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В кажущиеся сейчас далекими време 
на в СССР проводилась достаточно 
активная научно-техническая политика, 
которая была отнюдь не безуспешной. 
Страна была лидером в освоении 
космоса, производила более чем конку-
рентоспособное вооружение. Многие 
научные заделы, созданные тогда, не 
потеряли актуальности и сегодня. Но, как 
известно, значительная часть отраслей 
экономики оставалась не достаточно 
конкурентоспособной. В стране нарас-
тали многочисленные макро- и микроэко 
номические дисбалансы. Разрыв в 
уровне и качестве производимой в СССР 
и западных странах продукции постоянно 
возрастал. Те же проблемы были харак-
терны и для стран Восточной Европы.  

В то время многим казалось, что 
основная причина такого несоответствия 
между научно-техническим потенциалом 
и повседневной экономической дейст-
вительностью заключается в отсутствии 

рыночных отношений. Однако,  результа-
ты политики «шоковой терапии», 
направленной на ускоренное форми 
рование рыночной экономики, оказались 
плачевными для многих стран бывшего 
СССР и Восточной Европы. В них 
фактически произошла деиндустриали 
зация. Беларусь в этом отношении явля-
ется одним из немногих исключений. В 
стране удалось в максимальной степени 
сохранить индустриальный потенциал-
благодаря сильному государству и соот-
ветствующей политике, исходящей из 
того, что формирование рыночной эконо 
мики и достижение финансовой стаби 
лизации – не самоцель.   

Но данная статья не посвящена 
описанию экономических успехов Бела-
руси. Цель ее в ином. Попробовать дать 
объек тивную оценку эффективности 
рыночной системы и определить напра-
вления госу дарственной политики, обе-
спечивающей устойчивый экономический 
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рост. И реше ние данных вопросов 
представляется не вполне очевидным. 
Вряд ли можно оспа ривать тот факт, что 
наиболее успешные страны имеют 
рыночную экономику. Но, правда и в 
другом. Как свидетельствует опыт 
многих стран, имеющих по всем 
признакам вполне рыночную экономику, 
включая современную Россию, многие 
другие страны СНГ, Восточной Европы и 
даже Латинской Америки, сами по себе 
рыночные отношения отнюдь не гаранти 
руют динамичного и сбалансированного 
экономического развития.  

Феномен периферийного капита 
лизма 

Несмотря на то, что в России сегодня 
много говориться о модернизации, есть 
основания предполагать, что модель ее 
развития подобна той, которую описал 
Р. Пребиш в своей знаменитой работе 
«Периферийный капитализм: есть ли 
ему альтернатива?» [1]. В условиях 
данной модели технологическое разви 
тие может приводить к отрицательным, а 
не положительным экономическим 
эффектам в масштабах национальной 
экономики. 

Экономики стран периферийного капи 
тализма (ПК), к которым Р.Пребиш 
относит, аргентинскую и других латино 
американских стран, являются вполне 
«рыночными», (в том смысле, что им 
свойственно преимущественно свобод-
ное ценообразование, господство част 
ной собственности, наличие довольно 
развитых финансовых рынков и т. д.), но 
характеризуются постоянным «недоин-
вестированием» (в терминологии Преби 
ша), структурной склонностью к инфля 
ции и «перепроизводству рабочей силы». 
Динамика такого капитализма во многом 
очень близка к описанной К. Марксом в 
«Капитале», и Пребиш подчеркивает, что 
метод Маркса соответствует перифе 
рийному капитализму [1, с. 11]. Ему 
свойственна постоянная тенденция к 
росту социальной напряженности, а 
эффективность традиционных («монета 
ристских» или «кейнсианских») методов 
макроэкономического регулирования 

весьма ограничена. Более того, даже 
активизация технологической политики 
здесь может приводить к пара-
доксальным результатам. 

Так, анализируя результаты техноло 
гической модернизации аргентинской 
экономики, Пребиш отмечает, что внед 
рение новых технологий часто «ведет к 
вытеснению товаров низших категорий, 
которые обычно требуют меньше 
капитала, но которые зачастую 
поглощают больше рабочей силы», и, 
хотя «замещение одних технологий 
другими является характерной чертой 
развития», в условиях ПК происходит 
«преждевременная» их смена [1, с. 67-
68]. Это выражается в том, что проис-
ходит «выталкивания» рабочей силы на 
рынок труда растет безраб отица, 
относительный уровень зарплаты (и без 
того умеренный) еще более снижается, а 
выгоды достаются «привил егированным 
социальным группам», которые «ими-
тируют» тип потребления, сложившийся 
в странах «центрального капитализма». 
То есть технологический прогресс ведет 
к обнищанию рабочего класса (точно как 
у Маркса). 

