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единая германия: Экономические Последствия объединения
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Анализируется экономическое положение Германии 1990-х годов после объединения страны. Показаны 
как позитивные, так и негативные последствия этого важного исторического события.
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ственного антимонопольного органа так и оста-
лось в проекте. 

Канд. юрид. наук У.М. Таржиев указывает на 
необходимость решения судьбы Государственного 
реестра субъектов естественных и разрешенных 
монополий. При этом он отмечает, что введение 
Госреестра, вмененное в обязанность антимоно-
польного органа нормами действующего законо-
дательства, достаточно спорно. Учитывая тот факт, 
что ведение любых реестров связано с расходами 
ресурсов, он считает целесообразным отказаться 
от ведения Государственного реестра субъектов 
естественных и разрешенных монополий.

Автор считает мнение У.М. Таржиева неубе-
дительным и более того, неправильным. Целевое 
назначение реестра – подготовка информацион-
ной базы о крупнейших субъектах отдельного 
товарного рынка для осуществления государ-
ственного контроля за соблюдением антимоно-
польного законодательства. В настоящее время 
реестр субъектов естественных и разрешенных 
монополий является инструментом предупре-
ждения и пресечения монополистической дея-
тельности носит принудительный характер, фор-

мируется на основе приказа Государственного 
антимонопольного органа. 

Следует также отметить, что после утверж-
дения реестр субъектов естественных и разре-
шенных монополий официально публикуется 
в средствах массовой информации. Всем вклю-
ченным в реестр хозяйствующим субъектам 
антимонопольным органом письменно сообща-
ется об этом, а также о том, что их деятельность 
будет регулироваться антимонопольным законо-
дательством. При этом сообщается и о методе 
регулирования. Следовательно, хозяйствующий 
субъект, включенный в реестр, признается моно-
полистом на соответствующем товарном рынке. 
Об этом в обязательном порядке должны знать 
не только включенные в реестр хозяйствующие 
субъекты, чтобы не нарушать требования анти-
монопольного законодательства к монополи-
стам, но должны знать и потребители товаров и 
услуг данных хозяйствующих субъектов в целях 
обеспечения защиты своих прав. Поэтому автор 
считает необходимым и обязательным формиро-
вание и ведение реестра субъектов естественных 
и разрешенных монополий.

9 ноября 2009 г. Федеративная Республика 
Германия широко отметила двадцатую годов-
щину падения Берлинской стены, которая в те-
чение двадцати восьми лет разделяла страну на 
Восток и Запад. Объединение Германии явилось 
большой победой для ФРГ и лично для феде-
рального канцлера Гельмута Коля. Берлин вновь 
стал столицей единой Германии, а по решению 
Бундестага и местом пребывания правительства 
и парламента. Однако на смену всеобщей эйфо-
рии, охватившей Германию в 1989 г., вскоре при-
шел кризис в виде экономических и социальных 
последствий объединения. Дальнейшее развитие 
событий показало, что интеграция новых земель 
в прежнюю ФРГ, переход от централизованно 

управляемой экономики к социальному рыноч-
ному хозяйству − болезненный и длительный 
процесс. Заранее разработанной концепции та-
кого перехода ни у кого не было, в том числе и 
у правительства Г. Коля. Усугубило ситуацию и 
то, что не только экономика, но и материальное 
состояние ГДР было в значительно худшей фор-
ме, чем предполагали на Западе. Практически ни 
одно промышленное предприятие не могло быть 
сохранено для дальнейшего использования, по-
скольку их состояние не позволяло им выдер-
жать конкурентной борьбы даже внутри самой 
Восточной Германии. Их положение серьезно 
осложнялось еще и тем, что были нарушены тра-
диционные экономические связи, исчезли рынки 
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сбыта в бывших социалистических странах, в 
том числе и в России.

