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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективное развитие экономических систем в современных условиях в 

значительной степени зависит от решения задачи обеспечения перехода к ус-

тойчивому и динамичному экономическому росту в определенных фазах про-

грессивного развития.  

Исследование этих проблем показывает, что среди преобладающих зако-

номерностей развития российской экономики особое место занимает циклич-

ность. Настоящее утверждение объясняется тем, что именно уровень познания 

цикличности развития экономики обуславливает эффективность разработки 

механизма прогнозирования социально-экономических процессов в России и их 

регулирования. Это позволяет если не избежать экономических кризисов в це-

лом, то свести к минимуму последствия, вызываемые ими. 

Экономическое развитие представляет собой динамический процесс пере-

хода из одного типа экономического неравновесия в другой. Причем развитие 

происходит по спирали, неравномерно, являясь результатом взаимодействия 

различных циклических и нециклических экономических процессов. Основная 

характерная черта циклов, в том числе и экономических, заключается в повто-

ряемости состояний через определенный период времени. Поэтому раскрытие 

механизмов функционирования отдельных циклов, установление взаимосвязи 

между ними позволят, во-первых, прогнозировать развитие российской эконо-

мики и, во-вторых, проводить более эффективную макроэкономическую поли-

тику. 

Основные тенденции распространения негативных последствий и масшта-

бов экономического кризиса подчеркивают важность изучения базовых пред-

посылок и основных механизмов развертывания кризисных фаз экономическо-

го цикла с учетом проблем и перспектив развития мирового рынка. Опыт раз-

витых стран с рыночной экономикой во многом оттеняет и выявляет причины 

кризисов в развитии разнообразных экономических систем. Все это свидетель-

ствует о том, что экономическая наука в настоящее время нуждается в допол-

нительных исследованиях, позволяющих избежать в практической деятельно-

сти серьезных экономических потрясений и обеспечить рациональное исполь-

зование ресурсов общества для достижения главной цели функционирования и 

развития экономики – наиболее полного удовлетворения потребностей общест-

ва. 
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Глава 1. 

 

ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 

СУЩНОСТИ ЦИКЛОВ И КРИЗИСОВ  

В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

1.1. Сущность и механизмы возникновения экономического кризиса 

макроэкономических систем 

 

Современный период и мирового, и национального экономического разви-

тия характеризуется проявлением кризисных явлений. В литературе, посвящен-

ной изучению кризисных явлений в экономике, основное внимание уделялось 

описанию кризисов, происходивших в странах с рыночной экономикой. 

Для рыночной экономики характерна цикличность экономического разви-

тия, которая характеризуется периодическими взлетами и падениями рыночной 

конъюнктуры. В современной экономической литературе циклы интерпрети-

руются как периодические смены повышательных и понижательных тенденций 

в производстве. В теории, разработанной К. Марксом, были выделены основ-

ные фазы экономического цикла: кризис, депрессия, оживление и подъем
1
. 

Определяющей фазой цикла выступает кризис, он является конкретным 

механизмом установления пропорции, восстанавливает равновесие между про-

изводством и потреблением, расчищает путь для дальнейшего развития произ-

водства
2
. Таким образом, можно утверждать, что главную фазу экономического 

цикла составляет кризис. 

Фаза кризиса характеризуется как наиболее сложный период в динамике 

любой системы, который определяется нарушением сложившегося равновесия. 

Фаза кризиса приводит или к переходу системы в качественно новое состояние, 

или к ее краху и замене другой системой. Кризис обычно определяется как аб-

солютное сокращение главных циклических показателей - общественного про-

дукта и промышленного производства.  

Фаза депрессии характеризуется как период послекризисного застоя, при 

этом уровень ВВП располагается между минимальной точкой кризисного паде-

ния и половиной расстояния от нее до максимальной точки подъема, достигну-

того в прошлые годы. В фазе оживления объем продукции растет до минималь-

ной точки предыдущего подъема, в фазе подъема она превышает предкризис-

ный максимум в предыдущем цикле. 

В переводе с греческого «кризис» означает «решение». Содержание поня-
                                                           
1
 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии.  М.: Политиздат, 1978. Т III. Кн. 3, ч. 2. 

2
 Сажина М.А. Циклические кризисы как механизм функционирования современного капитализма. 

М: МГУ, 1990. С.10. 
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тия «кризис» определяется как «перелом, любое качественное изменение про-

цесса, переход от существующего положения к другому существенно отли-

чающемуся по основным параметрам»
3
. 

Подробно проблему кризисов исследовал К. Маркс в своем труде «Капи-

тал». Кризис он определял, как взрыв противоречий капиталистического произ-

водства и способ их разрешения
4
. Основным же противоречием капитализма К. 

Маркс считал противоречие между общественным характером производства и 

частнокапиталистической формой присвоения. 

Богданов А.А. рассматривал основы теории кризисов как часть общей тео-

рии систем. «Кризисом» А.А. Богданов считает смену организационных форм 

системы, переход ее в новое состояние или отмирание. Кризис он рассматривал 

как нарушение равновесия и в то же время как процесс перехода к новому рав-

новесию, которое является пределом происходящих при кризисе изменений 

системы. Эта теория дала возможность диагностировать и прогнозировать кри-

зисы
5
. 

По мнению Ю.В. Яковца, кризис является регулятором, закономерно по-

вторяющимся явлением, т.е. это фаза циклического развития любой системы. 

Начальной точкой кризиса является момент, когда потенциал прогресса глав-

ных элементов преобладающей системы уже в большей своей части исчерпан, и 

в то же время возникают и начинают борьбу элементы новой системы, характе-

ризующие новый цикл. На данном этапе система становится дезорганизован-

ной, эффективность ее резко падает
6
. На основании этого возникают предпо-

сылки к трансформации системы - или переход ее в новое качественное состоя-

ние, или распад и замена новой, более современной системой. Таким образом, 

можно определить кризис как элемент прогрессивного развития общества. 

На основании этого можно утверждать, что кризис, при всей его негатив-

ной фактичности, является основным и необходимым элементом прогресса. 

Подтверждением данного утверждения является определение сущности кризи-

са, данное Ю.М. Осиповым: «Без кризиса нет развития, нет качественных пре-

вращений... Кризис - непременная предпосылка и условие качественного скач-

ка... Кризис - разрушитель, но он и созидатель»
7
. 

Экономический кризис есть нарушение равновесия, какого-либо баланса, 

при котором все элементы экономической системы работают нормально и сла-

женно. По своей сути экономический кризис означает также нарушение про-

                                                           
3
 Сибиряков В.Г. Проектирование кризисов - путь к успеху // ЭКО. 1999. №10. С. 144. 

4
 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии/ под ред. Ф. Энгельса. М.: Политиздат, 1978. Т 

III. Кн. 3, ч. 2. С. 532. 
5
 Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. Кн. 1, 2. М.: Экономика, 1989. С. 208, 

218. 
6
 Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. М.: Наука, 1999. С. 287. 

7
 Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйства. М.: Изд-во МГУ, 1986. С. 92, 219. 
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цесса воспроизводства экономической системы, невозможность возобновить 

элементы и отношения в прежнем состоянии, то есть без внесения принципи-

альных изменений
8
. 

