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Введение 

Актуальность темы: современная экономика России функционирует в 

условиях постоянных макроэкономических изменений, вызванных как 

внутренними, так и внешними факторами. К числу наиболее значимых 

вызовов относятся колебания валютного курса, инфляционные процессы, 

изменения в структуре потребления и инвестиций, а также влияние 

международной экономической конъюнктуры. В такой ситуации особенно 

важным становится изучение механизмов, обеспечивающих 

макроэкономическое равновесие. Понимание взаимосвязи между совокупным 

спросом и совокупным предложением, а также факторов, влияющих на их 

динамику, позволяет адекватно оценивать экономическое состояние страны и 

принимать обоснованные управленческие решения. 

Цель реферата – проанализировать природу макроэкономического 

равновесия и раскрыть роль совокупного спроса и совокупного предложения 

в его формировании. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы и виды макроэкономического 

равновесия. 

2. Изучить факторы, влияющие на равновесие на макроуровне. 

3. Проанализировать структуру совокупного спроса и предложения, их 

поведение в экономике. 

4. Исследовать взаимодействие совокупного спроса и предложения в 

условиях современной экономики. 

Предмет исследования — механизмы формирования и поддержания 

макроэкономического равновесия. 
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Объект исследования — национальная экономика в 

макроэкономическом измерении. 

Методы исследования: используются теоретический анализ, 

сравнительный метод для сопоставления подходов, а также обобщение 

статистических данных и официальных экономических документов. 
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1. Теоретические основы макроэкономического равновесия 

1.1 Понятие и сущность макроэкономического равновесия 

Макроэкономика, как раздел экономической теории, изучает поведение 

экономики в целом: совокупный объем производства, занятость, инфляцию, 

экономический рост, платежный баланс и другие агрегированные показатели. 

В рамках этого подхода важнейшим понятием выступает макроэкономическое 

равновесие — состояние, при котором агрегированные спрос и предложение в 

экономике уравновешиваются, обеспечивая устойчивое функционирование 

народного хозяйства [5]. Это не означает отсутствия изменений, но 

предполагает, что все изменения носят сбалансированный характер, не 

вызывая системных кризисов. 

Когда экономика находится в равновесии, она способна 

функционировать эффективно, обеспечивая устойчивый рост, 

сбалансированный уровень цен, приемлемый уровень безработицы и 

стабильность финансовых рынков. Равновесие способствует рациональному 

распределению ресурсов, минимизирует экономические потери и 

обеспечивает основу для долгосрочного развития. 

Равновесие обеспечивает: 

 Стабильность экономического роста — при отсутствии дефицита или 

избытка продукции. 

 Сбалансированность занятости — максимальное использование рабочей 

силы. 

 Контроль инфляции — отсутствие чрезмерного роста цен. 

Отличительной особенностью макроэкономического равновесия является 

его динамический характер — в реальности оно постоянно изменяется под 

воздействием внутренних и внешних факторов [10]. Например, изменения в 
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политике государства, внешнеэкономической конъюнктуре или 

технологическом развитии могут 

Состояние макроэкономического равновесия, как правило, характеризуется 

следующими признаками: 

 Совпадение планов производителей и потребителей; 

 Устойчивость уровня цен; 

 Отсутствие избыточного спроса или предложения на основных рынках; 

 Оптимальный уровень занятости (естественная безработица). 

Однако в действительности экономика редко пребывает в состоянии 

идеального равновесия. Изменения в технологиях, политике, потребительских 

предпочтениях и глобальных экономических условиях постоянно нарушают 

равновесие, создавая циклические колебания. 

В экономической теории принято различать несколько видов равновесия: 

 Частичное равновесие — устанавливается на отдельном рынке 

(например, рынке труда или рынке капитала) при прочих неизменных 

условиях.  

 Общее равновесие — состояние, при котором все рынки (товаров, услуг, 

труда, капитала и пр.) находятся в равновесии одновременно.  

 Краткосрочное равновесие — устанавливается при условии 

неизменности некоторых параметров, таких как технологии, объем 

капитала или уровень цен.  

 Долгосрочное равновесие — предполагает полную гибкость цен и 

заработных плат, адаптацию всех факторов производства и достижение 

устойчивого темпа роста.  

