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Термин «монетаризм» был введен в современную литературу Карлом Бруннером в
1968 г. Монетаризм представляет собой одно из наиболее влиятельных течений в
современной экономической науке, относящееся к неоклассическому направлению,
утверждающей, что совокупный денежный доход оказывает первоочередное
влияние на изменение денежной массы. Он рассматривает явления хозяйственной
жизни преимущественно под углом зрения процессов, протекающих в сфере
денежного обращения.

Монетаризм - экономическая теория и практическая концепция хозяйственного
управления государством, согласно которой определяющая роль отведена
количеству денег в обращении и связи между денежной и товарной массой.
Главный способ воздействия на экономику - это регулирование эмиссии, валютный
курс национально-денежной единицы, кредитный процент, налогооблагаемая
ставка, таможенные тарифы.

Существенный вклад в развитие экономической теории монетаризма в 20 веке внес
американец Милтон Фридман. Предложенный М. Фридменом денежный анализ и
экономическая политика оценивается очень высоко, а по результатам научных
исследований, широте кругозора его единственным соперником среди экономистов
20 века может быть только Кейнс.

М. Фридмен определил новейшую количественную теорию как теорию спроса на
деньги, а не теорию выпуска, номинальных доходов или цен.

Исследуя главным образом макроэкономические зависимости, и прежде всего
зависимость массы денег от ряда важнейших экономических показателей, тем не
менее, уделяли большое внимание микроэкономическим аспектам. Для них
макроэкономическая функция спроса на деньги является результатом сложения
индивидуальных функций и задается в форме, аналогичной кембриджскому
уравнению. Не случайно М. Фридмен и его коллеги обсуждали не вопрос о
постоянстве скорости обращения денег, а вопрос об устойчивости функции спроса
на деньги, хотя агрегатную функцию спроса на деньги часто можно представить
как скорость обращения денег.
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Эти и некоторые другие исследования позволили сделать несколько выводов. Во-
первых, количество денег является фактором, значительно влияющим на
конъюнктуру. Во-вторых, устойчивые характеристики этого воздействия можно
получить лишь применительно к продолжительным периодам. В-третьих, именно
потому, что деньги важны, а лаги непостоянны, наилучшей стратегией денежной
политики является поддержание стабильного умеренного темпа роста денежной
массы, соответствующего долгосрочному росту экономики. М. Фридмен оценивал
этот целевой параметр роста денежной массы в 3--4% в год. В этом состоит так
называемое «денежное правило» М. Фридмена.

Таким образом, основными положениями теории монетаризма являются:

1. Регулирующая роль государства в экономике должна быть ограничена
контролем над денежным обращением;

2. Рыночная экономика - саморегулирующая система. Диспропорции и другие
отрицательные проявления связаны с избыточным присутствием государства в
экономике;

3. Денежная масса влияет на величину расходов потребителей, фирм. Увеличение
массы денег приводит к росту производства, а после полной загрузки мощностей -
к росту цен и инфляции;

4. Инфляция должна быть подавлена любыми средствами, в том числе и с помощью
сокращения социальных программ;

5. При выборе темпа роста денег необходимо руководствоваться правилами
«механического» прироста денежной массы, которое отражало бы два фактора:
уровень ожидаемой инфляции; темп прироста общественного продукта.

6. Саморегулируемость рыночного хозяйства. Монетаристы считают, что рыночное
хозяйство в силу внутренних тенденций стремится к стабильности,
самоналаживанию. Если имеют место диспропорции, нарушения, то это происходит
прежде всего в результате внешнего вмешательства. Данное положение
направлено против идей Кейнса, призыв которого к государственному
вмешательству ведет, по мнению монетаристов, к нарушению нормального хода
хозяйственного развития.

7. Число государственных регуляторов сокращается до минимума. Исключается
или снижается роль налогового, бюджетного регулирования.



8. В качестве главного регулятора, воздействующего на хозяйственную жизнь,
служат «денежные импульсы» -- регулярная денежная эмиссия. Монетаристы
указывают на взаимосвязь между изменением количества денег и циклическим
развитием хозяйства. Эта идея обосновывалась в опубликованной в 1963 году
книге американских экономистов Милтона Фридмана и Анны Шварц «Монетарная
история Соединенных Штатов, 1867--1960». На основе анализа фактических
данных здесь был сделан вывод о том, что от темпов роста денежной массы
зависит последующее наступление той или иной фазы делового цикла. В
частности, нехватка денег выступает главной причиной возникновения депрессии.
Исходя из этого, монетаристы полагают, что государство должно обеспечить
постоянную денежную эмиссию, величина которой будет соответствовать темпу
прироста общественного продукта.

9. Отказ от краткосрочной денежной политики. Поскольку изменение денежной
массы сказывается на экономике не сразу, а с некоторым опозданием (лагом),
следует кратковременные методы экономического регулирования, предложенные
Кейнсом, заменить на долгосрочную политику, рассчитанной на длительное,
постоянное воздействие на экономику.

Положения экономической теории монетаризма, а тем более её практическое
применение привлекли внимание исследователей и практиков на фоне
драматических событий в экономике и экономической политике: усиление
инфляции при одновременном росте безработицы, неудачные попытки справиться
с ситуацией методами фискальной политики в духе кейнсианских рецептов,
усиление нестабильности валютной системы в результате отказа от конвертации
доллара и краха системы фиксированных валютных курсов.

Под воздействием указанных факторов изменения произошли и в самом
монетаризме.

1. Сформировалось новое направление -- так называемый глобальный монетаризм.

