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В статье обоснована необходимость использования финансовой политики для со-

гласования экономических интересов с учетом ограниченной рациональности поведения 

экономических агентов и возможности их оппортунистического поведения для реали-

зации собственных интересов. Дана авторская агрегированная классификация потреб-

ностей и интересов физических лиц, организаций и общества в целом исходя из цели 

обеспечения согласования интересов. 

Обоснована необходимость ориентации приоритетов государственного регулиро-

вания в восточной институциональной матрице на согласование и сбалансирование эко-

номических интересов социальных макрогрупп. При этом ни одна из социальных макро-

групп не должна выступать единственным представителем общенациональных инте-

ресов, подчиняя себе интересы других социальных макрогрупп.  

Ключевые слова: институциональная матрица, инфляция, социальные макро-

группы, финансовая политика, центробанк, экономические интересы.  

 

Введение. Для решения стоящих перед Республикой Беларусь социально-экономи-

ческих проблем необходимо повысить эффективность финансовой политики. На макро-

экономическом уровне следует улучшить результативность проведения денежно-кре-

дитной, бюджетно-налоговой и антимонопольной политики. Проблема заключается в 

том, что они базируются на теориях кейнсианского и монетаристского направления, раз-

работанных еще в 30-50 годах прошлого века. Признавая их роль как важного этапа раз-

вития экономической науки, следует их дополнить современными теоретическими ис-

следованиями и практическими рекомендациями, проводимыми на основе неоинститу-

циональной теории. В частности, при совершенствовании финансовой политики 

целесообразно учесть ограниченную рациональность поведения экономических агентов 

и возможность их оппортунистического поведения для реализации своих интересов.  

Институциональный подход к исследованию проблем регулирования экономики 

применялся в трудах Д. Норта [1, 2], М. Олсона [3], П. Мауро, К. Поланьи, Э. де Сото и 

других авторов. В России институциональной методологии исследования макроэконо-

мических проблем уделялось усиленное внимание Г. Б. Клейнером [4], В. М. Полтеро-

вичем [5], Некипеловым [6] и др. В проведенных научных исследованиях в основном 

рассматриваются общие закономерности и лишь отдельные авторы, например, С. Г. Кир-

дина [7] и О. Э. Бессонова [8] учитывают специфику институциональных систем, обу-

словленных особенностями Х- и Y-институциональных матриц. При этом недостаточно 

внимания уделяется проведению макроэкономической политики в целях согласования 

экономических интересов на макроэкономическом уровне. 

Проблемы государственного регулирования экономики в Республике Беларусь ис-

следовались в трудах М. В. Мясниковича, П. Г. Гусакова, П. Г. Никитенко, А. А. Быкова, 

Л. Н. Нехорошевой, Н. И. Богдан, Г. А. Хацкевича, Т. В. Сорокиной, Е. Ф. Кирееевой, 
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М. М. Ковалева, В. Ф. Байнева, В. В. Пинигина и др. авторов. Однако в этих исследова-

ниях не поднимались вопросы влияния институтов на согласование экономических ин-

тересов, не рассматривались проблемы влияния институциональных факторов на каче-

ство макроэкономического регулирования в аспекте проведения единой согласованной 

и сбалансированной экономической политики.  

Институциональные аспекты экономического развития рассматривались в трудах 

белорусских ученых П. С. Лемещенко [9], Т. В. Садовской [10], С. Ю. Солодовни-

кова [11]. Указанными авторами определены основные характеристики белорусской ин-

ституциональной системы, проанализирована эффективность действующих формаль-

ных и неформальных институтов. Проблемы проведения эффективной институциональ-

ной политики с учетом специфики институциональной матрицы, трактовки 

институциональных инструментов, а также развития институтов стимулирования эконо-

мического развития исследованы в трудах сотрудников Института экономики НАН Бе-

ларуси [12]. Однако следует признать, что проблемы развития институциональных ин-

струментов, а также их влияния на потребности экономических агентов изучены пока 

недостаточно. 