Такой характер ПК Пребиш связывает 
преимущественно с факторами социаль 
но-политического характера, среди важ 
нейших из которых можно выделить два: 
распространенность «патриархальных» 
отношений в аргентинском обществе, и 
«неравные» отношения экономик пери-
ферийного и центрального капитализма, 
при которых последние фактически «экс-
плуатируют» первые, не «допускают» их 
к наиболее современным достижениям 
научно- технического прогресса. 

Однако опыт той же Японии 1960- 
1970 гг., экономика которой развивалась 
весьма динамично в условиях чуть ли не 
нулевых темпов безработицы, свидетель 
ствует о том, что «патриархальные 
обычаи» могут играть и позитивную роль. 
Вспомним «систему пожизненного най-
ма», при которой работодатель не толь 
ко гарантирует сохранение работы до 
конца жизни, но и берет на себя множес 
тво дополнительных обязательств по 
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социальному обеспечению работника. 
Кроме того, что такая система носит ярко 
выраженный «патриархально-патерна-
листский» характер, она в корне 
противоречит принципам «свободного 
рынка». Возможности предпринимателя 
изменять по своему усмотрению числен 
ность занятых крайне ограничиваются, а 
работник не может в любой момент уйти 
на другое предприятие. И тем не менее, 
она была весьма эффективна. Более 
того, государство активно «вмешива 
лось» в экономические процессы, то уста 
навливая, то отменяя для отдельных 
отраслей и промышленных групп сущест 
венные льготы и преференции. И эта 
политика также оправдала себя. 

Что касается «асимметричности» 
отношений «центрального» и «перифе 
рийного» капитализма, то она дейст 
вительно существует, но может играть 
как отрицательную, так и положительную 
роль для развития экономики более 
«слабого» партнера. И об этом свиде 
тельствует опыт той же Японии 1960-
1980-х гг.), или Юго-азиатских новых 
индустриальных стран 1980-1990-х гг., к 
которым относятся Южная Корея, 
Тайвань, Гон-Конг и др. Данным странам 
удалось обеспечить наращивание экспор 
та с высокой долей добавленной стоимо 
сти и это привело к существенной тран 
сформации макросистемных свойств их 
экономик. 

Эти по существу противоположенные 
долгосрочные тенденции в экономичес 
ком развитии (с одной стороны, страны 
ПК, с другой, Япония, Южная Корея и 
др.) связаны с тем, что существуют 
различные типы макроэкономической 
динамики (МД), которые обуславливают 
особенности отношений распределения 
в экономике, а также поведения субъе 
ктов экономики и ход экономических 
процессов и на микроуровне. 

Типы макроэкономической динамики 
В 2003 г. автор этих строк защищал 

докторскую диссертацию, в которой были 
описаны альтернативные типы макро 
экономической динамики. Для того, 
чтобы наглядно пояснить в чем их суть, 

приведем такой пример. Представьте 
себе два предприятия1, которые имеют 
равный чистый доход, в размере 100 
условных единиц (у.д.е.), но различное 
его распределение между заработной 
платой и прибылью: предприятие А – 70 
на 30 у.д.е., предприятие Б- 80 на 
20 у.д.е.. Допустим, что оба осущест 
вляют инвестиции в технологическую 
модернизацию производства в сумме 
40 у.д.е., первое- за счет прибыли (на 
30 у.д.е.) и банковского кредита (на 
10 у.д.е.) под ставку 10% годовых, 
второе за счет тех же источников на 
суммы, соответственно, 20 у.д.е. и 
20 у.д.е. и 5% годовых (то есть размер 
процентных платежей одинаков). 
Предприятие А работает на относитель 
но неэластичный рынок и 10- 
процентному росу производительности 
труда в результате осуществленной 
модернизации соответствует 5- процен 
тный прирост размера сбыта продукции, 
предприятие Б работает на эластичный 
рынок, поэтому для него эти соотно 
шения иные- 10% и 15%. В результате, 
если первое предприятие сокращает 
занятость примерно на 5%, второе 
приблизительно на столько же 
увеличивает. 

