
Лекция 1: Фундаментальная экономика и общество. 

1.1. Фундаментальные проблемы экономики и предмет экономической теории 

  Для полного удовлетворения всех неограниченных и постоянно растущих потребностей 

людей экономика никогда не располагает и в обозримом будущем не будет располагать 

достаточными ресурсами. Поэтому объективно общество всегда стоит перед проблемой: как 

распорядиться теми ограниченными факторами производства, которые у него имеются, чтобы 

полнее удовлетворить потребности всех субъектов экономики. Другими словами, общество должно 

добиваться того, чтобы максимизировать выпуск экономических благ. Эта проблема стоит и перед 

странами с высокоразвитой экономикой (США, Япония, Германия и т.д.), и перед странами, 

экономика которых находится на низкой ступени своего развития; эта проблема стояла и перед 

экономикой СССР и других стран, управлявшихся административно-плановыми методами; она 

остается и в условиях, когда эти страны проводят реформы, связанные с переходом к рыночной 

системе. 

   Во всех без исключения случаях ограниченность факторов производства и экономических благ 

ставит перед обществом три фундаментальные проблемы: ЧТО надо производить? КАК следует 

производить? ДЛЯ КОГО производить? 

   Фундаментальные проблемы экономики 

   ЧТО производить? Коль скоро невозможно произвести все то, что полностью удовлетворило бы 

потребности общества и каждого отдельного его члена, возникает вопрос: выпуску каких видов 

товаров и услуг должно быть отдано предпочтение? 

   Вернемся к рассмотрению кривой производственных возможностей. Ясно, что поставленная 

проблема не будет решена, если будут создаваться только средства производства, а выпуск 

потребительских товаров и услуг сведется к нулю. В этом случае люди будут лишены пищи, одежды 

и других жизненно необходимых средств существования. Столь же понятно, что эта проблема не 

будет решена и в том случае, если в стране будут выпускаться только потребительские товары и 

услуги, а выпуск средств производства прекратится. В этом случае общество рано или поздно 

останется без оборудования, сырья, источников энергии и т. д. Тогда и выпуск потребительских 

товаров и услуг станет невозможным. 

   Таким образом, ответ на поставленный вопрос, что производить, представляется очевидным: надо 

производить и средства производства, и предметы потребления. Однако кривая производственных 

возможностей показывает, что имеется бесконечно большое количество вариантов тех соотношений, 

в которых могут производиться эти две группы товаров. Поэтому этот ответ носит слишком общий 

характер и вряд ли кого- нибудь устроит. 

   Важным шагом к решению поставленной проблемы явилось бы решение задачи максимизации 

выпуска общего количества средств производства и предметов потребления. Предположим, что 

решение этой задачи покажет, что максимизация общего выпуска продукции в данной стране будет 

достигнута, если выпуск средств производства составит 2 единицы, а выпуск предметов потребления 



— 5 единиц. Иными словами, положение точки D на кривой производственных возможностей 

показывает, что полученное соотношение между выпуском средств производства и предметов 

потребления будет оптимальным, т. е. наиболее выгодным. 

   Теперь мы должны учесть, что требуется производить самые разные виды потребительских 

товаров и услуг в соответствии с многообразными потребностями людей. Значит, в стране должны 

создаваться многочисленные виды оборудования, добываться руды цветных и черных металлов, 

нефть, газ, уголь и т. д., выращиваться зерновые, кормовые и технические культуры и т. д. Более 

того, ответ на вопрос, что производить, предполагает не только определение наименований сотен 

тысяч товаров и услуг, но и решение вопроса об их количестве, так как в любой данный 

краткосрочный отрезок времени увеличение выпуска одного блага может быть достигнуто за счет 

сокращения другого. 

   КАК производить? Производство выбранного объема и ассортимента продукции может быть 

осуществлено по-разному. Обработать землю и собрать урожай можно вручную за счет привлечения 

значительного количества неквалифицированного труда. Но можно применить и 

сельскохозяйственную технику, используя небольшое количество квалифицированных работников. 

В большинстве отраслей современной экономики (в обрабатывающей и добывающей 

промышленности, в строительстве и других) ручной труд практически не применяется, но это не 

снимает проблему, как производить, так как менеджер любого предприятия стоит перед выбором, 

какую технологию следует применить для производства продукции. От его выбора зависит, 

насколько эффективно будут использоваться факторы производства, каков будет объем выпуска 

продукции и, что очень важно, каково будет ее качество, в какой мере она будет отвечать 

требованиям покупателей. 

   Во многих случаях решение менеджера, как производить, может оказаться далеко не очевидным. В 

принципе самым выгодным и прогрессивным является производство продукции с применением 

наиболее совершенной технологии. Разумеется, введение новейшей технологии потребует больших 

затрат, а менеджер не располагает нужной суммой денег; производимая продукция и при 

использовании старой технологии находит сбыт и приносит достаточно высокий доход. Решение 

вопроса, как производить, будет зависеть от того, есть ли необходимость перехода на новую 

технологию, есть ли возможности для этого, есть ли стимулы к применению новой технологии, и от 

многих других обстоятельств. 

   ДЛЯ КОГО производить? Эта фундаментальная проблема является обратной стороной проблемы 

«что производить?». Другими словами, решение проблемы, для кого производить, сводится к ответу 

на вопросы: кто будет покупать произведенные товары и оплачивать услуги? Какие товары и какие 

услуги хотят получить на свои доходы те или иные лица, те или иные фирмы? В какой продукции 

нуждается государство? Ответы на эти вопросы будут зависеть от того, какие доходы получат 

субъекты экономики, т. е. как будут распределяться доходы в обществе, какие цены сформируются 

на рынках товаров и услуг, как будут поступать покупатели в зависимости от своих потребностей, от 



своих доходов, от уровня цен, и многих других обстоятельств. 

   Решение этих фундаментальных проблем, стоящих перед любым обществом, является основной 

задачей экономической науки. Поэтому ее предмет можно определить следующим образом: 

   ЭКОНОМИКА — это наука, которая изучает, каким образом в обществе, располагающем 

ограниченными ресурсами, решаются проблемы, ЧТО, КАК и ДЛЯ КОГО надо производить, чтобы 

наиболее полно удовлетворить потребности людей.  

   Микроэкономика и макроэкономика 

   Экономическая наука изучает эти фундаментальные проблемы и способы их решения на двух 

уровнях. 

   Первый уровень, называемый микроэкономикой, имеет дело с поведением субъектов рыночной 

системы — индивидуумов или отдельных домашних хозяйств, отдельных фирм, а также с 

ситуациями, которые возникают на отдельных рынках или в отраслях. Поэтому в центре внимания 

микроэкономики находятся индивидуальные рынки товаров и услуг, механизм формирования цен на 

этих рынках, способы максимизации удовлетворения своих потребностей каждым человеком и 

максимизации своих доходов каждой фирмой. В этой связи микроэкономика дает ответы на такие 

вопросы: почему повышение цен на молоко по-разному влияет на изменение величины спроса на 

них; как скажется подорожание кожи на объеме производства обуви; как ведет себя фирма, если у 

нее 10 тысяч конкурентов, и как она себя поведет, если ей противостоят два конкурента; как должно 

поступать государство, если данный вид продукции выпускает только одна фирма. В этих и многих 

подобных им случаях микроэкономика изучает, как решается проблема выбора в условиях 

ограниченных ресурсов отдельным субъектом экономики. 

   Макроэкономика имеет дело с экономикой в целом, а не с отдельными ее субъектами. Ее задача — 

анализ фундаментальных проблем, что, как и для кого производить, на общенациональном уровне. 

Такой подход позволяет объяснить такие явления, как безработица и инфляция, как развивается 

экономика и почему происходят периодически повторяющиеся экономические спады, какие 

существуют методы регулирования экономики, как стимулировать экономический рост, где границы 

государственного вмешательства в экономику. 

   Выделение этих двух уровней подхода к экономике вовсе не означает, что микроэкономика и 

макроэкономика не связаны между собой. И та и другая оперируют одними и теми же понятиями: 

цена и заработная плата, доходы и издержки, выпуск продукции и потребление и др. Выводы, к 

которым приходит микроэкономика, используются в макроэкономике. В то же время поведение 

отдельных индивидуумов или отдельных фирм во многом зависит от того, в каком состоянии 

находится экономика в целом. Поэтому исследования в области микроэкономики опираются на 

результаты, которые получены в области макроэкономических исследований. 

   Позитивный и нормативный подходы в экономической науке 

   Экономическая наука ищет научные, т. е. объективные, объяснения того, как функционирует 

экономика любой страны, как происходит ее развитие. В этом смысле она применяет позитивный 



подход. Позитивный подход имеет дело с тем, что есть, или с тем, что может быть. Например, 

позитивный подход изучает, как функционируют рынки товаров, как формируются цены на эти 

товары, почему они повышаются или снижаются, к чему приведет снижение или повышение цен и т. 

д. Важная особенность позитивного подхода состоит в том, что если тот или иной вывод научно 

обоснован, доказан, то он становится бесспорным. Вместе с тем в области экономики имеется немало 

неясных, недостаточно изученных явлений. Различные школы экономистов дают им разное 

толкование, и, следовательно, здесь мы имеем дело со спорными, дискуссионными выводами и 

утверждениями. Дискуссионный характер тех или иных выводов не противоречит научности 

экономики. Более того, обсуждение спорных вопросов является настоящим двигателем научного 

прогресса. 

