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РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА  

ОБЩЕСТВЕННОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИКЕ  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Глава 1. Зависимость типов воспроизводства общественного капитала 

от макроэкономической стабильности 

  

Рыночные отношения, формируемые трансформационной экономикой, 

приобретают всеобщий характер, но по мере их становления и развития 

стабильность экономики нарушается исходя из какого либо типа 

воспроизводства общественного капитала существующего в данный момент. 

 В период становления новой социально-экономической системы 

происходит смена критериев макроравновесия. Для выявления критериев 

макроравновесия в трансформационной экономике исходным критерием 

являются  простой, суженный, расширенный типы воспроизводства 

общественного капитала, по которым оно вновь формируется и изменяется, 

то есть прослеживается прямая и обратная зависимость типов 

воспроизводства общественного капитала от макроэкономической 

стабильности. Зависимость отражает связанность явлений и процессов, 

предопределяющая их существование или сосуществование и 

обусловленность, а также подчиненность одного другому при отсутствии 

самостоятельности и свободы. 

 Макроэкономическая стабильность предполагает, что в экономике 

предотвращен экономический спад, а экономические показатели находятся 

на высоком уровне. Тогда нарушение стабильности экономики 

(макроэкономическая нестабильность) это свойство всякой 

трансформационной экономики, так как происходит смена критериев 

макроравновесия, порождаемая сменой экономических отношений, хотя 

масштабы этой несбалансированности имеют разную природу, равно как и 

способы ее преодоления.
79

 

 Неравновесие находится в прямой связи с динамикой, то есть это 

динамическая характеристика экономической системы или ее отдельных 

частей и элементов. Экономика в целом находится в состоянии неравновесия, 

но она стремиться к равновесию и никогда его не достигает, потому что 

экономика не может замереть, она движется, развивается, самоорганизуется. 

Равновесие невозможное ни теоретически, ни фактически состояние 

экономической системы. Неравновесие это нормальное состояние 

экономики, а равновесие является лишь тенденцией в неравновесии. 

 Для экономики в целом равновесие не характерно, но совсем другое 

дело, когда происходит оценка неравновесия и его степени. Необходимо 

выявить состояние возможного равновесия, чтобы определить меру 
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 Макроэкономическая стабильность предполагает такое свойство экономической 

системы как равновесие или равновесное состояние, а макроэкономическая 

нестабильность предполагает несбалансированность экономики отражающее то, что 

экономическая система находится в состоянии неравновесия. 
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неравновесия. Поэтому неравновесие и представляется отклонением от 

равновесия. Движение экономики выглядит как переход от одного 

неравновесия к другому, а не как переход от неравновесия к равновесию и 

далее к неравновесию. «Движение от нормального неравновесия к 

ненормальному, а затем вновь к нормальному – вполне реалистическое 

движение. Ничто не мешает экономике так поступать, ибо ненормальность… 

есть своего рода нормальность, ибо позволяет системе ощущать границы и 

возможности своего бытия, находить себя и продвигаться вперед по пути 

прогресса».
80

  

 Макроэкономическое равновесие является экономическим идеалом, 

предполагающее отсутствие кризисов, социально-экономических 

потрясений, банкротств и т.д. 

 В современных условиях макроэкономическая нестабильность 

усилилась вследствие хаотичного разрушения реального сектора экономики, 

а также  благодаря специфике взаимодействия секторов национальной 

экономики, что выражается в макроэкономическом неравновесии. 

Макроэкономическое неравновесие имеет весьма многообразные формы 

проявления и является с одной стороны, продуктом предшествующего 

развития, где действовали принципиально иные критерии равновесия, а с 

другой – крайне усугублено трансформацией экономической системы, ее 

общими и специфическими обстоятельствами, чем и предопределяется 

способы и масштабы его преодоления. 

 При простом типе капитал воспроизводится в неизменных размерах. 