Данные примеры условны, однако они 
иллюстрируют различия макроэкономи 
ческих условий, которые характерны для 
двух альтернативных типов макроэконо-
мической динамики (МД) [2]. Пред 
приятие А действует в условиях небла-
гоприятного типа МД.  В этом случае 
норма накопления, необходимая для 
простого и (или) расширенного воспроиз-
водства индустриальной структуры, 
обеспечивается за счет относительно 
низкого уровня зарплаты и относительно 
высо кой нормы прибыли. В этих 
условиях средняя склонность к 
сбережению и фор мированию 
безналичных активов невы сока2. С 

                                                
1 Или две группы предприятий, для целей 

примера это не важно. 
2 Уровень сбережений находится в сильной 

положительной корреляции с уровнем заработной 
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другой стороны, спрос на кредит 
(вследствие высокой нормы прибыли) 
значителен1.  И на рынке заемных 
фондов складывается ситуация постоя- 
нной напряженности, уровень реальных 
процентных ставок составляет 10 - 15 и 
более процентов годовых2. Причем 
«дешевизна труда» приводит к тому, что 
характер технологических предпочтений 
производителей неблагоприятен3. Поэто 
му технологический уровень производс- 
тва относительно низок, и экспортеры 
работают в основном либо на сырьевых 
рынках, либо на рынках товаров с 
невысокой степенью обра ботки (эласти- 
чность спроса на которые невысока). 
Суммарная эластичность конечного спро 
са на внутреннем рынке также невелика 
вследствие того, что мас совый стандарт 
потребления относи тельно узок.  

Поэтому в экономике складывается 
следующая совокупность структурообра 
зующих прямых и обратных связей, 
которые обусловливают способность 
неблагоприятного типа МД к само-
воспроизводству. Прежде всего, это 
связь между неэластичным конечным 
рынком и рынком труда: инвестиции в 
технику приводят к тому, что увеличение 
выпуска отстает от роста производи-
тельности труда, рабочая сила «вытал-
кивается» на рынок труда; это приводит к 
тому, что работодатели получают 
преимущества и широкие возможности 

                                                                
платы. Последний, в условиях неблагоприятного 
типа МД, относительно невысок. 

1 Такая установка, кстати, позволяет 
разграничить критерии экономической эффек-
тивности на макро- и микроуровне. Относительно 
высокая норма прибыли может являться отра-
жением неблагоприятного типа МД («зани-
женности» уровня заработной платы). 

2 Такая ситуация типична для многих пост-
социалистических, а также латиноамериканских 
финансовых рынков. 

3 Чем дешевле труд, тем более низкие 
технологии применяются. Здесь правда возникает 
теоретический вопрос о соотношении уровня 
зарплаты и предельной доходности труда. Но мы, 
вслед за авторами «антимаржиналистской рево-
люции» Дж. Робинсон и П. Сраффой, считаем, что 
на макроуровне общий уровень оплаты труде не 
выводим из его предельной доходности.                                                             

для дальнейшего завышения прибыли и 
осуществления инвестиций. Кроме того, 
возможно воз никновение обратной 
связи между инвестиционными и 
конечными отрас лями: высокая норма 
прибыли обусловливает соответству-
ющий спрос на инвестиционные товары 
(средства производства); далее проис-
ходит увели чение капиталоемкости и 
снижение отно сительной цены труда, 
что обусловли- вает дальнейший рост 
нормы прибыли. Тем не менее, несмотря 
на воз можно высокую инвестиционную 
актив ность, технологический уровень 
большинства секторов относительно 
низок (технологические предпочтения 
небла- гоприятны), и может действитель 
но прои сходить «преждевременная» (по 
выражению Р. Пребиша) смена техно 
логии в отдель- ных отраслях. В целом 
же рост капитало- емкости производства 
соп ровождается снижением отно-
сительной цены труда, и общий уровень 
благо состояния основ- ной части 
населения если не снижается, то растет 
заме дленным темпом. Сдержи вающим 
фактором развития этих тенденций 
является деятельность профсоюзов, 
«левых» политических партий. Однако 
она, как правило, не в состоянии изме- 
нить тип макродинамики, т. к. для этого 
необходима соответствующая макроди- 
намическая политика, и часто периоды 
возвышения «левых» сил завершаются 
приходом к власти «правых». В целом 
такой тип макродинамики обуславливает 
перманентную склонность соответству-
ющей социально-экономической систе 
ме к дестабилизации и (или) стагнации. 