Необходимо выделить основные показатели экономического кризиса. 

Большинство кризисов характеризовались существенным, быстрым сокраще-

нием прибыли, резким снижением уровня цен, падением объемов производства, 

сокращением валовых частных инвестиций, ухудшением в сфере денежного 

обращения. Предпосылки кризиса, образовывающиеся к концу фазы подъема 

экономического цикла, выражаются в замедлении темпов экономического рос-

та, падении прибыли и фондоотдачи, переполнении каналов товарного обраще-

ния, росте товарных запасов, превышении предложения над спросом. 

Кроме того, особенности кризисных процессов в экономике первоначально 

проявляются в сфере обращения: обнаруживается падение спроса на продук-

цию традиционных отраслей, происходит резкое снижение курсовой стоимости 

акций, снижение цен. Увеличиваются темпы банкротства мелких и средних 

предприятий. Возникают новые тенденции в сфере производства: сокращается 

объем выпуска продукции, растет недогрузка производственных мощностей, 

возрастает безработица. Тем не менее в отраслях, реализующих базисные инно-

вации следующего цикла, как правило, происходит умеренный рост производ-

ства, сравнительно небольшое падение производства в отраслях, которые со-

хранятся в будущем цикле. 

В экономической литературе предлагается следующая совокупность пока-

зателей кризисов: индексы промышленного производства, продолжительность 

падения промышленного производства, инвестиции в основной капитал, изме-

нение запасов, загрузка производственных мощностей, динамика прибылей, 

внешнеторговый баланс
9
. 

Учеными-экономистами разрабатывались различные подходы к определе-

нию факторов, способствующих возникновению кризисов. Так, А. Шеффле оп-

ределяет их как совокупность непредвиденных и независимых внешних воздей-

ствий, которым подвергается хозяйство в каждый данный момент. Б. Зомбарт в 

работе, посвященной исследованию классификации хозяйственных кризисов, 

приходит к заключению, что кризис как таковой вообще не может быть пред-

метом особой теории. Такая теория должна быть заменена более общей теорией 

конъюнктуры
10

. Но так или иначе, рассматривая экономические кризисы как 

нечто органически присущее капиталистическому производству, исследователи 

в конечном итоге сводили их причины к колебаниям показателей, отражающих 

                                                           
8
 Мищенко Л.Я. Теория и практика антикризисных преобразований в экономике. Краснодар. 2003. 

9
 Бельчук А.И. Экономические кризисы современного капитализма. Циклические, промежуточные и 

структурные. М.: Наука, 1981. С. 87. 
10

 Sombart W Versuch einer Sistematik der Wirtschaftskrizen. Leipzig, 1904. 
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рыночную конъюнктуру. 

Дж. Кейнс и приверженцы его теории причиной кризисов считали недоста-

точную склонность к потреблению, отстающую от роста доходов. Поэтому 

главный фактор выхода из кризиса – стимулирование потребительского спроса. 

Рассмотрим некоторые типы экономических кризисов. В мировой практи-

ке существует множество примеров экономических кризисов, которые имеют 

различия, связанные с внешними условиями протекания, несмотря на похожий 

механизм возникновения. Экономика, охватывающая воспроизводство произ-

водительных сил, экономических отношений, развивается циклично, периоди-

чески переживая периоды подъемов и спадов.  

Кризисы присущи различным способам производства и, как уже отмеча-

лось выше, играют прогрессивную роль, выполняя следующие функции вос-

производства: 

 вытеснение устаревших элементов производительных сил и экономиче-

ских отношений, что приводит к банкротству части устаревших предприятий, 

недогрузке производственных мощностей, оснащенных морально устаревшей 

техникой; 

 обновление производственного аппарата, освоение базисных инноваций и 

становление новых форм организации производства; 

 модификация и консолидация той или иной части производительных сил, 

экономических отношений, которая сохраняется и будет развиваться в будущем 

цикле. 

Классификация экономических кризисов осуществляется по следующим 

критериям:  

1) по объектам - кризисы, охватывающие различные сферы экономики (аг-

рарные, финансовые кризисы и т.д.);  

2) по длительности и глубине - краткосрочные с периодичностью 3-4 года; 

среднесрочные с периодичностью раз в 8-10 лет (наиболее изученные периоди-

ческие кризисы, обусловленные массовым обновлением части основных фон-

дов); долгосрочные - раз в 40-60 лет (завершающая фаза цикла Кондратьева, 

связанная с переходом к следующему этапу в развитии способа производства); 

сверхдолгосрочные с периодичностью раз в несколько веков (вызванные необ-

ходимостью перехода к новому способу производства);  

3) по сферам проявления - индивидуальные (для конкретного предпри-

ятия), локальные (охватывающие тот или иной район концентрации устаревших 

производственных мощностей), региональные, национальные (охватывающие 

всю экономику страны) и мировые (проявляющиеся в синхронизации кризисов 
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в большинстве стран мира).
11

 

Нами выделен четвертый критерий классификации - это классификация по 

уровню системы, включающая кризисы микроуровня (банкротство отдельных 

предприятий, нарушение сложившихся производственных связей и т.д.), и кри-

зисы макроуровня, охватывающие экономику страны в целом и характеризую-

щиеся макроэкономическими показателями. 

Меньшиков С.М. считает, что экономические кризисы следует рассматри-

вать с позиции принадлежности к циклическим или промежуточным
12

. К цик-

лическим относятся те кризисы, которые повторяются с определенной законо-

мерностью и дают начало новому циклу. К промежуточным кризисам следует 

относить те кризисы, которые характеризуются такими критериями, как их не-

обязательность в ходе цикла, маленькая глубина, ограниченность преимущест-

венно локальным уровнем.  

По мнению Манукяна А.А., промежуточные кризисы могут охватывать 

экономику стран в целом, по своему размаху слабее, чем циклические кризисы, 

носят локальный характер. Особенность промежуточных кризисов состоит в 

том, что они не представляют собой регулярных явлений мирового промыш-

ленного цикла
13

. 

Все типы кризисов - это форма проявления и форма разрешения противо-

речий воспроизводства, но выражают их в различных формах и играют они 

различную роль в хозяйственном механизме. Только общий кризис перепроиз-

водства, т.е. циклический кризис, может выполнять функцию фундамента для 

развития экономики в целом. Другие экономические кризисы эту функцию мо-

гут выполнять лишь в относительно ограниченных пределах. Вследствие этого 

промежуточные кризисы должны быть менее глубокими и менее широкими по 

охвату, чем циклические. Циклический кризис по самому своему определению 

должен охватывать главные стороны воспроизводственного процесса: произ-

водство и потребление, обращение и накопление.  

