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Кризис еврозоны 2010-2013 гг. и предшествовавшее ему потрясение мировых финансо-
вых рынков четко обозначили отличия позиции Германии от других стран и международ-
ных организаций. Точки расхождения касаются не только макроэкономических инстру-
ментов по преодолению рецессии, но и их идейных оснований, устройства ЭВС (Эконо-
мического и валютного союза) и других европейских институтов. В подходе ФРГ кроется
нечто большее, чем ее национальные интересы и исторический опыт гиперинфляции в
Веймарской республике. За немецкой экономической парадигмой стоит идеологическая
доктрина, с которой приходится считаться ее партнерам.

Успехи Германии в экономике и в преодолении кризиса еврозоны сделали идеи ордо-
либерализма, специфической ветви неолиберализма, привлекательными далеко за ее пре-
делами. На сегодняшний день ордолиберализм не только служит инструкцией к действию
внутри страны, но также оказывает значительное влияние на экономическую политику ЕС
и многих европейских правительств. Без анализа идейной основы продвигаемых Берли-
ном мер представляется затруднительным любое исследование, посвященное его политике
по сохранению и развитию ЭВС. Кроме того, Германия, как первая экономика Европы и
неформальный лидер ЕС, осуществляет не только экономическую, но и идеологическую
экспансию в страны региона в первую очередь посредством европейских антикризисных
программ, что поднимает вопрос об универсальности теории ордолиберализма, о приме-
нимости ее положений для каждого отдельного государства-члена Евросоюза.

В 1920-е годы экономист Фрайбургского университета Вальтер Ойкен основал одно-
именную школу, которая стала центром ордолиберальной мысли [3]. Экономисты данной
школы занимались вопросом формирования идеального экономического порядка и при-
зывали к более сильному государству, главной задачей которого стали бы создание и под-
держка этого порядка, позволяющего беспрепятственно протекать рыночным процессам.

Ойкен указывал на отличие “политики порядка” от интервенционистской политики. Со-
гласно его мнению, государство обязано обеспечить правовую основу, которая сформирует
необходимые результаты для рынка, но не должно вмешиваться в экономические решения
на ежедневной основе [2]. Ойкен и его последователи указывали на то, что преобразование
институциональной основы, в рамках которой происходила экономическая деятельность,
является лучшим способом исправления экономического положения в государстве.

Выбирая между безработицей и инфляцией, ордолибералы отдают предпочтение пер-
вому. Валютный вопрос был в центре модели конкурентоспособного экономического по-
рядка Ойкена. По мысли исследователя, невозможно построить конкурентоспособную эко-
номику без устойчивой валюты. Цены должны корректно выполнять функцию индикатора
ограниченности ресурсов, оставаясь при этом стабильными [2].

Конструкция валютного союза ЕС, в создании которого одну из ключевых ролей сыгра-
ла Германия, вполне соответствует логике школы ордолиберализма. Наличие общей валю-
ты в Европе обеспечивает государства средствами, которые они не могут создать, то есть
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деньгами, огражденными от политического влияния отдельных стран. Как Маастрихт-
ский, так и Лиссабонский договоры ставят целью Европейского центрального банка (ЕЦБ)
обеспечение стабильности цен.

В то время как валютная политика государств-членов еврозоны делегирована надна-
циональному органу, бюджетная политика остается в национальной ответственности каж-
дого из них. Эта ответственность закрепляется принципом, согласно которому участники
ЭВС отказываются от права кредитовать национальные органы власти всех уровней че-
рез свои центральные банки или ЕЦБ [1]. Политика в области занятости и регулирование
среднего уровня заработной платы также находятся в компетенции государств.

Главная цель всех реформ, предпринятых странами еврозоны с 2011 г., заключалась в
восстановлении их конкурентоспособности при сведении к минимуму инфляционных тен-
денций. Эта цель полностью соответствует направлению ордолиберальной мысли. Конку-
ренция - фундаментальная ценность ордолиберальных взглядов на рынок, и именно на
нее был сделан основной упор в восстановлении европейской экономики.

Путь к этому восстановлению проходил через жесткие меры экономии, объединенные
со структурными реформами, поскольку конкурентоспособность могла быть восстановле-
на только после появления у инвесторов на финансовых рынках уверенности в способности
государства управлять и сокращать свой долг посредством урезания расходов и проведе-
ния реформ. Сокращение государственного долга могло быть достигнуто и валютными
методами: при умеренных темпах инфляции долг бы снизился; но этот метод идет враз-
рез с основным принципом ордолиберализма, а именно с сохранением устойчивой валюты
и предотвращением инфляции.

Первой экономике Европы, в целом, удалось перестроить еврозону на немецкий лад,
реализовав в ней реформы, направленные на увеличение ответственности государств за
чрезмерный рост дефицита государственного бюджета и за слишком высокую задолжен-
ность. Серьезным отступлением от принципов ордолиберализма, при этом можно считать
лишь негласное одобрение Германией политики ЕЦБ по скупке облигаций государствен-
ного займа стран-должников, на которую она пошла ввиду угрозы существования самому
валютному союзу. В перспективе же навязывание Берлином своей идеологии всем без ис-
ключения его членам может негативно сказаться на крайне разнородном по своему составу
объединении. Суть ордолиберализма заключается в создании общих правил и и принци-
пов, в рамках которых и действует экономический порядок, но далеко не все принципы,
которые Германия представляет как универсальные, приносят одинаковую выгоду всем
участникам валютного союза, и сам кризис в странах на его периферии - тому подтвер-
ждение.
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