Почти полной замены требовали транспорт, 
средства связи, системы

энерго- и газоснабжения. Жилищный фонд 
и коммерческая недвижимость

были сильно изношены и не соответствова-
ли современным стандартам. Для выполнения 
задачи приватизации колоссального государ-
ственного имущества ГДР − промышленных 
предприятий, государственных и кооператив-
ных хозяйств, лесов и сети сбыта − правитель-
ство учредило Попечительский совет. К концу 
1994 г. он почти завершил свою работу, прива-
тизировав около 15 000 фирм или их филиалов; 
около 3,6 тыс. предприятий пришлось закрыть. 
Кризис в народном хозяйстве дополнился отсут-
ствием дееспособных органов земельной и ком-
мунальной власти, что не позволяло, даже при 
наличии средств, начать реализацию мероприя-
тий по улучшению условий жизни населения [1: 
52−54].

Одной из самых больших проблем объеди-
ненной Германии стал морально-политический 
климат в восточных землях. Надежды населения 
на быстрое улучшение положения в результате 
объединения не оправдались.

В марте 1991 г. снова стала нарастать волна 
демонстраций протеста, основным лозунгом ко-
торых являлось требование уменьшения безра-
ботицы, прекращения закрытия предприятий. В 
Лейпциге, например, появились плакаты: “Вер-
ните нам стену!” Социальная напряженность 
все более возрастала. Причинами этого стал, с 
одной стороны, излишний экономический опти-
мизм федерального правительства, а с другой − 
нежелание населения бывшей ГДР платить вы-
сокую цену за объединение. Требования населе-
ния бывшей ГДР несмотря ни на что обеспечить 
высокие доходы − притом, что структура произ-
водства в Восточной Германии не изменилась, и 
убыточные предприятия продолжали работать, − 
были нереальны. Не случайно поэтому, в марте 
1991 г. посланцы правительства направились в 
восточные земли с призывами соблюдать благо-
разумие и “затянуть ремни” в ожидании после-
дующих перемен к лучшему.

С июля 1990 г. по конец 1991 г. на финан-
сирование восточных земель уже было выделе-
но более 100 млрд. марок. Эти средства пошли 
на развитие промышленности, стимулирование 
приватизации и частных инвестиций, на вы-
плату пособий по безработице, на оказание со-
циальной помощи малоимущим, на развитие 

инфраструктуры, на решение коммунальных за-
дач, на выплату пособий под предстоящий рост 
квартплаты и т.д.

За год, прошедший после объединения, 
пенсии на востоке страны были повышены на 
1,5%, и в 1991 г. были увеличены еще на 15 %. 
Для уменьшения социальной напряженности и 
финансирования все возрастающих затрат, пра-
вящей коалиции пришлось нарушить свое обе-
щание осуществить объединение Германии без 
повышения налогов. В итоге в феврале 1991 г. 
было принято решение о повышении ряда нало-
гов, в частности, на акцизные товары, на зара-
ботную плату [2: 70−78].

Было решено ввести, сроком на 1 год, “взнос 
солидарности” в Фонд германского единства. 
Его суть состояла в том, что жители новых зе-
мель освобождались от ряда отчислений в госу-
дарственный бюджет, а жители старых земель − 
нет. В дальнейшем повышение налогов и других 
отчислений следовали одно за другим. Правда, в 
это же время для стимулирования капиталовло-
жений были несколько снижены налоги на про-
мышленные предприятия.

Довольно сложно происходила приватиза-
ция и в сельском хозяйстве. Там она означала 
формирование новых субъектов хозяйственного 
права. Начали создаваться кооперативы или ак-
ционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью, частные (фермерские) хозяй-
ства и т.д. Чаще всего становление фермерского 
хозяйства проходило при поддержке не только 
земельных властей, но и федерального центра. 
Вместе с тем, формы коллективного хозяйство-
вания в восточных землях получали значительно 
большее распространение.

Приватизация проходила также в области 
торговли, коммунального хозяйства, в текстиль-
ной и кожевенной промышленности.

К маю 1992 г. в новых землях было прива-
тизировано около 6 тыс. предприятий, а к осени 
1993 г. − уже около 14 тысяч. За это же время 
было ликвидировано, на основании экспертных 
заключений, порядка 4 тыс. предприятий.