Одним из фундаментальных положений теории и методологии антикри-

зисных преобразований является представление об экономике как о системе, 

состоящей из определенных взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих 

ее жизнедеятельность. Самым распространенным является следующее опреде-

ление: экономическая система представляет собой исторически возникшую или 

установленную совокупность принципов, правил, законодательно закреплен-

ных норм, определяющих форму и содержание основных экономических отно-

шений, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и по-

                                                           
11

 Таранников В.В. Антикризисное регулирование экономики в условиях рыночной трансформации. 
Ростов н/Д, 2002. 
12

 Меньшиков С.М. Инфляция и кризис регулирования экономики. М: Мысль, 1979. С. 36. 
13

 Современные циклы и кризисы / под ред. A.M. Румянцева и др. М..: Мысль, 1967, С. 80. 
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требления экономического продукта
14

. Такое определение исключает из струк-

туры системы ее некоторые элементы, ограничиваясь только существующими 

между ними связями. Причем последние представлены результатом субъектив-

ных восприятий и воздействий. Кроме того, такое определение характеризует 

инструментарий, при помощи которого осуществляется регулирование процес-

сов, протекающих в экономической системе. 

По мнению Мищенко Л.Я., экономическая система представляет собой 

сложившуюся совокупность звеньев воспроизводственного процесса и их взаи-

мосвязей в ходе производства, обмена, распределения и потребления произве-

денного продукта. Звеньями такой системы являются производственные, науч-

ные, финансово-кредитные, торгово-посреднические предприятия, домохозяй-

ства, а также государственные и общественные организации, участвующие в 

реализации названной в определении системы отношений
15

. 

Анализ характеристик какой-либо системы в соответствии с основными 

положениями системного подхода, это рассмотрение механизма ее функциони-

рования, которое невозможно без установления ее места и характера взаимо-

действия с системой более высокого уровня (метасистемой). Для национальной 

экономики такой метасистемой является мировое хозяйство. На фоне усиления 

тенденций глобализации, углубляющегося взаимодействия между хозяйствами 

отдельных стран решение проблем национальной экономики вне связи с воз-

можностями, открывающимися за счет эффективного врастания в систему ми-

рохозяйственных связей, получения доступа к потенциалу, накопленному в ми-

ровом хозяйстве, не может быть эффективным. 

Национальная экономика при этом может быть представлена как совокуп-

ность систем более низкого уровня (экономика отрасли, региона, отдельного 

предприятия) и выступать для них средой, способствующей либо ограничи-

вающей возможности их эффективного функционирования и развития. 

Кризис экономической системы порождается ее несоответствием изме-

нившейся социально-экономической действительности, а также неравномерно-

стью развития ее элементов и отношений, и проявляется в неспособности сис-

темы к нормальному воспроизводству без внесения коренных изменений в ее 

элементы, отношения и сам принцип функционирования. 

Таким образом, в качестве объекта изучения при исследовании причин 

возникновения кризисов и разработке мер по их преодолению не может рас-

сматриваться тот или иной уровень экономической системы, взятый без связи с 

другими ее уровнями. 

Система любого уровня может иметь множество состояний, определяемых 

                                                           
14

 Современный экономический словарь/ А.Б. Райзберг и др. М., 1997. 
15

 Мищенко Л.Я. Теория и практика антикризисных преобразований в экономике.  Краснодар, 2003. 
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уровнем организованности, зависящим, в свою очередь, от количества и каче-

ства образующих ее элементов и взаимосвязей между ними. Скорость развития 

отдельных элементов системы, приобретение ими новых качеств могут сущест-

венно различаться. Это приводит к нарушению пропорций и соответствий меж-

ду отдельными сторонами жизнедеятельности системы, появлению в ней внут-

ренних противоречий. В конечном итоге снижается эффективность функциони-

рования как системы в целом, так и отдельных ее элементов. Возникает задача 

синхронизации и увязки циклов развития элементов системы. 

Развитие экономической системы - это многоплановый и многоцелевой 

процесс, ведущий к радикальным изменениям не только в экономической сфе-

ре, но и в социальных структурах, общественных институтах и поведении лю-

дей, и оно не может быть сведено к экономическому росту. Развитие - это поня-

тие, связанное с трансформацией и движением системы, ее прогрессом. При 

этом воспроизводственный процесс рассматривается как одна из высших форм 

движения, поскольку каждый из его элементов характеризуется участием чело-

века, групп людей, и в этом смысле движение определяется спецификой эконо-

мической активности человека. 

Непрерывное развитие экономической системы выступает важнейшим ус-

ловием обеспечения ее жизнеспособности и реализации главной цели функцио-

нирования. Задача управления этим процессом сводится к обеспечению его 

максимальной устойчивости. 

Стратегия устойчивого развития направлена на достижение гармонии ме-

жду людьми, обществом и природой. Иными словами, устойчивое развитие - 

это процесс изменений, в котором использование ресурсов, капиталовложений, 

возможностей совершенствования техники и технологии, изменение институ-

тов реализуются в гармонии, повышая потенциал удовлетворения потребностей 

и стремлений человека.  

В концепции устойчивого развития можно выделить четыре важнейшие 

установки: 

 научно-техническое развитие, как в плане роста производственных воз-

можностей, так и в плане уменьшения невосполнимого ущерба биосфере; 

 включение в планы социально-экономического развития оценок вероят-

ного ущерба биосфере и выделение ресурсов на компенсацию такого ущерба; 

 разумное вовлечение природных ресурсов в хозяйственный оборот с од-

новременным обеспечением условий для их полноценного воспроизводства; 

 всестороннее развитие человеческого потенциала, креативная энергия ко-

торого является главным источником прогресса во всех составляющих разви-
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тия
16

. 

Анализ проблемы перехода к устойчивому развитию позволяет определить 

принципиальные особенности управления этим процессом: 

1. Переход к устойчивому развитию предполагает необходимость 

обеспечения сопряженного, внутренне сбалансированного функционирования 

триады «природа - население – хозяйство». При этом механизмы разработки и 

принятия решений должны быть ориентированы на соответствующие приори-

теты, учитывать последствия реализации этих решений в различных сферах и 

предусматривать наиболее полную оценку затрат, выгод и рисков. 

2. Проблема не может быть эффективно решена в рамках националь-

ной экономической системы, поскольку возможности такого развития ограни-

чены, как в плане объема располагаемых ресурсов, так и в плане их рациональ-

ного использования. Только изучение и обобщение мирового опыта развития, 

координация усилий отдельных стран в рамках глобального мирового про-

странства способны создать необходимые предпосылки перехода на новую мо-

дель развития. В свою очередь, эффективность функционирования националь-

ной экономики в геоэкономическом пространстве напрямую зависит от пра-

вильного выбора национальной специализации, позволяющей использовать не 

только имеющиеся компетенции (области деятельности, в которых националь-

ная экономика обладает существенными конкурентными преимуществами), но 

и формировать динамические возможности (области деятельности, в которых 

такие преимущества могут быть созданы в обозримом будущем). Определение 

областей специализации национальной экономики позволяет одновременно бо-

лее обоснованно подходить к выбору целей и приоритетов национальной эко-

номической политики. 

3. Для достижения поставленных целей система должна определен-

ным образом функционировать, то есть в ней должны протекать определенные 

взаимосвязанные процессы. Следовательно, экономическая система – это опре-

деленным образом упорядоченная совокупность процессов. Как показывают 

исследования последних лет
17

, именно совершенствование процессов и взаимо-

связей между ними вносит решающий вклад в повышение эффективности жиз-

недеятельности экономических систем различных уровней. 