«При прочих равных условиях общество может воспроизводить свое 

богатство или поддерживать его на неизменном уровне лишь в том случае, 

если средства производства, т.е. средства труда, сырье и вспомогательные 

материалы в натуральном выражении, потребленные в течение, например, 

года, замещаются равным количеством новых экземпляров того же рода…».
81

  

Для графического отображения простого типа воспроизводства 

общественного капитала воспользуемся моделью совокупного спроса и 

совокупного предложения на графике 1, показывает, что в экономической 

системе капитал  может воспроизводиться в неизменных масштабах из года в 

год, создавая прежнее количество продуктов (благ), восстанавливая основной 

и оборотный капиталы предприятий. Это отражено пресечением трех кривых 

АS – кривая совокупного предложения в долгосрочном периоде, а также AS1 

и AD – кривыми совокупного спроса и предложения в краткосрочном 

периоде в точке Е. Точка Е показывает, что экономическая система 

находится в состоянии как краткосрочного, так и долгосрочного равновесия, 

при естественном уровне выпуска (N). 

 

 

 

                                                 
80

 См.: Осипов Ю.М. Теория хозяйства. Т.3. М. 1999 г. С. 145-146.  
81

 См.: Маркс. К. Капитал. Т.1. Кн.1. С. 578. 
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             уровень цен         
                                                                AD 
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График 1. Равновесие совокупного спроса  и совокупного предложения в 

долгосрочном и краткосрочном периоде 

 

Экономическая конъюнктура постоянно меняется, а факторы, 

влияющие на процесс воспроизводства общественного капитала в разные 

периоды времени имеют неоднозначное воздействие на капитал, поэтому в 

долгосрочном периоде экономическая система гибко реагирует на 

изменения, в связи с этим можно судить о том, что экономическая система 

находилась в состоянии равновесия.    

 Суженное воспроизводство общественного капитала характеризуется 

тем, что происходит не полное возмещение затрат капитала, и он предстает в 

деформированном и ограниченном виде. Причины суженного 

воспроизводства капитала следующие: 

 • бегство капитала за границу и уплата внешнего долга (около 50 млрд. 

долл. за последние три года); 

 • недостаточность инвестиций, инноваций и инвестиций с 

инновационной направленностью; 

 • слабая государственная экономическая политика в отношении 

поддержки отраслей материального производства и устранения последствий 

экономического кризиса; 

 • отсутствие интереса хозяйствующих субъектов в материальном 

производстве и макроэкономической стабильности. 

 Данные причины говорят о том, что суженное воспроизводство 

общественного капитала подрывает основы макроэкономического 

равновесия. 

В координатах макроэкономической модели совокупного спроса (AD) 

и совокупного предложения (AS) последствия рассмотренных причин могут 

выглядеть следующим образом: 
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                                                                                                              Y1                              ВВП 

 

График 2. Изменения потенциального ВВП, общего уровня цены совокупного 

предложения в модели AD/AS
82

 

 Как видно из графика 2 при суженном типе воспроизводства 

общественного капитала происходит снижение совокупного предложения, а 

по сути, фактического ВВП при возрастающем уровне цен, во многом 

предопределенное сокращением потенциального ВВП. Это отражается 

сдвигом кривой совокупного предложения из положения AS1 в положение 

AS2 и далее в AS3. 

 Движение от Y1 до Y2  говорит о том, что суженное воспроизводство 

общественного капитала привело к сокращению ресурсной базы 

предприятий, разрыву кооперационных хозяйственных связей, росту затрат 

на производство продукции, а также к недостатку финансовых средств.  

 В движении от Y2 до Y3 прослеживается деградация ресурсного 

потенциала страны (основного капитала, технологий, трудовых ресурсов) по 

указанным причинам, что за годы трансформации экономической системы 

еще больше сократило потенциальный ВВП России, сопровождающийся 

высоким уровнем инфляции (на графике 2 это отражено в движении по 

вертикали от Р1 к Р2 и Р3).  

 Прямая зависимость проявляется в том, что суженый тип 

воспроизводства общественного капитала нарушает макроравновесие, в 

связи с чем происходит, то что предприятия не получают достаточного 

дохода для возмещения издержек, приобретения всех видов 

производственных ресурсов и не извлекают нормальной прибыли при 

высоком уровне цен и инфляции. 

 Уровень реального ВВП, который может быть обеспечен при простом 

воспроизводстве общественного капитала, падает тем самым, определяя 

расположение кривой AS3 на нашем графике. Отсюда экономическая система 

не может расширить свой производственный потенциал, внедрять новые 

технологии, увеличивать производительность труда и осуществлять 

вложения капитала в новые отрасли и сферы хозяйства.  

                                                 
82

 Воспроизводство и экономический рост / Под ред. проф. В.Н. Черковца, доц. В.А. 

Бирюкова. – М.: Экономический факультет, ТЕИС, 2001. С. 244. 

