэкономического 
тождества) :  
Y = C + I+G+Xn, 
которое определяет величину номинального ВНП.  

В классической модели основным 
уравнением равновесия экономики выступает 
уравнение обмена  
M·V=P·Y, 
где величина M·V представляет собой совокупные 
расходы покупателей, а Р·Y – общие доходы 
(выручку) продавцов, которые также определяют 
номинальный ВНП.  
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Очевидно, что оба уравнения описывают 
кругооборот доходов и расходов в экономике и 
поэтому взаимосвязаны.  

Несмотря на разногласия между 
экономическими школами, существует и 
согласование между экономис тами. Области 
согласования таковы:  
в краткосрочном периоде изменение совокупного 
спроса будет влиять на ВВП и занятость;  
в долгосрочном периоде изменения совокупного 
спроса будут мало или почти не будут влиять на 
ВВП и занятость, вместо этого они окажут 
значительное влияние на цены;  
ожидания играют основную роль в определении 
исходящих от правительства изменений в 
политике.  

 
2. Взаимосвязь инфляции и безработицы 

 
В 1958 г. экономист А. Филлипс 

опубликовал статью «Зависимость между 
безработицей и темпом изменения номинальной 
заработной платы в Великобритании в период с 
1861 по 1957 год». В ней доказано существование 
обратной зависимости между уровнем 
безработицы и темпом инфляции. А. Филлипс 
показал, что в периоды низкого уровня 
безработицы для экономики характерны высокие 
темпы роста цен и, наоборот, рассчитав темпы 
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инфляции через рост номинальной заработной 
платы.  

Через два года после выхода в свет работы 
А. Филлипса экономисты П. Самуэльсон и 
Р. Солоу в статье «Анализ антиинфляционной 
политики» привели доказательства аналогичной 
обратной зависимости между инфляцией и 
безработицей для экономики США (рис. 31). 

Рис. 31. Кривая Филлипса 
 

Ее возникновение ученые связали с тем, что 
высокий совокупный спрос, с одной стороны, 
ведет к снижению уровня безработицы, а с другой 
– оказывает давление в с торону повышения 
заработной платы и цен. Именно П. Самуэльсон и 
Р. Солоу назвали отрицательную зависимость 
между инфляцией и безработицей «кривой 
Филипса». В дальнейшем в графике Филлипса 
ими была произведена замена с тавки заработной 
платы на темпы прироста цен (рис. 31).  
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Кривая Филлипса показывает комбинации 
инфляции и безработицы, которые возникают в 
краткосрочном периоде, когда сдвиги кривой 
совокупного спроса перемещают экономику вдоль 
краткосрочной кривой совокупного предложения.  

Увеличение совокупного спроса на товары и 
услуги (AD‘) приводит в краткосрочном периоде к 
увеличению выпуска товаров и услуг (AS‘) и к 
росту уровня цен (P‘). Повышение же объема 
производства означает увеличение занятос ти (N‘) 
и, следовательно, сокращение безработицы.  

Цена роста занятости – увеличение 
инфляции спроса. Кроме того, каким бы ни был 
уровень цен в прошлом, чем выше будут цены в 
текущем году, тем выше окажутся темпы 
инфляции. Цепочка AD‘ ’ AS‘ ’ N‘ ’ P‘позволяет 
рассматривать кривую Филлипса как зеркальное 
отражение краткосрочной кривой совокупного 
предложения, где рост цен сопровождается 
увеличением выпуска и, следовательно, 
снижением уровня безработицы.  

Таким образом, изменение совокупного 
спроса вызывает краткосрочное изменение 
показателей роста цен и безработицы в 
противоположных направлениях, что 
соответс твует зависимости, описываемой кривой 
Филлипса (рис. 32).  
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Рис. 32. Связь Кривой Филипса и модели 
совокупного спроса и совокупного предложения 
 

В 1968 г. экономист Милтон Фридмен 
опубликовал статью «Роль денежно-кредитной 
политики». М. Фридмен утверждал, что 
инструменты денежно-кредитной политики не 
позволяют добиться комбинации уровней 
инфляции и безработицы, соответствующих 
кривой Филлипса, разве только на короткий 
промежуток времени. Приблизительно в то же 
время появилась работа другого экономиста – 
Эдмунда Фелпса, отрицавшего долгосрочные 
взаимозависимости между рос том цен и числом 
занятых.  

Аргументация М. Фридмена и Э. Фелпса 
базировалась на классических принципах 
макроэкономики, описанных выше.  
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М. Фридмен и Э. Фелпс пришли к 
заключению об отсутс твии в долгосрочном 
периоде взаимосвязи темпов роста цен с уровнем 
безработицы. Из этого следует вывод, что органы, 
ответственные за проведение монетарной 
политики, имеют дело с вертикальной 
долгосрочной кривой Филлипса (рис.33).  

 
Рис. 33. Долгосрочная кривая Филипса 

 
Когда правительс тво увеличивает темп 

роста предложения денег, темп инфляции 
увеличивается, но безработица остается на своем 
естественном уровне в долгосрочном периоде.  

Антиинфляционная политика правительства,  
согласно кривой Филлипса, в краткосрочном 
периоде приводит к росту безработицы и 
снижению выпуска. Экономика перемещается 
вдоль кривой Филлипса. Сокращение 
государственных расходов или денежной массы 
снижает уровень цен, тогда как заработная плата, 
зафиксированная в трудовых договорах, остается 
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прежней. В этих условиях прибыли фирм падают 
и они сокращают объем своего выпуска, а значит, 
и занятость.  

Для количественной оценки эффективности 
борьбы с инфляцией используется так называемый 
коэффициент потерь (коэффициент ущерба). Он 
показывает, сколько процентов реального 
годового объема выпуска необходимо принести в 
жертву, чтобы снизить инфляцию на один 
процентный пункт. Чем меньше коэффициент 
ущерба, тем «дешевле» обходится ликвидация 
инфляции.  

В современной интерпретации кривая 
Филлипса постулирует зависимость уровня 
инфляции от трех факторов:  
1. ожидаемой инфляции;  
2. отклонения нормы безработицы от 
естественного уровня;  
3. шоковых изменений предложения.  

До 1960 г. кривая Филлипса не подвергалась 
сомнению. Основной вывод, который следовал из 
выведенной закономерности, состоял в том, что 
экономическая политика должна быть нацелена на 
нахождение некой «золотой середины» между 
допустимыми уров нями инфляции и безработицы. 
Однако в 1970-е г. шоки предложения вызвали 
стагфляцию, в 1980-е г. наблюдалось 
одновременное снижение инфляции и 
безработицы.  
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Стагфляция – это сочетание инфляции и 
стагнации (застой в производстве), 
сопровождаемой безработицей.  

Стагфляционный кризис 1974–1975 гг. был 
связан с шоковым изменением предложения, 
вызванным Организацией стран-экспортеров 
нефти (ОПЕК). В результате повышения цены на 
нефть в середине 70-х гг. ХХ в. инфляция выросла 
до 10%. Рост цен на бензин, электроэнергию 
вызвал рост издержек производства в других 
отраслях. В результате часть предприятий, 
относящихся к отраслям с высоким уровнем 
энергопотребления, разорилась, а предприятия-
монополисты повышали цены; спад производства 
сопровождался повышением цен.  

В книге «Инфляционные кризисы и 
долгосрочный рост» М.Бруно и В.Эс терли 
проанализировали показатели инфляции и 
экономического роста за 1960–1992 гг. для 127 
стран. Исследование показало обратную 
зависимость между этими показателями. Самые 
высокие темпы роста ВВП (в среднем 2,6% в год) 
обнаруживаются в странах с самыми низкими 
темпами инфляции (в среднем 5% годовых). 
Например, самые неблагополучные, с точки 
зрения инфляции, страны (1000% годовой уровень 
инфляции) показывают отрицательные темпы 
роста (минус 6,7% в год). Уровень инфляции в 
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размере 40% годовых является границей нулевого 
экономического роста.  

В условиях стагфляции государство 
одновременно решает исключительно сложные 
задачи преодоления спада производства и 
инфляции.  

Споры о характере взаимосвязи между 
инфляцией и безработицей не затихают и по сей 
день. Представители различных научных школ 
проявляют единс тво только относительно вида 
долгосрочной кривой Филлипса.  

В долгосрочном периоде кривая Филлипса 
представляет собой вертикальную линию, при 
этом она фиксирована на уровне естественной 
безработицы. На долгосрочном временном 
интервале различия между фактической и 
ожидаемой инфляцией не существует (А

е
 = А), а 

это возможно только при достижении 
безработицей естественного уровня.  

Вид же краткосрочной кривой Филлипса 
определяется характером поведения 
экономических субъектов, т.е. типами 
инфляционных ожиданий. Кейнсианская 
концепция построена на основе статических 
ожиданий, неоклассическая – рациональных 
ожиданий, монетаристская – адаптивных 
ожиданий.  
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3. Модификации кривой Филлипса. Теории 
статических, рациональных  
и адаптивных ожиданий 

 
Главный вклад монетаристов в теорию 

инфляции и безработицы состоит в учете 
ожиданий при рассмотрении кривой Филлипса. 
Домашние хозяйства, фирмы и государство, как 
правило, вынуждены принимать динамические, 
многопериодные решения в ситуации 
неопределенности будущего. Большинс тво 
многопериодных решений требует от 
экономических агентов формирования ожиданий 
относительно будущего. Ожидания должны быть 
сформированы в области уровня доходов, цен, 
безработицы.  

Согласно концепции статических 
ожиданий существует определенная, четко 
формализуемая альтернатива между инфляцией и 
безработицей, поэтому кривая Филлипса 
интерпретируется на уровне догмы. Рост 
совокупного спроса в условиях статических 
ожиданий будет сопровождаться и повышением 
спроса на факторы; в результате безработица 
упадет ниже естественного уровня до значения u1, 
при этом инфляция возрастет с Ао до А1 (рис. 34). 
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Рис. 34. Краткосрочная кривая Филипса для 
статистических ожиданий 
 

Государство стимулирует совокупный спрос 
AD↑, тем самым повышает уровень занятости и 
сокращает безработицу; плата за сокращение 
безработицы с u1 до u0 - повышение уровня 
инфляции с π0 до π1; отказ от стимулирующей 
политики возвращает AD1 в положение AD0. Это 
возможно благодаря статичнос ти ожиданий 
экономических субъектов, которые не меняют 
своих планов в части продажи факторов; кривая 
AS статична. 

Так как субъекты с татичны в своих 
ожиданиях, то цены на факторы не растут; 
издержки производства снижаются; спрос на труд 
растет. Отказ от стимулирующей политики 
возвращает экономическую систему в 
первоначальное положение. Сдвиг кривой 
Филлипса вправо-вверх возможен только в  случае 
шока предложения (Pho’ Ph1).  
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Тем не менее, не исключено, что 
экономические субъекты могут вносить 
коррективы в свои ожидания на краткосрочных 
временных интервалах. В соответс твии с 
концепцией рациональных ожиданий 
экономические субъекты адекватно реагируют на 
изменения экономической конъюнктуры, так как 
обладают всей доступной информацией. Их 
реакция будет выражаться в изменении условий 
продажи факторов в соответствии с оценкой 
ожидаемой инфляции. Поэтому любые изменения 
в совокупном спросе будут сопровождаться 
одновременным изменением совокупного 
предложения; и уровень выпуска, и занятость не 
изменятся. Графически это можно 
интерпретировать как одновременное смещение 
краткосрочных кривых AD и AS (рис. 35 б). 
Поэтому краткосрочная кривая Филлипса 
представлена вертикальной линией, совмещенной 
с долгосрочной кривой Филипса. 

 
В концепции рациональных ожиданий 

отсутс твует проблема альтернативности объема 
производства и инфляции: совокупное 
предложение не изменится при рос те уровня цен в 
долгосрочном периоде, а краткосрочная кривая 
Филлипса совпадает с вертикальной прямой на 
уровне естественной безработицы.  
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Рис. 35. Краткосрочная кривая Филипса при 
рациональных ожиданиях 

 
Экономические субъекты учитывают 

изменения конъюнктуры и дейс твия 
Правительства. Любые изменения в совокупном 
спросе (AD1→AD0) сопровождаются 
одновременным изменением совокупного 
предложения (AS0→AS1). Это предопределено тем, 
что экономические субъекты формируют и 
меняют свои планы по условиям продажи 
факторов. В результате не изменяются ни 
реальный ВВП, ни занятос ть. Кривая Филипса в 
краткосрочном и долгосрочном периодах 
вертикальна. 

Важную роль в теории рациональных 
ожиданий играет кредит доверия к правительс тву: 
если доверие существует, инфляция будет 
прогнозироваться на основе политических 
решений правительс тва, а не на прошлых 
представлениях. Ликвидации инфляции будут 
способствовать: отсутствие долгосрочных 
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соглашений о заработной плате; рациональнос ть 
ожиданий экономических субъектов; кредит 
доверия правительства.  

Если все это присутствует, то краткосрочная 
кривая Филлипса совпадает с вертикальной 
прямой на уровне естественной безработицы.  

В соответс твии с концепцией адаптивных 
ожиданий экономические субъекты корректируют 
свои ожидания с учетом ошибок прошлых лет. 
Тем не менее, на краткосрочных временных 
отрезках кривая Филлипса достаточно ясно 
выражена. Во-первых, субъекты реагируют на 
изменения экономической конъюнктуры с 
некоторым запозданием, так как не имеют полной 
и достоверной информации. Во-вторых, при 
условии, что уровень инфляции растет, ожидания 
субъектов будут постоянно отс тавать от его 
фактических значений.  

Разовые мероприятия в рамках 
стимулирующей политики, по мнению 
монетарис тов, могут привести к росту занятости и 
национального дохода. Графически это можно 
интерпретировать как перемещение вдоль кривой 
Филлипса Ph1 при смещении кривой AD вправо: 
AD0 в положение AD1. В результате безработица 
уменьшится с u* до u1 (рис. 36).  
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Рис. 36. Краткосрочная кривая Филипса при 
адаптивных ожиданиях 
 

В отличие от случая статистических 
ожиданий экономические субъекты на изменения 
в совокупном спросе реагируют с некоторым 
опозданием. При этом в определенной степени 
идет адаптация к изменениям конъюнктуры и 
действиям Правительства. Для достижения более 
высокого уровня занятос ти u1 = >u* необходимо 
не только поддержание более высокого уровня 
инфляции, но и его ускорения. Каждому уровню 
инфляции соответствует своя кривая Филипса. 

Однако после того как экономические 
субъекты адаптируются к изменениям 
конъюнктуры, они начнут пересматривать условия 
продажи факторов, что вызовет сдвиг кривой 
совокупного предложения вверх. Восстановление 
предложения будет сопровождаться смещением 
кривой Филлипса вправо-вверх. В результате 
занятость возвратится к своему первоначальному 
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значению, но при более высоком уровне 
инфляции.  

Из сказанного выше можно сделать 
следующие выводы.  

Во-первых, длительная экспансионистская 
политика вызовет не просто повышение уровня 
цен, но и повышение темпов инфляции. Это 
происходит потому, что с каждым новым витком 
цикла субъекты все в большей степени 
адаптируются к ценовой конъюнктуре, в 
результате чего уровень ожидаемой инфляции 
приближается к фактическому. И для достижения 
целей стабилизации правительству необходимо 
постоянно повышать уровень инфляции с тем, 
чтобы сохранить разрыв между уровнем 
фактической и ожидаемой инфляции. Однако 
такая политика в конечном итоге приводит к 
ускорению инфляции.  

Во-вторых, чем ближе экономика находится 
к состоянию полной занятости, тем меньше 
расхождение между ожидаемым и фактическим 
уровнем инфляции. Попытки искусственно 
перейти на естественный уровень занятости в 
конечном итоге приводят к стагфляции.  

В-третьих, каждому уровню инфляции 
соответс твует свое положение кривой Филлипса.  

Приведенные выше рассуждения позволили 
рассмотреть инфляцию главным образом с 
позиций спроса: цены растут, поскольку вслед за 
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увеличением денежной массы, находящейся в 
обращении, растет совокупный спрос. Но цены 
могут расти и вследствие сдвигов в совокупном 
предложении (даже при неизменном положении 
кривой совокупного спроса) (рис. 37). 

 
Рис. 37. Изменение спроса и предложения как 
источника повышения уровня цен: а) рост спроса 
вследствие изменения предложения денег; б) 
сокращение предложения 
 

 
Под влиянием разнообразных шоков кривая 

совокупного предложения подвержена сдвигам.  
Шоки предложения представляют собой 

резкие нарушения в предложении, не связанные с 
изменениями в совокупном спросе.  

Термин «шок предложения» появился 
сравнительно недавно, после резкого повышения 
цен на нефть с транами ОПЕК в 1974 и 1979–80 
годах. Он отражает характер реакции стран – 
потребителей нефти на такое повышение. 
В настоящее время под данным термином 
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понимается резкое повышение цен на любые 
факторы производства (за исключением 
зарплаты), вызывающие рос т издержек 
производства и общий рост цен.  

Проведение государственной политики, 
расширяющей денежное предложение, и активной 
финансово-бюджетной политики может снизить 
безработицу до уровня ниже естественного в 
краткосрочном периоде. В долгосрочном – эффект 
будет исключительно инфляционным. В то же 
время политика сдерживания рос та денежного 
предложения в долгосрочном периоде не приведет 
к повышению безработицы: она просто снизит 
инфляцию при естественном уровне безработицы. 
Вмешательство правительс тва следует направить 
на контроль денежного предложения.  

Шоки предложения могут принимать разные 
формы. В аграрной стране плохая погода или 
сельскохозяйственные вредители могут стать 
причиной снижения урожая и роста цен при 
одновременном падении объема производства. 
Повышение заработной платы, оговоренное в 
трудовом соглашении с профсоюзом, также 
можно интерпретировать как шок предложения, 
поскольку рост номинальной заработной платы 
обусловливает сдвиг влево кривой совокупного 
предложения.  

Более мрачный сюжет на тему шокового 
изменения предложения связан с черной чумой, 
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поразившей Европу в средние века. Во второй 
половине XIV века от этой страшной болезни 
скончались миллионы людей. Особенно сильно 
пострадала Англия. Экономические последствия 
эпидемии можно представить как внезапное 
резкое (шоковое) сокращение предложения, 
вызванное сокращением затрат труда. В такой 
ситуации при любом фиксированном уровне цен 
объем производства падает. Объем производства в 
те годы упал, а уровень цен, как показывают 
исследования, поднялся на 50%, хотя с начала 
века он в основном снижался.  

Наибольшее воздействие на уровень и 
темпы инфляции оказывает повышение цен на 
такие факторы, которые используются 
практически всей экономикой. В первую очередь, 
это электроэнергия и энергоносители, 
транспортные услуги, арендная плата и т.д. 
Однако и менее масштабные изменения в 
предложении также могут вызывать широкую 
ответную реакцию экономики, проявляющуюся в 
изменении инфляционных ожиданий 
экономических субъектов.  

Например, ожидая повышения цен на 
ресурсы, предприниматели начнут повышать цены 
на товары и услуги; домашние хозяйства, ожидая 
повышения цен на блага, будут стремиться к 
продаже факторов производства по более высоким 
ценам.  
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Резкие изменения совокупного спроса и 
предложения – шоки – приводят к отклонению 
объема выпуска и занятости от потенциального 
уровня.  

С помощью модели AD–AS можно оценить 
воздействие шоков на экономику, а также 
последствия с табилизационной политики 
государства, направленной на смягчение 
колебаний, вызванных шоками, и восстановление 
равновесного объема производства и занятости на 
прежнем уровне. При этом экономическая 
политика сталкивается с известной дилеммой: 
рост цен при сохранении уровня занятости и 
выпуска или спад и безработица (рис. 38).  

Рис. 38. Негативный шок предложения 
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В реальной жизни длительную и 
устойчивую инфляцию, когда рост цен 
продолжается несколько лет, трудно объяснить 
только шоками предложения. Стабильность 
инфляции обеспечивается постоянным смещением 
совокупного спроса и совокупного предложения. 
Легко понять, почему кривая совокупного спроса 
может непрерывно смещаться вверх, например, 
когда государство безостановочно печатает новые 
деньги для финансирования текущего бюджетного 
дефицита. Труднее представить продолжительный 
сдвиг кривой совокупного предложения.  

Многие шоки предложения оказываются 
кратковременными (наиболее яркий пример – рост 
цен на нефть). Другая важная разновиднос ть 
шоков предложения – рост номинальной 
заработной платы – обычно носит 
кратковременный характер, если не 
сопровождается ростом совокупного спроса. Но 
затяжную и устойчивую инфляцию трудно 
объяснить только изменениями предложения, если 
они не дополняются ростом денежной массы.  
 

4. Экономическая политика 
стимулирования предложения и теория 
экономики  

предложения. Кривая Лаффера 
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Наряду с монетаризмом экономическая 
теория предложения возникла в рамках 
консервативного направления экономической 
мысли в 1980-х гг., базирующегося на 
предпосылках об эффективности рынка в сфере 
распределения ресурсов и установления цен, о 
рациональности экономических субъектов и 
оптимизации как основе их поведения, о 
формировании макроэкономических зависимостей 
на основе простого агрегирования 
микрозависимостей.  

Экономическая теория предложения – 
набор теоретических положений, возникших в 
1980-х гг. на базе неоавстрийской школы, теории 
предельной эффективности факторов 
производства и монетаризма, основанных на том, 
что эффективное распределение и использование 
ресурсов является важнейшим фактором роста 
национального производства как в кратко, так и в 
долгосрочном периоде, а потому особое внимание 
уделяется виду и положению долгосрочной 
функции агрегированного предложения факторов 
производства.  

Теория предложения изучает влияние 
бюджетно-налоговой политики на совокупное 
предложение, а, следовательно, и на 
эффективность распределения и использования 
факторов производства, инфляцию, безработицу, 



 

211 
 

 

стагфляцию, процесс накопления капитала и 
экономический рост.  

Теоретики предложения исходят из того, что 
изменение уровня и структуры налогов или 
государственных трансфертов позволяет 
воздействовать на процесс распределения и 
использования факторов производства на 
микроуровне путем влияния на предложение 
капитала (на выбор отдельных экономических 
субъектов между потреблением и сбережением, 
между текущим и будущим потреблением) и 
предложение труда (на выбор отдельных 
экономических субъектов между трудом и 
досугом). Вместе с тем учитывается, что с 
одновременным искажающим влиянием налогов 
на факторные доходы, определяющие 
предложение факторов производства, происходит 
и искажающее влияние на факторные издержки, 
определяющие спрос на факторы производства со 
стороны корпораций. Возникает так называемый 
«налоговый клин», сокращая который, а также 
содействуя конкуренции, можно стимулировать 
совокупное предложение и таким образом решить 
ряд макроэкономических проблем, главными из 
которых являются стагфляция и замедление 
темпов экономического роста.  

Причинами роста безработицы, с точки 
зрения представителей экономической теории 
предложения, являются: увеличение налога на 
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заработную плату; выплата пособий по 
безработице или предоставление других 
государственных трансфертов, ослабляющих 
стимулы к труду у занятого населения (по 
сравнению с досугом) и уменьшающих 
стремление незанятого к поиску работы.  

Причиной инфляции могут стать: высокие 
налоги на факторы производства, снижающие 
эффективность их использования и распределения 
между конкурирующими областями; высокий 
налог на прибыль корпораций, снижающий 
интенсивность накопления капитала в частном 
секторе; действия государства, вызывающие 
неожиданные колебания издержек производства 
(финансовые санкции, требования вкладывать 
капитал в очис тительные сооружения и т.д.). В 
результате экономические субъекты сталкиваются 
с дополнительным налогом – инфляционным 
налогом, поступающим в доход государства в 
виде суммы налоговых платежей, умноженной на 
темп инфляции.  

Причиной замедления темпов 
экономического роста является дефицит 
сбережений, который может быть вызван целым 
рядом факторов:  
- выплата государственных трансфертов искажает 
выбор между потреблением и сбережением, 
усиливая стимулы к текущему потреблению 
вследствие формирования ожиданий о получении 
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постоянного дополнительного дохода в первой 
(например, пособия по безработице) или во второй 
половине жизни (например, пенсии по старости). 
Это приводит к уменьшению доли сбережений в 
располагаемом доходе, а значит, и к замедлению 
экономического роста;  
- увеличение ставок налогов на доход от процента, 
на прирост капитальных активов, на дивиденды и 
других налогов на доходы от собственности ведет 
к уменьшению склонности к сбережениям по 
сравнению с потреблением, уменьшает 
предложение ссудного капитала и увеличивает 
номинальную процентную с тавку, что замедляет 
инвестиционный процесс и экономический рост;  
- увеличение налога на прибыль корпораций 
уменьшает стимулы к инвестированию путем 
сокращения уровня выплачиваемых дивидендов, 
что уменьшает рыночную стоимость активов 
фирмы, не способствует привлечению внешних 
средств, не позволяет расширить источники 
внутренних ресурсов накопления, заменить 
устаревшее оборудование, внедрить в 
производство достижения научно-технического 
прогресса, а значит, замедляет экономический 
рост;  
·- рост налогов на заработную плату и другие 
трудовые доходы уменьшает предложение труда и 
не дает возможности обеспечить процесс 
накопления капитала необходимым приростом 
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трудовых ресурсов. Это приводит к снижению 
нормы накопления и замедлению экономического 
роста, к сокращению доли трудовых доходов в 
национальном доходе, что требует увеличения 
социальных расходов государственного бюджета, 
а, следовательно, и других налогов.  

