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Глава 1 
 
 

Общая характеристика 
мировой и зрелой рыночной экономики. 

Темпы и пропорции 
общественного производства 

 
Современная мировая экономика представляет собой сис- 

тему экономических взаимоотношений разных стран и регио- 
нов мира, основанных на международном разделении труда. 
Уже нет мировой социалистической системы хозяйства, сфор- 
мировавшей якобы свой особый мировой рынок, нет и так 
называемого третьего мира, также якобы противостоящего 
Западу. Однако главную роль в системе мировой экономики, 
или мирового хозяйства, играет группа стран, где уже создана 
зрелая рыночная экономика с ее механизмом конкурентной 
борьбы и внутренней самонастройки на научно-технический 
прогресс (НТП). Для зрелой рыночной экономики характерны 
высокий технологический уровень производства, высокая 
производительность труда, эффективность производства и 
сложившиеся пропорции в экономике, высокий жизненный 
уровень населения. 

Современная мировая экономика функционирует в услови- 
ях глобализации, которая представляет собой новый уровень 
и тип интернационализации производства. Сегодня страны и 
регионы мира тесно связаны между собой не только широко- 
масштабными товарными и финансовыми потоками, но и меж- 
дународным производством и бизнесом, информационными 
технологиями, потоками научных знаний, тесными культур- 
ными и иными контактами. Резко возросла взаимозависимость 
отдельных стран и регионов в мировой экономике. 
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Но   глобализация   встречает   сопротивление   со   стороны 

определенных групп людей, не всегда грамотных и образован- 
ных, и это сопротивление подпитывается существующими в 
мире социальными, цивилизационными и религиозными раз- 
личиями. Тем не менее глобализация — это естественное порож- 
дение и современная форма развития производительных сил, 
поэтому она не может быть ни отменена, ни разрушена. Ее 
развитие, следовательно, имеет объективный характер и спо- 
собно преодолеть все препятствия, стоящие на ее пути. Во гла-        
ве этого объективного процесса и стоят сегодня страны с зре-        
лой рыночной экономикой. 
 
1.1. Основные признаки и модели современной 
капиталистической экономики 

Современная   зрелая   рыночная   экономика   реально   су- 
ществует прежде всего в странах — членах Организации эко- 
номического сотрудничества и развития (ОЭСР), куда входят 
29 государств, в том числе США, Канада, Япония и Германия. 
Изучение опыта экономического развития этих стран позволя- 
ет сделать вывод, что зрелая рыночная экономика может быть 
только  в условиях зрелого капитализма,  т. е.  общественного 
строя, прошедшего длительный исторический путь в направле- 
нии   всестороннего   развития  товарно-денежных  отношений, 
демократических институтов и политической системы. Причем 
развитие товарно-денежных, или рыночных, отношений стало на 
деле надежной базой для развития демократии, политических 
институтов, да и цивилизации в целом, что в конечном счете 
и обусловило повышение жизненного уровня населения (как в 
количественном, так и в качественном аспекте). 
Реальной  капиталистической  системе   (реальному  капита- 
лизму) присущи три главных признака: 

• смешанная  экономика  при  преобладании  частной  соб- 
ственности; 

• распределение производимых товаров и услуг с помощью 
рыночного механизма, который выдает конкретные сиг- 
налы: капиталистам — на прибыль, трудящимся — на за- 
работную плату, а потребителям — на цены; 

• высокий уровень капитализации доходов, которые направ- 
ляются на прирост наличного капитала в материально-ве- 
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щественной, денежной или иной физической форме, а 
также на прирост "человеческого капитала" в виде повы- 
шения уровня образования и знаний. 
Именно объективный процесс возрастания капитала опре- 

деляет характер экономической деятельности при капитализме. 
Нетрудно   понять,   что   названные   признаки   формируют 

вполне    естественный    мотивационный    механизм    развития 
производства и общества, их совершенствования. В условиях 
господства частной собственности и демократии всегда оста- 
ется  значительное  место для других форм  собственности — 
государственной, коллективной, акционерной, муниципальной 
и проч. Все дело в их сосуществовании и соревновании. Жизнь 
показала,  что  частная  форма  собственности  в  большинстве 
случаев более эффективна, чем другие. Встроенная в рыноч- 
ный механизм сигнальная система создает четкие ориентиры 
предпринимателям на уровень нормы прибыли, которую они 
могут получить при инвестировании в той или иной отрасли 
или регионе, рабочим — на уровень оплаты труда на разных 
предприятиях и покупателям — на уровень цен в зависимости 
от места расположения торговой точки. Известно, что уровень 
заработной платы, скажем, за выполнение функций по пятому 
разряду слесарных работ весьма различен на разных предприя- 
тиях, а цены на одно и то же изделие заметно снижаются по 
мере удаления от центра города. 

