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Дефицит может создавать 
помехи экономическому росту
В статье Гоша и Рамакришнан «Имеет 
ли значение дефицит по счету текущих 
операций?» (декабрь 2006 года), во 
всех остальных отношениях исчерпы-
вающей, есть одно важное упущение: 
в ней не рассматриваются долгосроч-
ные последствия дефицита. Согласно 
традиционному взгляду, состояние 
платежного баланса не имеет значения 
для долгосрочного экономического 
роста, так как со стороны предложения рост определяется 
экзогенным ростом трудовых ресурсов и техническим про-
грессом и равновесие платежного баланса достигается без 
корректировки доходов. Однако в настоящее время накоплен 
значительный объем эмпирических данных (см. J. McCombie 
and A.P. Thirlwall, Economic Growth and the Balance of Payments 
Constraint, Macmillan, 1994; и Essays on Balance of Payments 
Constrained Growth, Routledge, 2003), свидетельствующих 
о том, что баланс между ростом экспорта и эластичностью 
спроса на импорт по доходам имеет значение для долгосроч-
ного роста, так как изменения реальных валютных курсов не 
являются эффективным механизмом корректировки пла-
тежного баланса, и именно сокращение доходов позволяет 
скорректировать дефициты посредством динамического 
мультипликатора внешней торговли Хэррода.

Таким образом, развивающиеся страны, производящие и 
экспортирующие товары с низкой эластичностью спроса по 
доходам и импортирующие товары с высокой эластичнос-
тью спроса по доходам, должны иметь дефицит, если они 
пытаются достичь столь же быстрых темпов роста, что и в 
других странах, но в конечном счете им приходится ограни-
чивать темпы роста из-за экономической неприемлемости 
этого дефицита в долгосрочном плане. Такой механизм кор-
ректировки доходов, разумеется, составляет основу извест-
ной центрально-периферической модели Рауля Пребиша, 
разработанной в 1950-е годы применительно к Латинской 
Америке. Но она в равной мере применима и сегодня ко 
многим странам Африки и других регионов.
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Торговый дефицит и потерянные ключи
Благодарю вас за статью Гоша и Рамакришнан «Имеет ли зна-
чение дефицит по счету текущих операций?». Поразительно, 
что авторам удалось так хорошо объяснить нечто столь слож-
ное в короткой статье. Из заключений, сделанных в статье, по-
видимому, следует, что торговый дефицит США — относи-
тельно благоприятное явление. Но мне кажется, что опасность 
для Соединенных Штатов возникнет в ситуации, когда инос-
транные инвесторы станут менее склонны инвестировать 
средства в этой стране, и тогда процентные ставки возрастут, а 
экономический рост замедлится.

Помимо этого, мне понравилась статья Лэнта Причетта 
«Поиски продолжаются» и его обзор экономики разви-
вающихся стран (март 2006 года). Я также считаю, что 
предлагаемая им программа исследований является мно-
гообещающей. Значительная часть моей работы в области 
экономики связана с бизнесом, а не с теорией, но описывае-
мые Причеттом недостатки регрессионного анализа хорошо 
известны в экономике предприятий, особенно в области 
маркетинга. При использовании регрессий в маркетинге 
стандартная процедура предусматривает, в первую очередь, 
объединение клиентов в относительно однородные группы. 

В противном случае результатом регрессии, построенной 
на основе всех клиентов, будет средний клиент, который 
может не существовать в действительности. Простым при-
мером, который часто используется, является банк, имею-
щий только очень богатых или очень бедных клиентов. Одно 
уравнение регрессии будет отвечать потребностям среднего 
клиента, ни одного из которых у банка нет. Но если сначала 
разделить клиентов на группы, а затем построить регрессии 
по каждой из них, это позволит банку удовлетворить пот-
ребности обеих групп. Притчетт предлагает метод, подоб-
ный тому, который используют специалисты по маркетингу: 
объединить страны в относительно однородные группы. 
Мне кажется, эмпирические исследования будут гораздо 
более успешными, если они будут придерживаться плана г-
на Причетта.

Следующей проблемой является спецификация. Исследо-
ватели нередко оказываются в ситуации пьяницы, который 
потерял ключи, но ищет их только вокруг фонарного столба, 
потому что там светло. Если исследователи будут продолжать 
«задерживать обычных подозреваемых» для выбора незави-
симых переменных, они не добьются больших успехов. Им 
следует расширить свой кругозор за пределы привычного, 
включив в него институциональные исследования Дугласа 
Норта и других, а также культурологические исследования 
Лоуренса И. Харрисона и Сэмюэля П. Хантингтона.
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Африка и принцип двусторонних отношений
В связи с недавними «набегами» Китая на Африку вопрос 
о принципе двусторонних отношений между Африкой и 
ведущими мировыми державами получает очень широкое 
освещение в печати. В статье Абдулайе Био-Чане и Бенедикта 
Вибе Кристенсена в декабрьском номере «Ф&Р» за 2006 год 
говорится, что «африканским государствам необходимо про-
являть особую осмотрительность, принимая обязательства 
по новым коммерческим ссудам, с тем чтобы гарантировать 
экономическую приемлемость долга. Также необходимо пом-
нить об условиях такого кредитования, например, об увязке 
его с двусторонней торговлей или предоставлении будущего 
экспорта в залог погашения долга».

Риск, связанный с попытками Китая установить экономи-
ческие отношения со странами Африки, заключается в том, 
что они будут руководствоваться сиюминутными интере-
сами и ставить под угрозу свое будущее. Импорт Камеруном 
товаров из Китая устойчиво возрастает начиная с 2001 года, 
тогда как его экспорт в Китай остается на неизменном уровне. 
Торговый баланс между Китаем и Камеруном сводился с дефи-
цитом для Камеруна и с положительным сальдо для Китая.

Именно в таком контексте следует понимать сомнения, выра-
женные Био-Чане и Кристенсеном. Если африканские страны 
не будут защищать свои интересы в партнерских соглашениях, 
есть веские причины опасаться, что они могут проиграть.

Не думаю, что у нас имеются большие возможности для 
выбора в вопросе о том, вступать ли в партнерские отношения 
с ведущими державами. Но Африка, которая предоставляет 
свои рынки, землю, трудовые ресурсы и богатство, не должна 
продолжать выступать в роли просительницы. Она должна 
запрашивать свою долю дивидендов и требовать, чтобы они 
четко оговаривались в соглашениях, с тем чтобы обеспечить 
выгоды для своего населения. В нынешнюю эпоху глобализа-
ции на карту поставлены интересы людей и всего континента.
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