4. Реакция на изменения, происходящие в экономической системе и 

внешней среде, не может носить реактивный характер, т.е. основываться на 

анализе происходящих изменений и последующем приспособлении к ним. 

Центр тяжести в управлении должен сместиться в направлении предвидения и 

недопущения неблагоприятного развития ситуации или минимизации потерь в 

                                                           
16

 Аганбегян А.Г. Социально-экономическое развитие России. М.: Дело, 2003. 
17

 Хаммер М., Чампи Д. Реинжениринг: манифест революции в бизнесе. М., 2000. 
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случае, если их невозможно избежать. 

5. Экономическая система и система управления должны находиться 

в процессе непрерывного улучшения внутреннего строения, совершенствова-

ния пропорций и повышения уровня сбалансированности протекающих в них 

процессов. Причем главным фактором совершенствования все в большей сте-

пени становится инновационная деятельность человека. Исходя из этого, имен-

но человек и его креативные способности играют решающую роль в реализации 

концепции устойчивого развития, а значит, устойчивое развитие экономиче-

ской системы невозможно без формирования условий для непрерывного разви-

тия самого человека
18

. 

Согласование названных общесистемных свойств, их адаптация к локаль-

ным воспроизводственным циклам различных уровней должны стать основой 

исследования и управления процессом устойчивого развития макроэкономиче-

ских систем. 

Наиболее полное представление о цикличности экономического развития 

позволяет получить исследование свойств экономических систем, вытекающих 

непосредственно из их природы. 

Экономические системы отличаются сложностью, динамичностью и неус-

тойчивостью протекающих в них процессов. Им присущ ряд свойств, таких, как 

взаимосвязь со средой существования, целостность, полиструктурность, целе-

направленность, развитие на основе внутренних противоречий
19

. 

Как система открытого типа экономическая система функционирует в оп-

ределенной среде. Под средой понимается макросистема, представленная сово-

купностью взаимосвязанных или существующих независимо друг от друга фак-

торов, которые в силу их изменчивости можно рассматривать как внешние си-

туационные переменные.  

Все переменные могут быть объединены в следующие группы: междуна-

родные, экономические, культурные, социальные, научно-технические, геогра-

фические, конкурентные, правовые, институциональные. Система и среда, 

взаимодействуя друг с другом, меняют свои качественные и количественные 

характеристики, причем степень и характер изменений во многом определяют-

ся соотношением параметров системы и среды.  

В общем случае взаимодействие асимметрично в пользу среды, хотя сте-

пень асимметрии для систем, обладающих различным потенциалом, неодина-

кова. Чем выше параметры и потенциал системы, тем большее влияние она ока-

зывает на среду и тем активнее формирует ее в соответствии со своими интере-

сами. Постоянное взаимодействие среды и системы выражается в формирова-
                                                           
18

 Стратегический ответ России на вызовы нового века / под ред. Л.И. Абалкина. М.: Экзамен, 2004. 
19

 Атанов Н.И., Лапинскас А.А. Экономическая система: особенности функционирования. Улан-Уде.: 
БГУ, 1998. 
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нии в рамках последней определенного набора характеристик системного про-

филя, реагирующих на изменения в среде и называемых ее внутренними пере-

менными.  

Переменные находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности. Измене-

ние одной переменной ведет к определенным изменениям других и не обяза-

тельно в одном направлении. Устранить возможные негативные последствия 

такой разнонаправленности можно только на основе глубокой координации из-

менений, вносимых во внутренние ситуационные факторы
20

. 

Следовательно, экономическая система представляет собой целостность, 

характеризующуюся упорядоченностью взаимодействия явлений и процессов. 

В результате внутрисистемных преобразований в ней происходят некоторые 

качественные и количественные изменения, приводящие к образованию новых 

характеристик у отдельных компонентов системы, не присущих им ранее. 

Эффективность функционирования макроэкономической системы во мно-

гом определяется адекватной реакцией на изменение внешних ситуационных 

переменных. Но на практике приходится сталкиваться с отсутствием или не-

адекватностью реакции системы на происходящие изменения. Это объясняется 

несколькими причинами: 

 отсутствием информации о наличии фактора или ее некорректностью; 

 пренебрежением к тому или иному фактору как несущественному; 

 непониманием сути, значения и причинно-следственных связей, обу-

словленных воздействием фактора; 

 незнанием способов реагирования на изменение факторов; 

 отсутствием необходимых условий и средств для адекватного реаги-

рования
21

. 

Главная цель существования системы, ее организация задаются целями 

функционирования и развития, под которыми принято понимать конкретные 

конечные состояния или желаемые результаты. С позиций классической и не-

оклассической теорий базовой целью, в соответствии с которой из совокупно-

сти альтернатив осуществляется выбор конкретных параметров функциониро-

вания экономической системы, является прибыль или рыночная стоимость.  

Действительно, восприятие рыночной среды как среды целостных, совер-

шенно конкурентных рынков не оставляет места для других целеустанавли-

вающих показателей. Другая сторона этого восприятия состоит в том, что рын-

ку отводится роль контролера над эффективностью деятельности системы (ме-

ханизм рыночного контроля)
22

. При этом получается, что дисциплина экономи-

                                                           
20

 Диалектика познания сложных систем / под ред. B.C. Тюхтина. М., 1991. 
21

 Иноземцев  В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспекти-
вы. М.: Логос, 2000. 
22

 Мищенко Л.Я., Пономаренко Е.Е. Проблемы формирования новой архитектуры российской эконо-
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ческой системы не присуща ей внутренне, а привносится рынком извне. 

Экономическая система как сложное институциональное явление объеди-

няет в рамках относительно постоянной организации значительное число субъ-

ектов отношений, находящихся в сложной взаимосвязи и взаимозависимости, 

выполняющих различные функции и являющихся носителями несовпадающих 

интересов. Исходя из этого, дееспособность и эффективность функционирова-

ния системы оценивается тем, насколько полно она способна удовлетворить 

интересы всех участников отношений. 

Устойчивость - одна из целевых функций регулирования в экономических 

системах. Она представляет собой обеспечение динамического равновесия, 

поддержание параметров (пропорций) в определенном диапазоне. Следует раз-

личать понятия устойчивости движения и устойчивости равновесия. Устойчи-

вость движения определяется как относительная неизменность направления и 

скорости происходящих изменений при некоторых внешних воздействиях на 

экономическую систему. Устойчивость равновесия проявляется в незначитель-

ном отклонении элементов системы от их равновесного положения при воздей-

ствии внутренних и внешних возмущающих факторов. 

Экономическая система характеризуется структурой, состав элементов ко-

торой может быть представлен различными срезами в зависимости от структу-

рообразующего признака. Это позволяет обозначить и исследовать различные 

связи и процессы, протекающие внутри системы, задать определенные пропор-

ции развития. Так, воспроизводственная структура может быть представлена 

фазами воспроизводственного цикла – производство, распределение, обмен, по-

требление. Каждая из данных фаз в относительно обособленном рассмотрении 

может быть представлена как замкнутый подцикл, имеющий свои цели, спосо-

бы реализации и результаты. 

Важным свойством экономической системы, наряду с постепенным накоп-

лением количественных и качественных изменений, является цикличность. 

