
Рыночный механизм.



Экономические блага движутся не сами по себе. Они выступа ют как средства связи 
между экономическими агентами.

Экономические агенты (economic agents) — субъекты экономических отношений, 
уча ствующие в производстве, распределении, обмене и потреблении экономических 
благ. Основными экономическими агентами явля ются индивиды (домохозяйства), 
фирмы, государство и его подраз деления. В свою очередь, среди фирм выделяют 
прежде всего ин дивидуальные деловые предприятия, партнерства и корпорации. 
Современная экономическая теория исходит из предпосылки о ра циональном 
поведении агентов. 

Это означает, что целью является максимизация результатов при данных затратах либо 
минимиза ция затрат при заданном результате. Индивиды стремятся к мак симальному 
удовлетворению потребностей при данных издержках, государство — к наивысшему 
росту общественного благосостояния при определенном бюджете. В качестве 
экономических агентов вы ступают также, например, профсоюзы, целью которых 
является по вышение зарплаты и улучшение социальных условий жизни их членов, 
средством — борьба за выгодные условия заключения кол лективных договоров.





• Экономический кругооборот – это круговое движение реальных экономических благ, 
сопровождающееся встречным потоком денежных доходов и расходов.
Основными субъектами рыночной экономики являются домо хозяйства и фирмы. 
Домохозяйства предъявляют спрос на потре бительские товары и услуги, являясь 
одновременно поставщиками экономических ресурсов. Фирмы предъявляют спрос на 
ресурсы, предлагая, в свою очередь, потребительские товары и услуги. По ведение основных 
экономических агентов может быть выражено кругооборотом спроса и предложения.

При всей условности схемы кругооборота она отражает глав ное — в развитой рыночной 
экономике существует постоянное вза имодействие спроса и предложения: спрос рождает 
предложение, а предложение развивает спрос.

Кругооборот спроса и предложения может быть конкретизи рован с учетом движения ресурсов, 
потребительских благ и дохо дов. Спрос домохозяйств выражается в расходах, осуществляемых 
на рынках потребительских товаров и услуг. Продажа этих товаров и услуг составляет выручку 
фирм. Покупка ресурсов, необходимых для этого, означает издержки фирмы. Домохозяйства, 
поставляя необходимые ресурсы (труд, землю, капитал, предпринимательские способности), 
получают денежные доходы (заработную плату, рен ту, процент, прибыль). Таким образом, 
реальный поток экономичес ких благ дополняется встречным денежным потоком доходов и рас 
ходов.



Эта модель может быть уточнена включением оборотов внут ри секторов. Подчеркивая главное, простая модель 
кругооборота несколько идеализирует реальную действительность.

Во-первых, она не учитывает накопления как экономических благ, так и денежных ресурсов, а также то, что 
какие-то ресурсы могут выпадать из процесса оборота. Например, если потребители начинают сберегать часть 
полученных доходов, влияние совокуп ного спроса уменьшается. Такие обстоятельства могут в дальней шем 
существенно модифицировать элементарную модель круго оборота. Самым важным из их последствий является 
развитие кре дитной системы.

Во-вторых, схема абстрагируется от роли государства. Роль государства в современном мире весьма 
многообразна, так как оно влияет как на агентов рыночной экономики, так и на рынки про дуктов, факторов 
производства, кредита. Если абстрагироваться от роли кредита, то функции государства в кругообороте можно 
пред ставить следующим образом .

Домашние хозяйства и фирмы платят в пользу государства налоги, получая от него, в свою очередь, трансфертные 
платежи и субсидии. Кроме этого, правительство осуществляет на всех рын ках крупные закупки как 
потребительского, так и производствен ного характера.

В-третьих, модель кругооборота может быть уточнена путем включения в нее международной торговли.

Модель экономического кругооборота имеет важное значение не только для понимания механизма 
функционирования рыночной экономики, но и для исследования специфики функционирования различных 
экономических систем. Чтобы подойти к их анализу, кратко остановимся на основных экономических целях, к 
которым стремятся индивиды, фирмы и общество в целом.



Объекты и субъекты экономических отношений

Объектами экономических отношений служат экономические блага и ресурсы,  по поводу 
которых экономические субъекты, преследуя свои цели, совершают экономические действия.

Носителями (субъектами) экономических отношений выступают:

Место и роль государства в экономическом кругообороте ресурсов, товаров и услуг

В соответствии с общими положениями экономики общественного сектора современное 
экономическое пространство определяется как смешанная рыночная экономика, в которой имеет 
место как общественное, так и частное потребление, и соответственно, обеспечение и 
производство благ осуществляется государственным и частным секторами, а роль государства в 
реализации социальной и экономической политики определяется следующими категориями, 
описанными еще в середине XX века одним из видных экономистов Р.Масгрейвом: 
стабилизационная функция, функция распределения ресурсов (аллокативная) и функция 
распределения доходов (дистрибутивная).

покупатели; продавцы;
производител
и товаров и 

услуг;

потребители 
товаров и 
услуг;

владельцы 
благ;

пользователи 
благ.



Реализация экономической политики стабилизационной функции государства приводит к 
изменению значений основных макроэкономических параметров: ВВП, инфляции, уровня 
безработицы, дефицита госбюджета, совокупного фонда заработной платы и т.д. Это 
происходит в том числе и потому, что посредством монетарных методов можно изменить 
предложение денег в экономической системе. 