Результаты и их обсуждение. В основе поведения экономических агентов лежит 

стремление реализовать свои потребности. А. Маслоу в сороковых годах прошлого века 

построил так называемую «пирамиду потребностей» и тем самым создал основу для тео-

рии иерархии потребностей, которая касалась потребностей людей [13].  

На современном этапе развития общества пирамиду А. Маслоу рисуют по-разному. 

Для задачи эффективного стимулирования деятельности людей упростим имеющиеся 

классификации и выделим наиболее важные в этом отношении потребности. В резуль-

тате агрегирования потребности человека можно свести к следующим. 

1. Физиологические потребности, направленные на удовлетворение запросов кон-

кретного тела:  

– устранение голода и жажды;  

– обеспечение безопасных условий существования, включая наличие жилья. 

Реализация этих потребностей эффективно поощряется системами экономического 

стимулирования, которые элементарно увязывают получаемое вознаграждение с резуль-

татами труда. 

2. Социальные потребности выражаются в: 

– стремлении к общению, формированию взаимных привязанностей как на друже-

ской основе, так и для самовоспроизводства в виде детей;  

– заботе о близких исходя из родственных чувств, а также в надежде получить ана-

логичную заботу о себе в старости; 

– желании получить признание другими людьми заслуг конкретного индивида с 

последующей их конвертацией в должности, денежный эквивалент, внимание потенци-

альных сексуальных партнеров. Стремление к общественному признанию может стать 

важной социальной потребностью само по себе и выражаться в повышенной активности 

в социальных сетях и блогах; 

– у людей с повышенными амбициями стремление участвовать в общественной 

жизни трансформируется в стремление к власти, к руководству другими людьми.  

В данном случае система простого экономического стимулирования может ока-

заться малоэффективной, поскольку общественное признание человека далеко не всегда 

увязывается с уровнем его материального благополучия. 

3. Интеллектуально-духовные потребности являются достаточно сложным поня-

тием, поскольку определенный интеллект нужен для удовлетворения любых, в том числе 
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физиологических, потребностей.  Но достаточно простым критерием выделения интел-

лектуальных потребностей является постановка вопроса: «Что для вас важнее: купить на 

оставшиеся деньги дополнительные запасы продуктов питания, или же потратить их на 

получение информации, которая непосредственно не связана с выживанием?». По сути 

дела, интеллектуальные потребности – это желание познавать мир на уровне, выше при-

нятого в обществе стандарта, стремление к самовыражению и самоидентификации. Спе-

цифика этих потребностей ограничивает возможность их стимулирования чисто эконо-

мическими методами и предполагает поощрение предоставлением более широкого до-

ступа к новой информации с последующей самореализацией как личности. Причем 

интеллектуальные потребности достаточно сильно коррелируются с социальными по-

требностями, но в отдельных случаях могут и не совпадать. Мы знаем достаточное ко-

личество людей, которые самозабвенно занимаются наукой, искусством, другим творче-

ством, не имея от этого значительных доходов или общественного признания. 

На духовные потребности также слабо влияют системы экономического стимули-

рования. Исходя из религиозных воззрений человек может отказаться от многих матери-

альных благ и вести аскетический образ жизни. Реальная духовная потребность обраще-

ния к Богу обычно является стремлением по-новому самоидентифицироваться с ослаб-

лением воздействия на человека приземленных физиологических и даже социальных 

потребностей. Походы же в церковь руководителей различного уровня исходя из поли-

тических соображений вряд ли можно рассматривать как духовные потребности. 

А. Маслоу также активно использовал термины «интересы», «заинтересован-

ность», но рассматривал их с чисто психологической точки зрения как внимание к кому-

то или чему-то. При этом он был склонен отождествлять интересы с осознанными по-

требностями более высокого уровня по сравнению с физиологией. Он писал, что «в об-

щих чертах предполагалось, что биологическое начало и подобные инстинктам стороны 

человеческой натуры сводятся к физиологическим потребностям в пище, сексе и т. п. 