В отличие от капитализма реальной социалистической сис- 
теме (реальному социализму) присущи 5 признаков: 

• господствующее положение государственной формы соб- 
ственности; 

• централизованное, нерыночное распределение ресурсов; 
• практическое отсутствие рынка и конкуренции; 
• централизованное управление и планирование; 
• фиксированные цены, устанавливаемые государственными                        

органами. 
Эти признаки формируют искусственный, заданный по 

команде "сверху", т. е. принудительный, административный 
механизм развития производства и общества. Отсутствие у этого 
механизма элементов конкуренции и внутренней экономической 
мотивации к труду, т. е. механизма органического саморазвития, 
делает процесс совершенствования производства весьма пробле- 
матичным. Во всяком случае он зависит от команды и финансо- 
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вых ресурсов, которые даются "сверху", "внизу" же находятся не 
самостоятельные и заинтересованные хозяева, а исполнители. 
Недаром большевики всегда стремились прежде всего к полному 
уничтожению частной  собственности,  рынка и  конкуренции, 
к сверхцентрализации власти в одних руках и делали упор в 
планировании не на гармоничное развитие экономики, а на так 
называемые ведущие звенья и всерьез полагали, что страной 
может управлять даже кухарка, если дать ей всю полноту власти. 
Анализируя опыт мирового развития, можно выделить пять 
наиболее   типичных   моделей   капиталистической    экономики, 
базирующейся на многообразии форм собственности. 

Первая модель, используемая в США, построена на рыноч- 
ных механизмах саморегулирования экономики, с низкой 
долей государственной собственности и незначительным пря- 
мым вмешательством государства в процесс производства 
товаров и услуг. Главные достоинства этой модели: 

• большая   гибкость   экономического   механизма,   быстро 
ориентирующегося на меняющуюся конъюнктуру рынка; 

• высокая степень предпринимательской активности и ори- 
ентации  на  нововведения,   обусловленная  более  широ- 
кими возможностями выгодного применения капитала. 

Особенно результативна эта модель на высоком уровне раз- 
вития производительных сил, в условиях большой емкости 
внутреннего и внешнего рынков и при высоком жизненном                       
уровне населения. 

Вторая модель, созданная после Второй мировой войны в 
Германии, Швеции и Франции, получила название социально 
ориентированной рыночной экономики. Ее характеризуют: 

• активное воздействие государства на функционирование 
национального рыночного хозяйства; 

• сильная система социального обеспечения; 
• значительный  удельный  вес  государственной   собствен- 

ности в валовом национальном продукте (ВНП). 
Считается, что эта модель обеспечивает достижение высо- 

ких конечных результатов лишь при строгом поддержании 
баланса интересов труда и капитала, хотя она относительно 
менее гибкая и слабее реагирует на изменение экономической 
конъюнктуры, чем американская модель. В то же время в 
последние годы американская модель также становится все 
более социальной. 
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Третья модель рыночной (капиталистической) экономики — 
японская. Ей свойственны: 

• четкое и эффективное взаимодействие труда, капитала и 
государства (профсоюзов, промышленников, финансистов 
и правительства) в интересах достижения национальных 
целей; 

• дух коллективизма и патернализма на производстве; 
• внушительный упор на человеческий фактор. 
Эта модель распространена в значительной части стран 

Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока и особенно ощу- 
щается в практике экономического роста так называемых 
азиатских молодых тигров — Сингапура, Тайваня и Южной 
Кореи. 
Четвертая модель — латиноамериканская. Ее характеризуют: 

• сильное и не всегда грамотное прямое вмешательство го- 
сударства в экономику; 

• коррупция  и  даже  криминализация  общества,   включая 
хозяйственные связи; 

• ориентация производства на удовлетворение спроса веду- 
щих  капиталистических  стран,  использующих три  пре- 
дыдущие  модели  экономики,  на природные  ресурсы  и 
дешевую рабочую силу. 

Пятая модель капиталистической экономики — африкан- 
ская — также базируется на многообразии форм собственности 
и рыночных отношениях. В странах Африки, использующих 
эту модель, наблюдается прежде всего малограмотность и даже 
беспомощность в регулировании и управлении хозяйственны- 
ми процессами на уровне как предприятий и фирм, так и 
государства в целом. Без помощи развитых капиталистических 
стран африканцы вряд ли вообще могут создать современную 
экономику. 
Африканской экономике присущи: 

• нещадная эксплуатация неквалифицированного труда; 
• широкое применение силовых методов прямого вмеша- 

тельства в производство "сверху"; 
• неразвитость трудовых отношений и демократии вообще; 
• крайне низкая эффективность. 
Естественно теперь задать вопрос: а какую модель должна 

создавать российская экономика? Есть соблазн заявить, что 
наша модель может оказаться сродни латиноамериканской. Но 
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на деле, думается, мы создаем собственную, именно россий- 
скую модель, которая помимо внутренне свойственных ей на- 
циональных черт вберет самое важное и полезное из моделей 
экономики других стран, в частности социальную направлен- 
ность и последовательный либерализм. 
 