2. Эмпирические исследования вышли на новый рубеж -- были созданы большие
эконометрические модели, позволяющие установить статистические
характеристики важнейших макроэкономических зависимостей, прежде всего тех,
которые в той или иной форме отражали влияние денег на экономику.

3. Фридмен предложил модель номинального дохода, которая стала теоретической
основой монетаризма.



4. Американские экономисты К. Брунер и А. Мелцер отказались от использования
моделей в приведенной форме и обратились к структурным моделям с целью более
детального изучения механизма трансмиссии -- последовательности воздействия
изменения денежной массы на экономику. При этом они особое внимание уделили
процессу замещения активов различных типов в портфеле экономических
субъектов в ответ на изменение процентных ставок.

5. Были предприняты попытки, используя гипотезу об адаптивных ожиданиях,
соединить фридменовскую гипотезу о естественной норме безработицы с кривой
Филлипса.

6. Был поставлен вопрос о факторах, определяющих естественную норму
безработицы, и о способах воздействия на нее, а также о наилучшей стратегии
борьбы с инфляцией. В ходе обсуждения этих вопросов выявилась специфическая
позиция ряда экономистов, которые представляют особое крыло монетаризма, так
называемый неортодоксальный, или английский, монетаризм.

Основные положения, представители Монетаризм – это школа экономической
мысли, которая отстаивает роль государственного контроля за количеством денег
в обращении. Представители этого направления считают, что оно влияет на объем
производства в краткосрочной перспективе и на уровень цен в более длительном
периоде. Политика монетаризма сосредоточена на таргетировании темпов роста
денежной массы. Здесь ценится долгосрочное планирование, а не принятие
решений в зависимости от ситуации. Ключевым представителем направления
является Милтон Фридман. В своей главной работе «Монетарная история
Соединенных Штатов» он доказывал, что инфляция в первую очередь связана с
необоснованным ростом денежной массы в обращении и выступал за его
регулирование центральным банком страны. Ключевые особенности Монетаризм –
это теория, которая концентрируется на макроэкономических эффектах
предложения денег и деятельности центральных банков. Она была
сформулирована Милтоном Фридманом. По его мнению, чрезмерное увеличение
денежной массы в обращении необратимо ведет к инфляции. Задача центрального
банка состоит исключительно в поддержании стабильности цен. Школа
монетаризма берет свое начало из двух исторически антагонистических течений:
жесткой денежной политики, которая была распространена в конце 19 столетия, и
теорий Джона Мейнарда Кейнса, получивших распространение в межвоенный
период после неудачной попытки восстановить золотой стандарт. Фридман же
сфокусировал свои исследования на стабильности цен, которая зависит от наличия
равновесия между спросом и предложением денег. Свои выводы он обобщил в



совместной с Анной Шварц работе «Монетарная история Соединенных Штатов в
1867-1960 гг.». Описание теории Монетаризм – это теория, которая рассматривает
инфляцию в качестве прямого следствия чрезмерного предложения денег. Это
означает, что ответственность за нее целиком и полностью лежит на центральном
банке. Первоначально Фридман предложил фиксированное монетарное правило.
Согласно ему, предложение денег должно увеличиваться автоматически на k%
ежегодно. Таким образом центральный банк потеряет свободу действий, а
экономика станет более предсказуемой.

Основные положения экономической теории монетаризма и её эволюция

Существенный вклад в развитие экономической теории монетаризма в 20 веке внес
американец Милтон Фридман. Предложенный М. Фридменом денежный анализ и
экономическая политика оценивается очень высоко, а по результатам научных
исследований, широте кругозора его единственным соперником среди экономистов
20 века может быть только Кейнс.

М. Фридмен определил новейшую количественную теорию как теорию спроса на
деньги, а не теорию выпуска, номинальных доходов или цен.

Исследуя главным образом макроэкономические зависимости, и прежде всего
зависимость массы денег от ряда важнейших экономических показателей, тем не
менее, уделяли большое внимание микроэкономическим аспектам. Для них
макроэкономическая функция спроса на деньги является результатом сложения
индивидуальных функций и задается в форме, аналогичной кембриджскому
уравнению. М. Фридмен и его коллеги рассматривали следующие вопросы: об
устойчивости функции спроса на деньги и как часть этого вопроса влияние
процента на скорость обращения денег; о запаздываниях, т.е. о временных
интервалах (лагах), через которые изменения в массе денег сказываются на тех
или иных характеристиках экономической конъюнктуры; о статистических
измерителях денежной массы, т.е. о том, какой из многочисленных статистических
показателей денежной массы следует использовать, и т.д.

Выводы:

1. Изучение денежного обращения и создание количественной теории денег (Д.
Юм, Дж. Милль), разработка формализованных математических моделей (И.
Фишер, А. Маршалл, А. Пигу), дискредитация теории кейнсианства явились основой
экономической теории монетаризма.



2. Монетаризм в обобщенном виде - это теории, в экономическом анализе которых
особое внимание отводится роли денег. Деньги рассматриваются как основной
элемент анализа, фундамент экономического прогнозирования и главный
инструмент экономической политики государства. Государственное регулирование
должно ограничиваться контролем над денежным обращением.

3. Монетаристский подход основан на том, что рынки - конкуренты и система
рыночной конкуренции является устойчивой, саморегулируемой системой,
стремящейся к объему производства на уровне полной занятости. Ей присуще
состояние динамического равновесия при оптимальной занятости ресурсов.

4. Экономическая теория монетаризма постоянно развивается и совершенствуется.
Положения теории исследуются и используются учёными и политиками разных
стран при разработке экономической политики государства.
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