Было, тем не менее, сохранено 1,5 млн. рабо-
чих мест, в казну поступило 65 млрд. марок, бы-
ло получено инвестиций от новых владельцев −  
208 млрд. марок. Большое значение в социаль-
ной политике правительства играли доход и зар-
плата восточных немцев. Это имело не только 
экономическое, но и политическое значение.

С учетом этого правительство ФРГ уже в 
первые месяцы после объединения пыталось 
одновременно обеспечить рост доходов всех 
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групп наемных работников на востоке страны. 
В результате с середины 1990 г. до середины 
1992 г. зарплата и жалованье восточных немцев 
почти удвоились и составили 60−70% тарифной 
зарплаты западных немцев при соотношении их 
производительностей как один к трем (1 : 3).

Несмотря на появившиеся протесты против 
искусственного роста зарплаты, кабинет Г. Коля, 
поддержанный некоторыми отраслевыми про-
фсоюзами, свою позицию не изменил.

Со второй половины 1992 г. в восточных 
землях стала вводиться структура тарифной 
зарплаты, существовавшая в ФРГ, что способ-
ствовало улучшению социального положения 
восточных немцев. Реальный рост их доходов в 
1993 г. составлял в среднем 20%.

В ноябре 1993 г. был основан Германский 
национальный банк, первоочередной задачей 
которого было содействие “срастанию” немцев 
на востоке и на западе. За 1993−1994 гг. в рам-
ках его программ было создано 900 тыс. рабочих 
мест, прежде всего, в сфере бытового обслужи-
вания, в мелких мастерских и торговых фирмах 
[1: 32−36].

В свою очередь, Федеральный банк не сни-
жал учетную ставку, стараясь не допустить ин-
фляционного процесса. Поэтому, к 1994 г. темпы 
инфляции оставались невысокими. Но еще через 
2 года, т.е. примерно через 6 лет после объеди-
нения страны, оплата труда на западе была на 
30−50% выше, чем на востоке. По этой причине 
взрослое население страны продолжало переби-
раться с востока на запад. В течение 1991−1996 
гг. на запад переселилось более 450 тыс. человек.

Система социального обеспечения также не 
способствовала выравниванию уровня жизни. 
Одинаковыми были лишь условия получения 
социальных пособий. Но их реальный размер в 
бывшей ГДР был в 2−3 раза ниже, чем в запад-
ных землях и в большинстве случаев соотносил-
ся с прожиточным минимумом.

В январе 1990 г. двумя германскими госу-
дарствами были созданы совместные комиссии 
по вопросам строительства и планирования го-
родов, охраны окружающей среды, по вопросам 
транспорта. В феврале приступили к работе ана-
логичные органы по интенсификации сотрудни-
чества в области сельского и лесного хозяйства, 
туризма.

Свою деятельность начала совместная груп-
па сотрудников министерств юстиции ГДР и 
ФРГ. Несколько позднее приступила к работе 
совместная комиссия в области культуры. Созда-
ние всех этих органов проходило, как правило, 

в ходе визитов в ГДР западногерманских феде-
ральных министров и премьер-министров, кото-
рые помимо официальных переговоров не забы-
вали встречаться с представителями оппозиции 
и Церквей.

Быстрыми темпами развивалось сотрудни-
чество в области экономики и торговли. Пораз-
ительно, но факт: при сокращении темпов роста 
ВНП и промышленного производства в Восточ-
ной Германии объем товарооборота внутри стра-
ны стремительно возрастал.

В середине 90-х гг. доля экспорта в ВВП 
снизилась до 20,8% вследствие объединения 
Германии и реформирования экономики но-
вых федеральных земель, потери рынков сбыта 
продукции Восточной Германии, в Восточной 
Европе и бывшем СССР, недостаточной конку-
рентоспособности восточногерманских товаров, 
неблагоприятной конъюнктуры в западных стра-
нах. Но со временем ситуация стала меняться к 
лучшему и к семнадцатой годовщине объедине-
ния ВВП ФРГ составлял 2,2 трлн. евро. В наи-
более выгодном положении оказался Берлин: в 
2007 г. 2,6 млн. человек трудились в столичном 
регионе. За прошедшие годы появились рабочие 
места в новых отраслях: в сфере коммуникации, 
микротехнологии, энергетики и экотехнологий. 
Число работающих приближалось к 40 млн. при 
общей численности безработных – около 3,7 
млн. человек [5: 27; 3: 44−45].