Общий 

уровень 

цен 

Р1 

Р2 

Р3 

Y2 Y3 

AD 

AS3 

AS2 

AS1 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 66 

Обратная зависимость выражается в том, что трансформация 

экономической системы порождает смену экономических отношений, в связи 

с этим меняются хозяйственные связи между экономическими субъектами  и 

роли и соотношения стадий процесса воспроизводства капитала. При 

определении хозяйственных связей необходимо учитывать все возможные 

условия, диктуемые трансформацией, поэтому эффективность хозяйственных 

связей как результативность взаимодействия субъектов хозяйствования будет 

отражаться на типе воспроизводства общественного капитала в масштабе 

экономики.  

 Любая экономическая система ставит перед собой определенные цели 

и задачи для дальнейшего роста и развития. С. Губанов выделяет так 

называемые императивы социально-экономического развития, под которыми 

«… подразумеваются категорические, безусловные, непреложные требования 

или абсолюты, диктуемые объективными экономическими законами и 

противоречиями применительно к определенной конкретно-исторической 

ситуации той или иной страны. Будучи закономерными и абсолютными по 

своей природе, императивы неотвратимы, обязательны и неукоснительны. 

Какой бы то было компромисс между ними невозможен: они либо всецело и 

безоговорочно выполняются, и тогда общество движется по восходящей 

линии, либо игнорируются – вместо прогресса оно испытывает стагнацию, 

регресс, а порой даже и прямую реакцию с откатом вспять, со сдачей прежде 

завоеванных исторических рубежей и социальных достижений».
83

 

 По нашему мнению главным императивом социально-экономического 

развития является экономический рост. Поскольку императивы не обладают 

способностью автоматически разрешать противоречия и не являются 

движущей силой общества, а они только указывают на то, какие именно 

противоречия подлежать непосредственному разрешению и отчего к чему 

оно ведет текущий социально-экономический процесс. Императивы 

содержат в себе своеобразный слепок необходимой обществу стратегии 

прогресса, с главными целевыми ориентирами и опорными пунктами. 

Поэтому для экономического роста необходимо создать условия для 

обеспечения расширенного воспроизводства капитала, что позволит 

экономической системе достичь нового равновесного состояния. 

 Согласно макроэкономической теории экономика структурирована как 

финансово-денежная система и предметом ее исследования является 

экономическое равновесие денег, инвестиций, капитала и дохода. Капитал 

(особенно его производительная форма) не может рассматриваться в натуре, 

в виде производственных факторов, так как факторные структуры 

производительного капитала принадлежат к микроэкономике. В 

макроэкономике капитал это денежная категория, представленная системой 

товарных и денежных (товарно-денежных) оборотов и кругооборотов, внутри 

которых формируется инвестиционный спрос и фиксируется в пропорциях 

товарного спроса и предложения.  
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 См.: Губанов С. Императивы развития // Экономист. 2004 г. № 2.С. 3. 
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 В этом плане производительный капитал есть особенная форма 

финансово-денежного капитала. Его характерная черта состоит в том, что 

совокупность финансово-денежных отношений в производстве 

структурирована на базе воспроизводства основного капитала и является 

регулятором экономического роста.   

 Регулирующая функция производительного капитала обнаруживает 

себя в большей степени по мере вызревания предпосылок к устойчивому 

экономическому росту, регулируемому предельными параметрами оборота 

капитала. Увеличивается регулирующая роль параметров оборота основного 

капитала и долгосрочных финансовых активов в качестве нового 

стоимостного эквивалента денег. Основной капитал участвует в образовании 

особого, финансового уровня цен, отличного от товарных цен спроса и 

предложения. В каждый заданный момент основной капитал участвует в 

формировании финансового блока (процент + предельная эффективность 

капитала) в модели цены, делая ее категорией макроуровня и превращая в 

феномен рыночного макроэкономического равновесия. 

 Становление производительного капитала в финансовом аспекте, то 

есть, как оборота основного капитала является узловым в процессе 

трансформации, но для обеспечения расширенного воспроизводства 

общественного капитала требуется общее рыночное равновесие разных 

уровней, а именно товарного спроса и предложения, инвестиционных 

потоков, финансово-денежного обращения и т.п. 