Временная масштабность цикла определяет временную структуру системы – 

носителя данного цикла, ее хрономику. Фазы цикла связаны с его временным 

представлением как процесса. 

Экономическим системам присуща сложная временная структура циклов. 

Макродинамику систем определяют так называемые большие циклы, или длин-

ные волны циклических колебаний. Вместе с тем в рамках больших циклов 

формируются микроциклы, связанные с постоянно повторяющимися функция-

ми отдельных элементов экономических систем различного уровня локализа-

ции, в результате которых формируются материальные, финансовые и инфор-

                                                                                                                                                                                                 
мики. Краснодар, 2002. С.47-60. 
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мационные ресурсы воспроизводства
23

. 

Одновременно с общим поступательным движением развитие экономиче-

ских систем содержит выраженные циклы, внешне сравнимые с циклами жизни 

продукта. При детальном рассмотрении сходство является не только внешним. 

Действительно, на каждом историческом этапе экономическая система харак-

теризуется присущим ей составом и качеством элементов, формой их организа-

ции и взаимосвязи. На определенном временном интервале характеристики 

системы находятся в относительной гармонии, что создает условия для ее эф-

фективного функционирования.  

Однако поскольку каждый элемент системы находится в непрерывном 

движении и развитии, а темпы и направления этого развития в силу различной 

его природы не совпадают, то в системе накапливается энтропия, гармония раз-

рушается, а эффективность функционирования снижается. Восстановление эф-

фективности функционирования системы требует учета произошедших изме-

нений, что привносит в процесс развития субъективный фактор. 

Существование экономических систем следует охарактеризовать как одно-

временное пребывание в двух взаимоисключающих состояниях – равновесии и 

динамике. Идеальное состояние или состояние экономического равновесия 

практически недостижимо. Но даже если оно и будет достигнуто, постоянное 

движение экономики разрушит возникшее равновесие. Это нарушение равнове-

сия может иметь негативные последствия, но именно благодаря ему обеспечи-

вается экономическая динамика. Таким образом, стремление к стабильности 

требует равновесия, а стремление к развитию вынуждает к неравенству. 

Так как социально-экономическая действительность в целом представляет 

собой движение многообразных количественных и качественных изменений, 

любая макроэкономическая система является неустойчивым образованием, ну-

ждающимся в постоянном совершенствовании. Эффективность функциониро-

вания экономической системы зависит от степени адекватности ее элементов и 

взаимосвязей достигнутому уровню развития общества. При этом достижение 

адекватности во многом определяется возможностями познания действительно-

сти человеком. 

Экономическая система, являясь продуктом исторического развития, обла-

дает в определенных рамках ресурсом совершенствования (по мере углубления 

познания действительности и достижения на этой основе большей адекватно-

сти). Однако накопление количественных и качественных изменений в факто-

рах влияния приводит к исчерпанию этого ресурса, и встает вопрос о коренной 

перестройке экономической системы в соответствии с новыми требованиями
24

. 
                                                           
23

 Атанов Н.И., Лапинскас А.А. Экономическая система: особенности функционирования. Улан-Уде.: 
БГУ, 1998. 
24

 Овчинников В.Н., Кетова Н.П., Колесников Ю.С. Экономическая система современной России. 
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Скорость и направления развития отдельных элементов в экономической 

системе, а также приобретение ими новых качеств могут существенно разли-

чаться. Это приводит к нарушению основных пропорций и соответствий между 

сторонами деятельности, появлению внутренних противоречий в системе. В 

конечном итоге снижается эффективность функционирования как системы в 

целом, так и отдельных ее элементов. Возникает задача синхронизации и увяз-

ки циклов развития элементов системы
25

. 

Таким образом, существуют как объективные, так и субъективные причи-

ны возникновения кризисов. Объективной основой развития кризисной ситуа-

ции является неравномерность развития элементов системы. Действительно, 

каждый элемент системы находится в процессе непрерывных количественных и 

качественных изменений, темпы которых не совпадают.  

С течением времени рассогласование и диспропорциональность достигают 

такого уровня, при котором система уже не может нормально функционировать 

и воспроизводится. Отсюда логически вытекает, что при построении системы 

антикризисного регулирования объектом изучения и прогнозирования должны 

стать не элементы системы, а сами процессы изменений, а объектом регулиро-

вания, соответственно, - темпы происходящих изменений
26

. 

Возможность достижения равновесия предполагает необходимость под-

держивать определенные соотношения или пропорции. Так как экономическая 

система является многоуровневой (уровень мирового хозяйства, национальной 

экономики, отрасли, предприятия или организации), то соответствующие про-

порции должны поддерживаться на каждом из уровней и между ними. От того, 

на каком из уровней наблюдается проявление диспропорциональности, зависит 

глубина или масштаб кризиса. 

Возможности экономической системы удовлетворять главной цели своего 

функционирования определяются, с одной стороны, ее способностью к разви-

тию (потенциалом развития), а с другой - способностью адаптации к изменени-

ям, происходящим как внутри системы, так вне ее.  

Под потенциалом развития понимаются накопленные системой ресурсы, а 

под способностью к адаптации - адекватное реагирование на изменения и при-

способление к ним, синтез с другими системами, усвоение приобретаемого 

опыта. От способности к адаптации во многом зависит цикл жизни системы, 

включающий в себя зарождение (как правило, в недрах исторически предшест-

вующей системы), прогресс, стагнацию и регресс. В слабо адаптирующихся к 

                                                                                                                                                                                                 
Концептуальные проблемы, приоритетные сферы, региональная специфика. М.: ИВЦ «Маркетинг», 
2001. 
25

 Бабко С.А. Особенности проявления экономической цикличности в современных условиях // 
Управление экономическими системами при помощи инвестиций и занятости: Материалы научной 
конференции. Казань: Мастер Лайн, 1998. 
26

 Ларионов И.К. Антикризисное управление. М.: Дашков и К, 2004. 
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изменениям системах по мере развития степень неупорядоченности (энтропии) 

будет постоянно возрастать, что достаточно быстро приведет ее первоначально 

к стагнации, а затем – к острым кризисным явлениям и регрессу. 
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1.2. Категориальный аппарат исследования цикличности  

в макроэкономических системах 

 

Изучение природы цикличности и диагностики фаз экономических циклов 

относятся к наиболее сложным теоретическим и методологическим проблемам, 

постоянно привлекающим внимание ученых и до сих пор не нашедшим удовле-

творительного положительного решения. 

Ретроспективный анализ развития мирового хозяйства показывает, что на-

ряду с общим поступательным движением оно содержит выраженные циклы, 

внешне сравнимые с циклами жизни продукта. Это сходство является не только 

внешним. Исходя из свойств экономических систем, на каждом историческом 

этапе последние представляют собой продукт достигнутого уровня обществен-

ного развития и сохраняют способность к устойчивому воспроизводству пото-

му, что образующие их элементы и взаимосвязи между ними соответствуют 

этому уровню. Так как социально-экономической действительности присущи 

непрерывные и многообразные количественные и качественные изменения, 

любая экономическая система является неустойчивым образованием, нуждаю-

щимся в постоянном совершенствовании
27

. 