   Изучение объективных законов развития и функционирования экономики дает основание ученым 

предлагать рецепты действий отдельным лицам, руководителям фирм или государства. У любого 

экономиста складываются свои личные, субъективные суждения по проблемам экономики, на основе 

которых формулируются утверждения, как должно быть. Эта сторона экономических суждений 

представляет собой нормативный подход. 

   Когда профессор экономики утверждает, что пенсии, которые выплачиваются по старости и 

инвалидности, очень низки и не обеспечивают людям прожиточного минимума, это его утверждение 

является позитивным. С этим утверждением согласится советник президента по экономическим 

вопросам. Из этого утверждения профессор сделает вывод: «Необходимо повысить сумму пенсий, 

причем самая низкая пенсия должна быть не ниже прожиточного минимума». Это утверждение 

является нормативным. Здесь советник с профессором не согласится и выдвинет другое 

утверждение: «Повышать пенсии нельзя, так как у государства денег нет, придется печатать 

дополнительное количество денежных знаков, что обострит инфляцию, цены вырастут в несколько 

раз, и в результате пенсионеры на возросшую пенсию смогут купить молока и хлеба меньше, чем 

они покупали раньше». Это другое нормативное утверждение. 

   Установить, кто прав — профессор или советник, непросто. Для этого требуется более глубокий и 

детальный анализ экономики страны, политики правительства. Но и этот анализ не устранит 

разногласий среди экономистов по поводу того, что надо делать и как должно быть. Характер 

нормативного подхода таков, что он ведет к бесконечным спорам по многим вопросам. 

1.2.Метод экономической науки. Измерение экономических величин 

   Реальная экономика любой страны очень сложна. В ней заняты миллионы людей; десятки и 

даже сотни тысяч фирм выпускают различную продукцию с миллионами наименований, между 

покупателями и продавцами этой продукции ежегодно заключаются сотни миллионов сделок; сотни 

банков выполняют сложные денежные операции, на фондовых биржах продаются и покупаются 

различные виды ценных бумаг на многомиллиардные суммы. Изменения в одной области экономики 

порождают цепную реакцию изменений в других ее областях. Повышение цен на какой-либо товар 

по-разному влияет на поведение производителя этого товара и его покупателя. Повышение налогов 



по-разному сказывается на положении крупных и мелких фирм, состоятельных и бедных слоев 

общества. На первый взгляд, экономика предстает перед каждым, кто приступает к ее изучению, как 

нечто хаотичное и не поддающееся объяснению. Но это только на первый взгляд. Не все, что 

происходит в экономике, играет значительную роль в жизни общества. В то же время имеются 

устойчивые и распространенные явления, которые оказывают глубокое влияние на жизнь 

большинства людей. Поэтому для того, чтобы понять и объяснить, как функционирует и развивается 

экономика, необходимо выделить из всего многообразия мелких и случайных фактов и событий 

самые важные, самые существенные связи и зависимости между всеми этими явлениями 

экономической жизни. Это предполагает, что экономист должен прежде всего разработать и 

обосновать теорию, которая дает объяснение самым главным, самым существенным событиям в 

экономике. Эта теория вскрывает причины, породившие- эти существенные явления экономики, 

показывает связи между ними, устанавливает зависимость одного явления от другого. В качестве 

примера можно указать теорию цен, которая не стремится объять необъятное — перечислить все 

цены на все товары и услуги в разных местах и в разное время, объяснить все без исключения случаи 

повышения цен на одни товары и понижения на другие, указать различия в уровнях цен в различных 

городах и селах. Но эта теория ставит и решает посильные и в то же время очень важные проблемы: 

объясняет, почему происходят повышение и понижение цен, каковы последствия общего роста цен, 

какую роль играют цены в рыночной экономике, какую политику в отношении цен должно 

проводить государство. Эти и многие другие вопросы, исследуемые теорией цен, затрагивают 

интересы всех без исключения — от домашних хозяек до руководителей крупных фирм. В них 

должны разбираться и члены правительства, и депутаты Государственной Думы. 

   Разработка той или иной экономической теории опирается на использование метода 

моделирования экономики, или построения экономической модели. 

   ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ - это упрощенное описание экономики, которое выражает 

функциональную зависимость между двумя или несколькими переменными.  

   Примером простейшей экономической модели может служить рассмотренная нами кривая 

производственных возможностей. Эта модель представляет экономику, в которой производится 

только два вида товаров: 1) все средства производства рассматриваются как некий обобщенный вид 

продукции; 2) аналогично — все предметы потребления представляют собой обобщенный вид 

другого товара. В модели предусмотрены два важных ограничения (условия): 1) общество 

располагает ограниченными ресурсами и 2) ресурсы, которыми располагает общество, используются 

полностью. Между двумя видами продукции, которая может создаваться в экономике, существует 

определенная функциональная зависимость: увеличение выпуска одного товара делает необходимым 

сокращение выпуска другого товара. 

   Эта модель очень сильно упрощает реальную действительность — она не учитывает, как на выпуск 

этих двух видов продукции повлияют цены, доходы рабочих и предпринимателей, налоговая 

политика правительства и т. д. Тем не менее она вполне реалистична, ибо показывает, что общество 



стоит перед выбором множества вариантов соотношений между выпуском средств производства и 

предметов потребления. Модель, следовательно, дает возможность найти оптимальный вариант 

этого соотношения. 

   В любую модель могут быть введены новые переменные, установлены новые соотношения и 

зависимости между ними. Это усложнит модель, но приблизит ее к реальной действительности. 

Такая модель позволит дать более убедительное и аргументированное объяснение явлений 

экономической жизни, глубже вскрьггь их причины, точнее предсказать их последствия. 

   Метод моделирования предполагает, что экономист использует те или иные переменные величины. 

Это могут быть какие-либо гипотетические, произвольно выбранные цифры, статистические данные 

(что, конечно, повышает ценность и достоверность модели) или алгебраическое их выражение (х, у, 

ΔY и т. д.). 

   Экономические переменные 

   Экономическая модель, как правило, включает в себя определенные зависимости одной величины 

от другой. Например, если семья получает больший доход, то она большую сумму денег расходует 

на потребление. Следовательно, расходы семьи на потребление находятся в функциональной 

зависимости от ее дохода. В данном случае и доход семьи, и ее расходы на потребление 

представляют собой экономические переменные. Две экономические переменные фигурировали и в 

модели, которая была представлена кривой производственных возможностей. Модель может 

содержать несколько переменных, их число может быть и весьма значительным, но все эти 

экономические переменные прямо или косвенно связаны друг с другом, и изменение одной или 

нескольких переменных повлечет за собой большие или меньшие изменения многих или даже всех 

других переменных. Например, рост доходов приводит к увеличению расходов потребителей, это, в 

свою очередь, влечет за собой увеличение спроса на потребительские товары, в результате 

повышаются цены на них, повышение цен означает снижение покупательной способности денег и т. 

д. 

   Любая экономическая модель должна отражать факты реальной жизни. В противном случае она 

окажется бессмысленной и никому не нужной. Поэтому любые методы экономических исследований 

должны опираться на те или иные данные. 

   ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - это факты, выраженные, как правило, в виде цифр, несущие 

информацию об экономических переменных. 

   Данные характеризуют реальную действительность: экономическое положение предприятия, 

отрасли, экономики страны в целом, материальное положение населения страны, размер налогов и т. 

д. 

   Анализ данных, их использование в качестве экономических переменных позволяют подтвердить 

справедливость той или иной экономической теории или, наоборот, опровергнуть ее, доказать, что 

она ошибочна, а построенная на ее основе модель некорректна и не соответствует реальности. 

   Размерность экономических величин 



   Экономические переменные, которые вводятся в модель, независимо от того, являются ли они 

гипотетическими или реальными данными, могут иметь различную размерность. Во- первых, 

интервальную; это относится, например, к заработной плате или любому другому виду дохода. Если 

нам известно, что рабочий получил доход 12 тыс. р., то этой информации недостаточно, чтобы 

судить о том, много или мало он заработал. Если этот доход получен в месяц, то это хороший 

заработок; если за год работы, то такой доход является небольшим. К такому же виду экономических 

показателей относятся национальный доход страны, созданный в течение года, выпуск продукции 

тем или иным заводом в месяц, экспорт товаров и услуг в другие страны в течение одного квартала и 

т. д. 

   Во-вторых, экономическая переменная может иметь мо- ментную размерность. Например, 

стоимость имущества, которым располагает та или иная семья. Предположим, что домашняя хозяйка 

решила установить, какова общая ценность мебели, телевизора, холодильника, посуды, одежды и 

других вещей, которые принадлежат ее семье. Зная цены на все эти вещи, она установит их общую 

сумму и запишет в своем блокноте, что на 31 декабря 1998 г. это имущество оценивалось в 150 тыс. 

р. В данном случае размер экономического показателя устанавливается на определенный момент 

времени. Моментную размерность имеют такие показатели, как капитал, стоимость зданий, 

стоимость запасов сырья, резервы валюты в Центральном банке и т. д. 

   Вернемся к модели экономики, которая представлена кривой производственных возможностей. В 

ней имеется две переменных величины, которые имеют интервальную размерность, — это выпуск 

средств производства и выпуск потребительских товаров. В модели не уточняется, в течение какого 

периода времени производится данное количество продукции, но подразумевается, что и тот и 

другой вид продукции выпускается в течение каких-то одинаковых отрезков времени. Кроме того, 

модель подразумевает наличие какого-то ограниченного количества ресурсов. Их величина не 

уточняется, так как в данном случае принципиальное значение имеет фактор их ограниченности. Но 

эти ресурсы имеют моментную размерность. 