 Процесс расширенного воспроизводства общественного капитала есть 

продукт кооперации субъектов рынка, разделенного на разные структурные 

уровни, а именно финансовый капитал, денежный капитал и доход, 

производительный (реальный) капитал. Такая кооперация на уровне 

макроэкономики как системы рынков создает процессу воспроизводства 

общественного капитала целостность, формирующую различного рода 

механизмы, которые обеспечивают метаморфозы всех функциональных 

форм капитала. 

 В практическом плане большую роль играет стадия «аккумуляции», в 

которой концентрируются инвестиции и сбережения, финансовые ресурсы и 

деньги,
84

 их объем и использование на макроуровне и определяют наличие 

того или иного тип воспроизводства капитала. 

  Следуя логике Дж. М. Кейнса, согласно которой рост инвестиций 

стимулируется возможностью расширения выпуска продукции, а понятие 

капитала является структурно-уровневой системой, из которой нельзя 

исключить микроэкономику, которая сохраняет в качестве своего базиса 

производительный капитал, но «оправленный» макроэкономическими 

рамками финансово-денежного капитала. Тогда  можно графически 
                                                 
84

 Наличие денег в данной стадии еще обусловлено тем, что огромное значение имеет 

увеличение денежного предложения со стороны государства в форме денежной эмиссии. 

Если экономическая система будет способна принять данный дополнительный денежный 

поток, тогда и будет формироваться на стадии «аккумуляции» макроэкономические 

величины инвестиций и инвестиционного спроса.  
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отобразить процесс расширенного воспроизводства в модели совокупного 

спроса и предложения (график 3).   
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цен                                          E3                                                    
                          

                                                                                     AS2 

                   

                                                              E2 

                                                                                              AS1 

                                                      

                                                                        E1 

                                                        

 

                                                                                           AD2 

                                                       E0                                                

                                                           AD1 

             0                                           N 

                                                                                                                                                                                                                                    

ВВП 

График 3. Краткосрочная и долгосрочная реакция экономической системы на 

концентрацию составляющих стадии «аккумуляции» 

 

   Согласно графику 3 пересечение кривых совокупного спроса и 

долгосрочной кривой совокупного предложения в точке Е0 указывает на 

параметры равновесия экономической системы. Предположим, что в 

экономической системе происходит накопление капитала и на стадии 

«аккумуляции» осуществляется еще большая концентрация инвестиций, 

сбережений и финансовых ресурсов. Тогда начинает действовать механизм, 

превращающий сбережения в инвестиции, так как сбалансированность 

сбережений и реальных накоплений в экономике является важным 

параметром макроэкономической пропорциональности факторов и сторон 

всего процесса воспроизводства.    

 Начавшись в точке исходного долгосрочного равновесия Е0, сдвиг 

кривой совокупного спроса в положение AD2 приведет к перемещению всей 

экономической системы в новое состояние краткосрочного равновесия в 

точке Е1. В этом случае реальный объем выпуска превысит естественный 

уровень, вырастут цены на товары и услуги, а по прошествии определенного 

времени  уровень цен на ресурсы начнет подниматься, чтобы прийти 

соответствие с имевшим место повышением уровня цен на готовую 

продукцию.
85

 Тогда краткосрочная кривая совокупного предложения 

                                                 
85

 Немедленным результатом повышения совокупного спроса будет стремительное 

незапланированное уменьшение товарных запасов. Убедившись в том, что продукция 

раскупается быстрее, чем производится, предприятия и фирмы пересмотрят свои планы и 
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сместиться вверх, а вся экономическая система будет перемещаться вверх и 

налево вдоль кривой AD2. Новое состояние равновесия установится в точке 

Е3. По мере того, как экономическая система буде двигаться из точки Е1 в 

точку Е3, реальный объем выпуска и  уровень цен на готовые товары и 

услуги будет расти. 

 Таким образом, показанное на графике движение экономической 

системы от одной точки к другой есть отражение экономического роста, при 

котором происходит еще большая концентрация денег, инвестиций, 

сбережений и финансовых ресурсов на стадии «аккумуляции» и их 

последующее авансирование на приобретение средств производства и 

рабочей силы, еще большее их вовлечение в процесс производства, 

позволяющее производить в больших объемах продукцию и распределять 

возросшую прибыль от сбыта продукции на обновление основного капитала 

и увеличение оборотных средств. 

 Новое состояние макроэкономического равновесия не является 

стихийным, а оно установилась под влиянием прямой и обратной 

зависимости типов воспроизводства общественного капитала. 