1.2. Темпы экономического роста 

Темпы роста экономики (или производства), отдельных ее 
отраслей или секторов характеризуются процентными ежегод- 
ными и среднегодовыми приростами, а также индексами, когда 
базовый год принимается за 100. Главным макроэкономиче- 
ским показателем, используемым в мире для определения 
темпов роста экономики, служит ВНП или валовой внутренний                        
продукт (ВВП). 

Напомним, что ВНП и ВВП являются конечным общест- 
венным продуктом, характеризующим результаты обществен- 
ного производства за год. Разница между ними незначительна: 
она определяется в первом случае включением, во втором — 
исключением сальдо внешнеэкономических связей. Оба по- 
казателя исчисляются двояко: по производству и по исполь- 
зованию. 

Произведенный ВНП (ВВП) представляет собой в общем 
виде сумму добавленной стоимости всех отраслей производ- 
ственной деятельности, включая сферу услуг и внешнеторговое 
сальдо. Добавленная стоимость есть сумма заработной платы, 
прибыли и амортизации основного капитала (иначе: чистая 
продукция плюс амортизация). 

Использованный ВНП представляет собой сумму фондов 
капиталовложений, потребления (населения и государства) и 
сальдо внешнеэкономических связей. Именно использованный 
ВНП (ВВП) чаще всего берется в качестве главного макроэко- 
номического показателя для исчисления темпов экономическо- 
го роста той или иной страны. 

Для правильного понимания вопроса о темпах экономиче- 
ского роста важно иметь в виду количественную и качествен- 
ную его стороны. В настоящее время типичная количественная 
оценка среднегодовых темпов роста экономики главных капи- 
талистических стран составляет около 3%. Много это или 
мало? Однозначного ответа на этот вопрос нет: это меньше и 
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даже мало по сравнению с темпами экономического роста 
данной группы стран, скажем, на протяжении XIX в., мало по 
сравнению с высокими темпами роста многих развивающихся 
стран (КНР, Индии, Индонезии, Малайзии и др.), но совсем 
немало и скорее много с учетом качественного содержания 
рассматриваемых темпов. 

С количественной точки зрения можно даже говорить о за- 
медлении темпов роста экономики главных капиталистических 
стран в рамках долгосрочной исторической ретроспективы. Но 
с качественной точки зрения все обстоит иначе. 
На ранней стадии развития капиталистической (рыночной) 
экономики происходило по существу первоначальное накопле- 
ние капитала, экономически осваивались огромные террито- 
рии, проводилась широкая индустриализация всего хозяйства. 
Этому периоду соответствовал экстенсивный тип развития, 
когда оно шло в основном вширь. Однако с течением времени, 
по мере достижения все большей экономической зрелости, 
происходил переход от экстенсивного к интенсивному типу 
экономического роста, когда на передний план стали выступать 
уже не столько интересы количественного наращивания 
объемов производимой продукции без серьезного повышения 
се качества, сколько интересы развития вглубь по линии 
совершенствования качества и разнообразия предлагаемой на 
рынке продукции. Ясно, что интенсивный тип экономического 
роста опирается прежде всего на научно-технический прогресс 
и спрос на него возрастает. Поэтому современные темпы 
экономического роста на уровне порядка 3% в год — совсем не 
низкие темпы. 

Можно утверждать, например, что темпы экономического 
роста в условиях интенсивного типа развития, равные 3%, не 
ниже темпов экономического роста в условиях экстенсивного 
типа развития, равных 5—6%. Механическое и бездумное 
сравнивание цифр, относящихся к качественно разным типам 
развития экономики, может привести к заведомо неверным 
выводам. 

Именно это и имело место в бывшем СССР, руководители 
которого выдвинули амбициозную политическую задачу "до- 
гнать и перегнать" экономику США и весь расчет строили на 
якобы низких интенсивных среднегодовых темпах экономиче- 
ского роста США (2,5%) и высоких, но экстенсивных средне- 
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годовых темпах экономического роста СССР (10%). Результат 
столь ошибочного подхода известен. 