   Таким образом, метод моделирования экономики подразделяет все экономические величины на 

потоки (они имеют интервальную размерность) и запасы, или фонды (они имеют моментную 

размерность). Такой подход позволяет сравнить экономику с бассейном, к которому подведено две 

трубы. Через одну трубу вливается новая продукция и соответствующие ей доходы общества; через 

другую трубу вытекает потребляемая продукция и связанные с ее потреблением расходы. В самом 

же бассейне находится национальное богатство — капитал в виде зданий, сооружений, 

производственных запасов и запасов готовой продукции и личное имущество населения (см. рис. 1-

3). 

   Оперируя экономическими переменными, имеющими разную размерность, необходимо иметь в 

виду, что их нельзя суммировать или вычитать одну из другой. 

   Вернемся к нашему примеру. Если имущество семьи оценено на 31.XII.98 г. в 150 тыс. р., а ее 

доход в течение 1998 г. составил 12 тыс. р., то суммирование этих двух величин, имеющих разную 



размерность (150 тыс. р. + 12 тыс. р. = 162 тыс. р.), даст совершенно бессодержательный результат. 

Что такое 162 тыс. р.? Доход семьи? Но он равен 12 тыс. р. Стоимость имущества? Но заработок был 

истрачен в течение года на пищу, одежду, квартирную плату и т. д. и от него ничего не осталось. 

Другое дело, если мы предположим, что семья израсходовала на потребление 10 тыс. р., а 2 тыс. р. 

сберегла и вложила в Сберегательный банк. Тогда на 31.ХІІ.98 г. она имеет вклад на сумму 2 тыс. р. 

Вклад имеет ту же размерность, что и имущество, принадлежащее этой семье. Следовательно, мы 

вправе констатировать, что стоимость имущества можно сложить с суммой вклада и установить, что 

общая сумма принадлежащего семье богатства равна 150 тыс. р. + 2 тыс. р. = 152 тыс. р. 

   В экономическом анализе используются не только величины, выраженные в абсолютных 

показателях: тоннах, метрах, долларах, рублях и т. д. Немалое значение имеет и использование 

относительных показателей. Исследователя может интересовать вопрос: как изменяется доля 

расходов потребителей на спиртные напитки в общей сумме потребительских расходов; каково 

соотношение между ростом доходов населения и ростом принадлежащего ему имущества; каково 

соотношение дохода фирмы и ее капитала и т. д. Для того чтобы получить искомый относительный 

показатель, необходимо и достаточно данную переменную величину любой размерности отнести к 

переменной той же или другой размерности. 

   Номинальные и реальные величины 

   Данные, с которыми имеют дело экономисты при изучении действительности, подразделяются на 

номинальные и реальные величины (показатели). 

   Чтобы понять, в чем заключается различие между двумя этими важными показателями, 

рассмотрим следующий пример. Предположим, что заработная плата рабочего в январе 1996 г. 

составила 1 млн р., а в январе 1997 г. он получил в два раза больше — 2 млн р. Предположим далее, 

что за год цены повысились в два раза. Следовательно, на свою заработную плату рабочий сможет 

купить то же самое количество товаров и услуг, какое он мог купить в январе 1996 г. Таким образом, 

хотя в январе 1997 г. рабочий заработал денег в два раза больше, чем в январе 1996 г., его реальный 

доход остался прежним. То же самое мы можем сказать и о прибыли какой-либо фирмы, о доходе 

фермера и т. д. 

   Другой пример. Предположим, что в январе 1996 г. добыча нефти в стране составила 50 млн тонн, 

а цена 1 тонны на мировом рынке — 100 долл. Следовательно, стоимость добытой нефти равна 5 

млрд долл. Предположим далее, что добыча нефти в 1997 г. выросла на 10% и составила 55 млн 

тонн, а цены на мировом рынке повысились на 20% и тонна нефти теперь стоит 120 долл. Таким 

образом, общая стоимость добываемой в стране нефти равна 6,6 млрд долл. Таким образом, если в 

реальном выражении прирост добычи нефти составил 10%, то прирост добычи нефти, выраженный в 

текущих Ценах, равняется 6,6 млрд долл. — 5 млрд долл. = 1,6 млрд долл., что составляет 

увеличение на 32%. В данном случае добычу нефти мы выразили в тех ценах, которые сложились на 

рынке сначала в 1996 г., а затем в 1997 г., т. е. в текущих ценах. Так как в 1997 г. цены повысились, 

то показатель добычи нефти, выраженный в текущих ценах, исказил реальное увеличение добычи 



нефти. Экономические величины, выраженные в текущих ценах, называются НОМИНАЛЬНЫМИ. 

   Для экономического анализа большое значение имеет информация о реальных величинах, т. е. о 

реальном увеличении выпуска промышленной продукции, о том, какое количество потребительских 

товаров и услуг покупает население на свои доходы и т. д. Для того чтобы в распоряжении общества 

имелись реальные показатели выпуска продукции, уровня доходов и потребления и т.д., необходимо 

стоимость производимой продукции, потребляемых товаров и другие переменные величины 

выразить в неизменных ценах. 

   Экономические величины, выраженные в неизменных ценах, называются РЕАЛЬНЫМИ. 

   Вернемся к нашему примеру с добычей нефти. Если стоимость добытой в 1997 г. нефти выразить в 

ценах 1996 г., например 100 долл. за тонну, то она будет равна 5,5 млрд долл., что покажет рост на 

10% — в точности такой же, как и увеличение ее добычи. 

   В нашем примере определение реальной величины добычи нефти может быть сделано и без 

помощи метода использова ния неизменных цен — для этого достаточно выразить добыч} нефти в 

тоннах, т. е. в натуральном показателе. Такие показатели применяются для оценки продукции 

металлургии, электроэнергетики, хлопководства и т. д. Однако натуральные показатели не могут 

применяться для оценки выпуска продукции машино строения, швейных фабрик, мастерских по 

ремонту телевизо ров, для оценки объема произведенных услуг и подавляющего большинства других 

предприятий, относящихся к самым разно образным отраслям экономики. 

   Индексы 

   Для определения уровня и динамики многих экономических показателей используются индексы. 

   Предположим, что нас заинтересовал вопрос о развитии жилищного строительства в России в 

последние годы. Статистика говорит о том, что в 1992 г. было построено жилых домов общей 

площадью 41,5 млн кв. метров; в 1993 г. — 41,8 млн кв. м; в 1994 г. — 39,2 млн кв. м и в 1995 г. — 

41,0 млн кв. метров. Эти данные хорошо показывают уровень жилищного строительства и говорят о 

том, что в 1993 г. оно выросло, в 1994 г. — сократилось, а в 1995 г. — вновь выросло, не достигнув, 

правда, уровня 1992 г. Но сами по себе эти данные не показывают, насколько высок темп роста 

жилищного строительства в 1993 г. и насколько значителен был темп его спада в 1994 г. Чтобы 

получить более четкую картину динамики уровня жилищного строительства, примем его в 1992 г. за 

100%, тогда в 1993 г. он будет равен 100,7%; в 1994 г. — 94,5% и в 1995 г. — 98,8%. Теперь мы 

видим, что по отношению к уровню 1992 г. жилищное строительство в 1993 г. выросло на 0,7%, в 

1994 г. сократилось на 5,5% и в 1995 г. было на 1,2% ниже, чем в 1992 г. Картина динамики 

жилищного строительства не исказится, если мы отбросим знак «%». В этом случае показатели 

уровня жилищного строительства в 1992—1995 гг. принято называть индексами, а уровень, 

принятый за 100 единиц, называется базовым. 

   Метод индексов используется при рассмотрении динамики объема выпуска продукции 

промышленностью и другими отраслями, потребительских расходов населения, объема экспорта и 

импорта товаров и т. д. 



   Большое значение индексный метод имеет для определения уровня и динамики цен, в частности 

уровня цен на потребительские товары и услуги. К этим вопросам мы еще вернемся при 

рассмотрении конкретных проблем экономики. 

   Графики 

   Методы экономического анализа часто опираются на использование графиков. График 

представляет собой чертеж, который используется для наглядного изображения количественной 

зависимости одной экономической величины от другой. Он предполагает, что имеются две 

связанные друг с другом переменные величины. Между ними существует функциональная 

зависимость (например, уровня потребления от величины дохода). Эта функциональная зависимость 

описывается при помощи того или иного математического уравнения. Она может быть представлена 

и в виде числовой таблицы. Преимуществом графика является его наглядность. Построение 

графиков — это способ, при помощи которого геометрия как одна из областей математики служит 

для описания экономической модели. 

РЕЗЮМЕ 

   Человек живет в мире ограниченных возможностей. Причина этого в том, что 

многочисленные и развивающиеся потребности людей безграничны, но в каждый данный момент 

ограничено количество ресурсов, используемых для производства всего необходимого людям. 

   Средства, с помощью которых удовлетворяются потребности людей, называются благами. 

Свободные блага имеются в изобилии, и потребность в них может удовлетворить всякий, кто в них 

нуждается. Экономические блага находятся в обществе в ограниченном количестве и поэтому 

доступны не всем или доступны в таком количестве, которое не дает возможности каждому 

полностью удовлетворить свои потребности в данных благах. 

   Для производства экономических благ используют факторы производства, состоящие из трех 

групп: природные ресурсы, капитал и труд. Природные ресурсы включают все то, что дается 

природой в готовом виде и используется либо как условие производства, либо как вещество, 

подвергаемое переработке для производства нужного предмета потребления. Капитал — 

изготовленные людьми средства производства, они необходимы для производства товара или услуги. 