Кривая Лаффера  
Данная кривая была предложена 

профессором Артуром Лаффером для 
интерпретации взаимосвязи между ставкой налога 
и доходами бюджета от налогов (поступления в 
бюджет).  

Основная идея Лаффера заключается в том,  
что существует связь между ставкой налога и 
поступлениями в бюджет от налогов; более того, 
изменения в ставке налога имеют два эффекта: 
арифметический и экономический. 
Арифметический эффект является простым и 
заключается в том, что если ставка налога 
понижается, то поступления в бюджет, доходы 
бюджета (на денежную единицу налоговой базы) 
будут уменьшаться в сумме уменьшения ставки. И 
напротив, это также действует при увеличении 
налоговой ставки. Графически это можно 
интерпретировать как линейную зависимость 
следующего характера (рис. 39).  
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Рис. 39. Арифметический эффект 

поступлений в бюджет при снижении налоговой 
ставки 

 
Экономический эффект заключается в  

положительном воздействии того, что понижение 
в налоговой ставке воздействует на производство, 
выпуск продукции и безработицу (и таким 
образом на налоговую базу) путем обеспечения 
инициативы по увеличению экономической 
деятельности. Рост налоговой с тавки, напротив, 
имеет экономический эффект «наказывать» 
участников экономической налогооблагаемой 
деятельности.  

Арифметический эффект всегда работает в  
противоположном направлении от 
экономического эффекта.  

Когда арифметический и экономический 
эффекты изменения в налоговой ставке 
сочетаются, воздействие изменения в ставке 
налога на общий доход не является таким 
очевидным.  



 

216 
 

 

При ставке налога, равной 0%, 
правительство не будет получать дохода. Точно 
также при ставке, равной 100%, правительс тво 
также не получит налоговых доходов, потому, что 
никто не согласится иметь работу с заработной 
платой равной 0. Между этими двумя крайностями 
существуют две с тавки налога, которые будут 
давать одинаковые суммы дохода: высокая ставка 
на малой базе и низкая ставка на высокой базе.  

 
Рис. 40. Кривая Лаффера 

 
Рисунок иллюстрирует концепцию кривой 

Лаффера, не определяя уровень налогообложения, 
соответс твующего каждому уровню дохода 

Как подчеркивает Лаффер, сама кривая 
Лаффера «не говорит», будут ли налоговые 
изменения увеличивать или снижать доходы. 
Реакция поступлений в доход бюджета на 
изменение налоговой с тавки зависит от ряда 
факторов:  
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- системы налогообложения в государстве или 
регионе, рассматриваемого временного периода;  
- легкости перехода к теневой активности, 
сложившихся ставок налогов в данном месте;  
- присутствия ловушек в законах, в том числе 
бухгалтерских ловушек;  
- склонности в факторах производства. Если 
существующая налоговая с тавка является 
высокой, как показано на рис. 40 (выше в 
«препятствующем диапазоне»), тогда снижение 
налоговой ставки должно означать увеличение 
налоговых поступлений. Экономический эффект 
должен перевесить арифметический эффект 
снижения налоговой ставки 

Двигаясь от налоговых доходов к самому 
бюджету, отметим, что существует так 
называемый «эффект расходов» – 
дополнительный эффект к двум предыдущим 
эффектам, показывающим взаимодействие 
снижения налоговой ставки и доходов. Так как 
снижение налогов создает инициативу по выпуску 
продукции, росту занятости и производства, оно 
также  помогает сбалансировать бюджет путем 
уменьшения правительс твенных расходов. 
Быстрорастущая экономика предполагает 
меньшую безработицу и более высокий доход, что 
повлечет за собой уменьшение программ по 
безработице и других программ по повышению 
благосостояния.  



 

218 
 

 

Данную кривую Лаффера в целом можно 
интерпретировать как частный случай закона 
убывающей отдачи факторов производства. Если 
рассматривать ставку налога как фактор 
пополнения бюджета (что условно можно 
рассматривать как производство продукции), то 
имеем следующую интерпретацию (рис. 41).  

 
Рис. 41. Интерпретация кривой Лаффера как 
частный случай закона убывающей 

отдачи факторов производства  
 
Точка А на кривой, где предельная ставка 

налога является максимальной, означает, что 
каждый последующий процентный пункт роста 
налоговой ставки будет означать всё меньшие и 
меньшие поступления в бюджет. После точки В 
(точка перегиба) каждый процент прироста 
налоговой ставки будет означать снижение 
поступлений в бюджет, достигая в точке С, где 
налоговая ставка равна 100% и поступления в 
бюджет будут равны 0.  
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Вопрос заключается в том, можно ли с 
точностью определить предельную ставку налога 
в точках А и В, где кривая меняет свое 
направление и доходы бюджета должны 
снижаться. Эмпирически это еще не доказано. Но 
исторические факты свидетельствуют, что, 
например, в послевоенной Японии, когда ставка 
подоходного  налога была снижена до 20%, резко 
возросли поступления в бюджет. А так как 
правительство не было готово осуществлять 
какие-либо социальные программы, то решили 
уменьшить поступления в бюджет за счет 
снижения налоговой ставки. Ее понизили до 18%, 
а налоговые поступления увеличились еще более 
значительно.  

Эта же ситуация имеет место сейчас в 
России, где ставка подоходного налога снижена до 
13% и поступления в бюджет увеличились с 965 
млрд в 2000 г. до 1892 млрд руб. в 2003 г. Сходная 
ситуация имеет место и на Украине, снизившей 
ставку подоходного налога до 13%. А также в 
Словакии, установившей плоскую шкалу 
подоходного налога, равную 19%.  

Можно высказать гипотезу, что данная 
ставка находится пределах 10-20%, учитывая 
высказывание Лаффера о том, что все зависит от 
системы налогообложения в государстве или 
регионе, рассматриваемого временного периода, 
легкости перехода к теневой активности, 
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сложившихся ставок налогов в данном месте, 
присутс твия ловушек в законах, а также 
бухгалтерских ловушек.  

 
 
 
 
 
 
ТЕМА 8. СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
1. Стабилизационная политика: понятие, цели 
и инструменты. Проблемы реализации 
стабилизационной политики 
2. Политика занятости, ее направления и 
методы. Политика занятости в Республике 
Беларусь 
3. Антиинфляционная политика, ее 
направления и методы. Антиинфляционная 
политика в Республике Беларусь 

 
1. Стабилизационная политика: понятие, 

цели и инструменты. 
 Проблемы реализации стабилизационной 
политики 

 
Макроэкономический анализ 

функционирования рыночной экономики служит 
основанием для включения в число 
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экономических функций государства проведение 
стабилизационной экономической политики, 
целью которой является поддержание общего 
экономического равновесия при полной занятости, 
устойчивого роста экономики.  

Совокупность целей стабилизационной 
политики может быть представлена графически 
так называемым «золотым четырехугольником» 
(рис. 42).  

 
Рис. 42. Графическая интерпретация сочетания 
целей стабилизационной политики 

 
По отношению друг к другу цели 

стабилизационной политики могут быть 
взаимозаменяемы, взаимодополняемы или 
нейтральны. Так, кривая Филлипса в коротком 
промежутке времени показывает возможность 
замены между темпом инфляции и уровнем 
занятости как целями экономической политики. 
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Взаимодополняемыми, как правило, являются 
рост национального дохода и занятость.  

Стабилизационная политика 
поддерживает равновесие совокупного спроса и 
совокупного предложения, сглаживания 
колебания экономики. Правительство должно 
стимулировать экономику в периоды спада и 
сдерживать в периоды подъема.  

Экономическая стабилизация связана со 
многими труднос тями экономического характера: 
временные лаги фискальной и монетарной 
политики; несовершенство экономической 
информации; изменчивость экономических 
ожиданий; неоднозначнос ть исторических 
аналогий.  

Цели стабилизационной 
политики:достижение желаемого уровня 
занятости; стабильность экономического роста; 
сдерживание инфляции.  

Стабилизационная политика включает 
фискальную (налогово-бюджетную) и кредитно-
денежную политику. Фискальная политика 
регулирует налогообложение и государственные 
расходы, а кредитно-денежная – предложение 
денег. Для получения эффекта от мер 
стабилизационной политики необходима 
согласованность дейс твий фискальной и кредитно-
денежной политики при распределенных 
полномочиях и ответс твеннос ти.  
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Экономическая политика может 
проводиться двумя путями: это стратегия 
активизма или установление долгосрочных 
правил экономической политики.  

Активистской политики придерживаются 
кейнсианцы, считающие необходимым 
проведение с табилизационной политики для 
достижения эффективнос ти национальной 
экономики.  

Неоклассики считают проведение 
стабилизационной политики бесполезным, 
поэтому они предлагают второй путь – 
установление долгосрочных правил 
экономической политики.  

Стабилизационная политика влияет на 
ожидания хозяйственных субъектов, которые, в 
свою очередь, влияют на результаты 
стабилизационной политики. Поэтому 
стабилизационная политика должна быть 
предсказуема для хозяйственных субъектов.  

Экономическая политика, использующая 
стратегию активизма, подразумевает активное 
регулирование рыночной системы путем 
проведения фискальной и кредитно-денежной 
политики. Тем самым экономическая политика, 
использующая дискреционные меры в 
краткосрочных периодах, стремится к 
осуществлению долгосрочных целей.  
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Меры экономической политики определяют 
популярность правительс тва. Поэтому 
правительство сосредоточивается на 
краткосрочных целях экономической политики, не 
уделяя внимания долгосрочным последствиям.  

В отличие от кейнсианцев монетаристы и 
неоклассики видят причину нес табильности 
именно в проведении экономической политики. 
Для достижения экономического равновесия по 
мнению монетаристов и неоклассиков 
необходимы устойчивые и долгосрочные правила.  

Выбор между активной и пассивной 
моделями макроэкономической политики не 
тождественен выбору между «политикой твердого 
курса» и «свободой действий».  

Опыт макроэкономического регулирования 
в индустриальных с транах свидетельствует, что 
«игра по правилам» имеет неоспоримые 
преимущества перед свободой дейс твий 
(произвольной политикой). Эти преимущества в 
самом общем виде могут быть сведены к трем 
обстоятельствам:  
1. Последовательная макроэкономическая 
политика снижает риск принятия 
некомпетентных решений.  
2. Политика твердого курса снижает влияние 
политического бизнес-цикла на динамику 
уровней занятости, объема выпуска и инфляции. 
Политика твердого курса правительс тва и 
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Центрального банка позволяет относительно 
оградить экономику от влияния изменений 
политической конъюнктуры. Приверженность 
твердому курсу снижает возможность фискальных 
и монетарных маневров в краткосрочном периоде, 
но способствует стабилизации экономики в 
долгосрочном плане.  
3. «Игра по правилам» способствует укреплению 
доверия экономических агентов к политике 
правительства и центрального банка. Политика 
твердого курса, которая не сопровождается 
никакими обещаниями, вызывает у экономических 
агентов больше доверия, делает ожидания более 
рациональными и создает в целом более 
благоприятную обстановку с точки зрения 
долгосрочных целей экономического роста.  

 
2. Политика занятости, ее направления и 

методы.  
Политика занятости в Республике Беларусь. 

 
Сущность занятости населения и ее 

виды. Занятость выражает процесс включения 
работников в экономические отношения в 
соответс твии с существующим спросом на 
рабочую силу. Законодательс тво Республики 
Беларусь определяет занятость как не 
запрещенную законом деятельнос ть граждан 
трудоспособного возраста, которые: 
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1. Работают на семейном предприятии; 
2. Трудоустроены на условиях полного и 
неполного рабочего времени за вознаграждение; 
3. Временно отсутствуют на работе по причине 
отпуска, сессии, декретного отпуска, болезни, 
ухода за больным или забастовки.  

Занятос ть можно рассматривать с 
количественной и качественной стороны. 
Количественный (экстенсивный) и качественный 
(интенсивный) аспекты занятости по своему 
содержанию соответствуют понятиям полной и 
эффективной занятости. 

Ситуация, при которой каждому желающему 
и способному трудиться предоставляется 
возможность заниматься каким-либо видом 
общественно-полезной деятельнос ти, называется 
полной занятостью. При полной занятос ти 
предложение рабочей силы равно спросу на нее. 

Качественный аспект занятости 
характеризует эффективная занятость, 
означающая такое распределение ресурсов труда с 
учетом специализации, территориального и 
отраслевого аспектов, которое позволяет получить 
наибольший прирост национального продукта.  

Эффективная занятость достигается в  
процессе свободной рыночной деятельнос ти 
хозяйственных единиц. Полная занятость является 
целью макроэкономической политики 
государства. Оптимальное сочетание полной и 
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эффективной занятости называется рациональной 
занятостью. 

Виды и формы занятости. Каждый вид 
занятости реализуется с помощью 
организационно-правовых способов и условий 
использования рабочей силы, характеризующих 
формы занятости. 

Формы занятос ти в свою очередь 
классифицируются с учетом следующих 
признаков: 
- формы организации рабочего времени – работа 
на условиях полного рабочего дня, неполная 
занятость на условиях сокращенного рабочего 
дня, недели, надомная занятость; 
- значимости для работающего – первичная 
(основная) занятость, которая является главным 
источником дохода для работающего, и вторичная 
занятость, приносящая работнику 
дополнительный доход; 
- по признаку стабильности выделяют постоянную 
и временную занятость. 

Следует также выделить и такое отдельное 
понятие как теневая занятость, которая 
неотъемлема в современных рыночных условиях. 
К ней можно отнести: 
- челноков, осуществляющих экспортно-
импортные операции; 
-незарегистрированные охранные службы; 
-организованная преступность; 
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-граждане, уклоняющиеся от уплаты налогов, но 
совершающие какие-либо предпринимательские 
операции, приносящие доход.  

В условиях рыночной экономики наравне с 
занятыми существуют и безработные. 

Человек считается безработным, если у него 
нет работы и он занимается поиском ее. В 
Республике Беларусь к безработным относятся 
граждане трудоспособного возраста, которые: 
1. Не работают на семейном предприятии; 
2. Не занимаются предпринимательской 
деятельностью; 
3. Не числятся в рядах вооруженных сил; 
4. Не являются слушателями очным отделений 
учебных заведений; 
5. Зарегистрированы в государственной службе 
занятости. 

В зависимости от избранных критериев 
выделяют следующие виды безработицы: 
- по продолжительнос ти существования 
различают краткосрочную и долгосрочную 
безработицу; 
- в зависимости от характера проявления – 
открытую безработицу, учитывающуюся 
официальной статистикой, и скрытую, 
характеризующуюся наличием в производстве 
излишних работников; 
- по степени охвата различных групп населения – 
основную безработицу лиц трудоспособного 
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возраста, молодежную и остаточную, 
охватывающую работников с ограниченной 
трудоспособностью и лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста; 
- по отношению безработных к занятости – 
действительную, когда безработные желают и 
могут трудиться, и фиктивную, когда у 
безработных нет желания (а со временем – и 
возможности) работать. 

К числу основных типов безработицы 
принадлежат: фрикционная, структурная, 
циклическая и естественная. 

Фрикционная безработица связана с 
поиском или ожиданием работы. Данный тип 
безработицы существует всегда, так как в то 
время, когда одни работники находят желаемые 
рабочие места, другие увольняются, ищут более 
высокооплачиваемую, прес тижную или 
интересную работу. Фрикционная безработица 
признается даже в какой-то мере желательной, 
потому что получение более высокооплачиваемой 
работы означает рос т доходов, более 
рациональное распределение трудовых ресурсов, а 
следовательно, и больший объем реального 
национального продукта.  

Изменения в структуре потребительского 
спроса и в технологии вызывают необходимость 
структурного корректирования в экономике, 
изменяют структуру рыночного спроса на 
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рабочую силу, вызывая структурную 
безработицу. Эти изменения вызывают падение 
спроса на одни виды профессий и рост спроса на 
другие, включая ранее не существовавшие. 

В отличие от фрикционной, потеря работы 
при структурном типе безработицы связана с 
необходимос тью смены специальности, 
переподготовкой, дополнительным обучением или 
переменой места жительс тва. В связи с этой 
особенностью структурная безработица является 
более продолжительной, чем фрикционная, а 
потому и более серьезной. Как показывает опыт 
структурной перестройка промышленности в 
Германии (1948–1992 гг.), Боливии (1984–1992 
гг.), Чили (1980–1992 гг.), на протяжении первых 
двух-трех лет уровень безработицы круто идет 
вверх, однако далее вновь идет на убыль. 

Безработицу, связанную с краткосрочными 
экономическими циклами (три-четыре года), 
называют циклической безработицей. Здесь 
сокращение совокупного спроса на товары и 
услуги вызывает уменьшение занятос ти и рост 
безработицы. 

Безработица в период нормального 
функционирования экономики зависит от 
величины фрикционной и структурной 
безработицы и определяется как естественная 
безработица, или уровень безработицы при 
полной занятости. Естественный уровень 
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безработицы достигается в том случае, когда 
циклическая безработица находится на нулевом 
уровне, и означает реализацию производственного 
потенциала экономики. Этот “нормальный” 
уровень безработицы не является величиной 
постоянной. В странах с рыночной экономикой он 
обычно колеблется в пределах 5-10 % рабочей 
силы. 

Причины безработицы. К основным 

причинам безработицы относятся: 
непропорционально высокий уровень заработной 
платы по отношению к производительности труда, 
жесткость заработной платы и безработица 
ожиданий. 

В периоды структурного корректирования 
происходит переоценка важности отдельных 
видов занятости, высвобождение работников 
одних профессий и нехватка рабочей силы по 
другим специальнос тям. Обычно в периоды 
структурной перестройки происходит спад и рост 
безработицы в тяжелой промышленнос ти, а 
занятость в сфере обслуживания начинает 
повышаться. Уровень безработицы в этот период 
временно возрастает, так как многие в этот период 
теряют работу и вынуждены трудоустраиваться 
заново. 

Следующей причиной безработицы является 
непропорционально высокий уровень заработной 
платы по отношению к производительности труда. 
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Если объем заработной платы превышает 
стоимость выпущенной продукции, то в условиях 
рыночной экономики предприятия сокращают 
занятость. Какое же количество рабочих является 
оптимальным для предприятия? 

Экономическая теория помогает ответить на 
этот вопрос. В краткосрочный период 
предприятие не может увеличить 
производственные мощности, поэтому увеличение 
количества применяемого переменного фактора 
труда дает прирос т предельного продукта лишь 
некоторое время. Согласно закону убывающей 
предельной отдачи наступает момент, когда 
каждая дополнительная единица переменного 
фактора приносит все меньший прирост объема 
производства (предельного продукта), т.е. 
предельный продукт переменного фактора 
начинает уменьшаться. Следовательно, при 
неизменной цене реализации продукта будет 
уменьшаться и стоимость предельного продукта, 
предельный доход и предельная прибыль. 

Сказанное позволяет заключить, что фирма 
будет изменять уровень занятости в зависимости 
от уров ня заработной платы, который необходимо 
обеспечить в данных условиях, и выручки на 
единицу продукции. При повышении заработной 
платы фирма будет сокращать количес тво 
занятых, при понижении оплаты труда уровень 
занятости будет повышаться.  



 

233 
 

 

Таким образом, слишком высокий уровень 
заработной платы в стране может стать 
потенциальной причиной безработицы. Решение 
проблемы на первый взгляд кажется простым: для 
приведения в соответствие спроса и предложения 
на рынке труда заработная плата должна обладать 
определенной гибкостью. Однако в реальной 
жизни заработная плата остается жесткой, 
негибкой.  

Жесткость заработной платы – это ее 
неспособность к гибкому изменению, 
достаточному для приведения в соответствие 
спроса и предложения на рынке труда. 
Безработица, которая является результатом 
жесткости заработной платы, называется 
безработицей ожиданий. Безработица ожиданий 
возникает потому, что при данном уровне 
заработной платы предложение труда превышает 
спрос на труд со стороны фирм. Когда уровень 
реальной заработной платы находится выше точки 
равновесия, а предложение труда превышает 
спрос, не происходит логичного снижения 
выплачиваемой заработной платы, несмотря на 
избыточное предложение труда. 

Чем же объясняется негибкость заработной 
платы? Таких причин, объясняющих жесткость 
заработной платы, несколько: законы о 
минимальной заработной плате, дополнительные 
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издержки труда, налоги на труд, влияние 
профсоюзов, стимулирующая заработная плата. 

Социально-экономические последствия 
безработицы. Чрезмерная безработица 
отрицательно сказывается на всей жизни 
общества. Различают экономические и 
внеэкономические (социальные) издержки 
безработицы. 

Безработица означает прежде всего 
экономические потери для общества, когда часть 
потенциального объема производства товаров и 
услуг теряется безвозвратно, производственные 
возможности экономики не реализуются 
полностью. Разницу между фактическим ВНП и 
потенциальным ВНП экономис ты называют 
отставанием ВНП. Статистические данные 
показывают, что с ростом безработицы отставание 
ВНП увеличивается. 

В западной экономической науке 
исчисление потенциальных потерь производства 
товаров и услуг в результате вытеснения рабочей 
силы осуществляется на основе закона Оукена. 

Закон гласит, что процентная величина 
падения объема производства по сравнению с его 
уровнем при полной занятости, равняется 
проценту роста безработицы, умноженному на 
определенный коэффициент. 
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где Q1,Q2 – соответственно потенциальный и 
фактический объем производства; Y1, Y2 – 
фактический уровень безработицы и уровень 
безработицы при полной занятости; К – 
коэффициент, установленный эмпирическим 
путем и равный 2,5. 

Закон Оукена показывает, что если 
фактический уровень безработицы превышает 
естественный уровень на 1 %, то отставание 
объема производства составляет 2,5 %. 

Следует отметить, что издержки 
безработицы распределяются неравномерно среди 
различных слоев и групп населения. Так, уровень 
безработицы среди неквалифицированной рабочей 
силы обычно выше, чем у квалифицированной, 
так как в обучение последней фирмы вкладывают 
значительные средства. Кроме того, 
квалифицированная рабочая сила занята в 
отраслях, менее подверженных циклическим 
колебаниям (сфера услуг, производство товаров 
кратковременного пользования). 

Отрасли промышленности, производящие 
инвестиционные товары, реагируют на спад более 
остро, что объясняет более высокий уровень 
безработицы среди мужчин по сравнению с 
уровнем безработицы среди женщин. 
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Более низкая квалификация и меньшая 
мобильность являются причинами более высокой 
нормы безработицы среди молодежи по 
сравнению со взрослым населением. Эти же 
причины вызывают гораздо больший рост 
безработицы среди “цветного” населения по 
сравнению с ее ростом у белого. 

К внеэкономическим, или социальным 
последствиям безработицы относятся: потеря 
квалификации и самоуважения, полная или 
частичная потеря дохода, снижение уровня жизни, 
возрастание преступности, повышение смертности 
и числа психических заболеваний. Высокий 
уровень безработицы может привести к 
общественным и политическим беспорядкам. 

Государственная политика занятости 
населения. В отношении безработицы 
государство располагает тремя видами политики: 
социальной, макроэкономической и в сфере 
занятости. 

Функция социальной политики состоит в 
оказании помощи безработным с целью 
поддержания их жизненного уровня. 

Макроэкономическая политика 
предполагает использование денежно-кредитных 
и бюджетно-налоговых мер для сокращения 
безработицы. 

Политика в сфере занятости направлена на 
создание новых рабочих мест, системы 
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переподготовки кадров, центров по 
трудоустройству и т.д. 

Все методы и меры, с помощью которых 
государство воздействует на занятость и 
безработицу, можно разделить на две группы: 
активные и пассивные. 

Активные меры нацелены на создание 
дополнительных рабочих мест. К числу активных 
мер принадлежат, во-первых, кейнсианская 
макроэкономическая политика, направленная на 
стимулирование совокупного спроса за счет 
средств госбюджета. Во-вторых, организационные 
законодательные и финансовые меры государства, 
которые включают: организацию системы 
образования и производственно-технического 
обучения кадров на базе служб по 
трудоустройству и предприятий; регулирование 
отраслевой и региональной мобильности кадров; 
расширение производства товаров и услуг за счет 
роста государственных субсидий; осуществление 
программ общественных работ в коммунальном 
хозяйстве, строительстве, ремонтно-
восстановительных работах; создание рабочих 
мест для молодежи; субсидии по занятос ти лиц, 
нуждающихся в социальной защите; 
инвестирование наиболее перспективных или 
трудоемких отраслей; меры по сокращению 
предложения на рынке труда; стимулирование 
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самостоятельной занятос ти населения; содействие 
в развитии мелкого и среднего бизнеса. 