 Макроэкономическое равновесие при расширенном воспроизводстве 

общественного капитала имеет следующие характеристики, выраженные в 

равновесной модели цены, так она является категорией макро и микроуровня 

и отражает феномен рыночного макроэкономического равновесия:  

1. Данная цена участвует в балансировании совокупного спроса и 

совокупного предложения; 

2. Она не противоречит финансовой природе инвестиционного спроса, 

одновременно переводя его в совокупный спрос на инвестиционные товары; 

3. Служит механизмом образования разных, но взаимосвязанных 

рыночных уровней цен (товарный спрос и товарное предложение, 

инвестиции и занятость, сбережения и доход); 

4. Обеспечивает перевод финансово-денежного оборота в стоимостную 

соразмерность и тем самым служит предпосылкой непрерывной 

метаморфозы – капитальные деньги, товарные деньги, доходные деньги и 

обеспечивает единство микроэкономики и макроэкономики.  

На наш взгляд на расширенное воспроизводство общественного 

капитала оказывает воздействие величина физического и человеческого 

капитала. Если увеличивается накопление капитала в экономике, то растет 

экономический потенциал страны и экономика может производить в 

будущем большее количество товаров и услуг. Следовательно, накопление 

капитала ведет к повышению производительности труда, ускорению 

экономического роста и удовлетворению растущих потребностей.  

Одной из современных моделей экономического роста является модель 

Р. Солоу, показывающая, каким образом, влияют на экономический рост 

                                                                                                                                                             

отреагируют частично увеличением выпуска продукции, частично увеличением цен на 

готовую продукцию. 
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изменения величины капитала, сбережений, численности рабочей силы, а 

также технологический прогресс.
86

 

Модель экономического роста Солоу учитывает возможность 

взаимозамещения труда и капитала в рамках постоянной отдачи от масштаба. 

В ней используется нелинейная производственная функция с убывающей 

предельной производительностью; модель учитывает выбытие капитала; 

включает описание трудовых ресурсов и их влияние на выпуск; описывается 

влияние технологического прогресса.  

Если не принимать во внимание технологический прогресс, то 

динамика накопления капитала будет выглядеть следующим образом: 

накопление капитала на одного рабочего (рост капиталовооруженности) идет 

до тех пор, пока прирост величины капитала за счет инвестиций не станет 

равен уменьшению капитала за счет его износа и увеличения числа 

работников.  

С учетом технологического прогресса, согласно модели Солоу, 

возможен не только рост общего объема выпуска, но и рост выпуска в 

расчете на одного работника, что служит основой для повышения 

благосостояния населения, то есть технологический прогресс служит 

единственным условием непрерывного повышения уровня жизни. 

Оптимальное значение капиталовооружености зависит от нормы 

сбережений, чем больше норма сбережений, тем больше значение 

капиталовооруженности будет достигнуто в процессе накопления капитала. 

Оптимальное значение нормы сбережений находится из условия 

максимизации потребления, при котором  предельная производительность 

капитала равна темпу прироста объема производимой продукции. 

Следует отметить, что в условиях равновесия экономической системы 

выполняется равенство совокупного спроса и предложения, где предложение 

можно представить производственной функцией с постоянной отдачей от 

масштаба: Y= F(K, L),  где отношение K/L характеризует предельный 

продукт капитала, который убывает по мере роста капиталовооруженности.  

Выпуск в экономике расходуется на инвестиции и потребление, то есть 

совокупный спрос определяется как y = i + c, где i и c – инвестиции и 

потребление в расчете на одного занятого. Доход распределяется между 

потреблением и сбережениями в соответствии с нормой сбережения, поэтому 

в условиях равновесия инвестиции равны сбережениям и пропорциональны 

доходу.
87

  

                                                 
86

 Существует множество невостребованных моделей или идей экономического роста и 

развития. Например, остается в стороне фундаментальная идея Й. Шумпетера о том, что 

сущность экономического развития заключается не столько в накоплении капитала и 

приращении дополнительной рабочей силы, сколько в перераспределении наличного 

капитала и наличной рабочей силы из менее эффективных сфер экономической 

деятельности в более эффективные. 
87

 Здесь следует согласиться с выводами неоклассической теории о том, что все 

сбережения превращаются в инвестиции, а равновесие на рынке инвестиций/сбережений 

поддерживается благодаря корректировке реальной ставки процента. 
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Условия равенства спроса и предложения могут быть представлены в 

виде равенства функции капиталовооруженности и инвестиций/потребления. 