Труд — это способности человека, которые он использует для производства всего необходимого ему 

для жизни. 

   Ограниченность ресурсов ставит человека в ситуацию постоянно совершаемого выбора. Выбор 

связан с поисками ответов на три главных вопроса экономики: ЧТО производить? КАК производить? 

ДЛЯ КОГО производить? Предмет экономической науки — выбор направлений и способов 

использования ограниченных ресурсов для удовлетворения неограниченных потребностей людей. 

Микроэкономика — это раздел экономики, изучающий поведение экономических единиц: 

отдельного потребителя и производителя, рынки конкретных товаров. Макроэкономика — это 

раздел экономики, изучающий крупномасштабные экономические явления, затрагивающие 

экономику в целом. 



   Экономисты, стремясь исследовать и обосновать закономерности экономического поведения 

людей, исходят из того, что субъекты экономики ведут себя рационально. Рациональность в 

поведении людей означает, во-первых, целенаправленность их действий, во-вторых, выбор 

критериев, которыми они руководствуются в стремлении достичь поставленной цели, в-третьих, 

определение цены совершенного выбора, которая называется альтернативной стоимостью, и, в-

четвертых, соизмерение полученных доходов с осуществленными издержками. 

   Альтернативной стоимостью называется наилучший из отвергнутых вариантов или то, чем 

приходится жертвовать, сделав выбор в пользу другого. Такое определение альтернативной 

стоимости справедливо в той ситуации, когда, выбирая один вариант, отвергают все другие. Но если 

другие отвергнуть полностью нельзя, необходимо «и то и другое», то в этом случае альтернативная 

стоимость выступает как то количество альтернативного товара, которым приходится пожертвовать, 

чтобы увеличить производство товара, необходимого нам в большем количестве. 

   Для того чтобы понять и объяснить, как функционирует и развивается экономика, необходимо 

выделить из всего многообразия мелких и случайных фактов и событий самые важные, самые 

существенные связи и зависимости между явлениями экономической жизни. Это предполагает, что 

экономист должен разработать и обосновать теорию, объясняющую то, как развивается экономика. 

Разработка экономической теории опирается на построение экономической модели. Экономическая 

модель — это упрощенное описание экономики, выражающее функциональную зависимость между 

двумя или несколькими переменными. 

   В своих исследованиях экономисты опираются на статистический материал. Анализируя 

экономику, необходимо иметь в виду, что экономические величины имеют неодинаковую 

размерность. Одни величины, которые представляют собой потоки (выпуск продукции, доходы и 

др.), имеют интервальную размерность; другие величины, представляющие собой запасы (фонды), 

например капитал, стоимость домашнего имущества и т. д., имеют моментную размерность. Анализ 

экономики требует различать номинальные и реальные показатели. Он опирается на использование 

индексов, дающих наглядную картину динамики экономических величин. 

Контрольные вопросы и задания 

   1. Назовите причины, вызывающие рост потребностей людей. Что означает в данном случае 

«рост», только ли количественные изменения потребностей? 

   2. Чем отличается понятие «ресурсы» от понятия «факторы производства»? 

   3. Перечислите все виды доходов, которые получают владельцы факторов производства. 

   4. Охарактеризуйте фундаментальные проблемы экономики. Почему они стоят перед любым 

обществом, независимо от уровня его экономического развития? 

   5. Приведите примеры рационального и нерационального поведения человека. 

   6. Местные органы власти выделили деньги для строительства в районе детского досугового 

центра. Что может быть альтернативной стоимостью детского центра? 

   7. Всем известно, что футбол гораздо менее необходим людям, чем еда или сталь. Тем не менее 



профессиональным футболистам платят гораздо больше, чем фермерам или сталеварам. Почему? 

   8. В чем отличие позитивной экономики от нормативной? 

   9. Почему разработка экономических моделей предполагает ряд допущений, которые упрощают 

экономику? 

 

Лекция 2: Благосостояние и общество 

Когда обсуждаются проблемы экономики и социологии, совершенно не обязательного для 

изучения этой темы понятия бедности, очень часто используется понятие благосостояния. 

Благосостояние отдельного человека отличается от благосостояния всего общества, поэтому их 

следует рассматривать порознь. 

Благосостояние (или благоденствие) - счастливая, успешная, желаемая, удачливая пора или 

жизнь отдельного человека, когда царит покой, мир и достаток. Именно так поясняется понятие в 

словаре Даля. Оно слишком общее, для дальнейшей цели. Несколько ближе представляется 

определение благосостояния как «наличность условий, при которых человек с успехом может 

стремиться к достижению великого для себя блага – всестороннего развития», данного в словаре 

Брокгауза и Эфрона. Что же это за условия? 

В современной науке чаще благосостояние определяют как степень удовлетворения 

физических, духовных и социальных потребностей человека. Последнее уже гораздо теснее связано с 

измерителем качественного понятия – благосостояния. Однако для измерения, более полезно и 

необходимо понятие благосостояния целой группы людей или даже всего общества. 

1. Теория благосостояния 

Теория благосостояния связана с изучением таких методов организации хозяйства, которые 

обеспечивают обществу максимизацию богатства или, как говорит современная наука, 

экономического благосостояния. Предмет этого раздела экономической науки можно определить и 

как сравнение разных состояний экономики. Поскольку экономика благосостояния, по большей 

части, состоит из оценочных суждений, истинность которых нельзя проверить эмпирическими 

методами, ее принято относить к нормативной области экономической науки. 

Основной проблемой в этой области является определение общественного благосостояния. По 

каким критериям можно судить о благосостоянии общества и кто должен принимать решения, 

влияющие на общественное благосостояние? 

Критерий И. Бентама, согласно которому благосостояние определяется счастьем наибольшего 

числа людей, т.е., суммируя удовлетворения членов общества и максимизируя эту сумму, мы 

получим наибольшее благосостояние. В связи с использованием этого критерия возникают 

проблемы как субъективного, так и объективного характера. К первой группе проблем относится то, 

что разные люди по-разному оценивают одни и те же явления жизни: что для одного хорошо, то для 

другого плохо. Объективной же проблемой является различие в положении разных членов общества 

при одних и тех же экономических условиях. Соответственно, всякое изменение по-разному 



воздействует на разных людей. В силу этих соображений ставится вопрос, кто должен решать 

вопросы, влияющие на благосостояние общества: диктатор, большинство членов общества или та его 

часть, интенсивность предпочтений которой является наибольшей? Ответы на эти вопросы требуют 

решения ключевой для данной области исследования проблемы, а именно, межличностного 

сравнения полезности и индивидуальных предпочтений. 

Критерий благосостояния В. Парето. Данный подход не требует измерения или 

межличностного сравнения полезности, однако его слабостью является ограниченная сфера его 

возможного применения. В реальной жизни почти любое изменение условий создает выгоды для 

одних и ущерб для других. Как оценить такие изменения с точки зрения воздействия на 

общественное благосостояние? Критерий Парето не дает ответа на этот вопроси и, следовательно, не 

позволяет полностью упорядочить по предпочтительности разные экономические ситуации. 

В результате экономическая теория благосостояния стала постепенно трансформироваться в 

теорию общественного выбора, в рамках которой осуществляется позитивный анализ того, как 

складываются и реализуются различные общественные предпочтения. Данный раздел 

экономической науки тесно связан с изучением политического процесса: теорией государства, 

правилами голосования, поведения избирателей и т.д. 

2. Факторы определяющие благосостояние общества 

Поскольку благосостояние и отдельного человека и группы людей выражается через многие, в 

том числе и количественные, факторы, среди которых и реальные доходы, и жилищные условия, и 

продолжительность рабочего и свободного времени, возможности системы образования, 

здравоохранения и органов обеспечения безопасности, политическая обстановка и т.д. и т.п. Из-за 

этой множественности и неопределенности многие полагают, что сами качественные категории 

(благосостояние среди них) не могут быть ни только описаны и определены, но тем более измерены. 

А измерение уже тесно связано с показателями (или мерами) как благосостояния, так и 

рассмотренной ранее бедности. 

Совершенно очевидно, что категория благосостояния имеет в определенном смысле 

противоположное значение бедности, т.е. чем выше благосостояние, тем ниже бедность общества. 

Хотя нельзя говорить о том, что в обществе, где высокое благосостояние бедность отсутствует вовсе. 

Ясно также, что оба понятия теснейшим образом связаны с распределением благ в обществе подобно 

тому, как было при изучении расслоения. Очень часто, для простоты, учитывают не распределение 

всех благ, а лишь распределение одной составляющей благ - доходов. Доходы же не только 

наблюдаются статистическими органами, как целых стран, так и отдельных частей этих стран, но и 

регулярно публикуются. 

3. Стороны благосостояния 

При измерении степени или уровня благосостояния отдельного домохозяйства или человека, 

если он одиночка, принимаются во внимание много факторов, среди которых, кроме заработков, 



еще: а) возрастно-половой состав домохозяйства; б) место пребывания домохозяйства (город или 

село); в) собственность, т.е. обеспеченность жильем, автомобилем и земельным наделом и т.п. 

Почему всѐ начинается с домохозяйства, а не отдельного человека? Дело в том, как туже 

упоминалось, что расходы в домохозяйстве или семье распределены между всеми членами совсем по 

другому принципу, чем доходы отдельных домочадцев, получаемых от общества. В домохозяйстве 

следуют коммунистическому принципу: от каждого по способности, каждому по потребности. 