Существуют различные научные школы, каждая из которых предлагает 

свою интерпретацию механизмов достижения равновесия: 
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 Классическая модель макроэкономического равновесия. Классическая 

школа исходит из допущения о гибкости цен и заработных плат. В этой 

модели роль государства сведена к минимуму.  

 Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. В отличие от 

классиков, кейнсианцы исходят из жесткости цен и заработной платы, 

особенно в краткосрочном периоде 

 Монетаристский подход (М. Фридман). Монетаристы придают 

центральное значение денежной массе и ставкам процента, полагая, что 

неправильная денежная политика может стать источником нарушений 

равновесия.  

 Неоклассический синтез и новые кейнсианцы. Неоклассический синтез 

объединяет элементы обеих теорий: в краткосрочном периоде возможны 

нарушения равновесия, однако в долгосрочной перспективе экономика 

саморегулируется.  

Практические примеры макроэкономического равновесия и его нарушений 

1. Пример равновесия в условиях стабильного роста: экономика США в 

1990-е годы. В этот период США продемонстрировали устойчивый 

экономический рост, низкую инфляцию и снижение безработицы. Расширение 

IT-сектора стимулировало производительность, а взвешенная денежно-

кредитная политика способствовала стабильности цен [13]. Наблюдалось 

приближение к долгосрочному равновесию, в котором рост совокупного 

предложения сопровождался умеренным ростом спроса. Рост фондового 

рынка отражал уверенность инвесторов и компаний в устойчивости 

экономической среды. 

2. Нарушение равновесия: мировой финансовый кризис 2008 года. В 

2008 году глобальная экономика столкнулась с резким спадом, вызванным 

коллапсом ипотечного сектора в США и кризисом доверия в финансовой 

системе. Упали инвестиции, увеличилась безработица, произошло резкое 

сокращение совокупного спроса. Кейнсианская парадигма получила второе 
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дыхание: потребовались масштабные меры стимулирования — 

государственные расходы, снижение ключевых ставок, национализация 

банков — чтобы остановить падение. Это хороший пример устойчивого 

дисбаланса и необходимости активной политики для восстановления 

равновесия. 

3. Пример частичного равновесия: рынок труда в странах Европы. Во 

многих странах ЕС наблюдается устойчиво высокий уровень безработицы 

среди молодежи. Это свидетельствует о частичном равновесии: рынок товаров 

может быть сбалансирован, но рынок труда — в дисбалансе из-за жестких 

условий найма, неэффективной системы образования и слабой мобильности 

рабочей силы. 

1.2 Факторы, влияющие на макроэкономическое равновесие 

Макроэкономическое равновесие — это состояние, при котором 

совокупный спрос и совокупное предложение уравновешиваются на уровне, 

обеспечивающем устойчивое функционирование экономики. Это динамичное 

и подверженное изменениям состояние зависит от множества факторов, как 

экономических, так и социально-политических. От их характера и 

направления зависит не только устойчивость равновесия, но и траектория 

экономического роста, уровень занятости, ценовая стабильность и другие 

ключевые параметры макроэкономики. 

Экономические факторы 

Наиболее непосредственное воздействие на равновесие оказывают 

уровень инвестиций, потребление, государственные расходы и чистый 

экспорт. Эти компоненты формируют совокупный спрос, играющий 

ключевую роль в определении объёма выпускаемой продукции. 

1. Инвестиции. Инвестиционная активность субъектов хозяйствования 

напрямую влияет на объём производства в экономике. Рост инвестиций 

увеличивает спрос на ресурсы, способствует расширению производства, 
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стимулирует занятость [6]. Однако инвестиции чувствительны к изменениям 

процентных ставок, ожиданиям бизнеса, уровню доходности и 

макроэкономической стабильности. В период экономической нестабильности 

инвестиционная активность снижается, что ведёт к падению совокупного 

спроса и нарушению равновесия. Например, в период мирового финансового 

кризиса 2008 года наблюдался резкий спад частных инвестиций в 

большинстве развитых стран. Это вызвало цепную реакцию сокращения 

производства и занятости, усугубив дисбаланс на макроуровне. 