Производственная функция и определяет предложение на рынке товаров, а 

накопление капитала – спрос на произведенный продукт. Изменение объема 

выпуска продукции определяется объемом капитала (капитал в расчете на 

одного занятого или капиталовооруженность). Объем капитала меняется под 

воздействием инвестиций и выбытия: инвестиции увеличивают запас 

капитала, а выбытие уменьшает. 

Инвестиции зависят от объема выпуска и нормы сбережений, что 

следует из условий равенства спроса и предложения в экономике, а норма 

сбережений определяет деление продукта на инвестиции и потребление при 

любом уровне капиталовооруженности.  

Износ капитала (амортизация) на основе данной модели можно 

учитывать следующим образом: если принять, что ежегодно вследствие 

износа капитала выбывает его фиксированная часть (норма выбытия), то 

величина выбытия будет пропорциональна объему капитала. Инвестиции и 

выбытие влияют на динамику запасов капитала. Запас капитала будет 

увеличиваться  до тех пор, пока инвестиции не станут равны величине 

выбытия. После этого запас капитала на одного занятого не будет меняться 

во времени, поскольку действующие на него силы инвестиции и выбытие 

уравновесят друг друга. Уровень запаса капитала, при котором инвестиции 

равны выбытию, в модели Солоу называется равновесным (устойчивым) 

уровнем фондовооруженности труда. При достижении данного уровня 

экономика находится в стационарном состоянии, то есть объем капитала и 

выпуска в расчете на одного занятого не меняются.  

Независимо от исходного значения капиталовооруженности экономика 

будет стремиться к равновесному состоянию, то есть к устойчивому уровню 

фондовооруженности труда. Если начальный уровень 

капиталовооруженности будет ниже уровня фондовооруженности, то 

валовые инвестиции будут больше выбытия, и запас капитала будет 

возрастать на величину чистых инвестиций. При уровне 

капиталовооруженности больше, чем уровень фондовооруженности  валовые 

инвестиции будут меньше, чем величина износа, тем самым запас капитала 

будет сокращаться.  

Дело в том, что изменение нормы сбережения непосредственно влияет 

на устойчивый уровень капиталовооруженности. После повышения нормы 

сбережения инвестиции увеличиваются до определенного уровня при том же 

запасе капитала и величине выбытия. В этих условиях валовые инвестиции 

оказываются больше выбытия, что вызывает рост запаса капитала до уровня 

нового равновесия экономической системы, которое характеризуется более 

высокими значениями капиталовооруженности и выпуском на одного 

занятого. 

 Таким образом, норма сбережений является важнейшим фактором, 

определяющим устойчивый уровень капиталовооруженности, и 

соответственно уровень выпуска. Экономическая система с высокой нормой 
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сбережения больше инвестирует и имеет более высокий уровень 

капиталовооружености, что обеспечивает более высокий уровень ее 

функционирования. 

  Экономическая система с низким уровнем капиталовооруженности, а 

также с низким уровнем дохода может за счет высокого уровня сбережений  

и инвестиций  обеспечить расширенное воспроизводство общественного 

капитала и обеспечить высокие темпы роста. Динамика соотношения 

сбережений и инвестиций представлена в таблице 7. 

Таблица 7.
88

 
Доля валового сбережения и валового накопления в ВВП России, % 

 

 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 

Валовое сбережение 32,4 28,9 30,4 35,1 35,7 

Валовое накопление 21,9 20,2 20,6 21,2 21 

 

 Исходя из данных таблицы 7, можно сказать, что в период 2001-2007 г. 

на волне общеэкономического подъема объем сбережений значительно 

увеличился (35,7%). Рост сбережений наблюдался во всех секторах. Вместе с 

тем степень использования сбережений на финансирование инвестиций 

оставалась очень низкой и даже снижалась. Анализируемые в данной 

таблице периоды характеризуются недоиспользованием инвестиционного 

потенциала России, так как  доля валового сбережения систематически  

превышала объем инвестиций в основной и оборотный капитал.  

 В России дисбаланс между сбережением и накоплением особенно 

велик: если в 1993 гг. сбережения превышали инвестиции на 3-9% ВВП, то в  

2007 гг. – уже на 15%.  