Умение использовать этот принцип выделяет домохозяйства из прочих групп людей. В 

домохозяйствах обиженных не бывает. В рамках своего бюджета, конечно, домохозяйства (семьи) 

определяются самим этим принципом, они сразу же распадаются, как только кто-то начинает считать 

себя обиженным. В цивилизованном обществе неумение пользоваться общим добром не может 

повысить благосостояние. 

Простейший пример. Допустим, дом построен для двух независимых жильцов, которые 

решили объединиться, образовав одно домохозяйство. Теперь жильцам нужна одна плита для 

приготовления пищи и один холодильник для еѐ хранения. Вместо двух спален можно обойтись 

одной, сделав из другой гостиную, что даѐт возможность каждому принимать своих друзей, не 

мешая другому отдыхать в другой половине дома. Конечно, есть ограничение – нельзя принимать 

каждому своих друзей одновременно. Представим, что это привело к распаду. Одному из жильцов 

досталась плита, а другому – холодильник. Исчезла гостиная и появилась вторая кухня, вместо 

дополнительного помещения. Спрашивается: стало ли им лучше? Повысились ли благосостояние 

общества? Ведь один из бывших домочадцев теперь лишен плиты, а другой – холодильника, не 

говоря уже о том, что за коммунальные услуги и пр. им в сумме приходится платить больше. Их 

суммарный бюджет уменьшился. Это экономическая сторона вопроса. 

Но есть и другие. Например, социальная сторона – степень однородности и стабильности 

общества; демографическая – соответствие целям развития населения, изменения в в структуре, 

росте, подвижности; политическая – устойчивость и взаимопонимание; экологические – обеспечение 

условий проживания на данной территории. Но это, естественно, не всѐ. Сейчас выделяется ещѐ 

информационно-технологическая сторона, связанная в первую очередь с обеспеченностью кадрами 

на различных уровнях: станы, региона, отрасли экономики, индивидуума, наконец, и пр. В 

дальнейшем будем интересоваться в соответствии с целями исследования мотивацией поиска места 

приложения рабочей силы, приводящей в конечном итоге к доходам людей, их достатку, 

обуславливающей дифференциацию доходов. 

Возвращаясь к благосостоянию, не излишне напомнить отличие среднедушевого дохода от 

дохода отдельного человека, о котором иногда, отступая от аккуратности и формальной строгости, 

говорят как о душевом доходе. Действительно, для группы людей среднедушевой доход один. Он 

равен суммарному доходу всей группы, делѐнному на число еѐ членов. В то время, как душевой 

доход подсчитывается с учѐтом многих компонент и зависит, следовательно, и от численности 

домохозяйств, и от числа людей в каждом из них и т.д. 



4. Свойства благосостояния 

Начиная изучать благосостояние, необходимо уяснить для себя, как соотносятся между собой 

бедность и благоденствие. Если бы было принято в данном случае употреблять термин достаток, то 

многие вопросы о соотношении отпали бы сами собой. В самом деле, если бедность – это нужда в 

чем-нибудь, недостаток (нехватка) чего-либо, то достаток означает, что всѐ нужное уже есть. Если 

бедные лишены части благ, то живущие в достатке люди могут иметь ни только необходимое, но 

даже нечто такое, без чего можно было бы обойтись. Таким образом, бедность, выражаясь более 

точно и ближе к языку математики, - это благосостояние с обратным знаком. 

4.1 Свойство разложимости 

Распределение доходов, так и показатели благосостояния вычисляются по спискам доходов 

отдельных людей районов и страны. Поэтому можно иметь дело только со списками. Однако было 

подмечено, что можно упростить вычисления, если брать средне - взвешенный показатель 

благосостояния страны, имея лишь показатели отдельных районов и веса, равные доле численности 

людей районов в численности населения всей страны. 

Условие разложимости. Мера благосостояния всего общества равна взвешенной сумме 

благосостояния каждой его части с весами равными долям численности проживающих в районах к 

общей численности населения страны. 

Обычно показатель благосостояния вычисляется очень просто. Каждому доходу w придают 

некоторый вес u(w). Затем веса доходов всех людей суммируют. Так как после этого крупная группа, 

где при прочих равных условиях много людей, будет иметь больше слагаемых, поэтому и большую 

сумму по сравнению с малочисленной. Чтобы избежать подобного недостатка, сумму делят на число 

людей в группе, и дело сводится к выбору положительных весов, равных в сумме единице. 

4.2 Свойство монотонности 

Условие монотонности. Показатель благосостояния должен увеличиваться при увеличении 

доходов хотя бы у одного из индивидов 

4.3 Свойство предпочтения 

Равенства доходов при исследовании благосостояния заключается в том, что любая передача 

от одной более обеспеченной группы к другой менее обеспеченной благосостояние не может 

уменьшить, а скорее всего доже увеличивает. Такое свойство благосостояния не уменьшаться от 

―выравнивания доходов‖ должно соответствовать нашему представлению о благосостоянии, когда 

происходит объединение двух домохозяйств в одно, например, вступление в брак двух одиночек. 

Часто для краткости такое свойство называют просто выравниванием. 

Действительно, два человека, образующие две разные группы, должны для нормальной жизни 

приобретать такие предметы быта как холодильник, чайник, плиту, пылесос и т.п., то, объединяя 

свои доходы, они могут вместо приобретения двух таких предметов иметь только один, а 

освободившиеся деньги потратить на другие блага, которые увеличат благосостояние каждого из 



них. Поэтому этот принцип - основа всякой кооперации: что невозможно или долго делать порознь, 

то можно быстро совершить вместе. 

Условие предпочтения равенства доходов. Показатель благосостояния не уменьшается 

(увеличиваться). 

4.4 Свойство чувствительности к доплатам 

Исходит из того, что доплаты менее обеспеченным людям более ощущаются, увеличивая 

благосостояние всего общества, чем доплата более обеспеченным. Следовательно, существующая во 

всех развитых странах прогрессивная с ростом доходов шкала налогообложения позволяет улучшать 

благосостояние, увеличивая доходы бедных, осязаемее для них, путем передачи через налоги 

незначительной части доходов богатых. 

Условие чувствительность к доплатам. Благосостояние общества увеличивается сильнее при 

доплатах менее обеспеченным слоям, чем при том же увеличении доходов более обеспеченных. 

4.5 Свойство сопоставимости 

Поскольку одним из методов социологии является сопоставление, постольку показатели 

благосостояния разных обществ должны быть сравнимы по величине, несмотря на отличие валют, в 

которых измерены доходы всех его членов. 

Условие сопоставимости. Показатель благосостояния не зависит от единиц измерения 

доходов членов общества и его частей. 

5. Показатель благосостояния 

В хозяйственной практике валовой внутренний продукт (ВВП) прочно занял место если не 

единственного, то важнейшего измерителя общественного прогресса. В экономической науке, 

которая не признает абсолютных истин, этот показатель занимает более скромное место, поскольку 

здесь он оценивается в контексте истории экономических учений. Экономисты знают много 

примеров того, как с развитием производительных сил рождаются новые концепции, но одна из 

старых концепций на долгое время консервируется в бытовом сознании, хотя она уже не 

соответствует реалиям общественной жизни. 

Идея использовать денежную единицу в качестве измерителя благосостояния возникла 

видимо одновременно с появлением денег, но как теоретическая концепция она впервые оформилась 

в рамках меркантилизма. Классики во главе с Адамом Смитом добавили к философии 

меркантилистов концепцию трудовой стоимости, которая рассматривает физический труд рабочего в 

качестве единственного источника богатства. Стоимостной подход к измерению богатства получил 

свое логическое завершение в работах английского экономиста Артура Пигу. Он 

определил экономическое благосостояние как часть общего благосостояния, которая может быть 

измерена посредством денег. При этом Пигу открыто признавал, что "экономическое благосостояние 

не служит барометром, или показателем, благосостояния в целом".
1 

Проблему количественной 

оценки общего благосостояния он вообще обошел, поскольку не относил ее к предмету 

экономической науки. 



Стоимостная интерпретация благосостояния надолго заняла доминирующее положение в 

экономической науке, и многие исследователи даже стали отождествлять экономическое 

благосостояние с общим благосостоянием. Вместе с тем, по мере развития производительных сил 

совокупный объем физического труда неуклонно сокращается, а, значит, сужается объективная 

основа концепции трудовой стоимости и денежных измерителей богатства. Экономическое 

благосостояние теряет способность заменять в теории и на практике общее благосостояние, которое 

обхватывает такие общественно значимые блага как образование, здоровье, культура, семья, 

безопасность и др. Проблема измерения общего благосостояния оказалась сложной для экономистов, 

привыкших оперировать стоимостными величинами. Эту сложность они стремятся преодолеть путем 

абстрагирования от реальных проблем общественной жизни, конструированием гипотетических 

функций общественной полезности, применением сложных математических методов. Характерно, 

что одно из наиболее известных положений современной теории благосостояния носит название 

"теоремы о невозможности". В итоге образовался разрыв между формально–абстрактным 

содержанием господствующей концепции благосостояния и насущными задачами государства, 

которое нуждается в теоретически обоснованных и несложных методах измерения общественного 

прогресса. 

Большинство современных экономистов скептически оценивает перспективу создания 

интегрального показателя общего благосостояния. Вместе с тем, одно направление исследований 

ведет, на наш взгляд, к решению этой проблемы. Мы имеем ввиду временную концепцию общего 

благосостояния, которая базируется на постулате об абсолютной ценности человеческой жизни. Из 

него следует, что благосостояние измеряется не деньгами, а естественными единицами жизни, т.е. 