2. Потребление. Потребительские расходы домохозяйств формируют 

значительную часть совокупного спроса [12]. Уровень потребления зависит от 

доходов населения, уровня занятости, потребительских ожиданий и степени 

уверенности в будущем. При падении доходов или росте инфляции 

домохозяйства склонны к сокращению потребления, что оказывает 

понижательное давление на совокупный спрос. Так, в условиях высокой 

инфляции или экономической неопределённости (например, в периоды 

пандемии или геополитической нестабильности) потребители становятся 

более осторожными в своих расходах, что может привести к снижению 

совокупного спроса и нарушению равновесия [11]. 

3. Государственные расходы. Бюджетная политика государства является 

важнейшим инструментом воздействия на равновесие. Увеличение 

государственных расходов способно компенсировать падение частного спроса 

в периоды рецессии и, напротив, ограничение госрасходов может замедлить 

перегрев экономики в условиях избыточного спроса. Так, кейнсианская теория 

предполагает использование активной фискальной политики для 

восстановления равновесия в условиях экономического спада. Например, в 

период Великой депрессии (1930-е годы) правительство США применяло 

масштабные государственные расходы на инфраструктуру и социальные 

программы, что способствовало частичному восстановлению 

макроэкономического баланса [9]. 
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4. Чистый экспорт. Экспорт и импорт также влияют на совокупный 

спрос. Рост экспорта увеличивает спрос на национальные товары и услуги, 

поддерживает производство и занятость. Увеличение импорта, наоборот, 

может снижать спрос на продукцию внутреннего производства. Чистый 

экспорт зависит от валютного курса, конкурентоспособности экономики, 

внешнеэкономических условий и спроса со стороны торговых партнёров [1]. 

В условиях укрепления национальной валюты экспорт становится менее 

конкурентоспособным, а импорт — более доступным. Это может снижать 

чистый экспорт и вести к сокращению совокупного спроса [15]. 

Социально-политические факторы 

Влияние на макроэкономическое равновесие также оказывают 

социально-политические детерминанты, которые формируют 

институциональную среду функционирования экономики. Среди них особую 

роль играют налоговая политика, инфляционные ожидания и 

демографическая структура общества [8]. 

1. Налоговая политика. Уровень налоговой нагрузки определяет 

располагаемые доходы населения и чистую прибыль компаний, что, в свою 

очередь, влияет на потребление и инвестиции. Снижение налогов может 

стимулировать экономическую активность, тогда как чрезмерная налоговая 

нагрузка способна замедлить рост и нарушить равновесие. Примером может 

служить налоговая реформа в США в 2017 году, приведшая к сокращению 

налогов на бизнес и стимулированию корпоративных инвестиций, что на 

коротком горизонте поддержало экономическую активность и приблизило 

экономику к равновесию. 

2. Инфляционные ожидания. Ожидания населения и бизнеса 

относительно будущего уровня цен играют ключевую роль в принятии 

решений о расходах, инвестициях и сбережениях. Если домохозяйства 

ожидают роста инфляции, они могут ускорять потребление, что временно 
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увеличивает спрос. Однако на длинном горизонте такие ожидания 

способствуют росту цен, снижению реальных доходов и расшатыванию 

равновесия. Центральные банки во всём мире уделяют большое внимание 

управлению инфляционными ожиданиями через коммуникационную 

политику [2], чтобы предотвратить формирование инфляционной спирали, как 

это произошло, например, в странах Латинской Америки в 1980-х годах. 

3. Демография. Демографическая структура общества влияет на 

предложение и спрос на рынке труда, уровень потребления и структуру 

общественных расходов. Старение населения, снижение рождаемости, 

миграционные процессы — всё это оказывает долговременное воздействие на 

экономику. В странах с растущим числом пенсионеров увеличивается 

нагрузка на бюджет, снижается доля экономически активного населения, 

изменяется структура потребительских расходов. Эти сдвиги могут 

затруднить достижение устойчивого равновесия и требуют адаптации 

макроэкономической политики. 
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2. Совокупный спрос и совокупное предложение 

2.1 Совокупный спрос 

В экономической теории понятие спроса является фундаментальным. 

Спрос в общем понимании — это желание и возможность потребителя 

приобрести определённое количество товара или услуги по определённой цене 

за определённый период времени. Этот спрос отображается на рынке в виде 

спроса на отдельные товары и услуги. Он зависит от цен, доходов 

потребителей, вкусов, ожиданий и ряда других факторов. 