Пассивная политика занятости включает 
создание системы социального страхования и 
материальной помощи безработным. Система 
социального страхования предусматривает 
выплату пособий по безработице с учетом 
прежних заработков, система материальной 
помощи направлена на обеспечение безработному 
прожиточного минимума. 

Основным субъектом регулирования рынка 
труда выступает биржа труда (слжба занятос ти), 
которая выполняет следующие функции: 
- Регистрация безработных и вакантных мест; 
- Тестирование лиц, желающих получить работу; 
- Подготовка и переподготовка кадров; 
- Анализ рынка труда и предоставление 
информации о нем; 
- Выплата пособий по безработице.  

В Беларуси основные принципы политики 
занятости определены в соответствии с Законом 
«О занятости населения Республики Беларусь». 
Государственная политика в области занятос ти 
населения основывается на следующих 
принципах:  
1. обеспечение равных возможностей всем 
трудоспособным гражданам; 
2. предоставление социальных гарантий и 
компенсаций безработным; 
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3. поддержание трудовой инициативы граждан, 
содействие и поощрение в развитии их 
способностей к производительному и творческому 
труду; 
4. обеспечение мер, направленных на 
предотвращение безработицы;  
5. принятие дополнительных мер, содействующих 
трудоустройству граждан с ограниченной 
трудоспособностью;  
6. обеспечение социальной защиты в области 
занятости, проведение специальных мероприятий 
для трудоустройства граждан, желающих 
работать;  
7. координация деятельнос ти в области занятос ти 
с другими направлениями экономической и 
социальной политики;  
8. участие профессиональных союзов, ассоциаций 
предпринимателей, трудовых коллективов, их 
формирований в разработке, реализации и 
контроле за выполнением мер по обеспечению 
занятости во взаимодействии с органами 
государственного управления;  
9. международное сотрудничество в решении 
проблем занятости населения, включая 
профессиональную деятельность граждан 
Республики Беларусь за рубежом и трудовую 
деятельность инос транных граждан в Республике 
Беларусь. 
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Государственные программы занятости 
предусматривают в области занятос ти в качестве 
главной цели провозглашено обеспечение 
содействия рациональной, свободно избранной 
занятости. Достижение данной цели предполагает 
решение следующих задач:  
1) содействие структурной перестройке 
экономики и создание условий для направления 
высвобождаемых работников на рентабельные 
производства и в развивающиеся отрасли;  
2) развитие системы подготовки, повышения 
квалификации, переподготовки и 
профессиональной ориентации населения, 
создания новых рабочих мест с учетом 
демографической ситуации;  
3) обеспечение занятости отдельных категорий 
населения, трудоустройство которых затруднено;  
4) повышение экономической заинтересованности 
предприятий и организаций в создании рабочих 
мест и использовании гибких форм занятос ти;  
5) совершенствование организационной 
структуры государственной службы занятости, 
формирование ее материальной, кадровой, 
информационной, статистической, финансовой и 
научно-методической базы. 

Решение с тоящих перед государством задач 
в области занятос ти населения требует 
длительного времени, поэтому обеспечение 
полной занятос ти выс тупает в качестве 
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стратегической цели развития на длительную 
перспективу. Однако стратегическая цель должна 
отражать то состояние занятости, которое 
предусматривается достичь, решая проблемы 
конкретного периода времени.  

Стратегическая цель определяет следующие 
тактические задачи:  
1) содействие социально-профессиональной 
мобильности рабочей силы, повышение 
эффективности и качества труда;  
2) достижение количественной и качественной 
сбалансированности спроса и предложения 
рабочей силы и рабочих мест. 

 
3. Антиинфляционная политика, ее 

направления и методы.  
Антиинфляционная политика в Республике 
Беларусь. 

 
Современной рыночной экономике 

свойственна инфляция. В связи с тем, что главная 
причина инфляции кроется в увеличении 
денежной массы, то борьба с ней подразумевает 
сокращение темпа роста денежной массы, что 
вызывает сокращение объема производства и 
падение занятости. Правительства ищут пути 
сокращения темпов инфляции с наименьшими 
издержками.  
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Поэтому антиинфляционная политика 
практически ставит две цели: умереннос ть уровня 
инфляции и ее управляемость.  

Антиинфляционная политика – 
макроэкономическая политика, нацеленная на 
стабилизацию общего уровня цен, смягчение 
инфляционной остроты.  

Антиинфляционная политика включает в  
себя 2 блока мероприятий:  
1) регулирование совокупного спроса;  
2)  регулирование совокупного предложения.  

Первое направление отс таивают 
кейнсианцы, второе – монетаристы.  

Кейнс исходил из того, что поднять уровень 
предложения можно посредством создания 
эффективного спроса, который, в свою очередь, 
формируется государственными заказами и 
дешевым кредитом. Эти меры правительства 
приводят к сокращению спада, уменьшению 
безработицы. Таким образом, усиление 
совокупного предложения, инициированное 
государственными заказами и дешевым кредитом, 
вызывает понижение цен и сокращение инфляции.  

Кейнсианская антиинфляционная политика 
приводит к углублению дефицита 
государственного бюджета, который не должен 
покрываться дополнительной эмиссией денег. 
Кейнс предлагает покрыть его посредством 
государственных займов, которые можно погасить 
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в дальнейшем. Эта политика дает положительный 
эффект по истечении продолжительного времени.  

Монетаризм же исходит из ограничения 
совокупного спроса, поскольку, согласно его 
утверждению, усиление совокупного предложения 
может обеспечить успех лишь по истечении 
продолжительного времени.  

Учитывая все сказанное выше, можно 
выделить следующие виды современной 
антиинфляционной политики:  

Шоковая терапия – резкое сокращение 
темпов роста денежной массы. При проведении 
политики шоковой терапии инфляционные 
ожидания снижаются. Снижение инфляционных 
ожиданий снижает темпы инфляции. Шоковая 
терапия оказывает сильное влияние на занятость и 
объем производства. При проведении политики 
шоковой терапии для стабилизации и 
упорядочения денежного обращения проводят 
денежные реформы (деноминацию, девальвации и 
т.д.);  

Градуирование  – постепенное сокращение 
темпа роста денежной массы. Инфляционные 
ожидания при градуировании не снижаются из-за 
неуверенности правительс тва в проводимой 
политике. Появляется инфляционная инерция, 
чему способствует индексация доходов. 
Градуирование не вызывает глубокого спада, как 
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шоковая терапия, но и темпы инфляции 
снижаются медленно.  

Конкретная реализация долговременных 
антиинфляционных программ выходит за рамки 
рекомендаций по сокращению государственных 
расходов и денежной массы, соответствующих 
краткосрочной модели кривой Филлипса и 
основанных на кейнсианских идеях регулирования 
совокупного спросаВ более широком плане 
«шоковая терапия» предполагает, как правило, 
использование чисто монетарис тских 
антиинфляционных мер:  
- либерализацию хозяйственной жизни;  
- освобождение цен, свертывание хозяйственной 
активности государства;  
- жесткое ограничение роста денежной массы;  
- балансирование бюджета главным образом за 
счет сокращения расходов и т.д.  

Программы постепенного снижения 
инфляции (политика градуализма) 
предусматривают активное регулирующее 
воздействие государства (в целях смягчения 
негативных последствий антиинфляционных мер):  
- поддержку важнейших отраслей производства;  
- налоговое стимулирование 
предпринимательства;  
- частичное регулирование процесса 
ценообразования;  
- создание рыночной инфраструктуры и т.д.  
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В этом случае антиинфляционное 
сокращение совокупного спроса дополняется 
мерами, поддерживающими предложение и 
создающими условия его роста в будущем, что 
позволяет избежать глубокого спада и 
безработицы.  

В антиинфляционных целях может быть 
использована также политика цен и доходов 
(контроль над заработной платой и ценами). 
Правительство сокращает рост заработной платы 
и цен путем замораживания или ограничения 
роста заработной платы и цен. Однако проведение 
чистой политики цен и доходов чревато резким 
увеличением инфляции после отмены контроля. 
Применение данной политики должно 
сопровождаться комплексом других мер 
экономической политики.  

Среди мер экономической политики, 
направленных на стимулирование совокупного 
предложения, выделяют:  
1) меры по стимулированию текущего объема 
производства;  
2) меры, направленные на долгосрочное 
повышение темпов роста производства.  

К первой группе обычно относят меры по 
повышению эффективнос ти использования 
факторов производства, повышению 
эффективности распределения ресурсов между 
конкурирующими сферами их применения через 
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реформу финансовой системы, государственного 
сектора, рынка труда и т.д., меры по сокращению 
«налогового клина» через реформу налоговой 
системы, сокращение дотаций, снятие торговых 
ограничений и другие меры, содействующие 
развитию конкуренции.  

Ко второй группе относят стимулирование 
сбережений и инвестиций, а также 
совершенствование механизма перевода первых 
во вторые; стимулирование нововведений в 
области образования и создание новых 
технологий; стимулирование притока 
иностранных инвестиций и другие структурные 
преобразования.  

Сторонники теории рациональных 
ожиданий считают, что потери от борьбы с 
инфляцией могут быть существенно снижены, 
если меры проведения такой антиинфляционной 
политики будут объявлены заранее, до того как 
экономические агенты сформируют свои 
ожидания, и, что самое существенное, если люди 
будут верить в осуществление этого плана. То есть 
политика, пользующаяся доверием населения в 
условиях рациональных ожиданий, может 
привести к замедлению темпа инфляции, 
практически не вызывая спада.  

Ожидания должны быть встроены в 
соглашения о с тавках заработной платы и другие 
долгосрочные контракты. Пересмотр контрактов 
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требует времени, какой-то период будут 
действовать старые контракты, включающие 
прежние ожидания. Поэтому из-за инфляционной 
инерции быстрое возвращение к умеренной 
инфляции маловероятно. Легче всего изменить 
темп инфляции, когда в экономике отсутствуют 
долгосрочные контракты, например, в период 
гиперинфляции, а политика правительства 
пользуется доверием. Тем не менее остается 
верным положение, что независимо от структуры 
контрактов, чем большим доверием пользуется 
антиинфляционная политика, тем больший успех 
она будет иметь.  

Шоки предложения могут принимать разные 
формы. В аграрной стране плохая погода или 
сельскохозяйственные вредители могут стать 
причиной снижения урожая и роста цен при 
одновременном падении объема производства. 
Повышение заработной платы, оговоренное в 
трудовом соглашении с профсоюзом, также 
можно интерпретировать как шок предложения, 
поскольку рост номинальной заработной платы 
обусловливает сдвиг влево кривой совокупного 
предложения.  

Инфляционные процессы в Беларуси  
Национальная экономика пережила сложные 

потрясения в результате глубокого 
трансформационного кризиса. Экономисты 
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выделяют четыре периода динамики 
инфляционных процессов.  

Первый период (1991–1994 гг.) связан с 
углублением экономического кризиса, вызванного 
разрывом хозяйственных связей с республиками 
бывшего СССР, разрушением единой рублевой 
зоны, переходом на национальную денежную 
систему, построением институтов белорусской 
государственности. В 1993–1994 гг. цены 
возрастали в год более чем в 20 раз.  

Второй период (ноябрь 1994–1996 гг.). В 
результате проведения жес ткой кредитно-
денежной политики, связанной с ограничением 
темпов роста денежной массы, сокращением 
объемов прямого централизованного 
кредитования коммерческих банков, увеличением 
доли аукционного размещения кредитных 
ресурсов по рыночным ставкам, достигнута 
определенная финансовая стабилизация. Темп 
прироста индекса потребительских цен снизился в 
1995 г. до 244 %, в 1996 – до 39,3 % (в 1994 г. – 
1959 %). Но в конце периода произошло 
ухудшение ситуации, вызванное усилением 
элементов админис тративного регулирования 
хозяйственной деятельнос ти и использованием 
денежной экспансии для поддержки реального 
сектора экономики.  

Третий период (1997–1999 гг.). Высокая 
инфляция в республике имела ярко выраженный 
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монетарный характер и была обусловлена 
экспансионистской кредитно-денежной 
политикой, в том числе эмиссионным 
кредитованием государственных программ, 
административным поддержанием официального 
обменного курса белорусского рубля. Несмотря на 
высокие темпы экономического роста инфляция в 
1999 г. выросла в данном периоде до 350 % в год.  

Четвертый период (2000–2003 гг.). 
Произошел переход к более взвешенной, 
умеренно жесткой денежно-кредитной политике. 
По итогам 2001 г. рост ИПЦ составил 146,0 %; в 
2002 г. – 134,8 %; в 2003 году – 125,4 %.  

Текущая ситуация в экономике Беларуси по 
своим характерис тикам соответствует признакам 
финансовой стабилизации, в качестве критерия 
которой международные финансовые организации 
принимают уровень инфляции, не превышающий 
прирост цен за год на 40 %.  

Основными причинами инфляции в 
Республике Беларусь являются: 
1. Дефицит государственного бюджета. Сюда 
можно отнести чрезмерную эмиссию денег в 
наличной и безналичной формах, расширение 
масштабов банковского кредитования сверх 
реальных потребнос тей хозяйства, дотации для 
неэффективного производства, чрезмерные 
расходы на социальные программы, содержание 
огромного бюрократического аппарата. Высокая 
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степень бюджетизации экономики и 
неэффективное ведение хозяйствования.  
2. Ограничение конкуренции. Монополия 
крупнейших корпораций, фирм, компаний, 
которые самостоятельно ус танавливают цену на 
рынке и определяют собственные издержки. В 
Беларуси очень много монополистических 
предприятий, как в добывающей отрасли 
(например: «Белоруськалий»), так и в ос тальных 
производствах (ОАО «Атлант», РУПП «Витязь», 
ОАО «Белтрансгаз», ОАО «Амкодор» и т.д.).  
3. Долларизация экономики. Долларизация 
представляет собой процесс замещения слабой 
национальной валюты твёрдой валютой, в данном 
случае долларами, которые в большей или 
меньшей с тепени выполняют все функции денег, 
но, прежде всего, используются как средства 
сбережения. Например в январе-октябре 2009 года 
население Беларуси купило валюты в банках на 
781,4 млн. долларов США больше, чем продало.  
4. Мировой кризис. Мировой финансовый кризис 
начавшийся в 2008 году оказал влияние на всю 
мировую экономику и на каждую страну в 
отдельнос ти по разному. Белорусскую экономику 
рецессия затронула позже и в меньшей степени, 
чем у наших соседей. Ведь до недавнего времени 
наша республика оставалась одной из немногих 
стран, в которой ВВП продолжал расти: за шесть 
месяцев 2009 г. — на 0,3 %, за семь месяцев — на 
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0,4 %, и лишь по итогам января — августа было 
зафиксировано снижение ВВП на 0,5 %. По 
итогам десяти месяцев индекс ВВП составил 99 %. 
Например, в России ВВП за этот же период 
сократился до 88,2%, в Украине показатели еще 
более низкие, так, ВВП снизился на 17,8 
процентных пункта. В странах ЕС в 3 квартале 
ВВП сократился на 4,2%. Наиболее существенные 
объемы падения среди стран ЕС зафиксированы в 
Литве — на 14,2 процентных пункта. А все эти 
страны являются нашими важными рынками 
сбыта, и понятно, что такие результаты оказывают 
не лучшее воздействие на экономику Беларуси. 

Всю совокупность мер антиинфляционной 
политики, применяемых в Беларуси, можно 
условно разделить на три группы по:  
- ограничению издержек и ресурсосбережению;  
- ограничению монетарных факторов инфляции;  
- структурному регулированию рынка товаров и 
услуг и совершенствованию системы 
ценообразования.  

Кроме того, в Республике ежегодно 
утверждаются Основные направления денежно-
кредитной политики, реализуемые национальным 
банком. В них определяются целевые параметры 
курса рубля, роста эмиссии и денежной массы, а 
также меры по их взаимоувязанной реализации. 
Это – ключевые монетарные факторы 
антиинфляционной политики.  
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ТЕМА 9. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ И  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В 
ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ 
1.Открытая экономика и ее основные 
взаимосвязи 
2. Модель IS – LM – FE 
3.Макроэкономическая политика в открытой 
экономике 
4.Модель Манделла-Флеминга 
5. Малая открытая экономика при плавающем 
и фиксированном валютном курсе: 
эффективность политики 
 
1.Открытая экономика и ее основные 
взаимосвязи 

 
Начнем исследование ОЭ, используя 

«модель доходов и расходов». Суть ее 
заключается в том, что суммарные доходы всех 
экономических субъектов экономики (ВВП) равны 
совокупному спросу. Закрытая экономика 
достигает равновесия согласно этой модели при 
условии, что сбережения равны инвестициям. 
Если первые больше, экономика сталкивается с 
дефицитом спроса, и возникает «дефляционный 
разрыв». Увеличение инвестиций и (или) 
бюджетных расходов благодаря дейс твию 
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мультипликатора должно привести к 
восстановлению равновесия. В обратном случае 
возникает «инфляционный разрыв». Эти процессы 
описаны в теме 3.  

Если ввести в модель внешний сектор, то 
условие «сбережения = инвестициям» будет 
преобразовано в представленное в формуле  
I + Х = S + M, 
где I – инвестиции; S – сбережения; Х – экспорт; 
M – импорт.  

Условие равновесия открытой экономики 
определяется не только суммой инвестиций и 
сбережений, но и объемом экспорта и импорта. 
Экспорт, или товары, произведенные в стране, но 
проданные за рубежом, – это внутреннее 
производство, оплаченное иностранцами. Импорт, 
соответс твенно, часть дохода, направленного на 
оплату иностранной продукции. Если экспорт 
больше импорта, то это равносильно 
дополнительным инвестициям во внутреннюю 
экономику, и наоборот.  

Статистика экспорта, импорта и других 
внешнеэкономических потоков отражается в 
платежном балансе.  

В укрупненном виде структуру платежного 
баланса можно представить следующим образом:  
1) Счет текущих операций. Данный раздел 
отражает экспорт и импорт товаров и услуг, и все 
операции, не связанные с покупкой и продажей 
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собственности, обменом финансовыми активами, 
возникновением и погашением международной 
задолженности (включая коммерческие кредиты).  
2) Счет операций с капиталом и финансовых 
операций (или, для краткости, счет движения 
капитала). Здесь отражаются операции, в 
результате которых происходит обмен правами 
собственности на материальные, нематериальные 
и финансовые активы, предоставление кредитов 
или погашение задолженности.  
3) Финансирование дефицита платежного 
баланса (т.е. изменение золотовалютных резервов 
страны). Этот раздел представляет собой 
уравновешивающую с татью, если: экономика не 
находится в состоянии равновесия, государство 
либо вынуждено снижать свои резервы (если 
совокупные денежные поступления валюты 
превышают исходящие потоки), либо, наоборот, 
суммы резервных активов и монетарного золота, 
которые находятся в распоряжении органов 
государственного управления, увеличиваются. 
Если экономика находится в состоянии 
равновесия, изменений золотовалютных резервов 
не происходит. Поэтому понятие «дефицит 
платежного баланса» означает, что дефицит 
первого раздела не покрывается притоком 
капитала по второму (или наоборот), хотя с 
«учетной» точки зрения сумма всех трех статей не 
может быть не равна нулю. Однако, с точки 
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зрения анализа равновесия экономики и влияния 
состояния платежного баланса на валютный курс 
и процентные ставки значение имеет именно 
соотношение первых двух разделов.  

Система взаимосвязей в открытой 
экономике характеризуется тем, что внутреннее 
равновесие, выражающееся условием I = S, 
связано с внешним (Х = M). Соотношение же 
экспорта и импорта зависит от валютного курса и 
капитального счета, а состояние последнего от 
нормы процента (точнее, соотношения внутренней 
и внешней нормы процента).   

Для того чтобы рассмотреть эти взаимосвязи 
подробней, введем понятие чистого экспорта 
(Xn = Х – M), отражающего сальдо текущего счета 
платежного баланса, и перепишем уравнение в 
следующем виде:  
S = I + Xn, или (I – S) + Xn = 0. 

Разница I – S, которая отражает превышение 
(или недостаток) внутренних сбережений по 
сравнению с инвестициями в экономику, – это и 
есть, с точки зрения макроэкономических 
соотношений, определяющих распределение 
дохода, счет движения капитала. Текущий счет 
должен уравновешиваться счетом движения 
капитала. Смысл данного вывода заключается в 
том, что любые затраты на покупку товаров или 
услуг в других странах могут осуществляться 
либо за счет поступлений от экспорта, либо 
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должны определенным образом финансироваться: 
т.е. если импорт, т.е. сумма покупки зарубежных 
товаров и услуг, больше экспорта, значит, либо 
входящий поток капитала из-за рубежа в данную 
экономику превышает вложения резидентов за 
рубеж, либо возрастают долги рассматриваемой 
экономики перед внешним миром (т.е. 
потребление импортных товаров и услуг 
осуществляется «в кредит»). И наоборот, если 
экспорт больше импорта, значит, либо резиденты 
(включая всех физических и юридических лиц) 
вкладывают больше инвестиций в экономики 
других стран, чем инос транные инвесторы в нее, 
либо растут долги внешнего мира перед ней. 
Может иметь место и определенная комбинация 
этих условий, но, по сути дела, потоки денежных 
и заемных фондов для финансирования и 
международные потоки товаров и услуг 
представляют собой оборотные с тороны одной 
медали.  

При исследовании открытой экономики 
важнейший вопрос заключается в том, какие 
реальные экономические процессы обеспечивают 
его выполнение, т.е. за счет каких механизмов 
достигается равенс тво текущего и капитального 
раздела платежного баланса, особенно в том 
случае, если государство не увеличивает и не 
сокращает сумму своих золотовалютных резервов, 
т.е. если экономика «предоставлена самой себе».  
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Для того чтобы объяснить это, необходимо 
принять во внимание следующие обстоятельства. 
Во-первых, сальдо капитального счета в 
значительной с тепени зависит от ставки процента 
(r). Если внутренняя норма процента 
увеличивается, то чистый приток капитала в 
страну возрастает, т.к. нерезиденты стремятся 
вкладывать средства в высокодоходные активы (и 
наоборот). Во-вторых, состояние баланса товаров 
и услуг зависит, в первую очередь, от реального 
валютного курса. Последний, в отличие от 
номинального (т.е. цены валюты одной страны, 
выраженной в денежных единицах другого 
государства), представляет собой относительную 
цену товаров, производимых в различных странах.  

Реальный валютный курс  
С точки зрения макроэкономического 

анализа реальный валютный курс представляет 
собой гораздо более важную величину, чем 
номинальный. Фактически, когда экономис ты 
говорят об укреплении или ослаблении той или 
иной валюты, они имеют в виду изменение 
именно реального валютного курса. Он 
определяется по формуле:  

          RE= NE* P/PF,  
где RE – реальный валютный курс; NE – 

номинальный валютный курс; Р – уровень цен в 
данной стране; PF – уровень цен в стране, по 
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отношению к которой определяется валютный 
курс.  

Если реальный валютный курс достаточно 
высок, это означает что товары, произведенные в 
этой экономике, относительно дороги, а 
иностранные товары и услуги, соответственно, 
дешевы. Поэтому при прочих равных условиях 
повышение реального валютного курса ведет к 
превышению импорта над экспортом, и наоборот.  

Если же основной фактор неравновесия 
исходит от валютного курса (а не процентных 
ставок), например, он очень высок, тогда растет 
импорт (т.к. цены на него, выраженные в 
национальной валюте снижаются) и снижается 
экспорт. Это приводит к тому, что растут долги 
страны перед внешним миром. Экономика 
сталкивается с относительным недостатком 
финансовых ресурсов, растут процентные с тавки. 
Это приводит к увеличению притока капитала из-
за границы.  

Рост процентных ставок при прочих равных 
условиях приводит к увеличению притока 
капитала и укреплению курса национальной 
валюты. Последнее ведет к увеличению импорта и 
сокращению экспорта, т.е. возрастанию дефицита 
текущего счета, и наоборот. В свою очередь, 
завышение (занижение) валютного курса – к 
увеличению чистого импорта (экспорта); росту 
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долгов перед внешним миром (снижению долгов 
внешнего мира); притоку (оттоку) капитала.  

 
2. Модель IS – LM – FE 

 
Один из методологических подходов к 

исследованию равновесия в открытой экономике 
представлен моделью IS-LM-FE, в которой кроме 
известных уже нам линий IS и LM фигурирует 
линия FE. Линия IS отражает равновесие в 
реальном секторе; линия LM – в денежном, а 
линия FE – во внешнем секторе (равновесие 
платежного баланса) (рис. 43).  

Факторы, определяющие положение линии 
IS, в целом аналогичны тем, которые 
рассматривались в главе, посвященной модели IS–
LM. Положение этой линии определяется 
условием: «утечки» равны «инъекциям». 