единицами времени. Данный подход развивает методологический принцип классической школы, 

устанавливающий прямую связь между меновой стоимостью продукта и массой овеществленного в 

нем рабочего времени. Поскольку у классиков рабочее время преобразуется в экономическое 

благосостояние, логично предположить, что все время человеческой жизни преобразуется в общее 

благосостояние. Тогда общественное благосостояние равно совокупному времени человеческой 

жизни всех членов общества. 

Сущность временной концепции благосостояния заключается в понятии "время человеческой 

жизни", которое означает суммарную продолжительность высшей, творческой, собственно 

человеческой, деятельности индивида. К ней не относится низшая деятельность: сон, физический 

труд, пустое времяпровождение и др. Время человеческой жизни выступает как креативное время, а 

благосостояние – как креативное благосостояние (от англ. creative – творческий, созидательный). 

Философской основой концепции креативного благосостояния служит теория творческой эволюции 

французского философа Анри Бергсона, который отождествлял человеческое время и высшую 

деятельность: "Время есть изобретение, или оно ничто".
3
 Ее экономической основой служит теория 

экономического развития Йозефа Шумпетера, который рассматривал творчество предпринимателя в 



качестве важнейшего источника общественного прогресса.
4
 В силу сказанного, концепцию 

креативного благосостояния можно также называть концепцией Бергсона–Шумпетера. 

Эффективная государственная политика должна учитывать относительную значимость 

факторов благосостояния. Несмотря на то, что индексы здоровья и образования представлены 

симметричным образом в формуле расчетаобщественного благосостояния, равные бюджетные 

расходы, направленные в данные отрасли, приведут к различным относительным изменениям 

соответствующих индексов. Приоритетное направление политики благосостояния связано с той 

отраслью, в которой рубль бюджетных расходов обеспечит наибольшее относительное увеличение 

факторного индекса. 

Здоровье населения следует признать приоритетной целью российской экономической 

политики по двум причинам. Во–первых, средняя продолжительность жизни существенно зависит от 

уровня образования населения. Поэтому индекс здоровья зависит от индекса образования и в силу 

этого он может служить самостоятельным измерителем общественного благосостояния. Во–вторых, 

на практике социальные приоритеты обычно определяют на основе межстрановых сравнений 

статистических данных, характеризующих различные аспекты благосостояния. Россия лидирует 

среди шести Европейских стран по численности студентов третьей ступени образования, но 

значительно отстает по показателю ожидаемой продолжительности жизни. Непосредственной 

причиной негативной ситуации со здоровьем россиян является низкий уровень расходов на 

здравоохранение. Удельный вес расходов на здравоохранение в ВВП в развитых странах 

многократно выше, чем в России: в Великобритании – почти в 3 раза, в Германии – в 4 раза, и т.д. В 

то же время удельный вес расходов на образование не столь существенно превышает российский 

уровень. Как следовало ожидать, уровень финансирования фактора общественного благосостояния 

оказывает определяющее влияние на достигнутый уровень соответствующего целевого показателя 

социального развития. Необходимым условием повышения средней продолжительности жизни 

россиян является значительное увеличение удельного веса расходов на здравоохранение в ВВП, 

которое может быть достигнуто только путем резкого увеличения доли бюджетных расходов на 

здравоохранение. Таким образом, в сложившейся социально–экономической ситуации роль 

показателя ожидаемой продолжительности жизни в системе целей экономической политики 

сравнима с ролью показателя ВВП. 

Преимущество показателя ожидаемой продолжительности жизни по сравнению с реальным 

ВВП заключается в том, что процедура его расчета прозрачна и не допускает произвольного 

толкования. Что касается процедуры расчета реального ВВП, то она неизвестна в деталях даже 

заинтересованным специалистам в этой области. Остановимся на этом вопросе подробнее. Как 

известно, реальный ВВП равен отношению номинального ВВП и дефлятора ВВП.
7
Числитель данной 

дроби формируется в результате сбора данных о текущей хозяйственной деятельности, которые 

имеют высокую степень достоверности. Дефлятор ВВП является сложным теоретическим понятием, 

он отражает изменение цен всех продуктов и их удельные веса в текущем объеме ВВП. Строгое 



определение дефлятора не дает инструментального метода расчета его точного значения ввиду 

огромного разнообразия производимых продуктов, поэтому на практике используют приближенные 

методы. При этом открывается потенциальная возможность манипулирования значением реального 

ВВП. Если, например, при расчете дефлятора исключить из рассмотрения группу товаров, которые 

подорожали больше других, то дефлятор станет меньше своего точного теоретического значения, а 

реальный ВВП – больше. Достоверность значения дефлятора не вызовет сомнений только тогда, 

когда будет установлено незыблемое правило, определяющее какие товары и в каких объемах 

учитываются при его расчете, какие признаются малозначимыми и т.д. Нерешенность 

методологической проблемы расчета дефлятора сказывается на полноте и качестве официальной 

статистической информации. Так, в Российском статистическом ежегоднике реальный ВВП вовсе 

отсутствует среди основных социально–экономических показателей, а вместо дефлятора ВВП 

приведены отраслевые индексы цен производителей и индекс потребительских цен.
7
 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни является актуальной, объективной и 

измеримой характеристикой общественного благосостояния, поэтому его целесообразно включить 

наравне с реальным ВВП в число важнейших целевых ориентиров государственной экономической 

политики. 

 

 

Лекция 3: Сущность макроэкономического прогнозирования 

Чтобы эффективно управлять народным хозяйством или любым его структурным звеном, 

необходимо четко знать, какими должны быть воздействие на экономику и его последствия. 

В странах с развитой рыночной моделью экономики прогнозирование и планирование 

являются важнейшим инструментом государственного регулирования экономики. Нацелено 

применяя такой инструмент, эти страны, как известно, добились большого успеха в техническом 

прогрессе, повышении уровня жизни населения и других социально-экономических областях. 

В настоящее время следует отметить непрерывно растущую потребность в прогнозах и в 

нашей стране. Возрастает актуальность повышения качества прогнозных исследований. Это требует 

углубленного изучения и разработки основных проблем, возникающих в прогнозировании. Решению 

этих проблем будут в определенной мере способствовать изучение и использование мирового опыта. 

Теория прогнозирования и планирования экономики базируется на экономической теории. 

Если последняя изучает глубинные процессы экономического развития, устанавливает их суть, 

движущие силы для любых общественно-экономических формаций, то прогнозирование и 

планирование являются рабочим инструментом определения величин экономических показателей, 

позволяют выявить наиболее эффективные методы регулирования социально-экономических 

процессов в обществе и одновременно выступают в качестве методологической основы при 

рассмотрении вопросов прогнозирования и планирования отраслевых экономик, таких, как 

экономика промышленности, экономика транспорта, экономика строительства и др. Таким образом, 



место теории прогнозирования и планирования в системе экономических дисциплин определяется 

тем, что она является как бы связующим звеном экономической теории, с одной стороны, и 

отраслевыми экономиками - с другой. Данная наука имеет тесную связь со статистикой, от которой 

она заимствует методы анализа и необходимые сведения для расчетов. Прогнозирование и 

планирование использует достижения естественных, биологических и других наук, особенно 

математики. 

Основной целью написания данной контрольной работы является обоснование важности 

существования системы планирования и прогнозирования на макроэкономическом уровне. 

Задачами проведенного исследования явились: раскрытие сущности планирования и 

прогнозирования, их основных принципов, а также их видов. 

1. Сущность прогнозирования и планирования 

прогнозирование планирование экономический социальный 

Под прогнозом понимается система научно обоснованных представлений о возможных 

состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях его развития. Прогноз в сравнении с 

гипотезой имеет гораздо большую определенность, так как основывается не только на качественных, 

но и на количественных показателях и поэтому позволяет характеризовать будущее состояние 

объекта количественно. Прогноз выражает предвидение на уровне конкретно-прикладной теории, и 

поэтому более достоверен. В то же время прогноз неоднозначен и носит вероятностный и 

многовариантный характер. Процесс разработки прогноза называется прогнозированием. 

Планирование представляет собой процесс научного обоснования целей, приоритетов, 

определения путей и средств их достижения. На практике оно реализуется путем разработки планов. 

Его отличительной чертой является конкретность показателей, их определенность по времени и 

количественно. 

План - это документ, который содержит систему показателей и комплекс различных 

мероприятий по решению социально-экономических задач. В нем отражаются цели, приоритеты, 

ресурсы, источники их обеспечения, порядок и сроки выполнения. 

Прогноз и план взаимно дополняют друг друга. Формы сочетания прогноза и плана могут 

быть самыми различными: прогноз может предшествовать разработке плана (в большинстве 

случаев), следовать за ним (прогнозирование последствий принятого в плане решения), проводиться 

в процессе разработки плана, самостоятельно играть роль плана, особенно в крупномасштабных 

экономических системах (регион, государство), когда невозможно обеспечить точное определение 

показателей, то есть план приобретает вероятностный характер и практически превращается в 

прогноз. 

Планирование нацелено на обоснование принятия и практической реализации управляющих 

решений. Цель прогнозирования - прежде всего, создать научные предпосылки для их 

осуществления. Эти предпосылки включают: научный анализ тенденций развития экономики; 

вариантное предвидение предстоящего ее развития, учитывающее как сложившиеся тенденции, так и 



намеченные цели; оценку возможных последствий принимаемых решений. Обоснование 

направлений социально-экономического прогнозирования заключается в том, чтобы, с одной 

стороны, выяснить перспективы ближайшего или более отдаленного будущего в исследуемой 

области, руководствуясь реальными экономическими процессами, сформировать цели развития, а с 

другой - способствовать выработке оптимальных планов, опираясь на составленный прогноз и 

оценку принятого решения с позиций его последствий в прогнозируемом периоде. 