Высшие порывы к истине, любви и красоте расценивались как отличающиеся по сути от 

названных животных потребностей. Более того, предполагалось, что эти интересы носят 

антагонистический взаимоисключающий характер и находятся в постоянной борьбе 

друг с другом [13, с. 108]. Он также писал, что «все великие ученые отличались широтой 

интересов. От Аристотеля до Эйнштейна, от Леонардо до Фрейда великий первооткры-

ватель был чрезвычайно разносторонней личностью, с гуманистическими, философ-

скими, социальными и эстетическими интересами [13, с. 248]. Очевидно, что трактовка 

интересов с точки зрения психологии фактически сводится к интеллектуальным потреб-

ностям и достаточно ограничена для понимания роли интересов в экономике.   

Для рассмотрения связи с потребностями интересы более обоснованно увязывать с 

осознанием необходимости направлять свою деятельность не на прямую добычу пита-

ния на охоте или в огороде, а на работу, например, в офисе или на заводе. Хотя такая 

деятельность немедленно не удовлетворяет конкретные физиологические потребности, 

но позволяет получать деньги, которые и обеспечат конкретные нужды человека.  

Экономические интересы – это осознанная необходимость участия в экономической 

деятельности для последующего удовлетворения физиологических, социальных и интел-

лектуально-духовных потребностей. Специфика экономических интересов заключается в 

том, что они выражают необходимость в деятельности, которая напрямую не связана с 

удовлетворением потребностей, а обеспечивает их удовлетворение опосредованно, 

обычно через получение денег с последующей тратой на конкретные нужды. Вместе с тем, 

при отсутствии системы рыночных отношений денежная стадия может отсутствовать. В 

этом случае человек будет работать за еду, одежду, постель. Другие могут работать волон-

терами для удовлетворения своих высоких социальных, духовных потребностей. 
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Исходя из задач стимулирования экономического развития можно выделить следу-

ющие основные виды интересов физических лиц: 

– экономические интересы или интересы в получения денежных доходов. Стрем-

ление заработать деньги для удовлетворения физиологических потребностей и частично 

социальных и интеллектуально-духовных потребностей является первейшей задачей ин-

дивида после появления общественного разделения труда. Такая направленность дей-

ствия является основной у преобладающей части населения; 

– обеспечение собственной безопасности. Этот вид интересов также тесным обра-

зом связан с удовлетворением физиологических потребностей, но системы стимулиро-

вания влияют на этот вид интересов двояко. С одной стороны, увеличение вознагражде-

ния позволяет лучше защитить квартиру, пересесть на бронированный автомобиль и 

даже нанять охранников. Но, с другой стороны, рост вознаграждения далеко не всегда 

обеспечивает безопасность. В 90-е годы прошлого века многие вполне успешные биз-

несмены были вынуждены уйти из бизнеса из-за опасений за жизнь не только собствен-

ную, но и родственников. То есть заманивание рублем на рискованную работу не всегда 

оказывается результативным; 

– интерес к росту социального статуса. В рациональном обществе рост социаль-

ного статуса обеспечивает не только увеличение доходов, но и качественное изменение 

роли конкретного человека в обществе, позволяет повысить удовлетворенность работой. 

Далеко не все работники выбирают любую доступную работу с максимально высоким 

доходом. Например, многие отказываются от работы ассенизатором, прежде всего, из-за 

определенного реального и социального душка, связанного с этой деятельностью, кото-

рый не компенсирует относительно высокая зарплата. Другой пример. Многие десяти-

летия молодежь охотно шла в науку на низкую стипендию в надежде защитить диссер-

тацию и стать социально уважаемым доцентом или профессором и быть хорошо оплачи-

ваемым специалистом. Сейчас статус ученых и преподавателей серьезно упал в первую 

очередь из-за оплаты их труда на уровне кассирши супермаркета. В результате ситуация 

с молодыми научными кадрами резко ухудшилась. Попытки их поощрения на практике 

оказываются малоэффективными из того, что научная молодежь понимает, что все ее 

льготы закончатся после достижения 33 лет. Тем не менее, определенный приток науч-

ных кадров в стране еще сохраняется.  