Однако, когда речь идёт об экономике в целом, анализ ограничивается 

не отдельными рынками, а агрегированными величинами. Именно в этой связи 

вводится понятие совокупного спроса (англ. aggregate demand) — одного из 

ключевых макроэкономических индикаторов, отражающих поведение всей 

экономики. 

Определение и сущность совокупного спроса 

Совокупный спрос — это общий объём товаров и услуг, который все 

экономические агенты (домохозяйства, фирмы, государство и иностранные 

покупатели) готовы приобрести при каждом возможном уровне общего 

уровня цен в экономике, в определённый период времени. Иными словами, это 

сумма всех расходов в экономике, рассчитанных в реальном выражении. 

Совокупный спрос выражается как [3]: 

AD = C + I + G + (X - M), 

где: 

 C — потребительские расходы, 

 I — инвестиции бизнеса, 

 G — государственные закупки товаров и услуг, 

 X — экспорт, 
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 M — импорт. 

Каждая из этих составляющих зависит от множества факторов, и 

колебания в любой из них влияют на общий уровень совокупного спроса. 

Отличие совокупного спроса от обычного 

В отличие от индивидуального спроса, который касается конкретного 

рынка и конкретного товара (например, спрос на хлеб или автомобили), 

совокупный спрос охватывает весь спектр конечной продукции, 

производимой в экономике. Он не ограничивается одним сегментом, а 

представляет собой интегральную величину, отражающую активность всех 

участников экономической жизни. 

Например: 

 Обычный спрос: при снижении цены на смартфоны, потребители готовы 

купить больше устройств. 

 Совокупный спрос: если уровень цен во всей экономике снижается, то 

увеличиваются реальные доходы, что может стимулировать 

потребление и инвестиции в целом, но также включаются механизмы 

инфляционных ожиданий и изменения процентных ставок. 

Характеристики совокупного спроса 

Ключевой особенностью совокупного спроса является его обратная 

зависимость от уровня цен. На графике кривая совокупного спроса (AD) имеет 

нисходящий наклон: при прочих равных условиях, чем выше уровень цен, тем 

ниже объём совокупного спроса. 

Причины этого наклона заключаются в следующих эффектах: 

 Эффект процентной ставки: повышение уровня цен увеличивает спрос 

на деньги, что ведёт к росту процентных ставок и снижению 

инвестиционной активности. 
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 Эффект богатства (Пигу): при росте цен реальная стоимость 

финансовых активов населения падает, что снижает потребление. 

 Эффект внешнеторгового сальдо: повышение цен делает отечественные 

товары менее конкурентоспособными, что снижает экспорт и 

увеличивает импорт. 

Факторы, влияющие на совокупный спрос 

Изменения совокупного спроса могут происходить как в результате 

изменения уровня цен (движение вдоль кривой AD), так и вследствие других 

факторов (смещение всей кривой AD).  

Среди основных неценовых факторов можно выделить: 

 Изменение потребительских настроений. Уверенность домохозяйств в 

будущем способствует росту расходов, особенно на товары длительного 

пользования. 

 Изменение фискальной политики. Увеличение государственных 

расходов или снижение налогов ведёт к росту совокупного спроса. 

 Денежно-кредитная политика. Снижение процентных ставок 

способствует росту инвестиций и потребления в кредит [13]. 

 Изменения в мировом спросе. Рост экономической активности в 

странах-партнёрах увеличивает экспорт и, как следствие, совокупный 

спрос. 

 Ожидания инфляции. Если потребители и фирмы ожидают роста цен, 

они могут ускорить свои покупки и инвестиции, стимулируя текущий 

спрос. 

 Изменения в валютном курсе. Девальвация национальной валюты 

делает экспорт более выгодным, а импорт — дорогим, тем самым 

повышая чистый экспорт. 

Влияние на макроэкономическое равновесие 
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Совокупный спрос играет ключевую роль в установлении 

макроэкономического равновесия, которое достигается на пересечении 

кривых совокупного спроса и совокупного предложения. Если совокупный 

спрос превышает совокупное предложение, возникает инфляционное 

давление. Если совокупный спрос ниже предложения, экономика сталкивается 

с безработицей и недогрузкой производственных мощностей. 