Следовательно, в основе цикличности экономического развития лежат циклы 

жизни экономических систем, а сам процесс социально-экономического развития 

от первобытнообщинного строя до наших дней представляет собой постоянное 

движение от одного относительно устойчивого состояния социально-

экономической системы к другому. Движущей силой такой эволюции выступают 

постоянно возникающие нарушения равновесия (устойчивости) как в отдельных 

элементах системы и ее структуре, так и в пропорциях, определяющих эффектив-

ность воспроизводственного процесса экономической системы в целом
28

. 

Данная точка зрения на цикличность экономического развития в опреде-

ленной степени противостоит сложившимся в экономической теории представ-

лениям, что вызывает необходимость провести анализ практической целесооб-

разности пересмотра существующих подходов.  

Проведем анализ основных положений, сформулированных в работах эко-

номистов по изучаемой нами проблеме. 

Одним из первых предпринял попытку объяснить природу торгово-

промышленных циклов Симон де Сисмонди, который, увлекшись идеями А. 

Смита, выдвинул в своей книге «De la Richesse Commerciale», опубликованной 

в 1803 г., три положения, объясняющих данное явление: 

во-первых, это несовершенство современной экономической организации 
                                                           
27

 Балацкий Е. Циклические закономерности структурного развития экономики // Российский эконо-
мический журнал. 1993. №7. 
28

 Мищенко Л.Я. Теория и практика антикризисных преобразований в экономике. Краснодар, 2003. 
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общества, т. е. стихийность рынка, приводящее к перепроизводству; 

во-вторых, в период промышленного расцвета доход, предназначенный 

для приобретения потребительских товаров, оказывается меньше стоимости 

данных товаров, что приводит к снижению объемов их производства; 

в-третьих, производство в богатых странах ориентируется на капитал, не 

на реальный спрос, в результате товары не находят сбыта, т. е. происходит их 

перепроизводство
29

. 

Впоследствии, в работах
30

 К. Жюгляра и К. Маркса, также были установ-

лены две существенные закономерности, присущие торгово-промышленным 

циклам: во-первых, данные явления обладают периодичностью; во-вторых, 

циклы присущи экономически развитым капиталистическим государствам. 

Изучение динамического аспекта развития макроэкономических систем 

явилось основой для изучения причин возникновения циклов и кризисов, обра-

тивших на себя внимание ученых-экономистов еще во второй половине XIX 

века. Необходимо выделить работы М.И. Туган-Барановского
31

, А. Шпитгофа
32

, 

Л. Поле
33

, Ж. Лескюра
34

, У. Митчелла
35

, Н.Д. Кондратьева
36

 и др. Особое вни-

мание отведено исследованию проблем динамики и у К. Маркса
37

. Его учения о 

законе концентрации капитала и производства, о тенденции нормы прибыли к 

понижению, об относительном обнищании рабочего класса, о процессе расши-

ренного воспроизводства и кризисах имеют выраженные динамические черты. 

В этих работах динамический подход не получил логического завершения, по-

скольку применялся к исследованию отдельных проблем и не принял еще фор-

мы всеобщей теории развития экономических систем. 

В работе «Экономические циклы: проблема и ее постановка» американ-

ский экономист У. Митчелл представил свою классификацию существовавших 

теорий относительно типологий и факторов цикличности развития экономиче-

ских систем: 

1. Теории, сводящие экономические циклы к физическим процессам: 

1) циклы солнечной радиации продолжительностью в три с половиной го-

да вызывают соответствующие циклы урожайности, а также семи или десяти-

летние циклы конъюнктуры (Г. Джевонс); 2) восьмилетние периоды в смене 

                                                           
29

 Митчелль У. Экономические циклы: проблема и ее постановка. М.: Государственное издательство, 
1930. С.6. 
30

 Juglar С. Des crises commerciales, et de leur retour periodigue en France, en Angloterre et aux Etats-Unis. 
P., 1862; Маркс К. Капитал. Т. 2, 3 // Маркс К. Энгельс Ф. Соч. 2- е изд. Т. 24, 25. Ч. 1, 2. 
31

 Туган-Барановский М.И. Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние 
на народную жизнь. СПб., 1984. IV . 512 с. 
32

 Spiethoff A. Kriesen // Handworterbuch der Staatswissenschaften Bd. 6. Hft. 4. Jena, 1925. P. 8-91. 
33

 Pohle L. Bevolkerungsbewegung, Kapitalbildung und Periodische Wirtschaftskrisen. Gottingen, 1902. 92 
S. 
34

 Лескюр Ж. Общие и периодические промышленные кризисы / пер. с фр. СПб., 1908. IX, 557 с. 
35

 Митчелл У.К. Экономические циклы: Проблема и ее постановка / пер. с англ. М., 1930. 504 с. 
36

 Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989. 524 С. 
37

 Маркс К. Капитал: в 3-х т. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23-25. 
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положений Венеры относительно Земли вызывают изменения такой же про-

должительности в метеорологических условиях земного шара, в урожайности и 

конъюнктуре (Г. Мур); 3) метеорологические циклы влияют на здоровье, здо-

ровье на психику, а последняя на конъюнктуру (Э. Хентингтон). 

Сюда же относится и теория, занимающая промежуточное положение ме-

жду теориями, выдвигающими физические и институциональные процессы, т.е. 

отрасли промышленности, зависящие от производства сырья органического и 

неорганического происхождения, имеют различный ритм развития. Вытекаю-

щее отсюда нарушение и восстановление равновесия между ними порождают 

экономические циклы (В. Зомбатр); 

2. Теории, сводящие экономические циклы к эмоциональным процессам: 

1) ошибки в сторону оптимизма или пессимизма имеют тенденцию при их об-

наружении переходить в свою противоположность, образуя бесконечную цепь 

(А. Пигу); 2) колебания процента рождаемости и смертности являются основ-

ным фактором смены настроений оптимизма и пессимизма и, таким образом, 

косвенным фактором смены периодов расцвета и депрессии (М. Хекстер); 

3. Теории, сводящие циклы к институциональным процессам: 

1) циклы, возникающие в силу изменения хозяйственных институтов: 

 социальный прогресс совершается толчками, изменения в его темпах и 

направлениях порождают время от времени нарушения подвижного равновесия 

экономических процессов (Э. Фогель); 

 нововведения проходят волнообразно и кладут начало периоду подъема, 

за которым следует кризис и депрессия (Й. Шумпетер, М. Ингланд); 

2) циклы возникают в силу функционирования существующих хозяй-

ственных институтов: 

 циклы возникают в силу технических условий получения денежных до-

ходов: колебание перспектив на получение прибылей вызывает колебания в ка-

питализации предприятий и деловом доверии, что, в свою очередь, порождает 

колебания перспектив на получение прибылей (Т. Веблен, Ж. Лескюр); органи-

зация современного денежного хозяйства обуславливает колебания в размерах 

заказов со стороны торговцев, в производстве готовых изделий и сырья, ампли-

туда этих колебаний последовательно нарастает по мере приближения к стадии 

производства сырья, и она больше, чем амплитуда колебаний спроса, от кото-

рого прямо или косвенно зависит состояние рынка и всего народного хозяйства 

(Г. Деннисон, Л. Франк, С. Кузнец); причина, обуславливающая увеличение 

амплитуды колебаний по мере перехода от потребительского спроса к произ-

водству сырья, лежит в иллюзиях конкуренции, порождаемых современной 

системой хозяйства (У. Митчелл); 

 циклы возникают в силу недостаточного равновесия между процессами 
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распределения и расходования доходов, с одной стороны, и процессами произ-

водства ценностей - с другой: изменения в заработной плате запаздывают по 

сравнению с изменениями денежной ценности производимых товаров, что вы-

зывает дисбаланс между спросом и предложением (Р. Мэй); доходы, которые 

выплачивают предприятия отдельным лицам, то выше, то ниже полной стоимо-

сти производимых для продажи благ, что приводит к изменяющимся колебани-

ям, в т. ч. благодаря индивидуальным сбережениям (У. Кэтчингс, У. Фостер, Х. 