Совсем иная ситуация складывается 
в условиях благоприятного типа макро 
экономической динамики. Этот тип 
характеризуется: благоприятной конъю 
нктурой рынка труда (относительно 
высоким уровнем зарплаты при данном 
уровне техники, т.к. квалифицированная 
рабочая сила находится в относитель 
ном дефиците); высоким предложением 
сбережений; широким и эластичным 
потребительским, а также экспортным 
рынком; высоким спросом на высоко 
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производительную, относительно доро-
гую технику. 

Для благоприятного типа МД харак-
терен относительно высокий уровень 
заработной платы в связи с тем, что 
власть работодателей, их возможности 
диктовать условия ограничены, а в 
экономике существуют достаточно широ 
кие потенциальные возможности для 
перетока рабочей силы в альтернативные 
сектора (прежде всего, в малый бизнес, 
альтернативные отрасли промышлен 
ности, а также в сферу услуг). В этих 
условиях необходимая для нормального 
функционирования и развития индуст-
риальной структуры норма накопления 
обеспечивается за счет высокой склон-
ности населения к сбережению (который, 
при прочих равных условиях, пропор-
ционален размеру зарплаты) и развитой 
финансовой сферой. Технический прог 
ресс в этом случае, как правило, приво 
дит к увеличению, а не к снижению 
спроса на труд, так как прирост объема 
реализации продукции имеет тенденцию 
к опережению роста производительности 
труда. Уровень безработицы относитель 
но невысок, и она не носит «застойного 
характера». Совокупное денежное пред 
ложение масштабно за счет высокой 
склонности к сбережению и значительной 
доли безналичной составляющей в 
структуре денежных запасов нефина-
нсового сектора. Норма процента в связи 
с этим, находится на умеренном уровне 
и, как правило, не превышает 1-3% 
годовых в реальном выражении, и 4 - 7% 
в номинальном.  Конечный рынок элас 
тичен, а технологические предпочтения 
производителей благоприятны. 

Важно то, что благоприятный тип МД 
является также как и неблагоприятный, в 
определенном смысле является самово 
спроизводящимся  за счет действия в 
макросистеме двух положительных об 
ратных связей. Во-первых, между 
широким и эластичным потребительским 
спросом и высоким уровнем зарплаты 
(что стимулирует внедрение достижений 
НТП): повышение эффективности произ-
водства ведет к росту доходов произ-

водителей (т.к. спрос эластичен, 
снижение цен с лихвой компенсируется 
увеличением реализации) и их платеже 
способного спроса на труд; следо-
вательно, происходит дальнейший рост 
зарплаты, что является фактором роста 
сбережений (направляемых на инве 
стиции) и дальнейшего сдвига техно- 
логических предпочтений производи- 
телей в сторону высокопроизводитель 
ной техники. Вторая поло жительная 
обратная связь возникает между 
передовыми (обновляющими) и тради-
ционными (обновляемыми) отраслями и 
секторами экономики. Спрос на продук 
цию первых эластичен, после дних – не-
эластичен. Поэтому повышение эффек-
ивности производства передовых отрас 
лей ведет к снижению издержек в них и 
увеличению масштаба операций. Обнов 
ление же традиционных отраслей и рост 
их эффективности (за счет внедрения 
продукции передовых) приводит к относи 
тельному сокращению производственных 
ресурсов и факторов, прежде всего, 
трудовых, которые задействованы в них. 
Это ведет к постоянному сбалансиро 
ванному перераспределению ресурсов 
от традиционных в пользу передовых 
отраслей. 

Следует отметить, что именно в таких 
условиях высокий уровень безработицы 
в долгосрочном плане является след-
ствием не чрезмерно высокого, а, на-
оборот, недостаточно быстрого темпа 
технологической модернизации, а роль 
экономической политики сводится к 
достижению традиционных целей макроэ 
кономического регулирования и научно-
технического развития. 