 
Рис. 43. Равновесие в модели IS – LM – FE 
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Однако если в условиях закрытой 
экономики первые равны сбережениям, а вторые 
инвестициям, в условиях открытой экономики 
относительно большую значимость приобретают 
переменные, отражающие внешнеэкономические 
потоки.  

Линия IS в условиях открытой экономики, 
по крайней мере в краткосрочном периоде, при 
прочих равных условиях круче (т.е. ближе к 
вертикальной линии), чем для закрытой, т.к. при 
изменении дохода сумма импорта меняется 
быстрей, чем объем выпуска. Следовательно, если 
сумма инвестиций увеличивается быстрей 
(медленней), по сравнению с суммой сбережений, 
рост (снижение) конечного спроса может 
компенсироваться увеличением (сокращением) 
импорта, не вызывая столь же значительных 
изменений в уровне выпуска, как в условиях 
закрытой экономики.  

Что касается линии LM, то она отражает 
равновесие на денежном рынке, и в целом 
основное условие, определяющее ее положение, 
аналогично тому, которое принимается при 
построении модели IS-LM, и заключается в том, 
что спрос на деньги равен их предложению. Хотя 
поведение данной линии характеризуется 
некоторой спецификой, оно в большей степени 
зависит от дейс твующего режима валютного 
курса.  
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Линия FE отражает равновесие платежного 
баланса (СА). Она задается следующей 
зависимостью:  
EX (Y, RE) = CAB (r), 
где EX – сальдо счета текущих операций СА; 
CАB – сальдо капитального счета СА; r – реальная 
ставка процента (остальные обозначения те же).  

В содержательном плане линия FE отражает 
то, что дефицит текущего счета возрастает при 
прочих равных условиях по мере роста уровня 
дохода Y на рис. 43, и он должен покрываться 
притоком финансовых средств из-за рубежа, 
который растет при увеличении нормы процента 
(вертикальная ось r). Положение данной линии во 
многом определяется государственной политикой 
в области регулирования капитальных потоков. 
Если государство полностью запрещает ввоз и 
вывоз капитала, жестко «фиксируя» его величину, 
линия FE вертикальна, и, наоборот, при 
абсолютной мобильности капитала она 
превращается в горизонтальную прямую.  

В действительнос ти линия FE имеет 
некоторый отрицательный наклон (рис. 43), т.к. 
даже если государство не устанавливает никаких 
прямых ограничений на движение капитала, все 
равно существуют трансакционные издержки, 
проблемы, связанные с асимметрией информации 
и другие, возможно, неявные барьеры, 
препятствующие свободному движению средств 
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международных заемных фондов и инвестиций. В 
общем случае отрицательный (а не 
положительный) угол наклона линии FE 
обусловлен тем, что по мере роста дохода 
увеличивается спрос на импорт, который должен 
финансироваться за счет притока иностранного 
капитала, что возможно при условии повышения 
нормы процента.  

Основными факторами, определяющими 
«высоту» линии FE, являются 
конкурентоспособность экономики и ее 
инвестиционная привлекательность. Чем выше 
конкурентоспособность или привлекательность 
экономики для иностранных инвес торов, тем ниже 
положение данной линии. Кроме того, в этом же 
направлении на нее влияет понижение ставки 
процента на международном финансовом рынке. 
Низкая ставка процента за рубежом приводит к 
увеличению чис того притока иностранного 
капитала в страну. Если другие факторы 
неизменны, равновесие платежного баланса может 
сохраниться при условии, что внутренняя ставка 
процента снизится (т.е. линия FE сдвинется вниз).  

На рис. 43 все линии пересекаются в одной 
точке. В общем-то это идеальное состояние, к 
которому тяготеет открытая экономика под 
влиянием рыночных сил, определяющих 
состояние макрорынков и их взаимодействие. Для 
того чтобы понять существо этого процесса, 
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отметим два обстоятельства. Во-первых, область 
выше и левее линии FE соответствует 
завышенному (относительно равновесного) 
валютному курсу, при котором экспорт 
относительно неконкурентоспособен. Область 
ниже и левее FE – соответствует заниженному 
валютному курсу, при котором чис тый экспорт 
возрастает. Во-вторых, практический механизм 
достижения равновесия зависит от действующего 
в данной экономике режима валютного курса.  

Если валютный курс фиксирован, но 
платежный баланс дефицитен (т.е. дефицит 
текущего счета превышает чис тый приток 
капитала), это означает, что линии IS и LM 
пересекаются ниже линии FE. В этом случае 
возникает давление на курс валюты в сторону 
снижения. Но центральный банк поддерживает его 
на неизменном уровне и с этой целью сокращает 
денежное предложение, поэтому линия LM 
сдвигается влево. Увеличивается внутренняя 
норма процента, возрастает приток капитала из-за 
рубежа, точка равновесия достигает линии FE. В 
случае же плавающего валютного курса он 
снижается; растет чис тый экспорт и уровень ВВП; 
линия IS сдвигается вправо.  

Из анализа модели IS – LM – FE можно 
сделать следующие предварительные выводы о 
вероятных результатах тех или иных мер 
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государственного регулирования открытой 
экономики:  
- денежно-кредитная политика (ДКП), в первую 
очередь, влияет на положение линии LM. 
Смягчение ДКП ведет к ее смещению вправо, что 
чревато возникновением дефицита платежного 
баланса (см. рис. 9.1) и требует снижения 
валютного курса и (или) повышения нормы 
процента для восстановления равновесия. В 
случае ужесточения ДКП возникает обратная 
ситуация;  
- бюджетно-налоговая политика (БНП), в первую 
очередь, влияет на положение линии IS. 
Смягчение БНП приводит к росту процентных 
ставок (рис. 43) и увеличению притока капитала в 
страну из-за рубежа. Для восстановления 
равновесия необходимо укрепление валютного 
курса и (или) снижение нормы процента, и 
наоборот;  
- валютная политика, в первую очередь, влияет на 
положение линии FE. Снижение реального 
валютного курса ведет к смещению линии FE 
вправо и вниз. Для восстановления равновесия 
необходимо ужесточить БНП и (или) смягчить 
ДКП, и наоборот.  

Таким образом, точка равновесия в 
открытой экономике, зависит не только от таких 
факторов, как соотношение спроса на деньги и их 
предложения (линия LM), инвестиций и 
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сбережений (линия IS), но и от состояния 
платежного баланса, которое зависит от 
валютного курса.  

 
3. Макроэкономическая политика в открытой 
экономике 

 
Равновесие открытой экономики по 

аналогии с закрытой можно интерпретировать в 
терминах модели совокупных доходов и расходов. 
Однако для открытой экономики гораздо большее 
значение имеют внешнеэкономические потоки. 
Если совокупные доходы резидентов больше их 
расходов, это означает, что экономика больше 
продает производимых товаров другим странам, 
чем потребляет (сальдо товаров и услуг является 
положительным), а чис тые долги внешнего мира 
перед ней возрастают. Если же расходы 
превышают доходы, то страна больше покупает за 
рубежом, а ее чистый долг перед иностранными 
государствами увеличивается. В условиях 
открытой экономики разница между суммой 
совокупных доходов, получаемых экономикой, и 
внутренних и внешних расходов на товары и 
услуги, производимые в ней, может быть весьма 
значительной и оказывать большое влияние на 
краткосрочную динамику. Поэтому для анализа 
равновесия очень важное значение имеет то, как 
изменяется та часть конечного спроса, которая 
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направляется на потребление инос транных 
товаров и услуг (она отражается в состоянии 
торгового баланса), и та, которая направляется на 
приобретение товаров и услуг внутреннего 
производства. Вся сумма внутренних расходов 
резидентов (включая потребительские, 
инвестиционные и государственные) представляет 
собой абсорбцию внутренних расходов. С этой 
точки зрения уровень ВВП можно выразить 
следующим образом:     
Y = A + Xn 
где А – абсорбция внутренних расходов или 
внутреннее поглощение.  

Из равенства следует, что при увеличении 
абсорбции растет дефицит торгового баланса 
(баланса текущих операций), и наоборот. Это 
означает, что переключение спроса на 
потребление иностранных товаров и услуг 
равносильно увеличению чистого импорта при 
данном уровне дохода и наоборот. Но состояние 
внешнеторгового баланса зависит от валютного 
курса, увеличение которого приводит к 
сокращению экспорта и росту импорта. Это 
зависимость выражается диаграммой Свона (см. 
рис. 44), которая является комбинацией 
возможных состояний экономики, с точки зрения 
внутреннего и внешнего равновесия.  
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Рис. 44. Диаграмма Свона 

Движение вверх по линии е означает 
девальвацию (е – валютный курс, ВР – баланс 
товаров и услуг). 

Линия АY отражает все множество 
сочетаний величины абсорбции и валютного 
курса, соответствующее определенному уровню 
ВВП. Она показывает, что в результате 
повышения курса национальной валюты 
внутренний спрос переключается на импорт. Если 
обменный курс установится на слишком высоком 
уровне, спрос будет превышать предложение, и в 
экономике может возникнуть инфляционное 
давление. В обратном случае возможен рост 
безработицы.  

Линия ВР соответствует всему множеству 
возможных сочетаний валютного курса и 
внутренней абсорбции, при которых сальдо 
торгового баланса равно нулю. Если валютный 
курс девальвируется (что соответс твует движению 
вверх по линии e), растет экспорт, который 
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должен перекрываться рос том абсорбции, и 
наоборот.  

В соответс твии с диаграммой Свона 
одновременное достижение внутреннего и 
внешнего равновесия обеспечивается только в 
точке пересечения линий AY и ВР. Если экономика 
отклоняется от нее, возможны четыре ее 
сочетания, каждое из которых соответствует 
определенной комбинации внутреннего и 
внешнего неравновесия:  
- область 1 (рис. 44) соответс твует «дефициту» 
спроса в экономике и высокой вероятности роста 
безработицы (с точки зрения внутреннего 
равновесия) и положительному сальдо торгового 
баланса (с точки зрения внешнего равновесия). 
Поэтому государству необходимо стимулировать 
внутренний спрос и инвестиции и укреплять, т.е. 
ревальвировать валютный курс;  
- область 2 – это сочетание высокого 
инфляционного давления и положительного 
торгового баланса. В этом случае государство 
должно проводить политику, направленную на 
ограничение внутреннего спроса и повышение 
валютного курса;  
- область 3 – соответствует инфляционному 
давлению и отрицательному торговому балансу. В 
этом случае необходимо одновременно 
ограничивать внутренние расходы и 
стимулировать рост чис того экспорта;  
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- область 4 – характеризуется дефляционным 
состоянием экономики и отрицательным торговым 
балансом. Для достижения равновесия следует 
обеспечивать увеличение внутреннего спроса и 
рост чистого экспорта.  

Диаграмма Свона позволяет осуществлять 
диагностику состояния открытой экономики с 
точки зрения ее соответствия внутреннему и 
внешнему равновесию. Кроме того, из ее анализа 
следует важный вывод о том, что если валютный 
курс фиксирован на «неверном» уровне (т.е. не 
соответс твующем равновесному), тогда 
внутренний баланс может быть достигнут только 
за счет внешнего баланса, и наоборот.  

Таким образом, одной из важнейших 
переменных, определяющих состояние открытой 
экономики, является валютный курс. Поэтому в 
этих условиях важнейшей проблемой 
государственного регулирования является выбор 
валютного режима. Более того, от него зависит 
эффективность, а иногда и сама возможность 
проведения той или иной денежно-кредитной и 
налогово-бюджетной политики.  

Следующей теоретической моделью 
открытой экономики, которую мы рассмотрим, 
является модель Манделла-Флеминга.  

 
4.Модель Манделла-Флеминга 
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Модель Манделла-Флеминга, или модель 
малой открытой экономики (МОЭ), представляет 
собой развитие модели IS-LM применительно к 
экономике, которая является достаточно «малой», 
для того чтобы оказывать какое-либо 
существенное влияние на мировой финансовый 
рынок (ставку процента), и «открытой» в том 
смысле, что капитал (в страну или из страны) 
движется достаточно свободно (приближая 
внутреннюю ставку процента к мировой).  

Графическое изображение модели МОЭ 
приведено на рис. 45. 

 
Рис. 45. Модель Манделла-Флеминга 

 
Существенных отличий от модели IS – LM 

несколько. Во-первых, ставка процента является 
неизменной и равна мировой (горизонтальная 
линия iw). Во-вторых, положение линии IS зависит 
от уровня валютного курса (который в модели IS – 
LM как параметр не фигурирует в явном виде). 
Повышение валютного курса (ВК) приводит к 
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сдвигу линии IS влево (сокращается чистый 
экспорт), и наоборот.  

Для того чтобы понять, почему все три 
линии на рис. 45 пересекаются в одной точке, 
отметим следующее. Уровень ставки процента 
(точнее, возможное отклонение внутренней ставки 
от мировой) в МОЭ тесно связан с валютным 
курсом. При заниженном уровне внутренней 
ставки происходит «бегство капитала»; это 
означает, что резиденты страны вкладывают свои 
денежные средства в иностранные активы. 
Причем в данном случае не имеет значения, какие 
именно: акции, облигации, краткосрочные 
государственные ценные бумаги или другие. 
Главное, с точки зрения нашего анализа, 
заключается в том, что увеличивается спрос на 
иностранную валюту. Следовательно, снижается 
ВК, и товары и услуги, производимые в данной 
стране, становятся дешевле для инос транцев. 
Поэтому возрастает чистый экспорт, линия IS 
сдвигается вправо, внутренняя с тавка возрастает, 
и наоборот.  

Таким образом, внутренняя ставка процента 
в МОЭ равна мировой, а валютный курс при 
данном уровне процентной с тавки (если отвлечься 
от эффектов, связанных с денежно-кредитной и 
бюджетно-налоговой политикой, которые 
рассматриваются ниже) также имеет единственное 
равновесное значение. В связи с этим модель 
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Манделла-Флеминга часто представляется не в 
системе координат «уровень дохода – ставка 
процента», а в системе «доход – валютный курс» 
(см. рис. 45). Такое представление является, как 
мы убедимся ниже, более удобным для 
исследования МОЭ.  

Линия LM на рис. 45 является вертикальной 
потому, что внутренняя процентная ставка 
совпадает с мировой. Линия IS наклонна потому, 
что при снижении обменного курса возрастает 
чистый экспорт, а, следовательно и уровень 
дохода (Y), и наоборот.  

 
5. Малая открытая экономика при 

плавающем и фиксированном валютном курсе: 
эффективность политики 

 
Начнем исследование влияния бюджетно-

налоговой и денежно-кредитной политики на 
состояние МОЭ, функционирующей в условиях 
плавающего ВК. Если государство осуществляет 
стимулирующую бюджетно-налоговую политику, 
то это приводит к сдвигу линии IS вправо до 
положения IS1 (рис. 46). Однако поскольку линия 
LM вертикальна, уровень дохода не изменяется, а 
валютный курс возрастает (т.е. укрепляется).  
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Рис. 45. Модель Манделла-Флеминга в системе 
координат доход/валютный курс (Y/e), 
 ee - равновесный валютный курс 

 
В содержательном плане это означает, что 

чистый экспорт сокращается (т.к. возрастает 
обменный курс) и «замещается» государственным 
потреблением. Вывод, который мы можем сделать 
относительно эффективности бюджетно-
налоговой политики в условиях МОЭ при 
плавающем валютном курсе, заключается в 
следующем: экспансионистская бюджетно-
налоговая политика приводит к укреплению 
национальной валюты, ограничительная – к 
ослаблению, однако ни та, ни другая не влияют на 
величину совокупного выпуска.  

Влияние денежно-кредитной политики на 
МОЭ с плавающим валютным курсом заключается 
в следующем. Если центральный банк 
увеличивает предложение денег (т.е. проводит 
мягкую денежно-кредитную политику), линия LM 
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сдвигается вправо до положения LM1 (рис. 46), т.к. 
происходит увеличение суммы денежных запасов 
у экономических субъектов. Это приводит к 
снижению обменного курса (т.е. девальвации 
национальной валюты) и, соответственно, 
увеличению чис того экспорта и уровня дохода. 
Следствием же ужесточения денежно-кредитной 
политики является повышение валютного курса и 
сокращение чис того экспорта и уровня дохода. 
Таким образом, в условиях МОЭ при плавающем 
валютном курсе денежно-кредитная политика не 
приводит к изменению нормы процента (в отличие 
от закрытой экономики, которая описывается 
моделью IS – LM), а влияет на обменный курс и 
через него на размер чистого экспорта и уровень 
дохода (см. рис. 46).  

Теперь рассмотрим МОЭ c фиксированным 
обменным курсом. Как уже отмечалось выше, 
фиксация валютного курса означает, что 
центральный банк обязуется покупать или 
продавать национальную валюту по данному 
курсу. В этих условиях проведение мягкой 
бюджетно-налоговой политики приведет к сдвигу 
линии IS вправо (рис. 46). Однако в отличие от 
МОЭ c плавающим валютным курсом этим дело 
не кончится. Поскольку в этом случае на 
валютный курс будет оказываться давление в 
сторону укрепления (а он фиксирован), линия LM 
должна сдвинуться вправо. В действительности 
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это будет означать, что поскольку рыночные 
котировки будут испытывать тенденцию к 
отклонению от официальных в сторону 
укрепления; субъекты экономики будут 
предъявлять центральному банку инос транную 
валюту для обмена. Последнее приведет к 
увеличению денежного предложения в 
национальной валюте и соответствующему сдвигу 
линии LM. Графически это означает, что сначала 
линия IS переместится до IS1, затем LM до L1M1 
(рис. 46). Стимулирующая бюджетно-налоговая 
политика (при «пассивной поддержке» денежно-
кредитной, которая будет вынуждено смягчаться) 
в условиях МОЭ с фиксированным валютным 
курсом ведет к увеличению выпуска при 
неизменной норме процента и обменном курсе. И 
наоборот, ужесточение бюджетно-налоговой 
политики приводит к сокращению выпуска при 
неизменных остальных параметрах.  

Что касается кредитно-денежной политики, 
то она в условиях МОЭ с фиксированным 
обменным курсом, строго говоря, «невозможна», 
т.к. изменение денежного предложения приводит 
к изменению ВК, т.е. требует проведения либо 
девальвации, либо ревальвации. Но поскольку ВК 
по определению фиксирован, в случае 
незначительных отклонений его рыночных 
котировок от официального уровня начнется либо 
«скупка» валютных резервов (рыночный курс 
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отклоняется вверх от официального), что приведет 
к сокращению количества национальной валюты в 
обращении и увеличению иностранной, либо 
сценарий будет обратным. В любом случае 
равновесие восстановится.  

Таким образом, в условиях малой открытой 
экономики результаты от проведения той или 
иной денежно-кредитной или бюджетно-
налоговой политики могут существенно 
отличиться от вероятных для закрытой экономики. 
Причем конкретные последствия и эффективнос ть 
тех или иных регулирующих мероприятий 
государства зависит от валютного режима.  

В дейс твительности, реальная экономика,  
даже достаточно небольшая, ведет себя как 
система, «промежуточная» между «большой» 
(описываемой моделью IS – LM) и той, которая 
соответс твует модели Манделла-Флеминга.  

Резюмируя сказанное, отметим, что 
денежно-кредитная политика является более 
гибким инструментом, по сравнению с бюджетно-
налоговой. Последнюю гораздо труднее изменять 
в оперативном режиме. Поэтому 
макроэкономическое регулирование открытой 
экономики представляет собой особенно сложную 
задачу. С одной стороны, для достижения ее 
равновесия очень важно обеспечить с табильный 
валютный курс. Но чем более он стабилен, тем 
меньше возможностей для изменения денежно-
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кредитной политики (если курс фиксирован, то 
она, как мы говорили, попросту невозможна). 
Бюджетно-налоговая политика – более 
инерционный инструмент. Следовательно, в 
условиях малой открытой экономики государству 
необходимо очень тщательно подходить к выбору 
валюты, к которой планируется «привязать» 
национальную денежную единицу. Кроме того, 
часто целесообразно осуществлять не жесткую, а 
гибкую привязку с тем, чтобы сохранить 
возможности для денежно-кредитного 
регулирования экономики. Хотя преимущество 
жесткой фиксации заключается в том, что 
валютный риск сводится практически до нуля.  

 
ТЕМА 10. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

1. Деловые циклы и экономический рост 
2. Показатели и факторы экономического 
роста 
3. Типы экономического роста 
4. Теории экономического роста 
5. Политика экономического роста, ее 
направления и методы. Политика 
экономического роста в Республике Беларусь 

 
1. Деловые циклы и экономический рост 

 
Экономический цикл – периодические 

колебания экономической активности общества, 
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промежуток времени от начала одного кризиса до 
начала другого. Однако экономические циклы 
представляют более сложное многостороннее 
явление, не имеющее четко выдержанные форму и 
содержания.  

Экономический цикл состоит из двух фаз: 
подъема и спада деловой активности и двух 
поворотных точек: пика и низшей точки спада.  В 
целом в развитии цикла можно выделить четыре 
основные стадии. Взаимосвязь экономического 
роста и экономических циклов можно представить 
в следующем рисунке ниже.  

   

 
А – линия экономического роста; В – линия 
экономических циклов, I – оживление, II – подъем, 
III – спад, IV – кризис  

  
Стадии экономического цикла  
 Стадии цикла  Общая характерис тика  

подъе
м  

1  Оживление  
Рост объемов производства до предкризисного 
уровня; увеличение спроса на потребител
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товары и услуги и факторы производства;
обновление основного капитала, повышение цен, 
уменьшение безработицы  

2  Подъем  

Продолжающийся рост объемов производства и 
обновление основного капитала; увеличение 
инвестиционного и потребительского спроса; 
повышение цен и доходов, уменьшение 
безработицы  

спад  

3  Кризис  

Увеличивается масса нереализованной 
продукции; уменьшаются прибыли; растет 
ссудный процент; сокращаются кредиты, кризисы 
неплатежей; массовые бан
безработицы; падают котировки акций; 
обесценение основного капитала 

4  Депрессия  

Уменьшаются темпы спада производства 
(застой); подходят к концу нереализованные 
товарные запасы; затухает падение 
инвестиционного и потребительского спроса; 
сохраняются массовая безработица и низкие 
цены; в экономике начинается нако
капитала и появление точек роста 

Ряд ученых выделяют два вида колебаний 
экономических циклов. Так, существует теория, 
согласно которой экономические циклы 
представляют собой колебания: Колебания в 
сфере движения реальных благ; Колебания в 
сфере движения финансовых благ.  

Связь экономических циклов можно 
проиллюстрировать на примере анализа циклов 
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разной протяженности. Самыми длительными 
являются циклы Н. Д. Кондратьева сроком в 40-60 
лет, движущей силой которых являются 
изменения в технологии производства и 
инновации.  Кроме циклов Кондратьева в 
экономическом развитии обычно выделяются 
циклы С. Кузнеца (их продолжительность 
ограничивается 20 годами, а движущими силами 
являются радикальные изменения в 
воспроизводственной структуре производства); 
циклы К. Джаглера с периодичностью 7-11 лет как 
итог взаимодействия многообразных денежно-
кредитных факторов;  циклы Дж. Китчина 
продолжительностью в 3-5 лет, генерируемые 
динамикой относительной величины запасов 
товарно-материальных ценностей на 
предприятиях; частные хозяйственные циклы, 
охватывающие период от 1 до 12 лет и 
существующие в связи с колебаниями 
инвестиционной активнос ти. В развитии этих 
циклов венгерским экономистом Б. Шипошем 
обнаружена следующая зависимость: более 
продолжительные циклы "вбирая" в себя, 
поглощают более короткие. При этом 
продолжительность каждого последующего цикла 
примерно вдвое короче предыдущего. Это 
означает, что цикличность в экономике суть 
система циклов с жесткими причинно-
следственными связями, основной контур которой 
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образуют долгосрочные циклы. В целом 
рассматривая причины экономических циклов,  
можно  объединить их в две основные группы:  

I. Теории, основанные на действии 
объективных факторов:  
1) денежная теория, объясняющая цикл 
экспансией и сжатием банковского кредита;  
2) теория нововведений;  
3) теория солнечных пятен - погоды – урожая.  

II. Теории, основанные на действии 
субъективных факторов:  
1) психологическая теория, трактующая цикл как 
следствие охватывающих население волн 
пессимистического и оптимистического 
настроения;  
2) теория недопотребления, усматривающая 
причину цикла в слишком большой доле дохода, 
идущей богатым и бережливым людям, по 
сравнению с тем, что может быть инвестировано;  
3) теория чрезмерного инвестирования, 
сторонники которой полагают, что причиной 
рецессии является скорее чрезмерное, чем 
недостаточное инвестирование.  

К сожалению, все приведенные теории 
имеют слабые места, которые заключаются в 
необходимос ти привлечения каких-либо внешних 
воздействий, или невозможности объяснения всех  
наблюдаемых эффектов.  Поэтому в последнее же 
время наибольшей популярностью пользуется 
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теория,  основанная на синтезе  объективных и 
субъективных факторов.  Ее авторы считают, что 
внешние факторы дают первоначальный толчок 
циклу, а внутренние приводят к пофазным 
колебаниям.  