2.2. Совокупное предложение: виды и факторы формирования 

Совокупное предложение — один из ключевых элементов 

макроэкономической модели, наряду с совокупным спросом [3]. Оно отражает 

общий объём товаров и услуг, который производители готовы предложить в 

экономике при различных уровнях цен за определённый период времени. В 

отличие от совокупного спроса, который исходит из желания потреблять, 

совокупное предложение отражает производственные возможности 

экономики. 

Совокупное предложение характеризует предложение национального 

продукта всеми производителями страны при конкретном уровне цен. Оно 

отражает способность экономики производить и продавать конечную 

продукцию, формируя одну из сторон макроэкономического равновесия. 

Формально совокупное предложение описывает зависимость между: 

общим уровнем цен и объёмом производства (реальным ВВП). 

Однако эта зависимость не является линейной и может сильно 

различаться в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Совокупное предложение принято делить на два вида: 

 Краткосрочное совокупное предложение (SRAS — Short-Run Aggregate 

Supply) 

 Долгосрочное совокупное предложение (LRAS — Long-Run Aggregate 

Supply) 
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Краткосрочная кривая совокупного предложения показывает, как 

изменяется объём выпуска в ответ на изменение уровня цен при постоянных 

производственных ресурсах и технологиях. Она имеет восходящий наклон, 

поскольку при росте цен на продукцию (при фиксированных издержках) 

прибыльность производства увеличивается, что стимулирует фирмы 

увеличивать выпуск. 

Особенности SRAS: 

 Зависит от издержек, налогов, цен на сырьё. 

 Может смещаться под действием шоков предложения. 

 Уязвима к инфляции и ожиданиям. 

Долгосрочное совокупное предложение (LRAS) 

В долгосрочном периоде цены на ресурсы и зарплаты адаптируются к 

новому уровню цен. Это означает, что рост общего уровня цен не влияет на 

реальный объём выпуска, поскольку факторы производства используются 

полностью. Кривая LRAS вертикальна, отражая тот факт, что экономика 

функционирует при естественном уровне выпуска (потенциальный ВВП). 

Особенности LRAS: 

 Определяется факторами производства: труд, капитал, технологии. 

 Не зависит от уровня цен. 

 Отражает устойчивую производственную способность экономики. 

Факторы, влияющие на совокупное предложение, делятся на ценовые и 

неценовые. Кривая совокупного предложения изменяется в зависимости от 

этих факторов. 

Ценовые факторы играют роль преимущественно в краткосрочном 

периоде: 

 Из роста цен на продукцию следует рост предложения  
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 Из снижения цен следует снижение предложения. 

Неценовые факторы приводят к смещению кривой SRAS или LRAS: 

 Изменения в ценах на ресурсы. Повышение цен на нефть, сырьё, 

материалы увеличивает издержки производства и сокращает 

предложение. 

 Изменения в заработной плате. Рост зарплат при прочих равных 

увеличивает издержки, что сокращает объём предложения в 

краткосрочном периоде. 

 Изменения в налоговой политике. Увеличение налогов на бизнес 

снижает стимулы к производству. 

 Технологические изменения. Внедрение инноваций и повышение 

производительности труда увеличивают совокупное предложение, 

особенно в долгосрочной перспективе [14]. 

 Изменения в численности и квалификации рабочей силы. Рост 

населения, повышение уровня образования увеличивают предложение. 

 Уровень конкуренции и регуляторные нормы. Снижение 

административных барьеров или монополизации отраслей также влияет 

на производственные возможности. 

Совокупное предложение формирует одну из сторон макроэкономического 

равновесия, которое устанавливается на пересечении кривых AD и AS. Если 

совокупный спрос превышает краткосрочное предложение (AD > SRAS), 

возникает инфляционный разрыв — рост цен без роста производства. Если 

совокупный спрос ниже уровня предложения, возникает рецессионный разрыв 

— недоиспользование ресурсов, безработица. 

Пример: в условиях стимулирующей фискальной политики (увеличение G) 

спрос возрастает, сдвигая кривую AD вправо. Если SRAS не успевает 

адаптироваться, рост спроса вызывает инфляцию. Только при смещении LRAS 
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вправо (через инвестиции и рост производительности) возможно устойчивое 

равновесие без инфляционного давления. 

Анализ показывает, что устойчивый экономический рост возможен только 

при синхронном росте AD и AS. Если растёт только спрос, экономика 

перегревается. Если увеличивается только предложение, но спрос остаётся 

прежним, наблюдается избыточная производственная мощность. 