Далее, говоря о темпах экономического роста развитых ка- 
питалистических стран, надо всегда иметь в виду циклический 
характер рыночной экономики. Экономика данной группы 
стран проходит несколько фаз в своем циклическом развитии: 
подъем, затем спад (или кризис), депрессию и оживление, 
потом опять подъем (но это уже начальная фаза следующего 
цикла). 

Для периодизации темпов экономического роста лучше 
всего ориентироваться на одноименные фазы цикла и год 
подъема в данном цикле сравнивать по темпам роста с годом 
подъема в предыдущих циклах. Но на практике так не всегда 
получается, хотя в послевоенный период американская эконо- 
мика, например, прошла уже семь циклов в своем развитии. 

Не следует думать, что кризисные фазы экономического 
цикла характеризуются лишь падением производства и регрес- 
сом экономики. У кризисов есть и обратная, точнее, скрытая 
сторона: санация производственных предприятий; избавление 
от менее качественных ресурсов (оборудования и рабочей 
силы); замена их новыми, более качественными; перестройка 
направлений НТП. 
 
1.3. Отраслевые пропорции 

Темпы роста производства по отдельным отраслям народ- 
ного хозяйства и промышленности очень разнятся между 
собой. Одни отрасли растут быстрее среднего уровня, другие — 
медленнее. Поэтому все время происходят изменения в соот- 
ношении удельных весов, или долей, которые занимают 
отрасли в макроэкономических показателях. 
Отраслевые пропорции представляют собой соотношения 
удельных весов отдельных отраслей. По ним можно определить 
характер и тенденции отраслевых структурных сдвигов в 
экономике. Например, отчетливо себя проявила тенденция 
к сокращению удельного веса отраслей, производящих первич- 
ное сырье, т. е. сельского хозяйства и добывающей промыш- 
ленности. Когда-то доля сельского хозяйства в ВНП (или 
ВВП) многих стран мира была не просто преобладающей: ее 
доля достигала 60—80%. Ныне в развитых капиталистических 
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странах она колеблется в пределах 2—10%. Так, в ВНП США 
доля сельского хозяйства составляет менее 2%, и при этом 
страна производит такой гигантский объем сельскохозяйствен- 
ной продукции, который позволяет удовлетворять потребности 
не только 280 млн американцев, но и еще 100 млн человек за 
рубежом, поскольку США являются крупным экспортером 
этой продукции. Сокращается и доля добывающей промыш- 
ленности. Сельское хозяйство и добывающая промышленность 
образуют так называемые первичные отрасли. 

Вторичные отрасли — это обрабатывающая промышленность, 
электроэнергетика и строительство, использующие первичное 
сырье. Суммарная доля этих отраслей тоже снижается, но не 
так динамично, как доля отраслей первичного сектора. При 
этом растет лишь доля электроэнергетики. В целом же вторич- 
ный сектор в отраслевой структуре ВНП главных капиталисти- 
ческих стран занимает 28—35%. 

И наконец, оставшаяся часть отраслей приходится на тре- 
тичный сектор, куда входят не только обычная сфера услуг, 
включая финансы, страхование, образование, культуру, науку, 
здравоохранение, деловые и иные услуги, но также транспорт, 
торговля, связь. Удельный вес этой группы отраслей имеет 
долговременную и устойчивую тенденцию к росту. В принципе 
потребности общества во многих видах услуг безграничны, 
тогда как его потребности в материальных благах всегда упи- 
раются в какие-то границы. Скажем, потребить те или иные 
пищевые продукты или приобрести те или иные виды одежды 
или обуви в безграничных количествах просто невозможно. Но 
удовлетворять всегда быстро растущие потребности людей в 
новых знаниях, открытиях или изобретениях можно безгра- 
нично. Размер доли третичного сектора напрямую связан с 
уровнем экономического развития страны. Недаром самые 
развитые страны мира имеют сегодня постиндустриальное 
общество, постиндустриальную экономику, а развивающиеся 
страны пребывают на индустриальном уровне экономического 
развития. 

В свое время К. Маркс и Ф. Энгельс не придавали услугам 
серьезного значения. Они исходили из примата сферы матери- 
ального производства, ошибочно полагая, что только она соз- 
дает ВНП (в то время говорили лишь о национальном доходе), 
сфера услуг его  не  производит,   а  лишь  потребляет.  Жизнь 
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показала, что зрелая рыночная экономика все больше стано- 
вится экономикой услуг, а доля сферы материального произ- 
водства постоянно сокращается. 