При всем разнообразии трактовок причин и 
последствий колебаний конъюнктуры существует 
общее понимание того факта, что государство 
может и должно проводить антициклическую 
политику, сглаживать циклические колебания для 
поддержания экономической стабильности.  

Антициклическая политика – использование 
инструментов экономической политики для 
противодействия колебаниям экономической 
конъюнктуры, сглаживания верхней и нижней 
поворотных точек экономического цикла.  

   
Антициклическая политика государства  

Фазы цикла  Спад  Подъем  
Характер 
антициклическ
ой политики  

Экспансия  Сдерживание  

 
Инструменты  
   

Фискальная политика  
Снижение 
налоговых 
 ставок  
Рост 
государственны
х расходов  

Повышение 
налогов  
   
Снижение 
государственны
х расходов  
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Налоговые 
льготы на 
новые 
инвестиции  

Кредитно-денежная 
политика  
Понижение 
ставки 
рефинансирова
ния и уровня 
резервных 
требований  
Покупка 
ценных бумаг  

Повышение 
ставок 
рефинансирова
ния и уровня 
резервных 
требований  
Продажа 
ценных бумаг  

Приоритеты в 
антициклическ
ой политике  

Неоконсерватиз
м  
Ориентация на 
предложение  
Предпочтение 
кредитно-
денежным 
регуляторам 
перед 
фискальными  

Неокейнсианст
во  
Ориентация на 
спрос 
Предпочтение 
фискальных 
регуляторов 
кредитно-
денежным  

Осуществление антициклической политики 
должно учитывать и тот факт, что спад 
неодинаково влияет на разные отрасли экономики: 
максимально страдают инвестиционные отрасли и 
отрасли, производящие потребительские товары 
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длительного пользования (особенно 
строительство), а вот отрасли, производящие 
потребительские товары кратковременного 
пользования, реагируют на спад меньше. Это 
связано с низкой эластичностью спроса на эти 
товары. Зато в фазе подъема инвестиционные 
отрасли получают максимальное развитие. Таким 
образом, в рыночной экономике существуют 
одновременно циклический и нециклический 
сектора. Из-за запаздывания в реакции 
производителей и слабой мобильности 
производственных мощностей фаза роста 
потребительских расходов и стимулируемая ею 
фаза уровня деловой активности бизнесменов 
совпадать по времени не могут. Поэтому в 
реальности потребители и производители 
находятся в разных фазах одного и того же цикла. 
В этом смысле следует говорить о двух 
одновременно происходящих в экономике циклах, 
сближение которых – важнейшая цель 
экономической политики.  

Свое выражение экономический рос т 
находит в увеличении потенциального и 
реального валового национального продукта 
(ВНП), в возрастании экономической мощи нации, 
страны, региона. Это увеличение можно измерить 
двумя взаимосвязанными показателями: ростом за 
определенный период времени реального ВНП 
или ростом ВНП на душу населения. В связи с 
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этим статистическим показателем, отражающим 
экономический рост, является годовой темп роста 
ВНП в процентах. 

Экономический рост есть составляющая 
экономического развития. Свое выражение он 
находит в увеличении реального ВВП, как в 
абсолютном объеме, так и на душу населения. 

Быстрый или, наоборот, нулевой и даже 
отрицательный экономический рост не всегда 
говорит о быстром экономическом развитии, 
топтании на месте или экономической деградации 

Тем не менее, при всех недостатках 
экономический рост остается наиболее 
употребимым критерием экономического 
развития. 

 
2. Показатели и факторы экономического 
роста 

 
Экономический рост определяется и 

измеряется 2 взаимосвязанными способами:  
1) как увеличение реального валового 
национального продукта (ВНП) за некоторый 
период времени;  
2) как увеличение за некоторый период времени 
реального ВНП на душу населения.  

Использоваться могут оба определения. 
Однако при сравнении жизненного уровня 
населения в отдельных странах и регионах 
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явно более предпочтительным является второе 
определение.  

Также экономический рост можно 
оценить с помощью системы взаимосвязанных 
показателей, отражающих изменение 
результата производства и его факторов. 

В условиях рыночной экономики для 
обеспечения производства товаров и услуг, как 
известно, необходимы три фактора производства: 
труд, капитал и земля (природные ресурсы). 
Следовательно, совокупный продукт Y есть 
функция от затрат труда (L), капитала (К) и 
природных ресурсов (N): 

( )NKLfY ,,=  

Для характеристики экономического роста 
используется ряд показателей, с помощью 
которых измеряется результативность применения 
отдельных факторов производства. 

Во-первых, важным показателем 

экономического роста является отношение 
L

Y
 – 

производительность труда, то есть отношение 
объема выпуска продукции к затратам живого 
труда, осуществленным в процессе производства 

товаров и услуг. Обратное отношение – 
Y

L
 

называется трудоемкостью продукции. 
Во-вторых, отношение объема продукции к 

величине использованного в процессе 
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производства капитала 
K

Y
 – это 

производительность капитала, или 

капиталоотдача. Обратный показатель 
Y

K
 – это 

капиталоемкость продукции.  
В-третьих, важным показателем 

экономического роста является и отношение 
объема продукции к затратам природных ресурсов 

– земли, энергии и так далее. 
N

Y
 – 

производительность природных ресурсов. 

Обратное отношение 
Y

N
  показывает 

ресурсоемкость продукции.   

Рассмотренные показатели 
L

Y
, 

K

Y
, и 

N

Y
 

характеризуют производительнос ть 
соответс твующих факторов производства. Кроме 
указанных отношений между выпуском 
продукции и отдельными факторами производства 
используются и отношения между самими 
факторами производства для характерис тики связи 
между ними. Таким показателем является прежде 
всего отношение между затратами капитала и 

затратами труда 








L

K
, то есть 

капиталовооруженность труда.  
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Для анализа экономического роста имеют 
важное значение и показатели предельной 
производительности, которые определяют размер 
прироста выпуска продукции в зависимости от 
прироста каждого отдельного фактора при 
неизменности остальных факторов производства. 
Во-первых, это отношение добавочного продукта 

к добавочному труду  
L

Y

∆

∆
, то есть предельная 

производительность труда. Во-вторых, это 
отношение добавочного продукта к добавочному 

капиталу - 
K

Y

∆

∆
, то есть предельная 

производительность капитала. В-третьих, 
отношение добавочной продукции к добавочному 

использованию природных ресурсов - 
N

Y

∆

∆
, то есть 

предельная производительнос ть природных 
ресурсов 

Показатели предельной производительности 
(труда, капитала и природных ресурсов) 
выражают определенный вклад каждого фактора 
производства в увеличении общего объема 
выпуска продукции: 

N
N

Y
K

K

Y
L

L

Y
Y ⋅









∆

∆
+⋅









∆

∆
+⋅









∆

∆
=  

Таким образом, общий объем выпуска 
представляет собой сумму произведений 
величины каждого из используемых факторов 
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производства на его предельную 
производительность. 

Одним из главных инструментов анализа 
экономического роста является производственная 
функция. Производственная функция выражает 
зависимость между максимальным выпуском 
продукции и затратами, которые необходимы для 
ее производства, а также зависимость между 
самими затратами.  

( )NKLfY ,,=  

Y означает национальный доход или ВНП 
данной страны, а L, K, N – наличные трудовые 
ресурсы, капитал и земельные ресурсы в 
масштабах национальной экономики . 

Факторы экономического роста.  
Экономический рост определяется множеством 
факторов, важнейшими из которых являются 
факторы предложения, спроса и распределения. 

Экономический рост определяется 
факторами, характеризующими физическую 
способность экономики к росту. Эти факторы 
объединяют в одну группу под названием 
факторов предложения, к ним относят:  

1) количество и качество трудовых ресурсов: 
образование и профессиональная подготовка 
повышают производительнос ть труда и в 
результате дают возможность иметь более 
высокие заработки. Однако измерение затрат 
труда числом занятых не в полной мере отражает 
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действительное положение вещей. Наиболее 
точным измерителем затрат труда является 
показатель количества отработанных человеко-
часов, позволяющий учесть суммарные затраты 
рабочего времени. Увеличение затрат рабочего 
времени зависит от ряда факторов: от темпов 
прироста населения, от желания работать, от 
уровня безработицы, уровня пенсионного 
обеспечения и так далее. Все факторы меняются 
во времени и по с транам, создавая исходные 
различия в темпах и уровнях экономического 
развития. Наряду с количественными факторами 
важную роль играет качество рабочей силы и 
соответс твенно затрат труда в процессе 
производства. По мере возрастающего 
образования и квалификации работников 
происходит повышение производительнос ти 
труда, что способствует повышению уровня и 
темпов экономического роста. Иначе говоря, 
затраты труда могут расширяться без какого-либо 
увеличения рабочего времени и численности 
занятых, а лишь за счет повышения качества 
рабочей силы. Инвестиции в человеческий 
капитал - важное средство повышения 
производительности труда. По некоторым 
оценкам, улучшение качества рабочей силы 
определило 14% прирос та реального 
национального дохода в США.  
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2) наличие капитала: Основной капитал 
включает и жилой фонд, потому что люди, 
живущие в домах, извлекают выгоду из услуг, 
предоставляемых домами. Затраты капитала 
зависят от величины накопленного капитала. В 
свою очередь, накопление капитала зависит от 
нормы накопления, тем больше (при прочих 
равных условиях) размеры капиталовложений. 
Прирост капитала также зависит и от размера уже 
накопленных активов, – чем они больше, тем 
меньше, при прочих равных условиях, скорость 
увеличения капитала, темп его роста. 

3) уровень технологии: технический 
прогресс включает в себя не только совершенно 
новые методы производства, но и новые формы 
управления и организации производства, новые 
информационные технологии. Под техническим 
прогрессом подразумевается открытие новых 
знаний, позволяющих по-новому комбинировать 
данные ресурсы с целью увеличения конечного 
выпуска продукции. При этом, как правило, 
возникают новые, более эффективные отрасли. 
Увеличение эффективного производства 
становится основным фактором экономического 
роста.  

4) количество и качество природных 
ресурсов: данный фактор с трудом поддается 
количественной оценке, хотя и значительно 
влияет на темпы экономического роста. Так, не 
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приходится сомневаться в том, что обширные 
запасы разнообразных природных ресурсов, 
которыми обладают США, внесли весомый вклад 
в экономический рост страны. Хотя обилие 
природных ресурсов является мощным 
позитивным фактором экономического роста, это 
вовсе не означает, что страны с недостаточными 
запасами обречены на невысокие темпы 
экономического роста. Известно, что в Японии 
природные ресурсы ограничены, но темпы 
экономического роста этой страны в 
послевоенный период были значительными. С 
другой стороны, некоторые наиболее 
экономически отс талые страны Африки и Южной 
Америки обладают существенными запасами 
природных ресурсов. Проблема развития 
природных ресурсов сливается с проблемой 
усовершенствования техники для более 
рационального использования ресурсов, снижения 
материалоемкости продукции и с проблемой 
обеспечения оборудования и орудий для 
использования и обнаружения этих ресурсов.  

Зависимость экономического роста от этих 
факторов прямая. Действительно, факторы 
предложения делают рост производства 
физически возможным: лишь доступнос ть 
большего количества лучших по качеству 
ресурсов позволяет увеличивать производство 
реального продукта.  
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К факторам спроса относятся такие, которые 
повышают совокупный спрос общества на 
производимую продукцию (заработная плата, 
налоговая политика государства, склонность 
населения к сбережению) и этим стимулируют ее 
рост.  

К факторам распределения относят именно 
распределение природных, трудовых и 
финансовых ресурсов страны, которое должно 
быть организовано таким образом, чтобы в 
большей степени способствовать экономическому 
росту (прирос ту продукции, улучшению ее 
качества и совершенствованию производства).  

Говоря о факторах, способствующих 
экономическому росту, нельзя не отметить и те, 
которые сдерживают рост производительнос ти 
труда и реального национального дохода. К ним 
относится различная законодательная 
деятельность в области охраны труда, 
окружающей среды и т. д. Опыт мирового 
экономического развития в течение последних 20 
лет отчетливо демонстрирует, что мягкая 
денежная политика воздейс твует на 
экономический рост угнетающе, а жесткая 
денежная политика - благотворно. Чем выше 
темпы денежной эмиссии, тем ниже темпы 
экономического роста.  

Усиление государственного вмешательства 
в дела частного бизнеса, касающиеся вопросов 
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загрязнения среды, правил безопасности и охраны 
здоровья, потребовало увеличения расходов на 
очистные сооружения, на улучшение условий 
труда. Тем самым отвлекались средства от 
инвестиций в основной капитал, необходимый для 
повышения производительнос ти труда. Среди 
прочих факторов, отрицательно влияющих на 
экономический рос т, можно назвать 
недобросовестное отношение к труду и 
хозяйственные преступления, прекращение 
работы во время трудовых конфликтов, 
воздействие неблагоприятных погодных условий 
на сельскохозяйственное производство.  

 
 
3. Типы экономического роста 

 
История национальных экономик знает два 

основных типа экономического роста – 
экстенсивный и интенсивный. 
Экстенсивный тип экономического роста. При 
экстенсивном (от лат. Extensivus – расширяющий) 
типе экономический рост достигается за счет трех 
факторов: основного капитала (фондов); рабочей 
силы; материальных затрат (природного сырья, 
материалов, энергоносителей). При этом типе 
экономического роста прирост продукции 
достигается за счет количественного роста 
численности и квалификационного состава 
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работников и за счет увеличения мощности 
предприятия, то есть увеличения установленного 
оборудования. В результате выпуск продукции в 
расчете на одного работника остается прежним. 

Роберт Солоу (США) установил, что модель 
экономического роста при отсутс твии 
технического прогресса (то есть при экстенсивном 
расширении производства) обладает свойством 
постоянной отдачи от масштаба увеличения 
факторов: 

( )NLKfY ,,= , 

где Y – выпуск продукции, F – количес твенная 
зависимость, K – основной капитал, L – труд, N – 
природные, материальные ресурсы. 

Данная формула выражает следующую 
функциональную зависимость. Если капитал, труд 
и материальные затраты возрастают на величину 
Z, то и объем производства увеличится в Z раз. 
Именно это свойство характерно для 
экстенсивного увеличения производства: оно 
прямо пропорционально величине затраченных 
производственных факторов. 

Экстенсивный рост производства – самый 
простой и исторически первоначальный путь 
расширенного воспроизводства. Он имеет свои 
достоинс тва. Это – наиболее легкий путь 
повышения темпов хозяйственного развития. С 
его помощью происходит быс трое освоение 
природных ресурсов, а также удается 
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сравнительно быс тро сократить или 
ликвидировать безработицу, обеспечить большую 
занятость рабочей силы. 

Такой путь увеличения производства имеет 
и серьезные недостатки. Ему свойственны 
технический застой, при котором количественное 
увеличение выпуска продукции не 
сопровождается технико-экономическим 
прогрессом.  

Поскольку выпуск продукции повышается в 
той же степени, в какой возрастают величины 
используемых основных фондов, материальных 
ресурсов и численность работников, то на 
неизменном уровне остаются количес твенные 
значения таких экономических показателей, как 
фондоотдача, материалоемкость и 
производительность труда. 

Экстенсивное расширение производства 
предполагает наличие в стране достаточного 
количества трудовых ресурсов и природных 
ресурсов, за счет которых могут увеличиваться 
масштабы экономики. Однако при этом неизбежно 
ухудшаются условия воспроизводства. Так, все 
более стареет оборудование на действующих 
предприятиях. Из-за нарастающего истощения не 
воспроизводимых природных ресурсов 
приходится расходовать все больше труда и 
средств производства для добычи каждой тонны 
сырья и топлива. В результате экономический 
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рост во все возрастающей мере носит затратный 
характер. 

Долговременная ориентация на 
преимущественно экстенсивный путь роста 
выпуска продукции ведет национальное хозяйс тво 
к тупиковым ситуациям. 
Интенсивный тип экономического роста. Более 
сложный тип экономического роста – 
интенсивный (фр. Intensif – напряжение). Этот тип 
экономического роста характеризуется 
увеличением масштабов выпуска продукции, 
который основывается на широком использовании 
более эффективных и качественно совершенных 
факторов производства. Рост масштабов 
производства, как правило, обеспечивается за счет 
применения более совершенной техники, 
передовых технологий, достижений науки, более 
экономичных ресурсов, повышения квалификации 
работников. За счет этих факторов достигается 
повышение качества продукции, рост 
производительности труда, ресурсосбережения и 
так далее. 

Главный отличительный признак этого типа 
экономического роста – повышение 
эффективности производственных факторов на 
базе технического прогресса. 

При данном типе расширенного 
воспроизводства появляется новый фактор 
экономического роста – повышение 
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эффективности всех традиционных факторов. В 
силу этого производственная функция 
преобразуется.  Ее самое простое выражение 
таково: 

( )NLKFAY ,,⋅= , 

где А – это совокупная производительнос ть 
факторов. 

Из формулы видно: если величина затрат 
производственных факторов не меняется, а их 
совокупная производительность А увеличивается 
на 1 %, то объем производства возрастает также на 
1 %. 

Интенсивно расширенное производство 
обладает рядом особенностей. Оно более 
прогрессивно, поскольку решающую роль в 
подъеме эффективности вещественных условий 
производства начинает играть новый «мотор» – 
достижения науки и техники. В связи с этим в 
масштабе общества развивается производство 
научно-технической информации, которая, в 
конечном счете, воплощается во все более 
эффективные средства производства. 
Одновременно повышается культурно-
технический уровень работников. 

При интенсивном увеличении производства 
преодолеваются преграды экономического роста, 
порожденные известной ограниченностью 
естественных ресурсов. Наиболее выгодным 
фактором расширения производства становится 
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ресурсосбережение. Например, чтобы сберечь 1т 
условного топлива (7000ккал) путем применения 
новой технологии, требуется в 3 –4 раза меньше 
затрат по сравнению с расходами на добычу 
такого же объема топлива. 

Между тем интенсификация связана с 
глубокой прогрессивной перестройкой структуры 
народного хозяйства, широкой подготовкой 
кадров инициативных и высокопрофессиональных 
работников. Особенности интенсивного типа 
расширенного воспроизводства состоят в том, что  
при нем невозможны очень высокие темпы 
экономического роста. Вместе с тем научно-
технический прогресс может вызывать 
безработицу, которая усиливается в 
трудоизбыточных регионах страны. 

В зависимости от тех или иных направлений 
экономии производственных ресурсов различают 
несколько видов интенсификации: 
трудосберегающая, капиталосберегающая, 
всесторонняя.  

Всесторонняя интенсификация ведет к 
качественному обновлению всего процесса 
расширенного производства.  

В индустриально развитых странах нельзя 
найти в чистом виде первый или второй тип 
экономического роста: они сочетаются в каком-то 
соотношении. Например, расчеты по США 
показали следующее. В 1950-1985 гг. ежегодный 
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прирост объема ВНП составил 3,2%. Из них 1,2 % 
прироста (или 40%) обеспечено за счет 
совокупной эффективнос ти производственных 
факторов. 

 
4. Теории экономического роста 

 
Анализ экономического роста неизбежно 

должен был привести к созданию его моделей, без 
чего невозможно эффективное прогнозирование 
экономического роста и его последствий. 

Современные модели экономического роста 
сформировались на основе двух источников – 
кейнсианской теории макроэкономического 
равновесия и неоклассической теории 
производства. Эти два источника обусловили 
возникновение двух основных направлений в 
теоретических исследованиях проблем 
экономического роста – кейнсианского (позже 
неокейнсианского) и классического (позже 
неоклассического). 

Представители неоклассического 
направления строят свою концепцию 
экономического роста применительно к 
абстрактным условиям полной занятос ти 
ресурсов. Предложение, считают они, само 
создает спрос: то, что произведено, будет куплено. 
Это положение выдвинул еще французский 
экономист Жан Батист Сей (1767-1832). 
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Эти положения неоклассической школы 
поставил под сомнение в 30-е годы двадцатого 
века английский экономист Джон Мейнард Кейнс. 
Цены факторов производства, считал он, прежде 
заработная плата, утратили свою гибкость, по 
крайней мере, в сторону понижения. В результате  
с падением совокупного спроса равновесие 
достигается не с только за счет снижения цен на 
продукцию и факторы производства, сколько за 
счет уменьшения объемов производства. 
Сокращается реальный ВНП, высвобождаются 
ране занятые ресурсы, и экономика переходит в 
состояние равновесия при неполной занятос ти 
ресурсов. 

Суть кейнсианской модели перехода к 
состоянию полной занятости сводится к 
достаточно прос той формуле: 

CIGВНП ++=  
где I=S, C – потребление, I – инвестиции, G – 
правительственные расходы, S – сбережения 

В целом кейнсианцы рекомендуют 
стимулировать рост всех составляющих 
совокупного спроса  - и потребительских расходов 
домашних хозяйств, и инвестиций предприятий, и 
государственных расходов. Так, невысокая 
инфляция заставит домашние хозяйства 
увеличивать долю расходов на потребление 
сегодня и сокращать долю сбережений. Снижение 
ставки банковского процента стимулирует 



 

302 
 

 

капиталовложения предприятий. Наконец, закупки 
государством товаров и услуг также расширяют 
совокупный спрос. 

Рекомендациям кейнсианцев следовали 
правительства многих стран мира в послевоенный 
период вплоть до 80-х годов. Но по мере того как 
экономика подходила к состоянию полной 
занятости, обнаруживались и отрицательные 
последствия стимулирования совокупного спроса. 
Предложение было не в состоянии угнаться за 
искусственно завышенным спросом, цены росли, и 
инфляция начала приобретать угрожающие 
размеры. Поэтому в 80-е годы правительства 
большинства стран с тали внимательнее 
прислушиваться к рекомендациям неоклассиков.  
Многофакторная модель экономического роста 

Взаимодействие ресурсов выражается 
кривой производственных возможностей. 

 
 
   I 
  C 
  A 
 
 
 
 
  B     D       II
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Рис. 45.  Кривая производственных 
возможностей 

 
Увеличение объема ресурсов и повышение 

их качества за счет НТП приведет к смещению 
кривой производственных возможностей из 
положения АВ в положение CD. Если кривая 
производственных возможностей АВ рассчитана с 
учетом нормативного использования 
производственных мощностей, то её можно 
назвать номинальной кривой. Реальная кривая 
будет находиться внутри кривой АВ, так как на 
практике не бывает полного использования 
ресурсов экономического роста. Такие ресурсы 
как предпринимательские способности, 
природные трудовые ресурсы , основной капитал, 
НТП и использование его достижений, 
совокупный спрос можно отнес ти к ресурсам 
непосредственного воздействия на экономический 
рост. Есть большое количес тво ресурсов, которые 
влияют на него косвенно. Например, 
использование капитала и в целом производство в 
огромной степени зависят от уровня 
предпринимательской деятельности, которая, в 
свою очередь, является функцией образования, 
таланта, смелости и других качеств менеджера. 

Все вышеизложенное указывает на 
существование многофакторной модели 
экономического роста. 
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Двухфакторная модель экономического роста 
В теории и на практике приходится 

встречаться с двухфакторными моделями, в 
которых фигурируют лишь труд и капитал. 
Рассмотрим сценарий построения двухфакторных 
моделей. В первом – НТП не учитывается, во 
втором – учитывается. В первом сценарии 
накопление капитала (при отсутствии НТП) при 
неизменных затратах приведет к уменьшению 
конечного предельного продукта, то есть будет 
иметь место снижение конечной продуктивнос ти. 

Как же обстоит дело во втором сценарии в 
условиях реального использования достижений 
НТП? В этом варианте труд и капитал более 
продуктивны. Но для этого необходимы 
инвестиции.  

Инвестиции по-разному могут 
воздействовать на экономику. Одни обычно ведут 
к росту затрат капитала и обеспечивают экономию 
трудовых затрат, другие – к сокращению 
относительных вложений капитала. Если первые 
называются трудосберегающими, то вторые – 
капиталосберегающими. В результате их 
реализации происходит повышение заработной 
платы относительно прибыли. Со времен 
промышленной революции XVIII-XIX вв. 
преобладают инвестиции, направленные 
преимущественно на экономию относительных 
затрат труда. Такая тенденция помимо повышения 
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эффективности производства позволяет решать 
многие социальные проблемы, связанные с 
условиями труда. 

Современные исследования в области 
теории экономического роста дают возможность 
предложить ряд вариантов экономического роста 
на основе инвес тиций. Среди них – инвес тиции в 
условиях отсутствия НТП, инвес тиции с 
использованием НТП, инвестиции в условиях, 
когда использование дос тижений НТР позволяет в 
больших, чем ранее, масштабах сокращать в 
издержках производства долю расходов на 
зарплату и удельный вес материальных затрат.  