Государственная политика должна быть направлена не только на 

стимулирование спроса, но и на развитие производственного потенциала — 

образования, научных исследований, инфраструктуры, предпринимательства 

[4].  

2.3. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения 

В экономической системе совокупный спрос и совокупное предложение 

представляют собой два ключевых потока, определяющих масштаб и 

структуру производства, уровень занятости, динамику цен и общую 

экономическую стабильность. Их взаимодействие оказывает решающее 

влияние на формирование макроэкономических процессов, включая 

экономический рост, инфляцию, безработицу и кризисные явления [7]. 

Совокупный спрос представляет собой общий объём товаров и услуг, 

который домохозяйства, фирмы, государство и иностранные потребители 

готовы приобрести при определённом уровне цен. Совокупное предложение, 

в свою очередь, отражает объем производства, который экономика может 

обеспечить при тех же условиях. Между этими величинами устанавливается 

определённая динамическая взаимосвязь: изменения в одном из компонентов 

могут вызывать ответную реакцию в другом, определяя тем самым общее 

состояние экономики. 

Когда совокупный спрос увеличивается — например, за счёт роста доходов 

населения, расширения государственных расходов или активизации экспорта 

— производственные сектора начинают наращивать выпуск. Это может 
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сопровождаться расширением инвестиций, ростом занятости и увеличением 

загрузки производственных мощностей. Однако если производственные 

возможности ограничены, стремительное увеличение спроса может привести 

к росту цен, т.е. инфляции. 

В противоположной ситуации, когда спрос снижается — из-за падения 

потребительской активности, снижения инвестиций или 

внешнеэкономических шоков — предприятия уменьшают объёмы выпуска, 

сокращают рабочие места и замораживают развитие. В таких условиях 

производство начинает отставать от потенциала, увеличивается уровень 

безработицы, а деловая активность падает. 

Взаимодействие спроса и предложения не ограничивается только уровнем 

выпуска. Оно напрямую связано с изменениями в структуре цен, 

инвестиционной активности, распределении доходов и устойчивости 

национальной валюты. Например, рост предложения без соответствующего 

увеличения спроса может привести к избыточному производству, падению 

цен и снижению рентабельности бизнеса. Это особенно характерно для 

периодов технологического прогресса или внешнеэкономического давления, 

когда предложение увеличивается быстрее, чем внутренний спрос. 

С другой стороны, рост спроса при неизменном или недостаточном 

предложении может вызвать дефицит на рынке и ускорение инфляционных 

процессов. Это нередко наблюдается в условиях нестабильности — например, 

при нарушении логистических цепочек, росте цен на сырьё или в ситуации 

валютных колебаний, когда импорт становится дороже.  
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Заключение  

В ходе исследования установлено, что макроэкономическое равновесие 

является основополагающим состоянием экономики, при котором 

обеспечивается сбалансированное взаимодействие совокупного спроса и 

совокупного предложения. От правильного понимания природы этого 

равновесия зависит эффективность государственной политики, направленной 

на достижение стабильности и роста. 

По первой главе: раскрыты теоретические основы макроэкономического 

равновесия, его сущность, типология (частичное и общее, краткосрочное и 

долгосрочное равновесие), а также различные научные подходы к анализу — 

от классической до кейнсианской и монетаристской моделей. Особое 

внимание уделено роли государства в стабилизации экономических 

процессов. Выявлено, что равновесие — это не статичное, а динамичное 

состояние, чувствительное к внутренним и внешним факторам. 

По второй главе: подробно рассмотрены природа, структура и 

особенности функционирования совокупного спроса и совокупного 

предложения. Определены ключевые факторы, влияющие на их объём и 

поведение: инвестиции, потребление, фискальная политика, инфляционные 

ожидания, ресурсообеспеченность и технологическое развитие. Также 

проанализировано, как их взаимодействие определяет траекторию 

экономического роста или спада. Показано, что нарушение баланса между 

ними приводит к инфляции, безработице, стагнации и иным кризисным 

явлениям. 

Таким образом, комплексное изучение совокупного спроса и 

предложения позволяет глубже понять природу макроэкономических 

процессов, оценить эффективность принимаемых мер и выработать стратегию 

адаптивной экономической политики, способной обеспечить устойчивость и 

развитие национальной экономики. 
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