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Ф.Хайек - австрийский экономист и социолог, один из самых оригинальных
представителей экономической мысли двадцатого века, круг исследовательских
интересов которого необычайно широк — экономическая теория, политология,
методология науки, психология, история идей. Широта его взглядов проявилась, не
в последнюю очередь, в своеобразной аргументации давно знакомых положений
экономической теории. Являясь представителем неолиберального направления,
Хайек, естественно, выступает последовательным сторонником рыночной
экономики, оставаясь до конца жизни верным идее высокой ценности принципов
экономического либерализма. Однако он рассматривает рынок не как изобретение
человека, и не как механизм реализации справедливости и оптимального
распределения ресурсов (он вообще противник целеполагания и всегда выступал
непримиримым противником переустройства общества по заранее
сконструированным идеальным моделям), а как спонтанный экономический
порядок. При этом Хайек очень четко различает понятия «рынок» и «хозяйство».
Последний, по его мнению, предполагает такое социальное устройство, при
котором некто размещает ресурсы в соответствии с единой шкалой целей. Это
предполагает осуществление всей экономической деятельности по единому плану,
где однозначно расписано, как будут «сознательно» использоваться общественные
ресурсы для достижения определенных целей. Рынок же, по мнению Хайека,
функционирует принципиально иначе. Он не гарантирует обязательного
удовлетворения сначала более важных, по общему мнению потребностей, а потом
менее важных.

Функционирование рынка неотделимо от процесса формирования,
распространения и использования знания. Большая часть знания, необходимого
хозяйствующим субъектам, воплощена в ценах, которые являются главными
информационными сигналами в сложной системе — экономике. Система цен у
Хайека — это информационно-коммуникационная сеть. Цены несут оперативную,
обширную и компактную информацию, они являются сигналами, на которые
реагируют индивиды, часто не вникая в сущность происходящего. Цены — это не
справедливое вознаграждение за прошлые усилия, а свидетельство полезности
блага с точки зрения разных людей, а не каких-либо внешних критериев .
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В теории Хайека признается важность фактора времени, что означает наличие
временного измерения у планов экономических субъектов и прежде всего
производителей, а также временной протяженности процесса производства.
Одновременно признается, что используемый в экономике капитал не является
однородным, а представляет собой сложную структуру отличающихся по целому
ряду характеристик капитальных активов. Межвременная координация, в той
части, в какой она имеет отношение к области производства, имеет несколько
аспектов: во-первых, производитель формирует производственный план с учетом
будущего спроса и имеющихся ресурсов; во-вторых, он определяет структуру
капитальных активов и объем используемого сырья, необходимых для реализации
плана; в-третьих, все эти планы посредством рыночного механизма
согласовываются между собой и с наличными ресурсами, причем это происходит и
в начальном периоде, и по мере реализации производственных планов. Степень
координации межвременной структуры капитала проявляется по мере реализации
производственных планов.

В работе «Цены и производство» и «Денежная теория и торговый цикл» и в
ряде других работ 30-х годов Хайек показал, что межвременная координация, т.е.
выравнивание спроса и предложения ресурсов, используемых на различных
стадиях процесса производства, взятого в целом, осуществляется, если цены как
информационные сигналы адекватно отражают предпочтения людей, в том числе
потребления в будущем по сравнению с настоящим. Координация, о которой идет
речь, и есть равновесие, понимаемое как процесс, а не как состояние. Этот процесс
сопряжен с отклонениями, вызванными изменениями предпочтений и
приобретающими циклический характер в силу того, что процесс адаптации
структуры производства и капитала требует времени и сопряжен с рядом
ограничений. Однако существуют и другие источники возмущений. Деньги и
банковский процент находятся под контролем регулирующих органов, способных
деформировать систему цен и тем самым вызвать неадекватные изменения
структуры производства.

«Кратко теорию денег Хайека можно определить как интеграцию идеи денег как
средства обмена и представления о системе цен как о коммуникационной сети». В
полном соответствии с методологическими установками австрийской школы,
прежде всего принципом методологического индивидуализма, Хайек отказался от
рассмотрения проблемы денег через призму соотношения между массой денег

в обращении и объемом осуществляемых с их помощью сделок. Тем самым он
пересмотрел и задачу теории денег, которая в духе количественной теории часто



определяется как исследование механизма воздействия массы денег на общий
уровень цен, или определение факторов, влияющих на покупательную способность
денег. Хайека же волновало то, каким образом деньги могут влиять на процесс
координации экономической деятельности. И здесь его внимание обращено не на
изменение общего уровня цен в результате, например, увеличения денежной
массы по отношению к агрегированному показателю объема производства, а на
механизм проникновения денег в экономику, который затрагивает систему цен.

Хайек не прибегает к хрестоматийной схеме, предполагающей, что однажды в
карманах экономических субъектов оказывается дополнительное количество
денег, причем у всех в одинаковой пропорции, а затем в процессе их расходования
изменяется общей уровень цен, доходов и, возможно, в некоторых случаях
производства, и в то же время пропорции, в том числе и ценовые, остаются
неизменными. Он исследует так называемый эффект инъекции, или впрыскивания,
денег, суть которого состоит в том, что дополнительные деньги поступают в
экономику таким образом, что у одних агентов и на одних рынках они оказываются
скорее, чем на других. Результатом подобной неравномерности является
изменение относительных цен, т.е. тех сигналов, которыми руководствуются
производители при формировании производственных планов, а следовательно,
изменения в аллокации ресурсов. Именно в этом воздействии денег Хайек видел
смысл выражения того, что деньги не являются нейтральными.

В заключение хочется отметить, что отрицательное воздействие роста денежной
массы на экономику возможно даже в том случае, если общий уровень цен
остается неизменным. Поэтому, с точки зрения Хайека, инфляция представляет
собой процесс искажения структуры цен и как следствие этого - увеличения их
общего уровня. Неизбежность искажения определена институциональной
структурой экономики (следствием которой является недостаточная гибкость
некоторых цен), а также тем воздействием, которое на цены оказывают процессы,
инициированные изменением процентной ставки. Последнее обусловлено тем, что
спрос и предложение ресурсов, используемых в производствах, занимающих
различные места во временной структуре производства, по-разному реагируют на
изменение процентной ставки. Так, ее снижение стимулирует перераспределение
ресурсов в сторону добывающих отраслей, т.е. на более низкие стадии в структуре
производственного процесса.