 
4. Политика экономического роста, ее 

направления и методы.  
Политика экономического роста в 
Республике Беларусь 

 
Государство играет значительную роль в 

регулировании экономического роста, и следует 
рассмотреть, какие меры государственного 
регулирования наилучшим образом могут 
стимулировать этот процесс. 
 Кейнсианцы рассматривают экономический 
рост преимущественно с точки зрения факторов 
спроса. Обычно они объясняют низкие темпы 
роста неадекватным уровнем совокупных 
расходов, которые не обеспечивают необходимого 
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прироста ВНП. Поэтому они проповедуют низкие 
ставки процента (политику «дешевых денег») как 
средство стимулирования капиталовложений. При 
необходимос ти финансово-бюджетная политика 
может использоваться для ограничения 
правительственных расходов и потребления, с тем, 
чтобы высокий уровень капиталовложений не 
приводил к инфляции. 
 В противоположность кейнсианцам,  
сторонники «экономики предложения» делают 
упор на факторы, повышающие производственный 
потенциал экономической системы. В частности, 
они призывают к снижению налогов как к 
средству, стимулирующему сбережения и 
капиталовложения, поощряющему трудовые 
усилия и предпринимательский риск. Например, 
снижение или отмена налога на доход от 
процентов ведет к увеличению отдачи от 
сбережений. Аналогичным образом, если облагать 
подоходным налогом суммы, идущие на выплаты 
по процентам, это приведет к ограничению 
потребления и стимулированию сбережений. 
Некоторые экономисты выступают за введение 
единого налога на потребление в качестве полной 
или частичной замены личного подоходного 
налога. Смысл этого предложения состоит в 
ограничении потребления и стимулировании 
сбережений. В отношении капиталовложений эти 
экономисты обычно предлагают уменьшить или 
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отменить налог на прибыли корпораций, в 
частности значительные налоговые льготы на 
инвестиции. Было бы правомерно сказать, что 
кейнсианцы уделяют больше внимания 
краткосрочным целям, а именно поддержанию 
высокого уровня реального ВНП, воздействия на 
совокупные расходы. В отличие от них, 
сторонники «экономики предложения» отдают 
предпочтения долгосрочным перспективам, делая 
упор на факторы, обеспечивающие рост 
общественного продукта при полной занятос ти 
или полной загрузке производственных 
мощностей.  
 Экономисты разных теоретических 
направлений рекомендуют и другие возможные 
методы стимулирования экономического роста. 
Например, некоторые ученые пропагандируют 
индустриальную политику, посредством которой 
правительство взяло бы на себя прямую активную 
роль в формировании с труктуры промышленнос ти 
для поощрения экономического роста. 
Правительство могло бы принять меры, 
ускоряющие развитие высокопроизводительных 
отраслей и способствующие перемещению 
ресурсов из низко производительных отраслей. 
Правительство также могло бы свои расходы на 
фундаментальные исследования и разработки, 
стимулируя технический прогресс. Рост расходов 
на образование также может способствовать 
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повышению качества рабочей силы и росту 
производительности труда. 
 При всей многочисленности и сложности 
возможных методов стимулирования 
экономического роста большинство экономис тов 
едины в том, что увеличение темпов 
экономического роста является весьма непростой 
задачей, капиталоемкость и склоннос ть к 
сбережениям нелегко поддаются мерам 
регулирования. 

Основной целью социально-
экономического развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 годы является рост благосостояния 
и улучшение условий жизни населения на основе 
совершенствования социально-экономических 
отношений, инновационного развития и 
повышения конкурентоспособности национальной 
экономики. 

Достижение поставленной цели будет 
осуществляться через реализацию следующих 
приоритетных направлений: 
- развитие человеческого потенциала, включая 
повышение уровня благосостояния, рост 
рождаемости и увеличение продолжительности 
жизни, укрепление здоровья граждан и 
повышение качества образования;  
- радикальная модернизация всех секторов 
экономики, создание новых наукоемких и 
высокотехнологичных производств;  
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- стимулирование предпринимательства и деловой 
инициативы;  
- рост экспорта товаров и услуг, 
сбалансированность и эффективность внешней 
торговли;  
- развитие импортозамещающих производств;  
- устойчивое развитие регионов;  
- строительство качественного и доступного 
жилья;  
- повышение эффективнос ти агропромышленного 
комплекса. 

Основными задачами социальной политики 
государства являются повышение уровня и 
качества жизни населения и создание условий для 
развития человеческого потенциала на основе 
повышения эффективности функционирования 
систем здравоохранения, образования, культуры и 
других видов деятельности, относящихся к сфере 
услуг. 

Экономическая политика государства в 
предстоящем  пятилетии будет сосредоточена на 
эффективности и качестве, что количественно 
найдет отражение в росте показателей 
производительности труда, рентабельнос ти, доле 
инвестиций в основной капитал в ВВП, удельном 
весе отгруженной инновационной продукции, 
снижении энерго- и материалоемкости и других. 

На основе совершенствования 
экономических институтов и механизмов 



 

310 
 

 

государственного регулирования будут созданы 
стимулы для экономического роста на основе 
раскрепощения субъектов хозяйствования, 
формирования более благоприятного рыночного 
бизнес-климата, отказа от преимущественно 
административного управления, развития 
конкурентной среды и механизмов частно-
государственного партнерства.  

Точка роста экономики республики в 
предстоящем пятилетии – динамичное развитие 
малого и среднего предпринимательства, 
обеспечение их свободного доступа к кредитно-
финансовым, материально-техническим, 
земельным ресурсам и недвижимости, рост 
инвестиционной деятельности; сокращение 
административных барьеров для привлечения 
иностранных инвестиций. Согласно прогнозу доля 
малого и среднего предпринимательс тва в ВВП в 
2015 году должна составить не менее 30%.   

Основными задачами инвестиционной 
политики являются: приоритетная реализация 
инвестиционных проектов, направленных на 
ускорение инновационных процессов, призванных 
сохранить позиции Беларуси в мировом 
сообществе и повысить конкурентоспособность 
страны, приоритетное выделение инвестиций на 
создание новых наукоемких и высокодоходных 
экспортоориентированных видов деятельности. 
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Прогнозируется повысить долю инвестиций в 
основной капитал за пятилетие до 37,5%.  

В развитии отраслей промышленности 
упор будет сделан на опережающее развитие 
производств, выпускающих продукцию с высокой 
добавленной с тоимостью: микроэлектроника, 
приборостроение, точное машиностроение, 
информационные технологии, телекоммуникации, 
измерительное и медицинское оборудование, 
освоение выпуска светодиодной техники. 

Трансформационные процессы в сельском 
хозяйстве будут осуществляться в соответствии с 
Государственной программой развития сельских 
территорий на 2011–2015 годы и другими 
отраслевыми программами. Основной целью 
развития отрасли остается формирование 
высокоэффективного, конкурентоспособного, 
устойчивого и экологически безопасного 
агропромышленного производства, 
обеспечивающего продовольственную 
безопасность с траны и увеличение экспортных 
поставок. 

Опережающее развитие получит сфера 
услуг, что обуславливается, с одной стороны, 
мировыми тенденциями развития, с другой 
стороны, услуги в 2-3 раза менее энерго- и 
материалоемкие, некапиталоемкие по сравнению с 
выпуском товаров. В качестве целевого 
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индикатора предусматривается повышение доли 
услуг в ВВП с 40,3% до 50%.  

Приоритетными направлениями 
внешнеэкономической деятельности являются: 
повышение эффективнос ти экспорта, освоение 
новых внешних рынков сбыта, увеличение доли 
экспорта услуг в общем объеме экспорта товаров 
и услуг. Это позволит повысить экспорт товаров и 
услуг более чем в 2,2 раза.  

Важнейшей целью региональной политики 
Республики Беларусь является повышение уровня 
жизни, уменьшение существующих различий 
между регионами по уровню социально-
экономического развития на основе более 
эффективного использования производственного, 
ресурсного и кадрового потенциалов регионов за 
счет углубления специализации экономик 
регионов, повышения активности и 
ответственнос ти местных органов управления и 
самоуправления.  

В предстоящем пятилетии продолжится 
реализация мер по дальнейшему развитию малых 
и средних городских поселений. Усилится их роль 
как центров развития предпринимательства и 
инновационных технологий, агропромышленного 
производства, туристско-рекреационной 
деятельности.  
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ТЕМА 11. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВА. 
1. Сущность и направления социальной 
политики 
2. Социальная защита населения 
3. Доходы населения и проблемы их 
распределения 
4. Государственное регулирование занятости и 
развитие социального партнерства 

5. Социальная политика в Республике 
Беларусь 

 
1. Сущность и направления социальной 
политики 

 
Социальная политика – это согласованная 

деятельность экономических субъектов, 
направленная на обеспечение благоприятных 
условий жизни и труда членов общества. 

Основным субъектом, координирующим эту 
деятельность, выступает государство. 

Социальная политика пронизывает все 
уровни общественной и экономической 
деятельности. Так, вполне можно говорить о 
социальной политике на микроуровне, т.е. о 
социальной политике фирмы, корпорации. Здесь 
также выделяется деятельность различных (в том 
числе и благотворительных) организаций. На 
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макроуровне осуществляется региональная и 
общегосударственная социальная политика. 

Социальная политика призвана 
содействовать развитию отношений 
справедливости в обществе, формировать систему 
социальной защиты, а также условия для роста 
благосостояния и проведения соответс твующей 
политики доходов. В соответствии с этими 
функциями социальной политики решаются 
следующие задачи: 
- подготовка и реализация программ занятости; 
- помощь наиболее социально уязвимым слоям 
населения; 
- обеспечение доступности ценностей культуры; 
- развитие образования, медицины, социальное 
страхование. 

Результативность социальной политики 
можно оценить, если сравнить уровень и качество 
жизни населения различных стран.  

Уровень жизни – это степень 
обеспеченнос ти населения материальными и 
духовными благами, исходя из сложившихся 
потребнос тей. При этом потребности носят 
активный характер, служат побудительным 
мотивом деятельнос ти человека. Вполне 
нормально, если их рост вызывает рост уровня 
жизни. 

Для оценки уровня жизни используется, как 
правило, совокупность показателей: величина 
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реальных доходов, потребление основных 
продуктов питания на душу населения, 
обеспеченнос ть населения промышленными 
товарами (обычно в расчете на 100 семей); 
структура потребления; продолжительность 
рабочего времени, размеры свободного времени и 
его структура, развитие социальной сферы и др. 

Среди показателей уровня жизни можно 
выделить обобщающие показатели. Прежде всего 
объем потребляемых благ и услуг; распределение 
населения по уровню доходов. Особое значение 
имеют показатели, характеризующие отдельные 
стороны жизни людей (калорийность и 
биологическая ценность рациона питания и т.п.). 

Среди перечисленных показателей 
важнейшим является показатель уровня реальных 
доходов населения. В свою очередь динамика 
реальных доходов определяется следующими 
показателями: уровнем заработной платы во всех 
сферах народного хозяйства, размером доходов от 
частнопредпринимательской деятельности и 
личного подсобного хозяйства, величиной выплат 
из общественных (социальных) фондов 
потребления, налоговой политикой государства и 
уровнем инфляции. 

Потребительская корзина и 
минимальный бюджет. Для получения реальной 
картины уровня жизни необходимо иметь 
определенный стандарт, с которым можно 
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сравнивать фактические данные. Таким 
стандартом является “потребительская корзина”, 
включающая научно обоснованный, 
сбалансированный набор товаров и услуг, 
удовлетворяющих конкретные функциональные 
потребнос ти человека в определенные отрезки 
времени, исходя из конкретных условий, 
складывающихся в республике, и реальных 
возможностей экономики. 

«Потребительская корзина» формируется по 
основным статьям расходов: 
- питание; 
- одеяла, белье, обувь; 
- предметы санитарии, гигиены, лекарства; 
- мебель, предметы культурно-бытового и 
хозяйственного назначения; 
- жилище и коммунальные услуги; 
- культурно-просветительные мероприятия и 
отдых; 
- бытовые услуги, транспорт, связь; 
- содержание детей в дошкольных учреждениях; 
- налоги, обязательные платежи, накопления; 
- прочие расходы. 

Различают «минимальную потребительскую 
корзину», которая обеспечивает минимально 
нормальный уровень потребления, и 
«рациональную потребительскую корзину», 
отражающую наиболее благоприятную, научно-
обоснованную структуру потребления. 
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«Минимальная потребительская корзина» 
рассчитывается для стандартной семьи, состоящей 
из двух взрослых и двух детей школьного 
возраста, и означает такой минимально 
допустимый потребительский набор, понижение 
которого социально неприемлемо. «Минимальная 
потребительская корзина» по отдельным 
социально-демографическим группам 
рассчитывается для семьи из 4-х человек с двумя 
детьми, одиночки в трудоспособном возрасте, 
пенсионера, молодой семьи с 1 ребенком, студента 
и лежит в основе определения среднедушевого 
минимального потребительского бюджета и 
прожиточного минимума. 

Среднедушевой среднемесячный 
минимальный потребительский бюджет 
определяется в республике как 1/4 от 
минимального потребительского бюджета для 
семьи из четырех человек. 

Прожиточный минимум – это размер 
денежного дохода, обеспечивающий 
удовлетворение минимально допустимых 
потребнос тей. Прожиточный минимум является 
базовым нормативом для отнесения граждан к 
малоимущим группам населения, находящимся за 
«чертой бедности». Эта черта определяется как 
60 % среднедушевого среднемесячного 
минимального потребительского бюджета (МПБ) 
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семьи из четырех человек за предшествующий 
квартал. 

От минимального уровня потребления 
следует отличать физиологический минимум 
потребления, который необходим для физического 
существования человека. 

Качество жизни. В отличие от уровня 
жизни качество ее оценить гораздо сложнее, во-
первых, так как “качество жизни” выступает как 
своеобразная интегративная оценка. 
Руководствуясь своим пониманием качества 
жизни, к примеру, кто-то может отказаться от 
миллиона долларов, предпочитая вместо этого 
полет на Луну. Во-вторых, качественные 
параметры достаточно сложно поддаются 
количественному измерению. 

К основным показателям качества жизни 
относятся: условия и безопасность труда; наличие 
и использование свободного времени; состояние 
экологии; здоровье и физическое развитие 
населения и др. 

Следует отметить, что требования к уровню 
и качеству жизни с течением времени 
повышаются. Они могут заметно различаться в 
отдельных странах и регионах.  

Факторами, обусловливающими и 
количественные, и качественные показатели 
результативности социальной политики, 
выступают: состояние национальной экономики, 
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политическая ситуация, природно-климатические 
условия, географическое положение, сложившиеся 
традиции и культура.  

 
2. Социальная защита населения 

 
Создание системы социальной защиты 

является одной из основных функций социальной 
политики. 

Социальная защита понимается как 
определенные обязательс тва общества по 
отношению к своим гражданам в рамках 
существующей конституции.  

Система социальной защиты представляет 
собой совокупность мер, направленных на 
выполнение этих обязательств. Действеннос ть и 
масштаб системы социальной защищенности во 
многом зависит от экономического потенциала 
той или иной страны, всей совокупности 
макроэкономических условий осуществления 
социальной политики. 

Механизм социальной защиты включает 
меры, касающиеся всех членов общества, а также 
меры, адресованные лишь отдельным социальным 
группам. 

К числу первых обычно относятся: 
обеспечение эффективной занятости, которая 
позволяла бы каждому человеку находить 
применение своим личным способностям в 
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соответс твующей сфере деятельнос ти; 
официальное установление реального уровня 
прожиточного минимума как в денежной форме, 
так и по “потребительской корзине” с учетом 
дифференциации доходов и потребления 
населения; защита интересов потребителя; 
компенсация, адаптация и индексация доходов; 
развитие отношений социального партнерства. 

К мерам социальной защиты отдельных 
групп населения принадлежат: обеспечение 
социальной помощи бедным или малоимущим 
слоям населения, целевые или адресные выплаты 
из фондов общественного потребления. Меры по 
социальной защите населения могут иметь 
активную и пассивную форму. 

Примером активной формы могут служить 
— подготовка и переподготовка кадров, создание 
новых рабочих мест. 

Пассивные формы сводятся в основном к 
выплате соответствующих пособий и дотаций.  

Величина минимального потребительского 
бюджета должна служить ориентиром для 
усиления социальной защиты населения, 
определения минимальных размеров заработной 
платы, пенсий, с типендий, пособий, в том числе и 
по безработице. Социальная защита 
малообеспеченных слоев населения проявляется в 
виде денежных выплат, предоставлении благ и 
услуг в натурально-вещественной форме, а также 
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различных льгот, пособий, помощи на дому 
больным и престарелым, частичной (полной) 
оплате коммунальных услуг, счетов за квартиру, 
проезда в общественном транспорте и т.д. 

Выплаты из социальных общественных 
фондов потребления в Республике Беларусь – это 
в основном пенсии, с типендии и различные 
пособия. 

Пенсия – это денежное пособие, получаемое 
гражданином после достижения им 
установленного законом возраста и при условии, 
что он отработал определенное число лет по 
найму. Пенсия решает не только проблему 
гуманности, но и является стимулом к лучшей 
работе. Государством назначаются трудовые и 
социальные пенсии. 

Государственные с типендии выплачиваются 
учащейся молодежи. Размер стипендии 
периодически корректируется с учетом инфляции, 
зависит от типа учебного заведения и от степени 
успеваемости учащегося. Отдельные категории 
студентов получают именные стипендии.  

Государственные пособия назначаются: 
семьям, воспитывающим детей; населению, 
пострадавшему в результате Чернобыльской 
аварии; инвалидам войны; женщинам по 
беременности, родам и другим категориям 
граждан. 
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Кроме того, за счет общественных фондов 
потребления содержатся учреждения образования, 
здравоохранения, культуры, жилой фонд, 
коммунальное хозяйство и многое другое. 

Следует помнить, что выплаты из 
общественных фондов потребления практически 
лишены связи с трудовым вкладом, а поэтому не 
обладают стимулирующим воздействием.  

 
3. Доходы населения и проблемы их 
распределения 

 
Под доходами обычно понимается сумма 

денежных средств, получаемых за определенный 
промежуток времени и предназначенных для 
приобретения товаров и услуг в целях личного 
потребления. 

При этом следует различать номинальный,  
располагаемый и реальный доходы. 

Номинальный доход – это вся сумма 
денежного дохода, не зависящая от 
налогообложения и изменения цен. 

Сумма номинального дохода после вычета 
налогов составляет располагаемый доход. 

Реальный доход представляет собой 
количество товаров и услуг, которое можно 
приобрести на располагаемый доход. Другими 
словами, реальный доход – это располагаемый 
доход с учетом уровня цен и инфляции. 
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Основными каналами поступления доходов 
являются: 
а) трудовые доходы работников – оплата рабочей 
силы как фактора производства, применяемого в 
производственном процессе; 
б) предпринимательский доход – доход, 
остающийся в распоряжении хозяйствующего 
субъекта, занимающегося предпринимательской 
деятельностью с образованием или без 
образования юридического лица после 
возмещения понесенных материальных затрат и 
выплаты процентов; 
в) доходы от собственнос ти в виде процентов по 
вкладам, дивидендов, ренты и др.; 
г) социализированные доходы, поступающие 
независимо от трудового вклада (выплаты из 
общественных фондов потребления, трансфертные 
платежи, поступающие от государства – пособия 
по безработице, выплаты по социальному 
страхованию и т.д.); 
д) доходы от «теневой» экономики, т.е. от 
совокупности неучтенных и противоправных (или 
к ним приравненных) видов экономической 
деятельности. 

В странах с развитой рыночной экономикой 
все доходы подразделяются на две группы: 
доходы, полученные от участия в труде и 
предпринимательской деятельности (заработная 
плата и прибыль) и так называемые “нетрудовые” 
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доходы, приобретенные на законном основании 
(проценты, дивиденды, арендная плата и др.). 
Особенностью последнего десятилетия является 
быстрый рост нетрудовых доходов, чему 
способствует многократное увеличение числа 
держателей акций среди различных слоев 
населения. В совокупности такие доходы 
представляют собой оплату тех факторов 
производства, которые в нем задействованы. 

Несмотря на то, что существуют общие 
принципы формирования доходов, сохраняются 
условия их дифференциации, а следовательно, и 
уровней жизни различных слоев и групп 
населения. 

Для анализа степени дифференциации 
доходов используется несколько методов. Так, 
функциональное распределение доходов 
показывает долю национального дохода, которая 
приходится на тот или иной фактор производства. 
Распределение дохода по его величине отражает 
распределение созданного в стране между 
домашними хозяйс твами и отдельными лицами. 

Сегодня для определения степени 
неравенс тва в доходах используется кривая 
Лоренца. Для построения кривой по 
горизонтальной оси откладывают процент семей, 
располагающих определенным уровнем дохода, а 
по вертикали — долю совокупного дохода, 
приходящегося на соответствующую часть семей. 



 

325 
 

 

Соединение долей в суммарном доходе для 
различного процента семей даст нам кривую 
Лоренца, показывающую степень неравенс тва в 
распределении доходов. 

Теоретическую возможность абсолютного 
равенства в распределении доходов отражает 
прямая линия, когда 20 % семей располагают 20 % 
совокупного дохода, а 40 % — 40 % дохода и т.д. 
Разрыв между линией абсолютного равенства и 
линией фактического распределения указывает на 
степень неравенства доходов. 

Количественно с тепень неравенства в  
распределении доходов можно вычислить с 
помощью коэффициента Джини. Для оценки 
дифференциации доходов широко используется 
такой показатель, как децильный коэффициент. 
Децильный коэффициент выражает соотношение 
между средними доходами 10 % наиболее 
высокооплачиваемых граждан и средними 
доходами 10 % наименее обеспеченных. 

К причинам неравенства в распределении 
доходов прежде всего относят: различия в 
способностях, уровень образования, 
профессиональные вкусы, владение 
собственностью, степень рыночной власти, а 
также удачу, личные связи, несчастья и 
дискриминацию. Следует отметить, что различия 
в уровне доходов могут не зависеть от самого 
работника и качества его труда. К таким факторам 
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относятся: размер семьи, соотношение количества 
работающих и иждивенцев в семье, состояние 
здоровья, природные условия и др. 

К способам перераспределения доходов 
государством принадлежит: 
1) проведение соответствующей фискальной 
политики среди собственников основных 
факторов производства, т.е. дифференцированное 
взимание налогов с прибыли и личных доходов. В 
результате государство получает возможность 
осуществлять трансфертные платежи наименее 
защищенным слоям населения, стимулировать 
предпринимательство и рост эффективнос ти 
производства, формировать фонды общес твенного 
потребления, особый фонд социальной защиты 
населения, реализовывать государственные 
программы социальной защиты; 
2) установление предельных цен на товары первой 
необходимос ти, минимальные ставки заработной 
латы, субсидирование отдельных отраслей и 
производств. 

В целом можно сказать, что здесь 
необходимо найти тот вариант, который 
позволит сочетать социальное спокойствие с 
устойчивым экономическим ростом. 

В переходный период к рыночной 
экономике, в связи с быстрым ростом цен, 
необходимо следить за соответс твием между 
относительно фиксированными доходами и 
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повышением стоимости жизни. Способами 
реализации такого соответс твия являются: 
компенсации, адаптация и индексация доходов. 

Компенсация – это возмещение населению 
части дополнительных расходов, вызванных 
повышением розничных цен на группы товаров, 
пользующихся массовым спросом. При этом 
компенсируется лишь определенная норма 
потребления. Компенсация носит 
дифференцированный характер и направлена на 
социально уязвимые слои населения. 

Адаптация – это повышение 
фиксированных выплат (пенсий, пособий, 
стипендий, минимальной зарплаты) по мере роста 
стоимости жизни. 

Индексация доходов представляет собой 
автоматическую корректировку номинальных 
доходов с изменением индекса цен в соответс твии 
с заранее утвержденной методикой. В республике 
индексация доходов производится согласно 
закону об индексации доходов с учетом инфляции. 
Индексация денежных доходов осуществляется, 
если индекс потребительских цен, исчисленный 
нарастающим итогом с момента предыдущей 
индексации, превысит 5 %. 

В качестве индексируемых величин могут 
выступать: заработная плата, сбережения, 
социальные выплаты и пособия, шкала 
подоходного налога. В условиях инфляции 
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индексация может быть лишь частичной. В 
Республике Беларусь сумма в размере двух 
минимальных зарплат, входящих в состав 
фактической заработной платы, индексируется 
полностью, превышение этой величины в 
пределах до четырех минимальных зарплат 
индексируется на 50 %, сверх этой суммы доходы 
не индексируются. 

 
4. Государственное регулирование занятости и 
развитие социального партнерства. 

 
Как показывает опыт высокоразвитых 

индустриальных стран, функционирование 
современного рынка труда предполагает высокую 
активность государства. При этом 
государственная политика занятости должна 
обеспечивать равные возможности всем 
гражданам страны в получении рабочего места; 
содействовать той занятости, которая является 
экономически целесообразной; основываться на 
добровольности труда. Государство должно 
содействовать эффективному распределению и 
перераспределению трудовых ресурсов в 
соответс твии с динамикой профессиональной 
структуры, повышением квалификации и 
интересами. От имени общества государство 
должно также обеспечивать социальную защиту в 
области занятости и взаимодейс твие политики в 
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области занятости с другими направлениями 
экономической политики. 