Большой интерес представляет отраслевая структура про- 
мышленного производства развитых капиталистических стран. 
Здесь особую роль играют ключевые отрасли — машинострое- 
ние, химическая промышленность, электроэнергетика. На эти 
отрасли приходится порядка 50% всего промышленного произ- 
водства и 60% капвложений в промышленность, и их доли 
обычно растут. Такие же традиционные отрасли промышлен- 
ности, как легкая и пищевая, занимают, как правило, 15—25% 
всего промышленного производства, и их доля обычно сни- 
жается. Но особое место в отраслевой структуре современной 
промышленности стран со зрелой рыночной экономикой за- 
нимают сегодня новые, нетрадиционные, высокотехнологич- 
ные отрасли, напрямую связанные с микроэлектроникой, ком- 
пьютерной техникой, информатикой, биотехнологией и т. д., 
или отрасли так называемой новой экономики. Доля этих отрас- 
лей, образующих своего рода мостик к структуре промышлен- 
ного производства XXI в., все время растет. 

Комплекс новых, высокотехнологичных отраслей играет 
ныне роль не только генератора формирования будущей 
структуры промышленного производства, но и своего рода 
локомотива всей экономики. В XIX и первой половине XX в. 
на структурные сдвиги в производстве решающим образом воз- 
действовали одна-две ведущие отрасли — металлургия, элек- 
тротехническая, автомобильная промышленность, что было 
обусловлено строительством железных дорог, массовой заме- 
ной ленточных приводов на электроприводы и т. п. Сегодня 
такую функцию выполняет комплекс новых, высокотехноло- 
гичных отраслей, выпуск продукции которых растет в несколь- 
ко раз быстрее, чем продукции традиционных отраслей. 

В то же время нельзя недооценивать процессы реконструк- 
ции и модернизации традиционных отраслей промышленно- 
сти, где с применением высоких технологий также происходит 
процесс их адаптации к новым условиям. 

В целом же в процессе отраслевой структурной перестрой- 
ки достигается относительная структурная сбалансированность 
всей экономики, т. е. адекватность уровней экономического 
развития разных отраслей, уровней управления и организации 
 



21 
Глава 1. Общая характеристика мировой и зрелой рыночной экономики … 

 
производства в них. Усиливается взаимозависимость и подо- 
гнанность друг к другу различных отраслей, секторов и сфер в 
экономике развитых капиталистических стран. При этом 
сокращение того или иного производства далеко не всегда 
означает "хуже", равно как и его рост не всегда означает "луч- 
ше". Сокращение или даже ликвидация устаревшего, нерента- 
бельного производства служит лишь повышению эффективно- 
сти экономики, и, наоборот, увеличение выпуска неперспектив- 
ных изделий играет отрицательную роль, которая со временем 
элиминируется действием рыночного механизма. 
 
1.4. Воспроизводственные пропорции 
 

Изменение отраслевой структуры экономики происходит 
под влиянием долговременных тенденций, проявлявшихся в 
речение всего послевоенного периода. Динамика воспроизвод- 
ственной структуры экономики главных капиталистических 
стран отличается в ряде случаев существенными изменениями 
по сравнению с прошлым. 

Воспроизводственные пропорции в экономике представляют 
собой соотношения разных частей ВНП и факторов экономи- 
ческого роста. Это соотношения между накоплением и потреб- 
лением, фондом оплаты труда и ВНП, материальными затра- 
тами и ВНП, основным капиталом и ВНП, а также между 
двумя подразделениями общественного производства. 

Рассмотрим каждую из пропорций в отдельности. 
Пропорция между накоплением и потреблением обычно опре- 

деляется долей фонда капиталовложений в ВНП. В США она 
составляет порядка 17—18%, все остальное — это личное и 
государственное потребление. В советские времена считалось, 
что чем выше доля (норма) капвложений, тем выше темпы 
экономического роста. Но жизнь показала, что прямой зави- 
симости здесь не просматривается. В Японии норма капитало- 
вложений намного выше, чем в США. В 50—70-х годах XX в. 
она росла беспрецедентными темпами и достигла 37—38%, 
вдвое превысив уровень США. Правда, и темпы роста ВНП в 
Японии (11% в год) были в несколько раз выше, чем в США. 
Затем темпы роста ВНП и норма капвложений в Японии стали 
снижаться. Страны Западной Европы занимают среднюю 
позицию:  здесь норма  капвложений  составляет 20—28%, да 
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и темпы роста ВНП за длительный период были ниже, чем 
в США. 