 В современных трансформационных условиях произошла замена 

механизма сбережения новым механизмом, основанным на принципах 

рыночной экономики. Создание его еще не завершено, поскольку не решены 

задачи преодоления последствий экономического кризиса, в обстановке 

которого осуществлялись рыночные реформы, и не отлажены многие 

элементы рыночного механизма в производстве, финансовой сфере и 

денежной системе. Все это в определенной мере не способствует 

расширенному  воспроизводству общественного капитала, а формирует 

суженный его тип.   

Формирование рыночных механизмов сбережения проходит с 

немалыми трудностями и противоречиями, с неодинаковой интенсивностью 

и по различным направлениям, соотношение которых изменялось во времени 

даже за одно десятилетие.  

                                                 
88

 Таблица составлена по материалам Лисина В. Инвестиционные процессы в российской 

экономике // Вопросы экономики. №6, 2004. С. 22; Экспертный институт.  

Инвестиционный климат в России//Вопросы экономики. №5, 2006. С.48; Цветков В.А.  

Иллюзия благополучия парадоксальной экономики. Выступление на секции экономики 

отделения общественных наук РАН. 12 февраля 2008 года.  
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Несмотря на значительное продвижение в создании системы 

сбережений, построенной на основе рыночных принципов, существующий ее 

механизм остается деформированным. Эта деформация проявляется:  

• в убыточности и неустойчивости финансового положения 

большинства предприятий и организаций реального сектора; 

•  в сохранении процента по вкладам и депозитам ниже годового 

уровня инфляции;  

• в недоступности банковских кредитов для большей части 

предприятий; 

•  в существовании большей части сбережений в долларовой форме; 

• в отвлечении через государственный бюджет значительной части 

сбережений экономики (до 3% к объему ВВП) на обслуживание внешнего 

государственного долга. 

Бытует мнение об отсутствии в стране средств для инвестирования и 

невозможности получения для этого необходимых финансовых ресурсов без 

привлечения иностранного капитала и займов. Данное мнение выглядит 

недостаточно убедительным, так как нехватка инвестиционных ресурсов 

вызывается деформациями в самом механизме сбережения.89 

Превышение сбережений над инвестициями в российской экономике 

объясняется следующими причинами: 

• ощутимая часть сбережений идет на восстановление официальных 

золотовалютных резервов, истощавшихся с конца 1980-х годов (от 3 до 6% 

ВВП в 2002-2007 гг.), и на обслуживание накопленного государственного 

долга, преимущественно внешнего (около 4% ВВП в 2002 – 2007 гг.); 

• основная часть разницы (15% ВВП в 2007 г.) между сбережениями и 

инвестициями приходится на нарастающий после 1998 г. дисбаланс участия 

России в международном движении капитала. 

 В результате при очень высокой доле валового сбережения 

большинство отраслей  российской экономики, кроме 

экспортноориентированных, испытывают нехватку средств для 

финансирования инвестиций. 

 В соответствии с рассматриваемой моделью роста Солоу расширенное 

воспроизводство общественного капитала возможно только путем движения 

к устойчивому уровню капиталовооруженности при повышении нормы 

сбережения и соответственно нормы накопления, поскольку в условиях 

равновесия инвестиции равны сбережениям. В этом плане для России есть 

значительные резервы роста: не просто увеличение нормы сбережений, но и 

повышение степени использования сбережений в экономике.
90

  Дело в том, 

                                                 
89

 Если судить по норме сбережения (17 -18% в 2007 г), Россия не испытывает большой 

нужды в притоке внешнего капитала: она расходует на сбережение треть своего ВВП. Это 

вовсе не говорит об отсутствии необходимости в иностранных инвестициях, но они 

нужны нашей стране как дополнительный источник таких экономических факторов, как 

знания и предпринимательство, а не как капитал.  
90

 В России норма сбережений ниже, чем в быстро растущих экономиках стран Юго-

Восточной Азии и Китая, где она составляет 35 – 40%. 
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что разница между величиной сбережений и инвестиций наблюдается и в 

развитых странах, но там обычно инвестиции превышают сбережения, а не 

наоборот. В России избыток сбережений служит, прежде всего, базой для 

оттока капитала за рубеж. 