– интеллектуально-духовные интересы теснейшим образом связаны с соответству-

ющими потребностями. Поэтому на людей, стремящихся к познанию, к саморазвитию, 

склонных к ярко выраженной религиозной самоидентификации, материальные стимулы 

действуют в ограниченной мере.  

Таким образом, существуют виды интересов, которые делают поведение человека 

с точки зрения мейнстримовской методологии нерациональным и это затрудняет реше-

ние социально-экономических проблем в обществе исключительно воздействием на эко-

номические интересы. 

Работников организации (юридического лица) в агрегированном (укрупненном) 

виде можно идентифицировать как социальные микрогруппы. Хотя такая микрогруппа 

может состоять из достаточного большого количества иерархически организованных  

работников, но они действуют на уровне предприятия. Члены такой микрогруппы  

уже не выступают как субъекты, желающие удовлетворить свои физиологические, соци-

альные или духовные потребности. Ими движут интересы, связанные с необходимостью 

обеспечения воспроизводства собственной организации. Индикатором степени реализа-

ции воспроизводственных интересов в нормально функционирующем предприятии  

может быть доля созданной добавленной стоимости, остающейся в распоряжении  

предприятия. 
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На практике достаточно часто встречаются случаи оппортунистического поведе-

ния руководителей и рядовых работников организаций. В частности, известны случаи, 

когда директора предприятий активно привлекали посредников для увеличения личных 

доходов за счет заниженных цен на свою продукцию и их завышения на приобретаемые 

товары и услуги с получением «отката». На низовом уровне встречаются случаи хище-

ния материальных ценностей. Однако это не меняет общей направленности деятельно-

сти микрогрупп на согласованное поведение в целях реализации своего воспроизвод-

ственного интереса.  

Для обеспечения постоянного функционирования своей организации работники 

противодействуют попыткам ее ликвидации или трансформирования. Для этого они вза-

имодействуют с руководящими инстанциями, выдвигаются в выборные органы, дают 

интервью в СМИ и осуществляют другие меры по защите социальной микрогруппы в 

социуме. 

Имеются интересы и у социальных макрогрупп. Это понятие было введено в науч-

ный оборот нами ранее и под ним понимается объединение людей со специфической 

ролью в экономической деятельности, ориентированного на реализацию групповых и 

личных интересов членов социальной группы с использованием формальных и нефор-

мальных норм (институтов), и обладающее влиянием, которое позволяет ему участво-

вать в определении специфики монетарной, фискальной и институциональной политики, 

влиять на основные макроэкономические пропорции, существенно корректировать фи-

нансовые потоки в экономике [14, с. 19-20].  

Лишь отдельные социальные макрогруппы (СМГ) имеют жестко закрепленную на 

всех уровнях структуру. Например, в СМГ «Вооруженные силы» министр обороны яв-

ляется формальным лидером. Но на практике в меру своих способностей любой наде-

ленный полномочиями представитель может выражать интересы макрогруппы.  

Другие макрогруппы структурированы частично и могут иметь своих сторонников 

в правительстве и в других макрогруппах. Например, в Республике Беларусь есть Мини-

стерство архитектуры и строительства, но в СМГ «Строительный комплекс» входят 

также работники смежных отраслей, благополучие которых зависит от темпов строи-

тельства. Вне зависимости от ведомственной подчиненности их интересам соответствует 

расширение программ льготирования процентных ставок на строительство жилья за счет 

бюджета, которые в свое время успешно лоббировал заслуженный строитель П. П. Про-

копович.  

Особо больших успехов в лоббировании интересов строительной отрасли 

П. П. Прокопович достиг после его назначения в 1998 г. на должность Председателя 

Правления Национального банка, что позволило ему путем выдачи льготных кредитов 

на строительство накачать в экономику инфляционные деньги. В результате доля цен-

трализованной эмиссии в общей сумме финансирования жилья в год прихода П. П. Про-

коповича в Нацбанка составила  37,8 %, а в 1999 г. – 32,9 %. Находясь под давлением 

заслуженного строителя Республики Беларусь, специалисты по монетарной политике 

были вынуждены оправдываться следующим образом: «В период глубокого 

экономического спада в первые перестроечные годы, когда финансы предприятий 

находились в критическом состоянии и резко упали денежные доходы населения, 

денежная эмиссия на цели жилищного строительства была, что называется, наименьшим 

злом» [15, с. 6]. На самом же деле, наименьшим злом было бы ограничение льготного 

кредитования жилья, которое в условиях плохой отработанности нормативных докумен-

тов позволило многим ловкачам со связями построить по две и более квартир.  