Важно рассмотреть "поведение" этой пропорции в США в 
исторически долгосрочном аспекте. Исследования показали, 
что в конце XIX в. норма капвложений в США превышала 22% 
ВНП и затем снижалась. Сокращались и темпы роста ВНП, 
переходя от экстенсивного к интенсивному типу. Однако все 
это происходило на базе повышения эффективности капвло- 
жений, т. е. накопления, что заметно отличалось от Японии, 
где темпы роста ВНП в 1990-х годах сократились до 1% в год, а 
норма капвложений снизилась в значительно меньшей степе- 
ни. Еще более США отличаются в этом отношении от бывшего 
СССР, где была достигнута чуть ли не рекордная в мире норма 
капвложений, а темпы экономического роста постепенно 
скатились до нуля. Как видим, США имеют одну из наиболее 
эффективных в мире пропорций между потреблением и на- 
коплением. 

К пропорции между потреблением и накоплением примы- 
кает вторая важная воспроизводственная пропорция — 
доля фонда оплаты труда в ВНП (трудоемкость). Этот показа- 
тель заметно повысился во всех развитых капиталистических 
странах за многие последние десятилетия. В США, например, 
в 1929 г. доля фонда оплаты труда в ВНП составляла менее 
60%, в настоящее время — около 80% (в бывшем СССР и в 
современной России — менее 50%). Сказанное полностью 
опровергает известную марксистскую "теорию" абсолютного и 
относительного обнищания рабочего класса. На деле уровень 
жизни рабочего класса повышается практически со второй 
половины XIX в. в результате роста производительности труда 
и эффективности общественного производства, увеличения 
стоимости рабочей силы в связи с повышением ее квалифика- 
ции, сложности самого труда и, конечно, НТП. 

Жизнь показала, что только грамотный учет интересов тру- 
дящихся создает базу для получения прибыли. Тогда не будет 
никаких стачек и смут, не будет так называемых антагонисти- 
ческих противоречий между трудом и капиталом. Наоборот, 
будет достигнут социальный контракт между работодателями и 
наемными работниками. 

Маркс и Энгельс основывали свою теорию обнищания ра- 
бочего класса на реальных фактах положения промышленного 
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пролетариата Англии в начале XIX в., в период индустриализа- 
ции и первоначального накопления капитала. Впоследствии же 
с развитием производительных сил, укреплением профсоюзов, 
демократических свобод и парламентаризма ситуация принци- 
пиально изменилась. 

Справедливости ради надо сказать, что в конце XIX в., уже 
после смерти К. Маркса, Ф. Энгельс признал позитивные 
перемены в положении рабочего класса в Англии. Однако 
последующие марксисты-ленинцы не захотели обратить на это 
внимание. В статье "Англия в 1845 и 1895 годах" Энгельс писал: 
"Теперь фабричные законы, бывшие некогда жупелом для всех 
фабрикантов, не только соблюдаются ими добровольно, но даже 
были в большей или меньшей степени распространены почти на 
все отрасли промышленности. Тред-юнионы, которые недавно 
еще считались исчадием ада, теперь стали пользоваться внима- 
нием и покровительством фабрикантов как совершенно закон- 
ные учреждения и как полезное средство для распространения 
среди рабочих здравых экономических воззрений. Даже стачки, 
которые до 1848 года преследовались, были теперь признаны 
подчас весьма полезными. Из законов, которыми рабочий 
лишался равенства в правах с работодателями, были упраздне- 
ны по крайней мере самые возмутительные"1. Далее Энгельс 
отмечает, что по меньшему счету две группы рабочих, а имен- 
но фабричные рабочие и члены крупных профсоюзов, сущест- 
венно улучшили свое социальное положение. 

Третья воспроизводственная пропорция — соотношение 
между стоимостью материальных затрат и ВНП — определяет 
материалоемкость производства. Во всех развитых капиталисти- 
ческих странах она снижается, особенно энергоемкость произ- 
водства, т. е. затраты энергии на единицу ВНП. 

Важнейшими факторами, обусловливающими снижение 
материалоемкости производства, являются: замена одних видов 
природного сырья другими, более эффективными, в том числе 
искусственными; более глубокая и комплексная промыш- 
ленная переработка сырья; тенденция к миниатюризации 
техники; внедрение материалосберегающей техники и техноло- 
гии; совершенствование организации производства; рациона- 
лизация труда. 

 
 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 200. 
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Следует также назвать такой фактор долгосрочного дей- 

ствия, влияющий на снижение материалоемкости производ- 
ства, как широкое распространение микроэлектронной техни- 
ки, которая позволяет контролировать процесс сгорания топ- 
лива в автомобильных двигателях, в отопительных установках, 
регулировать расход энергии и других видов сырья. 