Следует отметить, что эти идеи во 
многом созвучны высказанным Э. Райт 
нером в книге «Как богатые страны стали 
богатыми, и почему бедные остаются 
бедными» [3]. Но если в предложенной 
концепции типов макродинамики больше 
внимания уделяется фактором спроса, 
то у Райтнера – факторам предложения. 
Он считает, что все виды экономической 
деятельности можно отнести к облада-
ющим положительной отдачей от масш-
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таба (обрабатывающая промышленность 
и сфера «продвинутых услуг» [3, с. 68]) и 
отрицательной (сельское хозяйство и 
сырьевой сектор). И если в первых видах 
деятельности технический прогресс ве 
дет к росту заработной платы в них 
самих, а затем и в других отраслях 
национальной экономики, то во вторых – 
к снижению цен и падению доходов. 
Райтнер показывает, что богатые страны 
специализируются на первых видах 
деятельности, бедные – на вторых. При 
этом он критикует теорию сравни 
тельных преимуществ Д. Риккардо и 
политику свободной торговли, прово 
димую многими международными органи 
зациями, показывая, что ее реализация 
приводит к том, что богатые страны начи 
нают специализироваться на богатстве, 
а бедные – на бедности. И если 
посмотреть на то, что происходило в 
Европе в течение последних десяти-
летий, и происходит сегодня (включая 
такие страны, как Греция, Португалия), 
можно прийти к выводу о правоте 
Райтнера. 

Книга Райтнера заслуживает отдель 
ного разговора. Мы же отметим, что для 
многих стран жизненно важно обеспе 
чить движение к благоприятному типу 
макродинамики (МД). И в XX веке эта 
задача уже была решена рядом 
государств.  

Трансформационная политика 
В таких странах, как Япония (в период 

1960 - 1980-х гг.), а также Южная Корея, 
Гон-Конг, Сингапур (1980-1990 гг.) и 
некоторых других происходило постепе 
нное благоприятное изменение траекто 
рий характера прямых и обратных 
связей, действующих между макроры 
нками. Основа успеха этих стран свя 
зана, прежде всего, с тем, что им 
удалось обеспечить наращивание экс-
порта с высокой долей добавленной 
стоимости благодаря соответствующей 
промышленной и технологической поли-
тике.  

В теоретическом аспекте важно под 
черкнуть, что регулирование МД заключа 
ется не в прямом воздействии на конъю 

нктуру макрорынков (в направлении, 
пусть даже формально совпадающем с 
траекторией движения равновесия, соот-
ветствующей благоприятному типу макро 
динамики), а в динамическом их регули 
ровании, т.е. преимущественно косвен 
ном и комплексном воздействии на 
текущие уровни равновесия и направ-
ления их естественного движения для 
всех макрорынков. 

На рынке труда цель макро-
динамической политики состоит в 
обеспечении высокого спроса на рабо-
чую силу и растущего уровня реальной 
заработной платы. Однако, если с пози 
ций традиционного подхода к макроэко-
номическому регулированию она мо жет 
достигаться, например, за счет создания 
дополнительных рабочих мест в госу-
дарственном секторе, то, с точки зрения 
регулирования МД, это практи чески не 
имеет смысла. Необходимо осу-
ществлять стимулирование спроса на 
труд с тем, чтобы обеспечить изменение 
траектории движения равновесного уров 
ня макрорынка труда от постоянного 
снижения относительного спроса на рабо 
чую силу к его естественному увели-
чению. Это может достигаться за счет, 
во-первых, наращивания экспорта с 
высокой долей добавленной стоимости; 
во-вторых, импортозамещения трудое 
мкой продукции; в-третьих, развития 
малого бизнеса и разумной защиты внут-
ренних производителей, прежде всего, 
действующих в трудоемких отраслях 
(особенно в том случае, если иност-
ранные производители являются заве -
домо более конкурентоспособными, а 
соответствующие внутренние отрасли 
создают довольно значительное количе-
ство рабочих мест); в-четвертых, обеспе-
чения умеренной капиталоемкости про-
изводства. То есть задача заключа ется 
не в том, чтобы сформировать механи 
ческий прирост совокупного спроса на 
труд в течение определенного периода, 
а в том, чтобы генерировать постоянное 
движение линии спроса на рабочую силу 
со стороны экономики в направлении, 
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обеспечивающем повышение его реаль-
ной цены. 