Хэстинг); 

 циклы возникают благодаря отсутствию равновесия в процессах общего 

производства и потребления благ: общее перепроизводство является результа-

том всеобщей конкуренции (У. Беверидж); неопределенность, свойственная по-

строению частно-хозяйственных планов, ведет к смене недопроизводства и пе-

репроизводства товаров (Ч. Харди); благоприятная торгово-промышленная 

конъюнктура ведет к быстрому росту промышленного оборудования, к увели-

чению объемов производства продукции, падению предельных цен спроса на 

нее, в результате чего наступает депрессия, в течение которой рост промыш-

ленного оборудования и продукции прекращается. В дальнейшем предельные 

цены спроса на потребительские товары вновь повышались, что вызывало но-

вый период оживления (А. Афтальон, М.Бунятян); 

 циклы возникают благодаря отсутствию равновесия в процессах потреб-

ления, накопления и вложения капитала в новое строительство: в период подъ-

ема спрос на капитал превышает наличное сбережение, что вызывает кризис, в 

то время как в период депрессии вложение капитала отстает от текущего нако-

пления. Свободный ссудный капитал аккумулируется до тех пор, пока инвести-

рование его вновь не станет эффективным, что будет способствовать новому 

подъему (М. Туган-Барановский); быстрый рост значительных доходов в пери-

од подъема ведет к чрезмерному перенакоплению, депрессии, снижению дохо-

дов, прекращению процесса перенакопления. В дальнейшем объем потребления 

сравнивается с размерами производства, что является основой для оживления 

(Дж. Гобсон); кризисы вызываются перепроизводством промышленного обору-

дования и одновременным недопроизводством тех благ, которые необходимы 

для использования этого оборудования (А. Шпитгоф); 

 циклы возникают на почве деятельности банков: в условиях благоприят-

ных экономических прогнозов банки расширяют объемы кредитования бизнеса, 

что способствует оживлению, которое растет до тех пор, пока банки не оказы-

ваются перед необходимостью сокращения объемов кредитования. В результа-

те наступает кризис и депрессия, в течение которых в банках формируются 

свободные фонды, что позволяет им расширить кредитование бизнеса (А. Хан-

сен); если банки имеют обширные резервы, они могут понизить процентную 
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ставку для расширения спроса на кредитные ресурсы до тех пор, пока этот 

спрос не превышает предложение, что стимулирует деловую активность, в то 

время как повышение процентной ставки приводит к снижению деловой актив-

ности (Р. Хоутри).
38

 

При этом У. Митчелл, исследуя цикличность на вековом уровне, считал, 

что она является следствием не какой-то одной причины, а специфической 

комбинацией множества взаимосвязанных причин, которые он классифициро-

вал следующим образом: 1) причины, связанные с изменениями в количестве 

населения; 2) причины, связанные с качественной характеристикой трудовых 

ресурсов (возраст, состав, здоровье, технические знания, средства производст-

ва, система сотрудничества и социального партнерства и прочее); 3) причины, 

связанные с количеством и качеством естественных богатств, эксплуатируемых 

населением.
39

 

Несомненный вклад в изучение проблемы цикличности экономического 

развития внес Н.Д. Кондратьев
40

, именем которого называют большие циклы 

или так называемые длинные волны. Исследуя динамику развития обратимых 

процессов в странах Европы за 100-150 лет по ряду показателей экономической 

динамики, он пришел к выводу, что развитие рыночной системы происходит 

волнообразно в рамках больших циклов, протяженностью 45-60 лет, и матери-

альной основой такой периодичности выступает обновление основного капита-

ла с длительными сроками службы. Причиной обновления капитала, в свою 

очередь, служат революционные изменения в технике, технологии, материалах 

и источниках энергии. Кондратьев выделил ряд длинных волн, явившихся ре-

зультатом внедрения революционных нововведений: 1778–1842 гг. (паровой 

двигатель), 1843-1890 гг. (пароход, железная дорога, сталелитейная промыш-

ленность), 1891-1935/40 гг. (развитие электротехники, химии, двигатель внут-

реннего сгорания, дизель). Последователи Н.Д. Кондратьева, в рамках его кон-

цепции, выделили также четвертую волну с подъемом, приходящимся на конец 

1940-х-середину 1970-х, и спадом с середины 1970-х до начала 1990-х гг. 

Вместе с большими циклами Н.Д. Кондратьев и его последователи выде-

ляли колебания экономической активности в виде торгово-промышленных 

циклов, протяженностью 7-10 лет (что практически совпадает с периодизацией 

промышленных циклов, установленной основоположниками марксизма - 10 

лет)
41

, трехлетних циклов и сезонных (до 1 года). 

Данная классификация экономических циклов является общепринятой на 

сегодняшний день. Считается, например, что Н.Д. Кондратьевым фактически 
                                                           
38

 Митчелл У. Экономические циклы. М.: Государственное издательство, 1930. С. 50-53. 
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40

 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры //Вопросы конъюнктуры. М., 1925. Т. 1.Вып. 1.С. 
28-79. 
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предсказана Великая депрессия (третью длинную волну он определил во вре-

мени с 1891 по 1935-40 гг.). Данное утверждение представляется сомнитель-

ным, поскольку ошибка во времени составляет как минимум 6 лет, а это весьма 

существенно для своевременного проведения антикризисных мероприятий.  

С одной стороны, Кондратьев выделяет в структуре динамики необрати-

мых процессов наряду с трендовой циклическую составляющую, отражающую 

темп происходящих изменений, а с другой - называет вполне определенный ис-

торический период в 45-60 лет.  

Причиной возникновения такого противоречия является недооценка одно-

го из аспектов динамической теории, а именно наличия трендовой составляю-

щей в изменении самих темпов развития, которые наряду с определенной цик-

личностью обнаруживают тенденцию к непрерывному возрастанию скорости 

изменений экономической действительности, а значит, и факторов влияния, оп-

ределяющих требования к эффективной экономической системе
42

. 

Наряду с этим попытка связать причину возникновения больших экономи-

ческих циклов и, соответственно, кризисов как фазы, которую проходит каж-

дый цикл, с динамикой нововведений представляется ограничительной. Нельзя 

отрицать влияние научно-технической составляющей на динамику развития 

экономических систем. Особенно в настоящее время, когда наука стала непо-

средственной производительной силой, а ее достижения обеспечили беспреце-

дентное возрастание производительных сил общества, придали новые черты 

производственным отношениям и задали высочайшие темпы развития потреб-

ностей общества. 