Прогнозирование экономических процессов осуществляется в тесном единстве с другими 

видами прогнозирования: социальным, политическим, демографическим, научно-техническим, 

развитием базы естественных ресурсов и др., то есть используются система частных прогнозов, 

которая включает: демографические прогнозы, прогнозы природных ресурсов, их освоения и 

экологические прогнозы, прогнозы развития науки и техники, социальные и экономические 

прогнозы. 

Логика разработки комплексных прогнозов экономического и социального развития в 

переходный период предусматривает: оценку тенденций социально-экономического развития, 

факторов экономического роста; определение возможных альтернатив развития в перспективе и 

проблем, которые могут возникнуть при том или ином варианте развития; основные направления 

структурной, научно-технической, социальной и региональной политики; институциональные 

изменения в экономике; формирование механизма государственного регулирования экономического 

и социального развития; оценку ресурсного обеспечения. 

Макроэкономическое планирование предполагает определение целей развития экономической 

системы и отдельных ее элементов как единого целого, выделение приоритетов, подготовку решений 

для центра и разработку мероприятий по достижению целей при взаимодействии низших звеньев 

системы управления, как между собой, так и с центром. 

Следовательно, на макроуровне должны проводиться прогнозные расчеты и определяться 

наиболее эффективные варианты развития экономики, а также разрабатываться система мер, 

включающая формирование структурной, инновационной, финансово-бюджетной, кредитно-

денежной, ценовой, социальной, региональной и внешнеэкономической политики. 

Система прогнозных расчетов должна включать прогнозы макроэкономических показателей, 

прежде всего валового национального продукта, прогнозы показателей эффективности, 

характеризующих качество экономического роста (материалоемкость, фондоотдача, 

производительность труда), прогнозы структуры экономики. 

На макроуровне необходимо также осуществлять прогнозные расчеты экономического 

потенциала, занятости, спроса на продукцию, разрабатывать прогнозы инвестиций, экспорта и 

импорта, платежного баланса, цен, валютного курса, инфляции, государственных операций при 

формировании госбюджета, социального развития, реальных доходов населения, покупательных 

фондов и товарных ресурсов и ряд других. 



Субъекты прогнозирования и планирования - планово-финансовые органы предприятия, 

маркетинговые и технические отделы. 

Планы-прогнозы разрабатываются как в целом по предприятию, так и по его структурным 

подразделениям: цехам, участкам, службам. 

Формируются планы на перспективу, краткосрочные (год, квартал, месяц) и оперативные 

(сутки, декада) планы. 

Большинство макроэкономических прогнозов разрабатывается с помощью пяти главных 

методов. К ним относятся: методы экспертных оценок, экономических индикаторов, модели 

динамических рядов, экономическое моделирование, модель "затраты-выпуск". 

2. Важнейшие принципы прогнозирования и планирования в условиях рыночной 

экономики 

Разработка прогнозов и планов должна основываться на методологических принципах. 

Основополагающим принципом прогнозирования является принцип альтернативности, который 

требует проведения многовариантных прогнозных разработок (альтернатив). Согласно этому 

принципу, в основу должен быть положен наилучший вариант из двух или нескольких возможных. 

Этот принцип исходит из сущностных характеристик прогноза и связан с возможностями развития 

экономики и ее звеньев по разным траекториям. 

К важнейшим методологическим принципам как прогнозирования, так и планирования 

следует отнести принципы: системности, непрерывности, комплексности, адекватности, 

целенаправленности и приоритетности, оптимальности, сбалансированности и пропорциональности, 

социальной ориентации, сочетания отраслевого и регионального аспектов планирования. 

Принцип системности предполагает исследование количественных и качественных 

закономерностей в экономических системах, построение такой логической цепочки исследования, 

согласно которой процесс выработки и обоснования любого решения должен отталкиваться от 

определения общей цели системы и подчинять деятельность всех подсистем достижению этой цели. 

В связи с непрерывностью экономического развития, совершенствованием производства на 

базе развития науки и техники должен соблюдаться принцип непрерывности планирования, то есть 

преемственности прогнозов, планов. 

Принцип целенаправленности и приоритетности требует, чтобы каждый план носил целевой 

характер, то есть был направлен на достижение определенных целей, а в качестве приоритетов 

выделялись отрасли экономики и социально-экономические проблемы, от развития и решения 

которых зависит развитие экономики в целом. 

С целью обеспечения наиболее эффективного функционирования экономики должен 

соблюдаться принцип оптимальности. Термин "оптимальный" означает наилучший, то есть из всех 

возможных вариантов должен выбираться наилучший, наиболее эффективный. 

Принцип адекватности целесообразно в большей мере рассматривать применительно к 

моделированию социально-экономических процессов. Экономико-математические модели, 



используемые в процессе прогнозирования развития экономики и оптимального планирования, 

должны быть адекватными, то есть отражать реальные процессы. 

Сбалансированное и пропорциональное развитие экономики возможно при учете в процессе 

разработки прогнозов и планов принципа сбалансированности и пропорциональности. Сущность 

этого принципа заключается в балансовой увязке показателей, установлении пропорций и 

обеспечении их соблюдения. 

Принцип сочетания отраслевого и регионального аспектов планирования требует, чтобы 

отраслевые планы разрабатывались с учетом интересов данной территории и рационального 

использования местных ресурсов. Соблюдение этого принципа способствует повышению 

эффективности общественного производства, росту благосостояния народа и улучшению состояния 

окружающей среды. 

3. Виды планирования и прогнозирования 

Анализ развития большинства развитых стран свидетельствует о том, что существует прямая 

зависимость между экономической политикой государства и уровнем рыночных отношений: чем 

сильнее развиты рыночные отношения, тем значительнее государственное влияние на формирование 

рыночных механизмов и регуляторов. Именно государство создает условия для свободного 

предпринимательства и добросовестной конкуренции. В современном рыночном хозяйстве 

государство стало фактически мозговым центром, который регулирует формирование рыночной 

среды и обеспечивает динамизм и устойчивость экономического роста. 

Государственное регулирование в рыночном хозяйстве - целенаправленное воздействие 

государства на микро- и макроэкономические процессы развития экономики в целях поддержания ее 

стабильности или изменения в нужном обществу направлении. 

Исходя из сущности, определяются цели государственного регулирования. Экономическая 

наука рассматривает на глобальном уровне основную, высшую цель регулирования и прикладные 

цели. В любой стране высшая цель должна сводиться к достижению максимального благосостояния 

всего общества. Но ее реализация возможна через достижение прикладных целей, к которым 

относятся: 

- экономический рост; 

- полная занятость; 

- стабильность уровня цен и устойчивость национальной валюты; 

- внешнеэкономическое равновесие. 

В системе экономических целей обеспечение экономического роста считается ведущей 

конкретной задачей. Ее решение связывается с абсолютным и относительным увеличением Валового 

национального продукта. 

Одним из наиболее важных инструментов в системе государственного регулирования 

национальной экономики является осуществление планирования и прогнозирования ее основных 

параметров развития. 



Наукой и практикой разработаны различные виды планирования, из которых наибольшее 

распространение получили директивное, стратегическое, индикативное. 

Более 70 лет настойчиво говорилось о приоритете нашей страны в разработке теории и 

применения на практике планирования как главнейшего регулятора протекания всех общественных 

процессов. При этом в качестве базовой была принята директивная форма, которая понималась как 

единственно возможная и единственно правильная. Между тем, это далеко не так. Мировым 

сообществом также широко применяются и другие виды планирования и прогнозирования, а именно 

индикативное и стратегическое. 

Директивное - то есть обязательное, жесткое, подлежащее исполнению. Оно нашло 

применение только в отношении планирования, поскольку прогноз носит вероятностный характер, а 

это противоречило принципу директивности. Директивность предполагала применение, прежде 

всего, командно-административных рычагов для обязательного претворения в жизнь установленных 

целей и задач. 

Условие обязательности реализуется через издание соответствующих административно-

распорядительных документов - законов, указов, приказов, распоряжений, после чего 

осуществляются практическая реализация установленных заданий, текущий и конечный контроль 

степени выполнения с применением мер административного и другого воздействия к исполнителям в 

зависимости от достигнутого конечного результата. 

Определенные положительные результаты данной формы планирования позволяют ряду 

экономистов считать его жизненно важным и наиболее эффективным инструментом управления 

народным хозяйством. В то же время необходимо отметить определенную ограниченность 

масштабов применения и ряд недостатков, свойственных директивному планированию. Прежде 

всего, это то, что органы государственного управления далеко не всегда могут обеспечить наиболее 

эффективное развитие экономики по многим причинам объективного и субъективного характера. 

К объективным обычно относят форс-мажорные обстоятельства, различные внешние 

отклонения (нарушения сроков и других условий при поставках сырья, материалов, энергии, 

комплектующих изделий и др.), колебания в функционировании бюджетно-кредитной системы и т.д. 

К субъективным причисляют резкое снижение мотивации органов управления и трудовых 

коллективов к принятию напряженных планов, поскольку оценка их деятельности осуществляется в 

зависимости от выполнения и перевыполнения установленного задания. 