Четвертая пропорция — соотношение между стои- 
мостью основного капитала и ВНП, т. е. фондоемкость производ- 
ства. Напомним, что под основным капиталом понимается 
стоимость машин, оборудования и зданий, т. е. вещественных 
материальных ресурсов длительного пользования, применяе- 
мых для выпуска продукции. В отличие от материалоемкости 
производства, в отношении которой тенденция к снижению 
достаточно однозначна, динамика фондоемкости отличается 
определенной и закономерной переменчивостью. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что на этапе экстен- 
сивного экономического роста, когда наблюдались сравнитель- 
но высокие его темпы, повышалась норма капиталовложений, 
рост основного капитала опережал рост ВНП. А это вело 
к увеличению фондоемкости производства, иными словами, к 
снижению эффективности использования основного капитала 
(что часто сопровождается снижением эффективности капита- 
ловложений). 

Совсем другое дело, когда экономика становится более зре- 
лой, переходит к интенсивному типу функционирования. Здесь 
усиливают свою роль такие факторы, как экономичность, 
эффективность и научно-технический прогресс. Снижается 
норма капиталовложений, сокращаются темпы роста основного 
капитала. ВНП, несмотря на снижение темпов своего роста, 
начинает расти все же быстрее основного капитала, фондо- 
емкость меняет свой тренд с повышательного на понижа- 
тельный. В результате повышается эффективность использо- 
вания основного капитала или снижается фондоемкость про- 
изводства. 

Перелом в характере динамики фондоемкости производства 
в США наступил в середине 20-х годов XX в. В странах Запад- 
ной Европы и в Японии это произошло намного позднее, 
лишь в 70-х годах XIX в., но и в том и в другом случае налицо 
важные поворотные пункты в развитии эффективности обще- 
ственного производства. 
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Какие факторы определяют поворот к снижению фондоем- 

кости производства? Ведь обратная сторона снижения фондо- 
емкости есть рост фондоотдачи. 

Первым таким фактором является сокращение сроков строи- 
тельства. Чем быстрее сооружаются здания (прежде всего 
промышленного или вообще производственного назначения), 
гем меньше объем незавершенного строительства ("незавер- 
шенки"), тем быстрее новые объекты вступают в действие и 
начинают окупать затраты на свое создание и приносить при- 
быль. Средние сроки строительства в промышленности США 
снижались многие десятилетия и в 1990-е годы составляли 
20—22 месяца (в бывшем СССР — около 15 лет). 
Вторым фактором снижения фондоемкости производства яв- 
ляется техническое и экономическое совершенствование орудий 
труда, т. е. машин и оборудования. Речь идет о повышении 
скорости работы станков, более экономичной и рациональной 
обработке сырья, совершенствовании структуры станочного 
парка. В последнем случае обращает на себя внимание тенден- 
ция к повышению удельного веса станков-автоматов, полуавто- 
матов, станков с числовым программным управлением, гибких 
автоматических систем, линий и производств в структуре ста- 
ночного парка. Все эти тенденции явственно прослеживаются во 
всех развитых капиталистических странах и отражают капита- 
лосберегающие направления НТП. В конечном счете и они ведут к 
снижению фондоемкости, росту фондоотдачи, т. е. повышению 
эффективности использования основного капитала. 

Пятая воспроизводственная пропорция — соотношение 
между двумя подразделениями общественного производства. Из- 
вестно, что I подразделение общественного производства вклю- 
чает производство средств производства, т. е. машин, оборудова- 
ния, производственных помещений, сырья и материалов, а 
II подразделение — производство предметов потребления. 

Когда-то В. И. Ленин изобрел "закон" преимущественного 
роста I подразделения, под знаком которого и происходило 
затем все строительство реального социализма в СССР. Боль- 
шевики считали этот "закон" чуть ли не вечным. Однако опыт 
развития главных капиталистических стран, да и всей миро- 
вой экономики в целом не подтвердил действенность такого 
"закона". 
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Поскольку новая машина, как правило, качественно лучше 

старой, новое производственное помещение также лучше ста- 
рого, неуклюжего и утяжеленного здания, постольку нет ника- 
кого смысла в том, чтобы производство средств производства 
росло быстрее производства предметов потребления. Опять в 
дело вступают не количественные, а качественные факторы, 
которые и изменяют эту важную воспроизводственную про- 
порцию. 

Решающее влияние на соотношение двух подразделений 
общественного производства оказывают материалоемкость и 
норма производственных капиталовложений. И так как в ре- 
зультате интенсификации хозяйственных процессов оба пока- 
зателя в настоящее время снижаются, нет и объективной осно- 
вы для постоянно опережающих темпов роста I подразделения. 
Более того, в результате действия указанных факторов зрелая 
капиталистическая экономика все больше ориентируется на 
продукцию II подразделения, которая, являясь конечной про- 
дукцией, во все растущей степени определяет масштаб, струк- 
туру и качественные параметры продукции I подразделения. 
К этому следует добавить все возрастающее значение сферы 
услуг, стимулирующей рост прежде всего II подразделения. 