В тот период многие предприниматели, осознав, что на практике реализовалась пого-

ворка об одном животном, запущенном в огород с капустой, изменили направление 
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своей деятельности на строительство и торговлю строительными материалами, в резуль-

тате чего обеспечили себе высокие доходы период активного использования льготных 

процентных ставок по кредитам. 

В последующие годы кадровые работники Национального банка Республики Бела-

русь сумели убедить своего председателя в рискованности проводимой им политики. 

В результате доля централизованной эмиссии в общей сумме финансирования жилья в 

2001 г. снизилась до 16,4 %, а в 2002 г. – до 15,4 % [15, с. 6]. Хотя принятые меры позво-

лили снизить динамику индекса потребительских цен с 268,6 % в 2000 г. до 142,6  % в 

2002 г., темпы инфляции оставались высокими [16], чему способствовала пусть и огра-

ниченная, но сохраняющаяся практика денежной эмиссии исходя из интересов макро-

группы «Строительный комплекс». 

Имеются и практически не структурированные макрогруппы. Это, прежде всего, 

относится к СМГ «Домашние хозяйства». Хотя члены этой макрогруппы имеют финан-

совую поддержку со стороны государства, но практически не организованы, что услож-

няет защиту ими своих интересов. 

Несмотря на различную степень структурированности, все социальные макро-

группы в той или иной степени имеют следующие интересы. 

Важнейшими интересами социальных макрогрупп являются следующие. 

1. Участие в распределении добавленной стоимости на макроуровне.  

Социальные макрогруппы обычно формируются для участия в дележе созданной в 

стране добавленной стоимости. При этом ставится задача как можно меньше отдавать 

созданную в курируемой отрасли добавленную стоимость и, по возможности, получать 

часть добавленной стоимости из внешних источников, прежде всего из бюджета.  

Поскольку в макрогруппах вольно или невольно объединяются разные организа-

ции, часто имеющие не только общность интересов, но и формальную соподчиненность, 

они имеют достаточно большие возможности для координации своей деятельности. Но 

при этом интерес в превышении доходов каждой входящей в нее микрогруппы над ее 

расходами как бы размывается. Социальные макрогруппы могут позволить иметь в 

своем составе достаточное число убыточных организаций в том случае, если общая 

сумма денежных поступлений будет превышать их расход. Более того, банкротство от-

дельных предприятий их не пугает. Но их весьма интересует возможность активизации 

своего перераспределения бюджетных и внебюджетных фондов, а также внутренних и 

внешних кредитов в свою пользу.  

2. Улучшение финансового воспроизводства социальной макрогруппы.  

Такое воспроизводство связано с обеспечением бесперебойного кругооборота фи-

нансовых ресурсов с возможностью выделения большего количества денег не только на 

хозяйственную деятельность, но и на решение стратегических задач СМГ, а также рост 

благосостояния каждого члена группы. Причем лидеры СМГ обеспечивают значительно 

лучшие условия своего существования по сравнению с пассивными участниками (кото-

рые могут даже не подозревать, что их трудовая деятельность способствует процветанию 

какой-то СМГ. Например, обычные нефтяники в России в целом живут хорошо, но уро-

вень их благосостояния кажется весьма скромным по сравнению с нефтяными олигар-

хами. По СМГ «Домашние хозяйства» также наблюдается неравномерная динамика до-

ходов по децильным группам. 

3. Повышение эффективности функционирования макрогруппы.  