На государственную политику занятости в 
Республике Беларусь оказывают воздействие 
особенности формирования ее рынка труда. К 
таким особенностям принадлежат: отсутствие 
длительного эволюционного пути развития рынка 
труда, совпадение периода становления рынка 
труда с формированием других рынков, наличие 
многих стереотипов и нравственных критериев, 
сложившихся в эпоху административно-
командной экономики. 

Эти и другие обстоятельс тва привели к 
необходимос ти обновления всего комплекса 
трудового законодательс тва. В нас тоящее время 
отношения занятости в республике регулируются 
Конституцией Республики Беларусь, Законом о 
занятости населения Республики Беларусь, а так 
же Кодексом законов о труде и другими 
нормативными актами.  

Анализ рынка труда в республике позволяет 
выявить некоторые тенденции его развития. В 
области предложения рабочей силы — это 
ухудшение демографической ситуации, 
сверхзанятость ряда демографических групп, 
расширение предложения рабочей силы за счет 
работников высвобождаемых из производства, 
нетрудоустроенных выпускников вузов, 
колледжей, школ, беженцев. Основными 
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тенденциями в области спроса на рабочую силу 
являются: 
- сокращение спроса на рабочую силу со стороны 
государственных предприятий; 
- рост спроса на трудовые ресурсы со стороны 
негосударственного сектора; 
- изменение отраслевой структуры спроса на 
рабочую силу. 

Основной целью государственного 
регулирования занятос ти являются достижение 
сбалансированности спроса и предложения на 
рынке труда и процессы воспроизводства рабочей 
силы. 

Важное значение имеет развитие 
социального партнерства, которое означает 
развитие взаимоотношений между профсоюзами, 
предпринимателями и правительством. 

Условиями социального взаимодействия 
этих субъектов социального партнерства 
являются: поддержание баланса интересов 
партнеров, готовность к поиску компромиссов, 
четкая фиксация прав и обязанностей каждой 
стороны, существование центральных 
организаций предпринимателей и профсоюзов. 

Главная задача государства как одного из 
социальных партнеров состоит в создании 
условий для социального взаимодействия, т.е. для 
полной реализации гражданских и политических 
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прав, которые обеспечивают свободу действий 
организациям трудящихся и предпринимателей. 

Решение этой задачи государством должно 
происходить без глубокого вмешательства 
государства в образование и деятельнос ть 
объединений предпринимателей и профсоюзов. 
Целью деятельнос ти государства является 
установление рамок, в пределах которых 
социальные партнеры сохраняют свою 
независимость. 

Социальное партнерство предполагает 
сотрудничество различных групп и слоев для 
достижения общих целей, согласование интересов 
работников и работодателей для обеспечения 
социального мира. 

В Беларуси заложены законодательные 
основы для становления эффективной формы 
регулирования социально-трудовых отношений. 
Приняты Законы Республики Беларусь: «О 
профессиональных союзах», «О коллективных 
договорах и соглашениях», «О порядке 
разрешения коллективных трудовых споров 
(конфликтов)». Ратифицированы 
соответс твующие конвенции МОТ. На уровне 
республики ежегодно заключается Генеральное 
соглашение между правительством, 
республиканскими объединениями профсоюзов и 
нанимателями. 
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5. Социальная политика в Республике 
Беларусь 

 
Основные направления и принципы 

социальной политики прописаны Программами 
социально-экономического развития, а также на 
официальных сайтах президента и правительства. 
Кратко можно выделить следующее.  

Принцип социальной справедливости 
находит свое выражение в адресной социальной 
политике, социальных гарантиях, особенно по 
отношению к молодежи, старикам, жителям 
территорий, пострадавших от последствий 
Чернобыльской катастрофы. 

Принцип преемственности в проведении 
социальной политики в целом и образовательной, 
в частности, позволил не только сохранить 
высокоразвитую образовательную систему, 
унаследованную после развала СССР, но и 
выстроить на ее основе новую, отвечающую 
высоким мировым стандартам.  

Важную роль в реализации планомерного 
курса на обеспечение благополучия людей играет 
выполнение в социальной сфере минимальных 
государственных стандартов, предусматривающих 
снабжение граждан продовольствием, теплом, 
коммуникациями, транспортом, бытовыми 
услугами, нормальную работу учреждений 
образования, здравоохранения, культуры. 
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Социальные гарантии в рамках белорусской 
модели развития выражаются в: 
-гарантиях равенс тва мужчин и женщин в 
образовании и трудовой деятельнос ти; 
-гарантиях права молодежи на духовное, 
нравственное и физическое развитие; 
-гарантиях права на труд, как наиболее достойный 
способ самоутверждения экономического, 
морального и социального содержания 
жизнедеятельнос ти человека; 
-гарантиях справедливой доли вознаграждения в 
экономических результатах труда, но не ниже 
уровня, обеспечивающего гражданам и их семьям 
свободное и достаточное существование; 
-гарантиях права на охрану здоровья, включая 
бесплатное лечение в государственных 
учреждениях здравоохранения; 
- гарантиях права на социальное обеспечение в 
старости, по болезни и другим причинам. 

Главной целью социальной политики в 
республике является предоставление каждому 
трудоспособному человеку возможности своим 
трудом и предприимчивостью создать свое 
семейное благосостояние, а для нетрудоспособных 
и нуждающихся граждан – обеспечить надежную 
социальную защиту. При этом социальная защита 
должна быть исключительно адресной и 
направлена на конкретные, самые незащищенные 
группы и слои населения. Международный опыт 
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стран с переходной экономикой показывает, что 
эффективные системы адресной социальной 
помощи в состоянии обеспечить поддержку лишь 
10-15% населения. 

Особое внимание уделяется в республике 
жителям сельской местности, которые острее 
других ощущают жизненные труднос ти: 
неразвитость социальной инфраструктуры, 
транспортных услуг, бытового обслуживания. 
Поставлена задача осуществлять работу по 
введению государственных социальных 
стандартов по всей стране с обязательным учетом 
региональных особенностей. Введение 
социальных стандартов направлено на то, чтобы 
уровень социальной защиты гарантированно 
улучшался. 

Приоритетной задачей государства в 
области социальной защиты является забота о 
семье, детях, в частности, обеспечение 
необходимых условий для реализации семьей ее 
экономической, воспроизводственной, 
воспитательной и культурно-психологической 
функций; обеспечение прав детей на их 
полноценное физическое, интеллектуальное, 
нравственное и социальное развитие. 

В системе материальной помощи семьям с 
детьми государство использует льготы по 
налогообложению, оплате за питание детей в 
детских дошкольных учреждениях, оплате за 
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учебники и учебные пособия. Малообеспеченным 
семьям предоставляются безналичные жилищные 
субсидии, если оплата за жилье и коммунальные 
услуги превышает 25% среднемесячного 
совокупного дохода семьи. 

Значительную помощь многодетным и 
неполным семьям оказывают местные 
исполнительные и распорядительные органы за 
счет средств местных бюджетов. 

В сфере культуры и общественной жизни 
нашей республике присущ не агрессивный 
национализм, а государственная поддержка 
исторически сложившемуся двуязычию, 
возрождению духовности и сохранению 
традиционных религиозных конфессий, искусства 
во всех формах. 

Государство проводит последовательную 
политику по сохранению культурного наследия 
белорусов, лучших черт белорусского характера: 
уважение к людям других национальностей и 
конфессий, терпимость, толерантность, гуманизм, 
миролюбие. 

Главная цель – рост благосостояния и 
улучшение условий жизни населения на основе 
совершенствования социально–экономических 
отношений, инновационного развития и 
повышения конкурентоспособности национальной 
экономики. 
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ТЕМА 12. ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ 
ЭКОНОМИКА 
1. Понятие трансформационной экономики 
2. Закономерности перехода к рыночной 
экономике 
3. Варианты перехода к рынку 
4. Приватизация при переходе к рынку и 
проблемы ее реализации в РБ 
5 . Проблемы перехода к рынку в Республике 
Беларусь 

 
1. Понятие трансформационной экономики 

 
В первую очередь хочется определиться с 

самим понятием переходной экономики, в 
большинстве учебников это понятие определено 
как промежуточное состояние экономики в связи с 
изменением принципов хозяйствования в 
результате социально-экономических  изменений.   

По мнению большинства экономис тов, 
наиболее эффективной является рыночная 
экономика. Она способствует эффективному 
распределению ресурсов. Согласно этому тезису, 
конкурентная рыночная система направляет 
ресурсы в производство тех товаров и услуг, в 
которых общество больше всего нуждается. Она 
диктует применение наиболее эффективных 
методов комбинирования ресурсов для 
производства и способствует разработке и 
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внедрению новых, более эффективных технологий 
производства. 

Для эффективного функционирования 
рыночной экономики необходимы предпосылки, 
которые должны быть созданы в течение 
переходного периода. Они образуют как бы каркас 
новой экономической системы: 
1. Максимальная свобода предпринимательства и 
свобода выбора всех экономических субъектов. 
Признание важной социальной роли 
собственников капитала, рабочих, крестьян, 
предпринимателей и организаторов производства. 
2. Формирование новых форм собственности, 
включая частную. 
3. Конкуренция как важнейший фактор 
стимулирования хозяйственной активности,  
увеличения разнообразия и повышения качества 
продукции в соответствии с действием закона 
спроса и предложения.   
4. Свободное ценообразование. Рыночные 
механизмы могут эффективно функционировать 
только в том случае, если подавляющее 
большинство цен устанавливается на рынке 
свободно, уравновешивая спрос и предложение. 
Государственный контроль допустим только в 
ограниченной сфере и без нарушения законов 
рыночного ценообразования. 
5. Распространение рыночных отношений на все 
сферы экономики. Отсюда необходимы рынок 
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земли, рынок капитала, рынок рабочей силы, 
денежный рынок, которые в своем 
взаимодействии обеспечивают высокую 
мобильность экономических ресурсов, их быстрое 
перемещение в сферы наиболее рационального 
применения, стимулируют накопление и рост 
жизненного уровня. Вместе с тем в рыночной 
экономике сохраняется значительный 
нерыночный сектор, включающий те виды 
деятельности, которые не могут быть подчинены 
исключительно коммерческим критериям 
(оборона, часть здравоохранения, образования, 
науки, культуры), или так называемая 
инфраструктура. 
6. Открытос ть экономики, ее последовательная 
интеграция в систему мирохозяйственных связей. 
7. Обеспечение гражданам социальных гарантий и 
государственная поддержка нетрудоспособных, 
социально уязвимых членов общества. 
8. Отказ государства от прямого участия в 
хозяйственной деятельности (за исключением 
отдельных специальных областей). В то же время 
усиление косвенного (административного) 
государственного и общественного регулирования 
таких явлений, как инфляция, безработица, 
имущественная и социальная дифференциация, 
нестабильность производства, неравномернос ть 
развития отдельных регионов. Государство 
осуществляет макроэкономическую политику и 
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содействует формированию среды, благоприятной 
для хозяйственной деятельности, прежде всего на 
направлениях, соответс твующих общественным 
интересам. 

Деятельнос ть государственных органов по 
регулированию экономики строится на строгом 
разграничении полномочий законодательной, 
исполнительной и судебной власти. 

 
2. Закономерности перехода к рыночной 
экономике 

 
Процесс перехода от командной к рыночной 

экономике имеет общие закономерности. С одной 
стороны, этот процесс включает глубокие 
изменения в с труктуре социально-экономических 
отношениях, а также производства, с другой – 
осуществление незамедлительных жестких 
стабилизационных мер, прежде всего в 
нормализации потребительского  рынка, системе 
хозяйственных связей, в денежно-кредитной и 
финансовой сфере и в ценообразовании. 
Рассмотрим подробнее. 
1. Нормализация и восстановление 
потребительского рынка, насыщение его товарами 
и услугами для населения. 
2. Разгосударствление экономики, приватизация, 
развитие свободного предпринимательства. 
Разгосударствление понимается как снятие с 
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государства функций прямого хозяйственного 
управления, передача соответствующих 
полномочий на уровень предприятия, замена 
вертикальных связей горизонтальными, которые 
могут происходить без смены собственника. 
Приватизация подразумевает смену собственника 
посредством передачи или продажи на различных 
условиях государственной собственнос ти 
экономическим субъектам, которые будут в 
дальнейшем использовать ее в хозяйственной 
деятельности, неся полную имущественную 
ответственнос ть за результаты.  
3. Формирование разных типов рынка и рыночной 
инфраструктуры,  новых механизмов 
установления хозяйственных связей и развития 
свободного предпринимательс тва.   
4. Осуществление активной инвестиционной 
политики. Эта политика, опираясь 
преимущественно на экономические методы, 
должна обеспечить необходимые структурные 
сдвиги в народном хозяйстве в направлении его 
социальной переориентации, опережающего 
развития производства потребительских товаров и 
услуг, сокращения потерь, восприимчивости 
производства к изменениям спроса и 
технологическим нововведениям.  

Структурная перестройка является, в 
конечном счете, необходимым условием 
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устойчивого рыночного равновесия, эффективного 
функционирования всех механизмов рынка. 

По каждому из перечисленных направлений 
должно быть обеспечено опережающее создание 
правовой базы и институтов государственной 
власти и управления.  

Важное значение для хода и результатов 
реформ в странах с переходной экономикой 
имеют исходные условия, которые в успехе 
преобразований играют большую роль (на начало 
реформ).  

К ним относятся:  
• длительность существования админис тративно-
командной системы; 
• доля частного сектора в экономике; 
• размер с труктурных диспропорций и уровень 
милитаризации народного хозяйства; 
• уровень внутреннего и внешнего 
макроэкономического равновесия (в частности, 
размеры инфляции, внешнего долга и др.); 
• трудовая этика населения и преобладающий 
хозяйственный менталитет; 
• открытос ть экономики и общества по 
отношению к странам с рыночной системой и др. 

В процессе перехода от административно-
командной к рыночной экономике 
сформировались примерно три группы стран. 

Первая группа включает страны, где темпы 
продвижения к рыночной системе наиболее 
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значительны (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, 
Словения, страны Балтии).  

Вторая группа включает страны, где 
переход к рыночной экономике оказался 
сопряженным с немалыми трудностями и 
осуществляется гораздо медленнее, чем в странах 
первой группы (Россия, Беларусь, другие страны – 
члены СНГ, Болгария, Румыния, Югославия, 
Албания, Монголия).  

Третью группу составляют с траны 
Вос точной Азии (Китай и Вьетнам), где 
господство админис тративно-командной системы 
было кратковременным и переход к рыночной 
экономике начался на основе традиционной 
патриархальной системы при крайне 
слаборазвитой промышленности и, следовательно, 
отсутс твии серьезных диспропорций, а также при 
сохранении авторитарной политической власти, в 
условиях благоприятного для развития рыночных 
отношений хозяйственного менталитета 
населения. 

Опыт рыночных преобразований во всех 
трех группах стран показывает, что сравнительно 
легко проходит либерализация в виде отмены или 
ослабления государственного контроля над 
хозяйственной деятельностью, возрождения 
частного предпринимательс тва, а также 
приватизации небольших объектов 
(преимущественно в сфере торговли и бытового 



 

343 
 

 

обслуживания). Гораздо тяжелее проходит 
либерализация цен и демонополизация экономики, 
так как здесь реформы сталкиваются с 
возможностью широкого социального 
недовольства. Столь же трудной, но в целом 
разрешимой проблемой оказывается финансовая 
стабилизация, также требующая немалых жертв от 
населения. Крайне трудно разрешимой задачей, 
является эффективная (а не формальная) 
приватизация крупных хозяйственных объектов, а 
также проведение на практике процедуры 
банкротства. Значительных и длительных усилий 
требует преодоление унаследованных 
структурных диспропорций (притом, что ни одна 
страна не решилась ликвидировать «горб» в виде 
хронически убыточных крупных промышленных 
предприятий).  

 
3. Варианты перехода к рынку 

 
Практика стран, входивших некогда в 

«мировую социалис тическую систему», 
демонстрирует два основных варианта 
трансформации административно-командной 
системы в рыночную экономику: первый 
(исторически более ранний) – эволюционный путь 
постепенного создания рыночных институтов 
(Китай и в немалой степени Венгрия); второй – 
«шоковая терапия», применявшаяся с той или 
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иной степенью интенсивности в России, и 
большинстве стран Центральной и Восточной 
Европы (в классической форме – в Польше). 

Различия между указанными путями 
заключаются в сроках осуществления системных 
преобразований и стабилизационных мер, степени 
охвата рыночными механизмами народного 
хозяйства, объеме регулирующих функций 
государства и др. 

Выбор эволюционного или «шокового» пути 
перехода к рыночной экономике зависит не 
столько от воли политического руководства, 
сколько от комплекса политических, 
экономических, социальных, исторических и 
других факторов. В пользу эволюционного 
перехода говорит наличие довольно развитого 
сельского хозяйства и кустарного производства, в 
которых заняты поколения работников, 
сохранивших навыки частного 
предпринимательства; сравнительно невысокий 
удельный вес тяжелой промышленнос ти и 
особенно военно-промышленного комплекса; 
стабильность финансовой системы; преобладание 
среди политической и хозяйственной элиты слоев, 
заинтересованных в проведении реформ, и др. 

Выбор «шокового» варианта обычно 
является вынужденной мерой. Он связан в 
большинстве случаев с необходимостью 
преодоления крайне тяжелого финансового 
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положения, доставшегося в наследство от 
административно-командной системы, а также 
острого товарного дефицита, вызванного 
накопившимися структурными диспропорциями. 

Эволюционный путь («градуализм») 
Можно выделить следующие общие черты 

эволюционного пути перехода к рыночной 
экономике. 
1. Государство на основе долгосрочной стратегии 
реформ последовательно, шаг за шагом заменяет 
механизмы административно-командной системы 
рыночными отношениями. Так, в Венгрии этот 
процесс происходил с 1968 по 1990 гг., а в Китае 
продолжается с 1979 г. 
2. Начало реформы связывается с установлением 
динамического равновесия на потребительском 
рынке, причем не только с помощью более гибкой 
системы цен, но и прежде всего благодаря 
быстрому развертыванию в частном секторе 
производства потребительских товаров и оказания 
услуг и насыщению ими рынка. В Китае 
ограничения на создание частных 
производственных предприятий были отменены в 
середине 80-х гг., что позволило спустя пять-
шесть лет полнос тью насытить потребительский 
рынок. 
3. Рыночные отношения первоначально 
охватывают сферу производства и сбыта 
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потребительских товаров и лишь затем 
распространяются на инвестиционные отрасли. 
4. Либерализация цен проводится на 
последующих этапах реформы, причем нередко с 
сохранением государственного контроля над 
ценами в отраслях с сильными 
монополистическими тенденциями, с целью 
избежать резкого снижения жизненного уровня 
населения. 
5. Проводится жесткая финансовая политика в 
целях недопущения высокой инфляции. В 
Венгрии максимальный годовой прирост 
розничных цен составил 35% (1991 г.), а в Китае – 
24,1% (1994 г.). 
6. Активно формируется рыночная 
инфраструктура, поощряется частное 
предпринимательство, главным образом в мелком 
производстве и сфере услуг. 

Импульс, данный развитию сельского 
хозяйства и связанных с ним отраслей по 
производству потребительских товаров, 
становится своеобразным мотором дальнейшего 
распространения рыночных механизмов, и 
одновременно приводя к насыщению 
потребительского рынка, создает благоприятный 
социальный фон для дальнейшего углубления 
реформ. 

Вариант радикального перехода к рынку 
(«шоковая терапия»). 
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Стратегия «шоковой терапии» основана на 
неолиберальной теории. Согласно неолиберализму 
рыночная экономика является 
саморегулирующейся системой. Поэтому главная 
задача преобразований заключается в сведении к 
минимуму экономической роли государства. За 
ним сохраняется важнейшая функция – 
поддержание ус тойчивости финансовой системы, 
а для этого необходимо решительное подавление 
инфляции, которая препятс твует регулирующей 
роли рынка. 

В числе важнейших институциональных 
преобразований стратегия радикального перехода 
предполагает: 
• одномоментную либерализацию цен на 
основную массу товаров и услуг и переход от 
государственного материально-технического 
снабжения к свободной торговле средствами 
производства и предметами потребления. Эта мера 
приводит к устранению товарного дефицита и 
запускает механизмы рыночного 
саморегулирования; 
• скорейшее разрушение прежней системы 
централизованного планирования и замена 
административных способов государственного 
регулирования экономическими, среди которых 
главными являются ужесточение условий 
предоставления кредита, ограничение денежной 
эмиссии; 
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• ускоренную приватизацию государственной 
собственности, переход к частной собственнос ти 
на землю; 
• либерализацию внешнеэкономической 
деятельности, что приводит к широкому 
открытию внутреннего рынка и экономики в 
целом для иностранных товаров и капитала. 

Недостатки стратегии радикального 
перехода к рыночной экономике сводятся к 
следующему: во-первых, в условиях 
унаследованных от прежней системы огромных 
структурных диспропорций переход к свободному 
ценообразованию приводит к тому, что наиболее 
прибыльной сферой вложения капитала 
становится перераспределительная деятельность в 
финансовом секторе при оттоке ресурсов из 
реального сектора; во-вторых, с тремительный 
переход к ценообразованию на основе спроса и 
предложения в условиях доставшегося от 
планового хозяйства товарного дефицита и 
монопольного положения производителей на 
первых порах вызывает высокую инфляцию; в-
третьих, стратегия радикального перехода, 
сопровождаемая высокой инфляцией, влечет за 
собой падение жизненного уровня преобладающей 
части населения и усиление социальной 
дифференциации.  
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4. Приватизация при переходе к рынку и 
проблемы ее реализации в РБ 

 
В России, других странах СНГ, ЦВЕ 

приоритетным направлением рыночных реформ 
выступала приватизация. Повсеместно довольно 
быстро и без особых труднос тей прошла «малая 
приватизация» – передача малых и средних 
предприятий через аренду, продажу и реституцию 
(возвращение прежним владельцам 
собственности, национализированной после 
Второй мировой войны); эта последняя форма 
приватизации использовалась в странах ЦВЕ и 
Балтии. 

Однако приватизация крупных 
государственных предприятий в странах ЦВЕ 
проходила с гораздо большими труднос тями: 
местные граждане и коммерческие структуры не 
располагали достаточными средствами для их 
приобретения, а сами предприятия не вызывали 
особого интереса (устаревшее оборудование, 
чрезмерная занятос ть и др.). 

В Китае приватизация, напротив, 
отвергается. В 1992 г. был взят курс на создание 
смешанной формы собственности, при которой 
общественная собственнос ть и дальше будет 
играть доминирующую роль. При этом 
допускается «совместное развитие различных 
секторов экономики» и их «добровольное 
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хозяйственное объединение в самых 
разнообразных формах».  

Опыт с тран с переходной экономикой 
приводит к выводу о том, что не столько форма 
собственности, сколько характер управления 
предприятиями и наличие конкурентной среды 
определяют уровень их экономической 
эффективности и темпы роста производства. 

В большинстве с тран СНГ приватизация 
осуществляется на основе следующих принципов: 
- сочетание платного и бесплатного способов 
приватизации;  
- право каждого гражданина на часть безвозмездно 
передаваемой государственной собственности; 
- дифференциация методов, форм и процедур 
приватизации;  
- предоставление социальных гарантий членам 
трудовых коллективов приватизируемых 
предприятий;  
- обеспечение гласности процесса приватизации;  
- контроль за ходом приватизации со стороны 
государства. 

Приватизация в Беларуси получила 
законодательную базу в 1993 г. с принятием 
закона «О разгосударствлении и приватизации 
государственной собственности». Согласно 
первоначальной программе приватизации, к 2000 
г. в негосударственную форму собственнос ти 
должны были быть переведены 2/3 основных 
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фондов государственных предприятий. 
Первоочередному разгосударствлению подлежали 
предприятия легкой, пищевой, 
деревообрабатывающей промышленности, 
строительства и сферы обслуживания. Ваучерная 
приватизация в Беларуси началась в апреле 1994 г. 
выдачей населению чеков «Жилье» и 
«Имущество». Было подготовлено и вступило в 
действие положение об участии инос транных 
инвесторов в конкурсах и аукционах по продаже 
объектов государственной собственности.  