  Таким образом, возвращаясь к модели Солоу, более высокая норма 

сбережения может (при равенстве сбережений и инвестиций) обеспечить 

более высокий уровень выпуска и накопления капитала в состоянии 

устойчивого равновесия. Повышение нормы сбережения ведет к 

расширенному воспроизводству общественного капитала лишь в 

краткосрочном периоде: после перехода к более высокой норме сбережения и 

до тех пор, пока экономика не достигнет точки нового устойчивого 

равновесия. По мере роста накопления капитала и приближению к 

устойчивому уровню капиталовооруженности темп роста уменьшается до 

исходного состояния. То есть увеличение нормы сбережения не влияет на 

расширенное воспроизводство общественного капитала в долгосрочной 

перспективе, а лишь повышает уровень капиталовооруженности  и величину 

выпуска в расчете на душу населения в долгосрочной перспективе. 

 Очевидно, что ни сам процесс накопления, ни увеличение нормы 

сбережения не объясняют механизма непрерывного обеспечения 

расширенного воспроизводства общественного капитала. Они лишь 

показывают переход от одного состояния равновесия к другому.  

 Неотъемлемым условием обеспечения устойчивого расширенного 

воспроизводства капитала является определенная степень доверия 

хозяйствующих субъектов к действиям государства, их уверенность в 

стабильности той среды, в которой они существуют. Рост недоверия к 

государству, в том числе к его экономической политики (как фактору 

воспроизводства общественного капитала) означает усиление 

неопределенности ожиданий по поводу действий государства, что нарушает 

привычный ход событий, мешает формированию длительных устойчивых 

хозяйственных связей между субъектами хозяйствования и в итоге 

отражается на экономических показателях. Рост недоверия к государству 

сопровождается периодами усиления неустойчивости отношений 

государства и экономики, смены характера их взаимодействия, и включает в 

себя периоды изменения степени активности государственного 

регулирования экономических процессов. 

 Фактически проблема доверия к государству указывает на ту основу, на 

которой строятся отношения государства и экономики. Государство может 

выполнять свои функции по отношению к экономике, проводить 

эффективную макроэкономическую политику, которая была бы воспринята 

хозяйствующими субъектами, и способствовала бы росту и развитию 

экономики, лишь в условиях доверия к своим действиям со стороны 

субъектов хозяйствования. В свою очередь, доверие зависит от наличия и 

качества работы формальных институтов, создаваемых государством, а также  

неформальных норм и правил, которые их дополняют или заменяют. На этой 

основе и формируются определенные ожидания хозяйствующих субъектов 
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на макроуровне, в том числе по поводу осуществления капитальных 

вложений и возможностей роста.    

Трансформационная экономика является многокритериальной. 

Многокритериальность трансформационной экономики проявляется в том, 

что она характеризуется сменой динамики движения, качественными 

преобразованиями в отношениях, изменениями в структуре хозяйства, 

переменами в формах собственности и в структуре интересов, появлением 

новых институтов и совершенствованием инструментов государственного 

регулирования экономики. Критериями трансформационной экономики 

выступают:  

• постепенность наращивания социально-экономических изменений;  

• превращения  старой экономической системы в новую и достижения 

ею новой формы;  

• ориентированность на повышение эффективности функционирования 

новой формы экономической системы.   

Базисом такой экономики является финансовый капитал, который является 

системообразующим, так как трансформация системы хозяйствования 

переходит от примата производительного капитала, как это было в эпоху 

Маркса, к финансово-денежному. На наш взгляд такое положение не 

является правильным. Нельзя приуменьшать роль и значение материального 

производства, так как это есть основа жизнедеятельности любого общества, 

тем более трансформационного.  Поэтому на уровне макроэкономики пока 

только складывается система взаимодействия различных функциональных 

капиталов. 

 Центральное значение с точки зрения обеспечения расширенного 

воспроизводства общественного капитала и достижения нового равновесия 

является соединение микро и макроуровня посредством полного включения 

оборота производительного капитала в макроэкономику, связанного прямой 

и обратной зависимостью, а именно производительный капитал формирует 

свою подсистему: оборот основного капитала и оборот инвестиций, взятые в 

целом. Со стороны основного капитала эта целостная подсистема 

регулируется предельной эффективностью долговременных 

производственных активов, на которую влияет конъюнктура товарных 

рынков. Со стороны инвестиций воздействует конъюнктура финансово-

денежных рынков, непосредственно реагирующих на изменение процентной 

ставки. 
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