Для получения доступа к бюджетным деньгам и льготным кредитам требуется 

обоснование. Лучшим таким обоснованием является повышение общей эффективности 

функционирования макрогруппы. Она выражается, прежде всего, в показателях «эф-

фект-затраты». Могут также применяться и другие показатели, например, меньшие  
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затраты на производство товаров при аналогичных потребительских качествах. Но в 

этом плане белорусским предприятиям обычно трудно показывать свои преимущества. 

Поэтому начинают использоваться показатели, имеющие отдаленное отношение к ре-

альной эффективности. Например, строители могут начать гордиться количеством по-

строенных домов. Но рост величины этого показателя может происходить вследствие 

снижения качества строительства. Кроме того, объем жилищного строительства сильно 

зависит от величины господдержки домохозяйств, а также величины процентных ставок 

по кредитам, которые далеко не всегда являются показателями эффективности.  

4. Формирование положительного имиджа социальной группы. 

В тех случаях, когда деятельность макрогруппы в целом слабо обеспечивает рост 

эффективности (когда рост результатов существенно отстает от динамики затрат), лоб-

бисты начинают формировать положительный имидж своей СМГ как в органах государ-

ственного управления, так и средствах массовой информации. Например, строители 

начинают говорить о социальной важности улучшения жилищных условий, о красоте 

городов, которую создает их деятельность. Это, конечно, важно, но не свидетельствует 

об эффективности деятельности макрогруппы.  

5. Стремление к самореализации лидеров социальной макрогруппы. 

Формальное или неформальное лидерство в социальной макрогруппе создает хо-

рошие возможности для карьерного роста. Именно такой рост часто рассматривается как 

успешная самореализация. В этом случае часто проявляется оппортунизм и экономиче-

ски нерациональное поведение лидеров СМГ, когда они начинают действовать не на 

пользу, а во вред своей макрогруппе. 

Мейнстримовские экономические теории исходят из парадигмы рационального по-

ведения экономических агентов. При этом предполагается, что их основным экономиче-

ским интересом является получение максимального эффекта от имеющихся в их распо-

ряжении ресурсов. Как писал Аузан, «homo economicus – всеведущая эгоистичная сво-

лочь, которая обладает сверхъестественными способностями по рационализации и 

максимизации своей полезности… Однако человек, который преследует исключительно 

эгоистические цели и делает это без каких-либо ограничений, потому что он всеведущ, 

как боги, и всеблаг, как ангелы, – это существо нереальное» [17, с. 14]. Но на практике 

человек является ограниченно рациональным. Например, тот же волонтер, тратящий 

свое время, а иногда и свои деньги и не получающий результатов в виде денежных зна-

ков, не может рассматриваться как экономически рациональный субъект. 

Обычно под ограниченной рациональностью понимаются целенаправленные дей-

ствия хозяйствующего субъекта, проводимые им в условиях, когда принятие наиболее 

эффективных решений затруднено в связи с отсутствием возможности располагать тре-

буемым временем, информацией, а также недостаточностью ресурсного обеспече-

ния [18]. 

Ограниченная рациональность поведения экономических агентов и склонность их 

к оппортунистическому поведению усложняет возможности согласования экономиче-

ских интересов 

В практическом плане необходимо разработать эффективные институты согласо-

вания интересов экономических агентов. Необходимость устранения или хотя бы ослаб-

ления противоречий в интересах позволит более полно использовать факторы производ-

ства и увеличить темпы экономического роста.  

Это требует разработки системы институциональных инструментов, которые будут 

базироваться на формальных и неформальных институтах и охватят более широкий круг 

проблем по сравнению с классическими экономическими теориями мейнстримовского 

направления. В основу формирования институциональных инструментов должна быть 
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положена разработка институтов, учитывающая специфику институциональной системы 

и стимулирующая экономическое развитие на основе баланса интересов с приоритетом 

роли государственного регулирования. 

Если мейнстримовские теории связывают макроэкономическое регулирование с 

показателями экономического роста через влияние производственных факторов (инве-

стиций, инноваций, человеческого капитала и т.д.), то институциональный подход пред-

полагает рассмотрение проблемы через определение эффективности сложившихся в об-

ществе институтов. При этом признано, что возможность дальнейшего поддержания вы-

соких темпов экономического развития требует серьезных институциональных 

преобразований. 