Приватизация в странах СНГ выявила и 
негативные моменты этого процесса. Так, 
несовершенство законодательства, поспешнос ть в 
проведении реформ, коррумпированность и 
криминализация этого процесса в России привели 
к тому, что 500 крупнейших предприятий страны с 
реальной стоимостью имущества 200 млрд. 
долларов США были проданы за 7,2 млрд 
долларов, т.е. фактически за бесценок, и оказались 
в руках иностранных компаний и их подставных 
структур. Зачастую инос транные компании 
скупают через чековые аукционы акции 
предприятий в странах СНГ, чтобы устранить с 
мировых рынков своих конкурентов. Так, два 
гражданина Израиля скупили 28 % акций 
Красноярского алюминиевого завода и 48 % акций 
Братского алюминиевого завода. Одно физическое 
лицо скупило 51 % акций завода «Уралмаш», а 
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другое физическое лицо – 210 млн. акций 
«Газпрома», заплатив за них 2 млрд. 100 млн. 
рублей. 

Эти примеры свидетельствуют о том, что 
приватизация иногда не приводит к 
возникновению реальных собственников, а 
принимает форму перераспределения 
собственности между номенклатурной 
бюрократией, полу криминальными элементами и 
иностранными компаниями. 

 
5. Проблемы перехода к рынку в Республике 
Беларусь 

 
В отличие от большинства республик, 

выбравших «шоковый» вариант реформы в 
соответс твии с рекомендациями МВФ, Беларусь 
предпочла эволюционный путь рыночных 
преобразований. Государство отказалось от 
масштабной приватизации государственных 
предприятий, сохранив над ними 
административный контроль. Так, доля продукции 
частных предприятий (инос транные, совместные, 
общества с ограниченной ответс твенностью, 
частные) в общем объеме ВВП колеблется от 15% 
до 25%, при этом число работающих на этих 
предприятиях составляет менее 10% («Отчет об 
экономиках переходного периода» Европейского 
банка реконструкции и развития, 1997г.). 
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Незначительно изменились функции банковской 
системы РБ: как и раньше банк ограничивается 
функциями казенного фондодержателя и 
осуществляет возмещение для госбюджета. 
Наличие небольшого количества рыночных 
элементов и отсутствие по этой причине в 
экономике РБ элементов саморегуляции системы 
имеет своим следствием сохранение широкой 
сферы административного контроля. В этих 
условиях проводимая правительс твом 
стабилизационная политика не может полагаться 
на ту реакцию, которая могла бы быть в развитой 
рыночной системе.  

Конец XX в. для экономики Республики 
Беларусь был поистине судьбоносным – распался 
Советский Союз, разрушилась админис тративно-
командная система планирования и регулирования 
экономики, все бывшие союзные республики 
оказались в глубоком политическом и 
экономическом кризисе. В сжатые сроки 
необходимо было создать собственную 
государственность, национальную банковскую 
систему и ввести национальную валюту, 
сформировать систему управления экономикой, 
рационально сочетающую методы 
государственного регулирования и рыночные 
механизмы хозяйствования, адаптировать 
предприятия к условиям конкуренции на мировых 
рынках товаров и услуг. 
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Весь период трансформации экономики 
Беларуси можно разделить на следующие этапы: 
1991-1995гг. – период глубокого затяжного 
экономического кризиса; 
1996-2000гг. – этап выхода экономики из 
кризисного состояния и углубления рыночных 
отношений; 
2001-2010 гг. и следующие пятилетия – переход на 
инновационный путь устойчивого экономического 
развития. 

В последние годы многое сделано в решении 
этих задач. Однако следует отметить, что 
некоторые преобразования замедлились в связи: 
• с недостаточно благоприятной правовой и 
экономической средой для развития бизнеса; 
• слабой государственной поддержкой 
предпринимательской деятельности; 
• низким уровнем инвестиционной 
привлекательности для зарубежных инвестиций; 
• отсутствием широкого слоя эффективных 
собственников, ориентированных на долгосрочное 
развитие предприятий, насыщением 
отечественной продукцией белорусского рынка и 
ее продвижением на мировой рынок, расширением 
производства и созданием новых рабочих мест; 
• низким уровнем эффективнос ти управления и 
экономической ответственнос ти собственников 
приватизированных предприятий и персонала за 
результаты их производственной деятельности. 



 

355 
 

 

Медленно формируется рыночная 
инфраструктура, особенно рынки капитала, 
ценных бумаг. 

Актуальной остается проблема кадрового 
обеспечения рыночных преобразований. Особенно 
остро ощущается нехватка 
высококвалифицированных специалистов 
высшего звена, менеджеров, маркетологов, 
активных организаторов разработки и внедрения 
современных наукоемких ресурсосберегающих 
технологий и высокопроизводительной техники. 

Структурная перестройка экономики на 
первом этапе рыночных преобразований 
осуществлялась стихийно (так называемая 
пассивная ее форма): во-первых, в результате 
разрушения сложившихся экономических связей, 
а также изменившихся требований внутреннего и 
внешних рынков свертывались отдельные отрасли 
и производства (преимущес твенно в сфере ВПК, 
тяжелой промышленнос ти), спрос на продукцию 
которых из-за отсутствия заказов резко упал; во-
вторых, значительно уменьшились объемы 
производства продукции и в традиционных 
отраслях специализации страны 
(машиностроении, химической, легкой и пищевой 
промышленности) из-за ограничения емкости 
внутреннего рынка и потери позиций на внешних 
рынках, кризиса неплатежей и возросшей 
конкуренции зарубежных поставщиков; в-третьих, 
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некоторая часть бесперспективных ресурсоемких 
не востребованных рынком и безнадежно 
убыточных предприятий прекратили свое 
существование.  

Однако, начиная с середины 1996 г., уже 
наметилась тенденция перехода к активной фазе 
структурной перестройки – начали возрастать 
объемы производства продукции, инвестиций, 
экспорта. Стал возможным переход от прежних 
отраслевых пропорций с преобладанием 
ресурсоемких отраслей, отс таванием сферы услуг 
к новым рыночным структурам экономики с 
рациональным сочетанием государственной и 
частной форм собственности, коренной 
модернизацией производства, обеспечивающим 
выпуск конкурентоспособной продукции. 
Структурная перестройка на данном этапе 
осуществлялась и осуществляется в соответс твии 
с принятыми в стране специальными программами 
– Концепцией и Программой развития 
промышленного комплекса Республики Беларусь 
на 1998-2015 годы, Программой социально-
экономического развития Республики Беларусь на 
2001-2005 годы, Национальной программой 
развития экспорта на 2000-2005 годы, Программой 
импортозамещения, Программой структурной 
перестройки и повышения 
конкурентоспособности экономики Республики 
Беларусь и другими программами путем 
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реформирования предприятий, их 
реструктуризации и преобразования в 
акционерные общества, создания холдинговых 
компаний, развития и поддержки малого 
предпринимательства. 

В качестве основных направлений 
структурных преобразований определены: 
• создание необходимых нормативных и 
правовых, финансовых и других 
макроэкономических условий для структурных 
преобразований, привлечения прямых 
иностранных инвес тиций и кредитов; 
• опережающее развитие наукоемких 
высокотехнологичных экспортоориентированных 
и импортозамещающих отраслей и производств, а 
также сферы услуг; 
• стимулирование процесса реформирования 
реального сектора экономики, повышения его 
эффективности на основе совершенствования 
бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и 
ценовой политики, образования 
межгосударственных, межотраслевых, отраслевых 
и региональных корпоративных структур в форме 
финансово-промышленных и иных хозяйственных 
групп; 
• развитие и государственная поддержка малого 
предпринимательства; 
• повышение эффективнос ти деятельнос ти 
естественных монополий, формирование 
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конкурентной среды в немонопольных сегментах 
экономики; 
• разработка и реализация социальных программ и 
программ совершенствования производственной 
инфраструктуры, обеспечивающих развитие 
человеческого потенциала и приоритетных 
отраслей и производств. 

Реализация рассмотренных выше 
направлений и мер по реформированию 
экономики нашла отражение в 
макроэкономических показателях . 

Характерная особенность первого пятилетия 
(1991-1995 гг.) – ярко выраженные спад 
производства и макроэкономическая 
нестабильность. На это повлияло резкое 
сокращение традиционных рынков сбыта 
белорусской продукции, рост цен на ввозимое 
сырье и энергоресурсы, уменьшение внутреннего 
спроса и изменение его структуры. Высокая 
инфляция вызвала обесценение денежных средств 
всех секторов экономики. Второй (1996-2000 гг.) и 
начавшийся с 2001 г. третий этапы отражают 
результаты структурных преобразований в 
экономике, которые будут продолжаться 
несколько пятилетий. Они характеризуются 
целенаправленной деятельнос тью органов 
государственного управления по созданию 
необходимых условий для обеспечения роста 
экономики и повышения уровня жизни населения. 
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Были разработаны и утверждены Основные 
направления социально-экономического развития 
страны на 1996-2000 годы, Программа социально-
экономического развития Республики Беларусь на 
2011-2015 годы, где в качестве приоритетов 
определены «экспорт-жилье-продовольствие» как 
базовые точки рос та, основные звенья 
структурных преобразований, обеспечивающие 
развитие всех взаимосвязанных отраслей, 
производств и экономики в целом; предусмотрены 
переход к проведению реформ по мере появления 
объективных предпосылок и не в ущерб уровню 
жизни населения, усиление контроля со стороны 
государства и трудовых коллективов за 
разгосударствлением и приватизацией. 
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План семинарских занятий. 
 

Тема 1. Макроэкономическое равновесие в 
классической модели 
Вопросы. 

1. Методологические основы классической 
теории.  

2. Рынок труда в классической модели. 
3. Товарный ранок в классической модели. 
4. Денежный рынок в классической модели. 

Количественная теория денег и общий 
уровень цен.  

5. Роль государства в классической модели. 
 

Тема 2. Современное равновесие товарного и 
денежного рынков.(IS - LM) 
Вопросы. 

1. Равновесие на рынке товаров и услуг. 
Кривая «инвестиции – сбережения» 
(кривая IS). 

2. Равновесие денежного рынка. Кривая  
«предпочтение ликвидности -денежная 
масса» (кривая LM). 

3. Взаимосвязь реального и денежного 
секторов экономики. Модель IS – LM. 

4. Модель IS – LM и построение кривой 
совокупного спроса. 

 
Тема 3. Экономический рост.  
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Вопросы. 
1. Деловые циклы и экономический рост. 
2. Показатели и факторы 

экономического роста. 
3. Типы экономического роста. 
4. Неокейсианские (модель Е.Домара и 

Р. Харрода) и неоклассические 
(производная функция Кобба – 
Дугласа. Модель Р. Солоу. «Золотое 
правило» Э. Фелкса). 

5. Политика экономического роста, ее 
направления и методы. 

6. Политика экономического роста в 
Республике Беларусь. 

 
Тема 4. Социальная политика государства. 
Вопросы. 

1. Социальная политика: содержание, 
направления, принципы, уровни. 

2. Показатели эффективности 
социальной политики (уровень и 
качество жизни, МПБ и БПМ). 

3. Доходы населения, их виды, факторы, 
проблемы неравенства в 
распределении доходов и его 
количественное определение. 

4. Механизм и основные направления 
социальной защиты населения.  
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5. Социальная политика в Республике 
Беларусь. 

 
 

 
Вопросы по макроэкономике 

 
1. Предмет макроэкономики. 
2. Цели макроэкономики. 
3. Методы макроэкономики. 
4. Особенности макроэкономического анализа. 
5. Основные макроэкономические показатели.  
6. Модель круговых потоков. 
7. Роль ожиданий в экономике.  
8. Реальные и номинальные величины в 

экономике. 
9. Совокупный спрос и факторы его 

определяющие.  
10.Совокупное предложение и его факторы. 
11.Понятие и виды макроэкономического 

равновесия. 
12.Основы классической теории. 
13.Рынок труда в классической модели. 
14.Товарный и денежный рынок в классической 

модели. 
15.Роль государства в классической модели. 
16.Методологические основы кейнсианского 

подхода.   
17.Кейнсианская функция потребления. 
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18.Альтернативные теории потребляния. 
19.Инвестиции: понятие и факторы влияния. 
20.Мультипликатор и акселератор инвестиций. 
21.Равновесный объем национального выпуска в 

кейнсианской модели. 
22.Равновесие и ВВП в условиях полной 

занятости. 
23.Взаимосвязь модели AD—AS и кейнсианской 

модели совокупных доходов и совокупных 
расходов. 

24.Равновесие на рынке товаров и услуг. 
25.Масса денег. Спрос и предложение на деньги. 
26.Масса денег. Спрос и предложение на деньги. 
27.Модель IS—LM и построение кривой 

совокупного спроса. 
28.Взаимодействие реального и денежного 

секторов экономики. 
29.Понятие, цели и инструменты фискальной 

политики.  
30.Дискреционная фискальная политика.  
31.Налогообложение: понятие, принципы, 

субъекты и объекты. 
32.Виды налогов.  Налоговые мультипликаторы. 
33.Налоговая политика Республики Беларусь. 
34.Недискреционная фискальная политика: 

«встроенные стабилизаторы».  
35.Понятие и функции финансов. 
36.Финансовая система и ее структура. 
37.Государственный бюджет и его функции. 
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38.Бюджетный дефицит и его виды.. 
39.Финансирование и регулирование бюджетного 

дефицита.  
40.Государственный долг и его проблемы. 
41.Бюджетная политика Республики Беларусь. 
42.Понятие, источники и принципы кредитования.  
43.Виды и формы кредита. 
44.Кредитная система и ее структура.  
45.Банковская система Республики Беларусь. 
46.Понятие и цели денежно-кредитной политики.  
47.Инструменты денежно-кредитной политики. 
48.Модели   денежно-кредитной   политики   в   

современной экономике.  
49.Эффективность денежно-кредитной политики. 

Денежно-кредитная политика в Республике 
Беларусь.  

50.Совокупное предложение в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. 

51.Взаимосвязь инфляции и безработицы.  
52.Модификации кривой Филлипса.  
53.Теории статических, рациональных и 

адаптивных ожиданий 
54.Экономическая политика стимулирования 

предложения и теория экономики 
предложения. Кривая Лаффера. 

55.Стабилизационная политика: понятие, цели и 
инструменты. 

56.Понятие и виды занятос ти. 
57.Безработица: понятие, виды, причины.  



 

365 
 

 

58.Политика занятости в Республике Беларусь. 
59.Политика занятости в Республике Беларусь. 
60.Инфляция спроса и предложения. 
61.Виды  инфляции.  
62.Последствия инфляции. 
63.Антиинфляционная политика, ее направления и 

методы. Антиинфляционная политика в 
Республике Беларусь. 

64.Открытая экономика и ее основные 
взаимосвязи.  

65.Проблемы реализации с табилизационной 
политики. 

66.Макроэкономическая политика в открытой 
экономике. 

67.Платежный баланс, валютный курс. 
68.Малая открытая экономика при плавающем и 

фиксированном валютном курсе: 
эффективность политики 

69.Стимулирующая и сдерживающая фискальная 
политика.  

70.Теории и виды циклов. 
71.Деловые циклы и экономический рост. 
72.Показатели и факторы экономического роста. 
73.Типы экономического роста. 
74.Теории экономического роста. 
75.Политика экономического роста, ее 

направления и методы.  
76.Политика экономического роста в Республике 

Беларусь. 



 

366 
 

 

77.Сущность и направления социальной политики. 
78.Сущность и направления социальной политики. 
79.Социальная защита населения. 
80.Доходы населения и проблемы их 

распределения.  
81.Государственное регулирование занятос ти и 

развитие социального партнерства. 
82.Социальная политика в Республике Беларусь. 
83.Понятие трансформационной экономики. 
84.Закономерности перехода к рыночной 

экономике. 
85.Эволюционный способ перехода к рынку. 
86.«Шоковая» терапия и ее проблемы. 
87.Структурные преобразования в экономике. 
88.Приватизация при переходе к рынку и 

проблемы ее реализации в РБ. 
89.Роль государства при переходе к рынку.  
90.Проблемы перехода к рынку в Республике 

Беларусь. 
 
 

Задачи 

1. ВВП увеличился с 500 млрд. руб. до 600 млрд. 
руб. Дефлятор ВВП увеличился со 125 до150%. 
Какова величина реального ВВП? 

2. Если денежная масса составляет 200 млрд. 
долл., а прирост денежной массы составил 400 
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млрд. долл., то чему равен денежный 
мультипликатор? 

3. Отразите на графике как поведет себя кривая 
совокупного спроса при повышении уровня цен 
и при  отсутс твии роста реального объема ВВП.  

4. Опишите ряд антиинфляционных мер, которые 
должны быть предприняты государством в 
случае роста товарных запасов предприятий. 

5. Если государство ужесточает требования к 
сохранению окружающей среды, то как это 
отразится на кривой совокупного 
предложения? Изобразите графически. 

6. Резервы коммерческих банков составляют 1 
млрд. тенге. Депозиты равняются 4 млрд. тенге. 
Норма обязательных резервов составляет 25%. 
Если Национальный Банк решит снизить 
обязательную норму резервирования до 20%, 
на какую величину может увеличиться 
предложение денег? 

7. Линейное уравнение потребления имеет вид 
С=40+0,8V. Доход (V)=400 млрд.руб. 
Определите предельную склоннос ть к 
потреблению и предельную склонность к 
сбережению. 

8. Каково должно быть различие  поведения 
финансовых рынков в модели круговых 
потоков в рамках экономики открытого и 
закрыто типа.  
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9. Если номинальный ВВП равен 5 000 ден.ед., 
одна денежная единица совершает в год в 
среднем 2,5 оборота, а спекулятивный спрос на 
деньги составляет 400 ден.ед., то общий спрос 
на деньги достигнет какой величины?  

10.Если номинальная процентная ставка 10 % и 
уровень цен увеличивается на три процента в 
год, то чему будет равна реальная процентная 
ставка? 

11.Какой из способов погашения внешнего долга 
будет наиболее эффективным в случае 
исчерпания золото - валютных резервов 
страны. Ответ обоснуйте. 

12.Опишите варианты поведения бюджетно-
налоговой и денежно-кредитной политики 
государства в результате роста уровня 
безработицы. 

13.Известно, что в с тране население в 
трудоспособном возрасте составляет 76 млн. 
чел., служащие в армии - 4 млн. чел., 
домохозяйки - 3 млн. чел., пенсионеры - 5 млн. 
чел., 6 млн. чел. бездомных бродяг не работают 
и не ищут работу, 5 млн. чел. заняты в теневой 
экономике и не ищут работу, 1 млн. студентов 
ищут сезонную работу. Численность занятых в 
стране составляет 52 млн. чел. Каков будет 
уровень безработицы? 
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14.ИПЦ в 2000 году составил 120 %, а в 2005 году 
– 150 %. Каков темп инфляции между этими 
годами? 

15.Рассчитайте ЧНП, НД, ЛД, РД используя 
следующие данные (млрд дол.): ВНП – 1692, 
трансфертные платежи – 232, косвенные налоги 
на бизнес – 165, личные налоги – 193, 
возмещение потребленного капитала – 180, 
нераспределенная прибыль корпорации – 18, 
отчисление на социальное страхование – 129, 
налоги на прибыль корпорации – 65.  

16.Естественный уровень безработицы равен 6%, 
фактический равен 18%. Определите 
циклическую безработицу. 

17.Предположим, что покупатели готовы 
приобрести дополнительно реальный объем 
национального производства на 200млрд. долл. 
при данном уровне цен. Какие факторы могут 
привести к такому изменению в совокупном 
спросе? Каким будет новый равновесный 
уровень цен и равновесный реальный объем 
национального производства? На каком отрезке 
кривой совокупного предложения – 
кейнсионском, промежуточном или 
классическом – равновесие изменилось?   

18.  Скорость обращения равна 2, объем выпуска 
продукции равен 2 млрд. руб., масса денег в 
обращении 3 млрд. руб. Каков уровень цен? 
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19.   Предельная склонность к потреблению: 
МРС= 0,6. Запланированные инвестиции 
увеличиваются на 10 млн. долл. Каков 
совокупный доход (в млн. долл.)? 
20.  Опишите модель вероятных круговых потоков 
в рамках Таможенного союза РБ, России и 
Казахстана. 
21.   Объясните рост инфляционных процессов в 
результате увеличения доли теневой экономике и 
появления «долларовой» зависимости. 
22.  Опишите графически как поведет себя модель 
IS-LM в случае резкого роста ставки  процента.  

23.    Выберите правильную зависимость 
инвестиций от ставки процента: 

 

 

 

 

 

 

 r 
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 r 
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 r 
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 r 
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24. Рассчитайте добавленную скорость, общую 
стоимость продаж и промежуточный продукт при 
пятистадийном производственном  процессе. 

Данные в таблице: 

Стадии 
производства 

Продаж
ная 
цена 
(тыс.ру
б.) 

Добавле
нная 
стоимост
ь 
(тыс.руб.
)  

Промежуто
чный 
продукт 
(тыс.руб.) 

Фирма А. 
Овцеводческая 
фирма 

60   

Фирма Б. 
Шерстеперерабаты
вающее 
предприятие 

100   

Фирма В. 
Производитель 
костюмов. 

125   

Фирма Г. Оптовый 
продавец одежды. 

175   

Фирма Д. 
Розничный 
продавец одежды 

250   

Общая стоимость 
продаж 

   

Общий доход    
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25.  Определите мультипликатор государственных 
расходов, если известно что произошло изменение 
реального ВВП на 500млн. руб. в результате 
изменения госрасходов на 120 млн.  
26. Какова должна быть реакция 
макроэкономической политики государства в 
случае резкого увеличения совокупного спроса. 
Опишите все возможные варианты. 
27. Определите мультипликатор государственных 
расходов, если известно что произошло изменение 
реального ВВП на 500млн. руб. в результате 
изменения госрасходов на 120 млн.   
28.  Будут ли прибыльные инвестиции, если 
ожидаемая от них чис тая норма  прибыли составит 
20%,  номинальная ставка процента 22, а темп 
инфляции в экономике 15%.  
29.  Изобразите изменения на рынке труда в 
классической модели в случае роста ставки 
зарплаты. 
30.  Первоначально экономика находится в 
состоянии долгосрочного равновесия и 
описывается следующим образом: Долгосрочная 
кривая AS вертикальна на уровне v=2800, 
краткосрочная кривая  AS горизонтальна на 
уровне Р=1,0, кривая AD задана уравнением 
v=3.5М/Р, где М=800. 
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Произошел неблагоприятный  шок предложения, в 
результате чего цены выросли до уровня 1,4, а 
потенциальный уровень выпуска снизился до 
уровня v=2500. 
А) Каковы новые равновесные значения v и Р в 
краткосрочном и долгосрочном периодах, если 
правительство и Центральный банк не 
вмешиваются в экономику, т.е. кривая AD 
остается прежней? 
Б) Если Центральный банк проведет 
стабилизационную политику, то какое 
дополнительное количество денег он должен 
выпустить в обращение, чтобы краткосрочное 
равновесие в экономике установилось на уровне 
выпуска v=2800? 
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Е.Янова , М, 2009. 
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27.Экономическая теория. Под ред. Г.Б. 
Карналовской, М, 2009. 
28.Экономическая теория, Курс интенсивной 
подготовки, М, 2009. 
29.Экономическая теория. Под ред. В. 
Артамонова, С. Новикова, С.П., 2010. 

 
ЖУРНАЛЫ  

1. Белорусский экономический журнал 
2. Весник БГУ. Сер.З. 
3. Весник БГЭУ. 
4. Вопросы экономики. 
5. Деньги и кредит.  
6. Менеджмент в России и за рубежом. 
7. Мировая экономика и международные 
отношения.  
8. Российский экономический журнал. 
9. Социально-политический журнал. 
10.Человек и экономика. 
11.Экономический бюллетень и др. 

 
ГАЗЕТЫ  

1. Экономика и жизнь. 
2. Национальная экономическая газета,  
3. Народная газета.  
4. Гродненская правда.  
5. Деловая газета и др. 

 
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 
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1. Национальный банк РБ  http://nbrb.by     
2. Сайт Президента РБ http://president.gov.by 
3. Министерство статистики 
http://www.belstat.gov.by 
4. Сайт Правительс тва РБ 
http://www.government.by 
5. Министерство информации РБ 
http://www.mininform.gov.by/ 
6. Министерство финансов РБ 
http://www.minfin.gov.by/ 
7. Министерство торговли РБ 
http://www.mintorg.gov.by/ 
8. Министерство промышленности РБ 
http://minprom.gov.by/ 
9. Министерство экономики РБ 
http://w3.economy.gov.by/ministry/economy.nsf 
10. Министерство продовольс твия и сельского 
хозяйства РБ http://www.mshp.minsk.by/ 
11. СЭЗ «Гродноинвест» 
http://www.grodnoinvest.com/ 
12. Национальная библиотека РБ 
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index 
13. Сайт поддержки малого 
предпринимательства РБ http://www.svoedelo.by/ 
14. Министерство по налогам и сборам РБ 
http://nalog.by/reference/otv/ 
15. Белорусский государственный 
экономический университет http://www.bseu.by/ 
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16. Гродненский государственный аграрный 
университет http://www.ggau.by/ 
17. Электронный вариант лекций по 
макроэкономике для экономического факультета  
http: //ggau.by/moodle/course/category.php?id=7 

 
 
 