С момента объединения Германии прошло 
уже 20 лет. За этот период

ФРГ в целом удалось преодолеть негатив-
ные последствия объединения. Современная 
Германия является крупнейшей экономической 
силой, претендующей на ведущие политические 
позиции в регионе. По объему ВВП, промыш-
ленного производства, по уровню экономиче-
ского развития ФРГ занимает от третьего до пя-
того места в мире. При 82 млн. чел. населения 
ФРГ сосредоточивает примерно 1/4 часть ВВП 
и промышленной мощи региона. Валовой про-
дукт Германии составляет 22% американского, 
60% японского. По объему экспорта ФРГ зани-
мает второе место в мире после США (9,3%), 
по конкурентоспособности она уступает США, 
Швейцарии и ряду восточноазиатских стран [5: 
16−17; 6: 11−12]. Наиболее прочные позиции на 
мировом рынке германские компании занимают 
в экспорте традиционных товаров − разнообраз-
ных по номенклатуре промышленных товаров, 
главным образом инвестиционного назначения, 
которые имеют преимущества перед конкурен-
тами, как правило, не в цене, а в качестве.
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Экономической Политики государства
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Рассматриваются теоретические аспекты формирования экономической политики государства в условиях 
трансформации хозяйственных отношений. 
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В условиях экономической трансформации 
достижение устойчивых темпов развития и стаби-
лизация экономики становятся наиболее актуаль-
ными проблемами. Издержки переходного перио-
да зачастую становятся настолько высокими, что 
общество оплачивает их в виде таких негативных 
явлений, как массовая безработица, отток капита-
ла, внешняя трудовая миграция, нарастание ин-
фляционного напряжения, “перекос экономики” в 
плане ее структурного характера и др. 

В этом случае, как правило, государство бе-
рет на себя ответственность и становится “ру-
левым” при выходе экономики из кризиса и ста-
новлении качественно новых хозяйственных 
отношений. Однако успешность экономических 
реформ, как показывает практика, не всегда зави-
сит от количества принятых решений, а скорее от 
их качества и научной обоснованности. Все это 
предопределяет необходимость использования 
базовых экономических моделей при разработке 
экономической политики, а не принятия решений 
на уровне интуиции и “копирования” зарубежно-
го опыта, так как особенности каждой экономи-
ческой системы настолько индивидуальны, что 
научно необоснованные решения приводят к диа-
метрально противоположным результатам.

Как показывает успешная практика эконо-
мически развитых стран, удобным и широко 

распространенным способом определения эф-
фективности экономической политики на осно-
ве определения функции совокупного спроса и 
анализа макроэкономических инструментов яв-
ляется модель “IS-LM” − графическая конструк-
ция, предложенная в 1937 г. британским эконо-
мистом, лауреатом Нобелевской премии Джоном 
Хиксом1.

Модель “IS-LM” – это модель общего ма-
кроэкономического равновесия, характеризую-
щая состояние равновесия как на товарном, так 
и на денежном рынке. Анализ IS, направленный 
на выявление взаимозависимости инвестиций 
и сбережений, возможности перелива одних в 
другие во многом определяют устойчивость эко-
номики и степень ее развития. Выведение функ-
циональной зависимости между этими двумя 
важнейшими экономическими явлениями позво-
ляет установить основные факторы, влияющие 
на поведение инвесторов и условия формирова-
ния источников инвестиций. 

Как показывает практика, в условиях ры-
ночной экономики важную роль играет степень 
инвестиционной активности населения и рацио-
нальное использование его финансового потен-

1 См.: John Hicks Mr. Keynes and the classics: A 
suggested Interpretation // Econometrica, April, 1937.