Рынок труда тесно связан с рынком 
конечной продукции, так как уровень 
спроса на труд так или иначе зависит от 
суммы и структуры совокупного конеч-
ного спроса. Отсюда возникает задача 
стимулирования роста последнего. Одна 
ко и в данном случае задача макродина- 
мической политики не сво дится к тому, 
чтобы обеспечить простое количествен- 
ное увеличение спроса на товары и 
услуги путем, например, увеличения 
государственных расходов и (или) сни- 
жения уровня налогообложения. Цель 
заключается в том, чтобы сориенти- 
ровать национальных произво дителей 
на перспективные внешние и внутренние 
рынки. При этом приоритет должен 
отдаваться отраслям и произ водствам, 
продукция которых характе ризуется 
высокой долей добавленной стоимости, 
созданной внутри страны. В случае 
узости внутреннего рынка следует 
проводить активную политику, напра-
вленную на развитие экспортного потен 
циала. Однако следует подчеркнуть, что 
речь идет именно об экспорте товаров 
высокой степени обработки. В обратном 
случае эффект от увеличения сырьевого 
экспорта может быть отрицательным в 
долгосрочном плане. 

То есть при определении приоритетов 
политики развития экспортного потен-
циала важно учитывать два критерия: 
доля внутренней добавленной стоимости 
в единице продукции и возможности 
наращивания выпуска. 

Как отмечалось выше, в условиях 
благоприятного типа МД конечный рынок 
характеризуется относительно высокой 
долей сегментов рынка с эластичным 
спросом. В то же время в условиях 
неблагоприятного типа МД, как правило, 
выход отечественных производителей на 
данные рынки представляется трудной 
или даже неосуществимой задачей. 
Однако в принципе это и не обязательно, 
т.к. трансформацию макродинамических 
характеристик можно обеспечить и за 
счет выхода на рынки с низкой элас-

тичностью спроса, но которые перспе-
ктивны, с точки зрения наращивания 
выпуска отечественными производите-
лями. 

Таким образом, макродинамическое 
регулирование конечного товарного 
рынка заключается в том, чтобы обес-
печить ориентацию национальных 
производителей на перспективные внут-
ренние и внешние рынки, а также страте 
гически важные в плане обеспечения 
экономической безопасности страны 
(внутренние рынки базовых товаров). В 
этом случае связь между равновесными 
уровнями макрорынков труда и конечных 
товаров и услуг начинает приобретать 
позитивный характер, свойственный бла-
гоприятному типу МД. 

Цель воздействия на финансовый 
рынок, с точки зрения регулирования 
макродинамических характеристик эко-
номики, заключается в увеличении пред 
ложения сбережений, а в более широком 
плане - предложения заемных средств и 
достижении невысокой реальной пол-
ожительной процентной ставки. При этом 
средства достижения данной цели за-
ключаются не в увеличении денежной 
эмиссии центрального банка, а в сти-
мули ровании сбережений, формиро-
вании современной инфраструктуры без-
нали чных форм расчетов и повышении 
степени их предпочтения физическими и 
юридичес кими лицами, а также развитии 
финан совой системы в целом, включая 
ком мерческие банки, систему страхо-
вания, пенсионного обеспечения. В 
целом прио ритет должен отдаваться 
рыночным и косвенным инструментам. 
Вместе с тем, денежно-кредитная 
политика как составная часть системы 
макродина миче ского регулирования, 
может вклю чать и весьма серьезные 
админист ративные и внеэкономические 
рычаги в плане обес печения структуры 
кредитных вложений банков, обеспе-
чивающих реализацию отраслевых прио-
ритетов, критерии кото рых предла-
гаются ниже. Об этом, в частности, 
свидетельствует опыт Японии, где 
вплоть до 1980-х гг. приме нялась так на-
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зываемая политика «перекреди-
тования», которая заключа лась, с одной 
стороны, в занижении процентных ставок 
по кредитным ресур сам относительно 
равновесной рыноч ной нормы процента 
за счет дешевых долгосрочных кредитов 
центрального банка, с другой, - в огра-
ничении кредитной экспансии крупне-
йших банков внеэкономическими мето-
дами. При этом структура распре-
деления кредитных вложений коммер-
ческих банков также регламентиро-
валась посредством приме нения мер 
неэкономического воздейс твия на них в 
соответствии со страте гическими отра-
слевыми приоритетами государственной 
политики. 