Цели и задачи плана, как правило, состоят в осуществлении на практике политической воли 

высшего руководства страны. Его содержание и уровень зависят от конкретно складывающейся 

ситуации и могут меняться с течением времени. 

Между тем, планирование может успешно выполнять возложенные функции и тогда, когда 

оно вместо жесткого носит более свободный, раскрепощенный характер. Формы такого 

планирования нашли широкое развитие и применение по существу во всех государствах мира. 



Наиболее массовыми из них являются стратегическое и индикативное планирование и 

прогнозирование. 

Стратегическое планирование - процесс определения целей и значений экономических 

показателей по основным, наиболее важным направлениям социально-экономического развития 

страны (отрасли, объединения, предприятия и др.), как правило, на средний срок и длительную 

перспективу, и формирование механизма их реализации. Оно предполагает учет факторов внешней 

среды. 

При стратегическом планировании в отличие от директивного планирования решаются те 

задачи, которые определяют характер экономических преобразований, устойчивость экономики, 

уровень жизни населения, обороноспособность страны и др., при этом конечный результат не 

является строго фиксированным, а расположен в определенной зоне с заданными предельными 

границами по величине и времени. 

Характер задач зависит от поставленных органом управления стратегических целей развития, 

которые в решающей степени задают направленность и содержание планирования. В конечном 

счете, цель стратегического планирования заключается в построении модели будущего развития 

государства или другого объекта, применительно к которому осуществляется планирование. В 

большинстве случаев разрабатываются несколько альтернативных моделей, из которых выбирается 

одна более совершенная. 

Стратегическое планирование представляет собой адаптивный процесс, в результате которого 

происходит регулярная (ежегодная) корректировка решений, оформленных в виде программ, 

прогнозов, планов, дополнений и изменений системы мер по их выполнению на основе 

непрерывного контроля и оценки происходящих изменений в экономическом развитии государства, 

государств-партнеров и мирового сообщества. Его назначение - сделать оперативные и текущие 

управленческие решения обоснованными не только с точки зрения сложившейся конъюнктуры, но, в 

первую очередь, с позиций завтрашнего дня. 

Учитывая относительно длительный период по времени, сложность рассматриваемого 

объекта и в этой связи неопределенность многих показателей, стратегическое планирование в 

основном выполняет функции активного прогноза с применением соответствующих методов 

прогнозирования при его разработке. Как и для долгосрочных прогнозов, период упреждения по 

времени стратегических планов составляет 20-25 и более лет. 

Стратегическое планирование особенно характерно для США. В рамках стратегического 

планирования определяются пути, по которым предстоит идти обществу, решаются и другие важные 

вопросы - на каких рынках лучше действовать, какую новейшую технологию осваивать, как 

обеспечить социальное единство страны, на какой сектор экономики и общественные структуры 

опираться. Оно обеспечивает основу для всех управленческих решений. 

Индикативное планирование является основным рабочим инструментом по реализации целей, 

поставленных в стратегическом плане развития с учетом конкретно складывающейся экономической 



ситуации. Индикативный план-прогноз дополняет стратегический и выступает в качестве 

практического инструмента в развитии экономики на кратко- и среднесрочный периоды. 

Индикативный план включает в себя концептуальную (концепция социально-экономическою 

развития); прогнозную (прогноз социально-экономического развития); планово-регулирующую 

(система экономических регуляторов и государственные целевые комплексные программы) части. 

В настоящее время индикативное планирование получает все большее признание и 

применение практически во всех государствах мира. Данная форма предполагает отход от жесткого 

директивного планирования и предусматривает регулирование экономики на основе набора 

индикаторов в виде макроэкономических показателей. Оно носит преимущественно 

рекомендательный характер, однако в руках государства остается система прямых и косвенных 

регуляторов в виде льгот, лицензий, квот, бюджетных субсидий, дотаций для достижения 

поставленных целей. Например, если стоит задача увеличения производства какого-нибудь вида 

промышленной или сельскохозяйственной продукции, то государством прогнозируется 

предоставление товаропроизводителям льготных кредитов для развития материально-технической 

базы, приоритетное обеспечение ее реализации и т.д. 

Однако индикативное планирование само по себе не является панацеей в решении всех 

социально-экономических проблем. Успех его реализации, как свидетельствует мировой опыт, 

определяется многими факторами. Важнейшими среди них являются: законодательное обеспечение 

экономического развития; адекватность проводимой руководством страны экономической политики 

содержанию планов; мотивация субъектов хозяйствования на достижение поставленных целей; 

соблюдение законности в области хозяйственного права как органами власти, так и хозяйствующими 

субъектами. 

Осуществление планирования невозможно представить без прогнозирования, на основе 

которого зачастую и происходит обоснование плановых показателей. 

В настоящее время сложилась определенная классификация экономических прогнозов, то есть 

система их деления на классы согласно определенным признакам (критериям). Типовая 

классификация экономических прогнозов предусматривает их деление с учетом следующих 

критериев: 

1. В соответствии с проблемно-целевым критерием различают прогнозы: поисковый и 

нормативный. Этот критерий дает ответ на вопрос: «Для чего разрабатывается прогноз?» 

Поисковый прогноз (или: исследовательский, трендовый, генетический) - это прогноз 

определения возможных состояний явления в будущем. Он отвечает на вопрос: что вероятнее всего 

произойдет при условии сохранения действующих тенденций. Примерами такого прогноза являются 

прогнозы урожайности сельскохозяйственных культур, числа браков или разводов в обществе. 

Основным методом прогнозирования является экстраполяция. 

Нормативный прогноз (или: программный, целевой) выполняется с целью определения путей 

и сроков достижения возможных состояний объекта прогнозирования в будущем, принимаемых в 



качестве цели. Например, составляется прогноз динамики потребления мясопродуктов населением 

региона при имеющихся физиологических нормах потребления. Основным методом 

прогнозирования является интерполяция. 

2. По критерию природы объекта выделяют прогнозы: социальные (в том числе 

демографические); ресурсные (природные, материальные, трудовые, финансовые); научно-

технические (перспективы развития науки и техники и влияния этих достижений на экономику); 

общественных и личных потребностей (спрос, потребление отдельных товаров, потребности в 

объектах образования, здравоохранения, правопорядка, культуры и др.). 

3. По критерию времени выделяют прогнозы: оперативные, краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные, дальнесрочные. 

Оперативный прогноз составляется на период до 1 месяца; краткосрочный - от 2 месяцев до 1 

года; среднесрочный - от 1 года до 5 лет; долгосрочный - от 5 до 15 лет; дальнесрочный - на период 

свыше 15 лет. 

4. По критерию сложности различают прогнозы: сверхпростой, простой, сложный, 

сверхсложный. Эти прогнозы различаются наличием взаимосвязанных переменных в их описании: в 

сверхпростом прогнозе отсутствуют существенные взаимосвязи, в сверхсложном прогнозе - 

взаимосвязи тесные (с коэффициентом корреляции близким к 1). 

5. По степени детерминированности объекта прогнозы могут быть: детерминированными, то 

есть без существенных потерь информации в описании условий, стохастическими, в которых 

требуется учет случайных величин, смешанными, включающими характеристики двух 

вышеуказанных прогнозов. 

6. По критерию характера развития объекта во времени различаются прогнозы: дискретные, 

для которых характерен тренд со скачкообразными изменениями в фиксированные периоды 

времени, апериодические, для которых характерна непериодическая функция времени, циклические, 

для которых характерна периодическая функция времени. 

7. По критерию количественной оценки различаются прогнозы: интервальные, точечные. 

Интервальный прогноз представлен результатом в виде доверительного интервала. Точечный 

прогноз представлен результатом в виде единственного значения характеристики объекта в 

будущем. 

8. По критерию масштабности объекта различают прогнозы: сублокальные, локальные, 

суперлокальные (субглобальные), глобальные. 

Понятно, что для отдельной фирмы или объединения предприятий речь, как правило, может 

идти о первых трех видах, а для региона или страны (нескольких стран) более характерны три 

последних вида прогноза. 

Заключение 

В настоящее время следует отметить непрерывно растущую потребность в прогнозах. 

Прогнозы разрабатываются на макроуровне, на уровне регионов и отраслей. Возрастает актуальность 



повышения качества прогнозных исследований. Это требует более углубленного изучения и 

разработки основных проблем, возникающих в прогнозировании. 

Разрабатываемые прогнозы развития экономики должны учитывать тенденции, определявшие 

функционирование экономики в прошедшие годы. Должны также проводиться прогнозные расчеты 

макроэкономических показателей, развития народнохозяйственных комплексов (топливно-

энергетического, металлургического, машиностроительного, химико-лесного, строительного), легкой 

промышленности, производства продовольственных товаров, аграрного сектора, инвестиционной 

сферы, транспорта, жилищного строительства, социальной сферы, инфляции, денежных доходов 

населения, внешнеэкономической деятельности (экспорта и импорта) и др. 

Производители должны решать сами, что им производить и в каком объеме, а также какие 

ресурсы и капиталовложения им нужны. 

Из государственного бюджета необходимо предусматривать выделение средств в первую 

очередь на социальные нужды и развитие приоритетных отраслей экономики. Единственно 

возможным путем использования зарубежного опыта в области управления экономикой является 

ориентация на общемировые стандарты, схемы и сочетания в использовании методов 

государственного регулирования, экономического прогнозирования и индикативного планирования. 

Прогнозы и планы на уровне государства необходимо формировать на базе проектов 

территориальных планов в нескольких вариантах, из которых принимается наиболее эффективный. 

 

 