Слабая отработанность теоретических вопросов приводит к недостаточному вни-

манию на практике к стимулированию экономического развития, что проявляется, в 

частности, в чрезмерно жесткой монетарной политике, которая не поощряет, а сдержи-

вает экономический рост в реальном секторе экономики, в серьезных недостатках в реа-

лизации стимулирующей функции бюджетно-налоговой политики. 

Главное, что необходимо сделать для обеспечения эффективного хозяйствования – 

заинтересовать в этом всех участников экономической деятельности. Если в западной 

институциональной модели происходит согласование интересов государства с основ-

ными социальными макрогруппами через систему их влияния на государственные ор-

ганы управления, в том числе через официально признаваемый лоббизм, то в восточной 

институциональной матрице при ведущей роли государства приоритет получают про-

екты, наиболее важные с точки зрения государственных служащих. В этой матрице 

проще осуществлять крупные инвестиции, находить финансовые ресурсы для престиж-

ных проектов. Соответственно осуществляется и распределение централизуемых финан-

совых ресурсов, объем которых всегда лимитирован. Но при этом ослаблены инстру-

менты обратной связи, которые бы показывали, что в результате предложенного прави-

тельством перераспределения централизованных ресурсов ослабляется сбаланси-

рованность экономических интересов социальных макрогрупп. 

В результате отдельные макрогруппы чувствуют себя ущемленными, что может 

сказаться на эффективности их деятельности. Из-за ограниченного развития рыночных 

отношений в централизованной системе законные возможности получения дополнитель-

ных финансовых ресурсов, например, бюджетниками, весьма ограничены. Поэтому 

крайне необходимо обеспечить согласование интересов государства с основными соци-

альными макрогруппами. Недостаточно качественное согласование интересов всех 

участников экономической деятельности является одной из центральных проблем обес-

печения эффективного функционирования стран на основе восточной институциональ-

ной матрицы. 

В устранении противоречий в интересах между различными социальными макро-

группами серьезную роль может играть грамотная финансовая политика. Она должна, 

прежде всего, обеспечивать распределение бюджетных и внебюджетных ресурсов 

между социальными макрогруппами на принципах: 

– эффективности использования выделяемых ресурсов; 

– обеспечения социальной защиты наиболее бедных слоев населения; 

– согласования экономических интересов основных социальных макрогрупп с не-

допущением социальных конфликтов. 

Выводы. В восточной институциональной матрице согласование интересов раз-

личных социальных макрогрупп при проведении финансовой политики осуществляется 

не на основе действия рыночных сил, а в преимущественно путем принятия решений 

органами государственной власти. Поэтому главное, что необходимо государственным 
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администраторам в восточной институциональной матрице, – научиться считаться с ин-

тересами социальных макрогрупп. Ведь общенациональные интересы – это не только 

интересы органов государственной власти, это и агрегированные в социальных макро-

группах потребности граждан.  

При этом следует принять меры, чтобы ни одна из социальных макрогрупп не брала 

на себя функции единственного представителя общенациональных интересов, подчиняя 

себе интересы других социальных макрогрупп. В частности, признавая роль центробанка 

(Национального банка) как выразителя общенациональных интересов по обеспечению 

монетарной сбалансированности, следует с осторожностью относиться к попыткам под-

чинения интересов реального сектора и домашних хозяйств политике сдерживания внут-

реннего спроса. Такая политика ведет к долговременному экономическому спаду, кри-

зису реального сектора экономики и снижению уровня жизни населения. 

Согласование экономических интересов на макроуровне должно проводиться с по-

мощью институциональных инструментов, которые должны входить составными эле-

ментами в денежно-кредитную, бюджетно-налоговую и антимонопольную политику. 

Основными целями согласования экономических интересов должно быть обеспечение 

сбалансированности основных народнохозяйственных пропорций, ориентация макро-

экономического механизма на поддержание экономического равновесия и соблюдение 

баланса интересов социальных макрогрупп. Особая роль должна уделяться реализации 

интересов макрогруппы «Домашние хозяйства». 
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