На рынке инвестиционных ресурсов 
важно обеспечить, во-первых, активиза 
цию процесса капиталообразования; во-
вторых, благоприятную эволюцию техно-
логических предпочтений производи-
телей; в-третьих, концентрацию инвести-
ционных ресурсов на направлениях, 
приоритетных, с точки зрения макро 
динамического регулирования конечного 

рынка, а также согласование с ними по-
литики научно-технического развития. 
Важно подчеркнуть, что первая и вторая 
задачи не противоречат, а дополняют 
друг друга, т. к. увеличение доходов 
основной массы населения (вследствие 
повышения относительной цены труда) 
при прочих равных условиях приводит к 
ускоренному росту сбережений, что 
является одним из основных условий 
формирования невысоких процентных 
ставок и повышения инвестиционной 
активности. При этом технологическая 
политика должна быть направлена на 
придание техническому прогрессу капи-
талосберегающего типа. 

Особое значение для регулирования 
макродинамических характеристик эконо 
мики принадлежит инвестиционной поли 
тике. Существующие традиционный кри-
терии для отбора приоритетных инве-
стиционных проектов не учитывают их 
макродинамический эффект. Их воз-
можный перечень представлен в таб-
лице 1. 

 
 

 
Таблица 1. Перечень возможных критериев для определения приоритетных 

отраслей и инвестиционных проектов 
Критерии max/min 

1. Доля добавленной стоимости в валовом выпуске продукции и 
услуг 
2. Доля экспорта в валовом выпуске 
3. Отношение инвестиции/ прирост рабочих мест 
4. Отношение инвестиции/ прирост заработной платы 
5. Отношение импорт/ экспорт по соответствующей отрасли или 
производству 
6. Эластичность рынка и возможности наращивания сбыта 

max 
 

max 
min 
min 
min 

 
max 

 
 

Достижение высокой степени 
информационной состоятельности 
рынка 

Еще одним аспектом перехода к 
бла-гоприятному типу МД  является 
формирование такой институциональ-
ной структуры, которая обеспечивает 
высо-кую степень ее информационной 
состо-ятельности. Как показали 
Дж. Стиглиц и Дж. Акелроф, реальные 

рынки фун-кционируют не так, как 
описа но в стандартной экономической 
теории [см., например, 4, 5 и др.]. 
Например, «эффек-тивная» зарплаты 
выше ее равно весного уровня, и 
эффективные процен тные ставки (по 
крайней мере, на разви-тых рынках) 
ниже. Повинны в этом эффекты 
асимметрии информации.  
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Как мы показали в совместной 
статье с профессором Ю.М. Ясинским 
[6], харак тер влияния эффектов 
асимметрии инфо рмации на динамику 
рынка может быть различным, и 
определяется оно степе нью его ин-
формационной состоятельnости. 
Понятие информационной состоя-
тельности (ИС) рынка мы опреде-
ляем как такое его состояние, при 
котором институциональная органи 
зация затрудняет получение ренты 
от асимметричности информации, 
т.к. потери от действий, напра-
вленных на извлечение этой ренты, 
значительно превышают последнюю. 
Это достига ется как за счет прямых 
действий контрагента (применения 
штрафных санкций, отчуждения залога 
и т.д.), так и без таковых, когда агент 
приобретает отрицательную репута-
цию, лишается клиентуры или источ-
ника дохода.  

Если сказать проще, ИС рынка 
означает, что сторона, несущая повы-
шенный риск потерь, связанных с 
невоз-можностью получения абсолют-
но досто верной информации (кредитор 
– на рынке заемных фондов, 
работодатель – на рынке труда, или 
покупатель товара – на товарном), 
имеет эффективные рыча ги контроля 
и воздействия на контра гента. Если 
это так, то реальная рыночная 
ситуация является даже более бла-
гоприятной, по сравнению с той, кото 
рая сложилась бы в условиях отсутст-
вия эффектов асимметрии информа-
ции (что в реальной жизни практически 
невоз-можно).  