Механизм воздействия денежно-кредитной политики на основные макроэкономические 
показатели, а также результат корреляции между приращением денежной массы и 
состоянием экономики по-разному расцениваются в кейнсианской и монетаристской 
теориях, которые используются для принятия властями практических решений в денежной 
политике. 

Кредитно-денежная политика на макроуровне - это совокупность мер, проводимых в 
области денежного обращения и кредитных отношений для придания макроэкономическим 
процессам нужного государству направления развития. Влияя на основной объект 
монетарной политики - денежную массу, центральный финансовый орган играет одну из 
ведущих ролей в государственном регулировании рыночной экономики. 



Наделенный государством правом эмиссии Центральный банк реализует 
политику стабилизации экономики путем достижения товарно-денежной 
сбалансированности. В процессе реализации государством стабилизационной 
функции в экономике должны быть созданы предпосылки для повышения 
занятости и доходов населения, расширения налоговой базы и увеличения 
средств, направляемых на социальные нужды и развитие социальной сферы. 

В свою очередь, улучшение социального положения абсолютного большинства 
граждан создает благоприятные условия для экономического развития путем 
увеличения объема платежеспособного спроса населения на товары и услуги.



Функция распределения ресурсов предполагает 
распределение ресурсов между частным и общественными 
секторами. 

Это соотношение определяется как доля бюджетных изъятий 
из ВВП. 

Дополнительным источником ресурсов для обеспечения 
деятельности общественного сектора являются налоговые 
льготы.

 Бюджетная система - форма образования и расходования 
фонда денежных средств, предназначенных для обеспечения 
задач и выполнения функций органов государственной власти 
и местного самоуправления в виде баланса доходов и 
расходов. 



Бюджетная система определяется как совокупность всех видов 
бюджетов и базируется на следующих принципах:

1) единство с учетом типа государственного 
устройства страны (унитарное или 
федеральное);

2) разграничение бюджетных полномочий 
между органами власти всех уровней;

3) разграничение доходов и расходов между 
уровнями бюджетной системы;

4) самостоятельность бюджетов;

5) равенство бюджетов соответствующего 
уровня;

6) сочетание интересов всех уровней 
бюджетной системы.



• Бюджетный процесс - это регламентируемая нормами права деятельность 
государственных органов и органов местного самоуправления по составлению и 
рассмотрению проектов бюджетов, их утверждению и исполнению.

• Составной частью бюджетного процесса является бюджетное регулирование, т.е. 
процесс распределения и перераспределения средств между бюджетами различного 
уровня в целях выравнивания доходной части бюджетов до минимально 
необходимого уровня.

Специфика реализации распределительной функции в формирующейся модели 
бюджетного федерализма Российского государства состоит в том, реформирование 
системы межбюджетных отношений происходит в сложных условиях, когда еще не 
действуют в полную силу присущие рыночной экономике демократичного государства 
механизмы саморегулирования. Как свидетельствует мировой опыт, в кризисные 
периоды возникает тенденция к централизации экономической и политической власти, 
по крайней мере по этапа преодоления общего кризиса. 



В условиях унитарной бюджетной системы центральное правительство, имело бы меньше 
ограничений в вопросах реализации своей распределительной функции. Однако усиление 
централизации распределительной функции государства в рамках бюджетно-налоговой 
политики сталкивается с рядом ограничений, которые лежат в плоскости проблем, связанных с 
получением, владением и распределением информации и информационных потоков, 
необходимых для принятия оптимальных социальных, экономических и политических 
решений. 

В условиях для исполнения распределительной функции государство должно (в отличие от 
стабилизационной функции и функции распределения доходов, которые могут и должны быть 
максимально централизованы) идти по пути децентрализации, т.е. путем распределения и 
перераспределения полномочий по уровням государственного и местного управления.



Функция распределения доходов предполагает распределение 
дохода или богатства исходя из принципов, заложенных в теории 
общественного благосостояния.

Политика перераспределения доходов предполагает осуществление 
комплекса мер стабилизации среднего уровня жизни населения, 
постепенное сокращение масштабов бедности (в перспективе - 
искоренение массовой бедности), уменьшение разрыва в уровне 
жизни между различными категориями населения.

Функция распределения доходов имеет большое значение поскольку 
при условии невмешательства государства в рамках рыночной 
экономики образуется тенденция к такому распределению доходов и 
богатств, которая противоречит самим основам рыночной экономики. 
Это объясняется тем, что увеличение масштабов бедности ведет к 
ограничению платежеспособного спроса населения, как следствие, к 
сокращению объемов инвестиций и производства готовой продукции.



В целях соблюдения справедливости политика перераспределения доходов должна 
осуществляться в основном централизованно. В противном случае придется 
допустить существование нескольких различных функций общественного 
благосостояния внутри одной страны. Так или иначе, политика децентрализованного 
перераспределения мало оправданна ввиду миграции, которая может из-за этого 
возникать (гипотеза Тибу): «богатые» будут перемещаться в зоны, где 
перераспределение доходов не такое сильное, а «бедные» - туда, где оно более 
значительно. Поэтому все зависит, во-первых, от масштабов предусмотренного 
корректирующего перераспределения; во-вторых, от того, насколько гармонично 
согласуется политика отдельных децентрализованных единиц, и, в-третьих, от 
пространственной подвижности экономических агентов.

Наметившаяся в России, за годы проведения реформы, тенденция к постепенному 
отказу от патерналистской функции государства в механизмах реализации 
экономической и социальной политики (что предполагает создание различных 
институциональных структур, характерных для рыночной экономики) не должна 
существенно отражаться на целях экономической и социальной политики.