Расчеты, произведенные на базе межотраслевых балансов 
главных капиталистических стран, показывают, что за послево- 
енные годы пропорция между двумя подразделениями общест- 
венного производства либо оставалась стабильной, либо отра- 
жала тенденцию к повышению доли II подразделения. Так, в 
США доля II подразделения в структуре совокупного обще- 
ственного продукта (СОП — сумма валовой продукции от- 
раслей материального производства) в послевоенный период 
составляла стабильно 39—40%, в Великобритании — 43%, а в 
Германии и Франции она повысилась за 1950—1980 гг. соот- 
ветственно с 37 до 43 и с 43 до 48%. 

На ранних стадиях развития капитализма, при безудержной 
эксплуатации трудящихся, личное потребление находилось на 
самой низкой ступени иерархии общественных приоритетов. 
Лишь в процессе своего длительного исторического и социаль- 
но-экономического развития капитализм создал гигантскую 
сферу личного потребления, превратив ее в весьма важное и 
даже ведущее звено цепи общественного воспроизводства. 
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Выводы 
1. Существует 5 моделей современной капиталистической эко- 
номики: американская, европейская, японская, латиноамериканская и 
африканская. Все они различаются степенью зрелости товарно-денеж- 
ных отношений, уровнем экономического развития, демократизма и 
цивилизованности. 
2. Капиталистической экономической системе в целом присущи 
три главных признака: 

• преобладание частной собственности; 
• распределение производимых товаров и услуг с помощью ры- 

ночного механизма; 
• высокий уровень капитализации доходов. 

3. Темпы экономического роста бывают экстенсивными и интен- 
сивными. Отличительной чертой экстенсивных темпов роста эконо- 
мики является прежде всего количественное расширение экономики 
без существенного изменения качества и разнообразия выпускаемой 
продукции. Экстенсивными темпами обычно развивается экономика, 
находящаяся на сравнительно низком уровне развития. Интенсивным 
темпам  роста экономики  присуще развитие  не  столько  вширь, 
сколько вглубь за счет НТП, они связаны с серьезными качественны- 
ми сдвигами в произведенной продукции и относятся к экономике, 
находящейся на высоком уровне развития. 
4. Отраслевые пропорции характеризуют сравнительные доли от- 
раслей в произведенном продукте (ВНП, промышленное или сельскохо- 
зяйственное производство и т. д.). Генеральная тенденция в динамике 
отраслевой структуры экономики заключается в снижении доли пер- 
вичных (сельское хозяйство и добывающая промышленность), доли 
вторичных (обрабатывающая промышленность, энергетика, строитель- 
ство) и повышении доли третичных отраслей (сфера услуг). В целом 
же удельный вес отраслей материального производства снижается, а 
постиндустриальная экономика становится "экономикой услуг". 
5. Воспроизводственные пропорции характеризуют соотношения 
разных частей ВНП и факторов экономического роста, в значитель- 
ной мере определяя"лицо" экономики. 
 
Термины  и понятия 
Валовой    внутренний    продукт      Зрелый капитализм 
(ВВП)      Капитал 
Валовой национальный продукт   Капитализация 
(ВНП)      Модель экономического развития 
Воспроизводственные пропорции   Норма капиталовложений 
Зрелая рыночная экономика  Отраслевые пропорции 
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Первичный, вторичный, трети-   Трудо- , материало- и фондоем- 
чный секторы экономики    кость производства 
производство предметов потреб-   Фондоотдача  
ления      Частная собственность  
производство средств производ-   Экономический цикл  
ства       Экстенсивный и интенсивный  
Реальный капитализм    типы развития  
Реальный социализм    I и II подразделения обществен-  
Рыночная экономика    ного производства 
Товарно-денежные отношения  
 
Вопросы и задания для самопроверки 

1. Какими признаками характеризуется рыночная экономика? 
2. Какие признаки свойственны командно-административной эко- 

номике? 
3. Какая из названных двух экономик эффективнее и почему? 
4. Какие бывают темпы экономического роста? 
5. Что такое отраслевые пропорции и в чем смысл их изучения? 
6. Каковы закономерности изменения отраслевых пропорций в 

экономике? 
7. Что такое воспроизводственные пропорции в экономике и в 

чем смысл их изучения? 
8. Сравните западные страны по динамике нормы капвложений. 
9. Сравните западные страны по динамике трудоемкости их про- 

изводства. 
10. Сравните западные страны по динамике материало- и фон- 

доемкости их производства. 
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