Поясним сказанное применительно 
к различным рынкам. Если степь ИС 
высока, то на товарных рынках про-
давец качественного товара получает 
премию, а некачественного – может 
рассчитывать только на достаточно 
низкую цену (в условиях «идеального 
равновесия», при-котором эффекты 
асимметрии инфор мации отсутствуют, 
продавец качес-твенного товара не 
получает никакой премии). Если рынок 

не обладает высокой степенью ИС, то 
товары как высокого, так и низкого 
качества, продаю тся если не по 
одинаковым ценам, то по близким. В 
результате продавец качест-венного 
товара должен либо торговать по 
заниженным ценам, либо уходить с 
рынка. На рынке заемных фондов в 
случае высокой степени ИС добро-
совестные, надежные заемщики полу-
чают кредит по эффективным ставкам, 
которые ниже рыночных, т.к. кредиторы 
стремятся избежать эффекта отри 
цательного отбора (adverse selection). В 
условиях «идеального равновесия» 
этих эффектов не существует и все 
заемщики получают кредит по «рав-
новесным» процентным ставкам. В 
обратном случае (при низкой степени 
ИС) - кредиторы закладывают издер-
жки, связанные с высоким риском, в 
процентные ставки, и их уровень 
относительно повышается. Вследствие 
этого может иметь место эффект отри-
цательного отбора, когда наиболее 
надежные заемщики просто отка-
зываются от кредита. На рынке труда, в 
случае высокой степени его ИС, 
добросовестные работники получают 
зарплату выше рыночного уровня 
(рабо-тодатели стремятся миними-
зировать действия эффектов отрица-
тельного отбора и морального риска). 
Если же степень его ИС низка, 
работодатели вынуждены усреднять 
зарплату как для добросовестных и 
умелых, так и для плохих работников, 
так как не имеют необходимых инстру-
ментов для контро ля и верификации 
результатов работы. В результате 
подрываются стимулы к труду. Как 
видим, если степень ИС низка, 
процентные ставки устанавливаются на 
завышенном уровне, а зарплаты – на 
заниженном. Этого достаточно для 
того, чтобы экономика приобрела 
небла-гоприятные макродинамические 
характе ристики. Для нее будет 
характерна высокая норма процента, 
относительно низкая цена труда, 
преобладание на товарном рынке 
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неэластичных сегментов товаров сред-
него и низкого качества.  

Институциональная структура, обес- 
печивающая информационную состоя 
тельность, включает: 1) систему объек- 
тивизации и верификации информации 
о качестве продукции и репутации 
произво дителей, а также заемщиков, 
нае мных работников (это стандарты, 
нор мативы, рейтинги, лицензии и др.); 
2) эффек тивную систему принуждения 
к исполне- нию обязательств; 3) защиту 
и четкую персонификацию правомочий 
собственности (включая промышлен-
ную и интел лектуальную); 4) аде-
кватные правила составления финан-
совой отчет ности и раскрытия инфор-
мации; 5) государственные и негосу-
дарственные банки и базы данных 
(включая, напри мер, на-циональные 
бюро кредитных историй); 6) систему 
жестких бюджетных ограни чений. 
Формирование всех этих институтов 
обычно осуществляется при активном 
участии государства. 

Подводя итоги сказанному, отметим, 
что государство в условиях рыночной 

экономики не только может, но и 
должно проводить активную промыш-
ленную и институциональную политику. 
Конечно, оно не должно выполнять 
несвойственные ему функции, связа-
нные с оперативным управлением эко-
номикой и производством. Так было 
при социалистической системе. Но, как 
показывает практика, большой ошиб-
кой было рас пространенное мнение о 
том, что избавление государства от 
этих функций приведет к формиро-
ванию рыночной экономики1. Речь 
должна была идти не об избавлении, а 
о трансформации фун-кций. Сегодня 
же многие бывшие социалистические 
страны получили рыно чную деинду-
стриализированную экономи ку, пе-
рспективы развития которой весь ма 
туманны. К счастью для автора, это не 
относится к Беларуси. Но если другие 
страны бывшего СССР и социалисти-
ческого лагеря желают изменить ситуа-
цию, то у них нет другого выхода, 
кроме существенной активизации роли 
государства в регулировании экономи-
ческого развития.      
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1 Достойно удивление то, что наиболее авторитетные международные финансовые и торговые 

организации продолжают строить свою политику на основе достаточно уже дискредитировавшей себя 
доктрине «рыночного фундаментализма». 