Тем не менее, научно-техническое развитие остается только одной из со-

ставляющих общего цивилизационного развития, которое не всегда связано с 

развитием науки и техники, что подтверждается всей историей развития чело-

веческого общества от первобытной общины до наших дней. 

Особую ценность в исследованиях Н.Д. Кондратьева представляла попыт-

ка определить соотносительность общего и особенного в развитии экономиче-

ских циклов
43

. В своих работах он показал многообразие механизмов разверты-

вания кризисов и важность исследования их структурных характеристик. Раз-

работка этой проблемы позволила значительно расширить представления о 

причинах и формах цикличности в экономике. 

Необходимо констатировать, что у Н.Д. Кондратьева преобладал конкрет-

но-исторический метод экономического анализа. В исследовании больших цик-

лов упор был сделан на установление периодичности в динамике хозяйствен-

ной конъюнктуры. Так, начиная свое исследование, Кондратьев делает оговор-
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ку следующего содержания: несмотря на то, что процесс реальной динамики 

един, исследователь сам вправе сосредоточить свое внимание либо на процес-

сах общего развития, либо на колебательных процессах. Таким образом, при 

исследовании «длинных волн» Кондратьев обращался лишь к колебательным 

процессам, не затрагивая эволюционных тенденций, в то время как мы рас-

сматриваем колебательные процессы с точки зрения эволюции экономических 

систем. 

Наряду с концепцией, увязывающей циклические колебания с циклами об-

новления капитала
44

, высказывались предположения, что экономические циклы 

представляют собой результат грандиозных структурных сдвигов в экономике
45

 

и проявление скачкообразного развития научно-технического прогресса
46

. 

Кондратьев Н.Д., исследуя различные виды динамических процессов, 

пришел к выводу, что изменения экономических элементов в целом и по от-

дельности могут быть не только количественными и качественными, и при этом 

иметь эволюционный или волнообразный характер. «Под эволюционными или 

необратимыми процессами, - писал он, – мы понимаем те изменения, которые 

при отсутствии посторонних пертурбационных воздействий протекают в опре-

деленном и в одном и том же направлении (например, постоянная тенденция 

роста населения, увеличение общего объема производства)... Под волнообраз-

ными (повторимыми или обратимыми процессами) мы понимаем те процессы 

изменений, которые в каждый данный момент имеют свое направление и, сле-

довательно, постоянно изменяют его, и рано или поздно могут вновь вернуться 

к исходному состоянию»
47

. В качестве примера обратимых процессов Конд-

ратьев называет изменение товарных цен, процента на капитал, процента без-

работных и т.д. 

Определенные Кондратьевым Н.Д. положения заложили принципиально 

новую методологическую основу исследования закономерностей развития эко-

номических систем и вплотную подвели к пониманию природы возникновения 

и особенностей протекания экономических кризисов, особенно в части деления 

динамических процессов на обратимые и эволюционные. Применительно к по-

нятиям динамического ряда Н.Д. Кондратьевым впервые была выделена цикли-

ческая и трендовая составляющие экономического развития. 

Им был определен комплекс социально-экономических процессов, харак-

теризующих долговременную периодичность экономического развития. Иссле-

дуется неравномерность научно-технического прогресса и процесса накопления 

капитала, скачкообразные изменения в структуре производства и условиях де-
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нежного обращения, общественно-политические процессы и вовлечение новых 

стран в систему мирового капиталистического хозяйства.  

Развивая идеи А. Маршала о природе экономического равновесия, Конд-

ратьев Д.Н. допускал возможность при изучении механизмов, воспроизводящих 

явления долговременной периодичности, ограничиться такими факторами, как 

оборот капитала с длительным сроком службы, накопление свободного капита-

ла и научно-технический прогресс. 

Факторы цикличности были определены А. Вагнером. Он включил в число 

факторов цикличности совокупность технических, экономических, социальных 

и правовых условий, которые в хозяйстве, основанном на разделении труда и 

частной собственности, определяют уровень производства материальных благ 

для обмена, спрос и предложение на них и их ценность (в особенности меновую 

ценность или цену) и действуют независимо от воли и усилий хозяйствующих 

субъектов и от индивидуальных издержек, требующихся для создания каждого 

конкретного блага
48

. 

Дж. Б. Кларк впервые обратил внимание на периодические колебания в 

темпах развития экономических систем
49

. Он высказал предположение, что 

большой промежуток времени между экономическими кризисами 1793 и 1847 

гг. является не случайностью, а закономерностью, обусловленной определен-

ными причинами. В дальнейших исследованиях было установлено, что колеба-

ния в развитии общественного производства носят повторяющийся, цикличе-

ский характер. Диапазон единичного цикла при этом был определен периодом 

между двумя последовательно наблюдаемыми экономическими кризисами. На-

ряду с фазой кризиса были выделены также такие фазы единичного цикла, как 

оживление, подъем и упадок. В качестве отправного пункта оживления и разви-

тия рассматривался кризис. Исследователи полагали, что кризисы приводят к 

интенсивному обновлению основного капитала, а массовые масштабы такого 

обновления, в свою очередь, дают толчок развитию отраслей, производящих 

средства производства. По этой причине экономика переходит в фазу оживле-

ния, а затем подъема. Таким образом, экономическое развитие флуктуирует ме-

жду двумя крайними состояниями – максимальным и минимально возможным. 

Представители неокейнсианского направления (Е. Домар, П. Самуэльсон, 

Э. Хансен, Р. Харрод, Дж Хикс), напротив, полагали, что на циклические коле-

бания воздействует не столько потребление, сколько производимые капитало-

вложения. 

Экономический цикл рассматривался ими как отклонение от состояния 

динамического равновесия, которому присущи устойчивые равномерные темпы 
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прироста национального дохода, достигаемые на фоне постоянного накопления 

и проведения государственной политики стабилизации экономики. 

Неокейнсианская модель экономического цикла строится на концепциях 

мультипликатора и акселератора. Исходя из концепции мультипликатора, зави-

симость между ростом капиталовложений и национальным доходом представ-

ляет собой постоянную величину, определяемую устойчивостью доли потреб-

ления в национальном доходе. Концепция же акселератора характеризует об-

ратную связь между приростом национального дохода и последующим прирос-

том инвестиций. Акселератор устанавливает, насколько должны возрасти капи-

таловложения при сложившемся темпе роста национального дохода. 

В ходе исследования процесса экономического развития было выявлено, 

что длительность фаз роста или падения деловой активности не является посто-

янной величиной, и что периоды роста прерываются периодами экономической 

нестабильности. Исходя из этого, экономический или деловой цикл был опре-

делен как период следующих друг за другом подъемов и спадов деловой актив-

ности. В каждом деловом цикле были выделены четыре фазы: пик (процвета-

ние), сжатие (рецессия), дно (депрессия) и расширение (восстановление). В 

графическом виде структура цикла представлена на рис. 1.2.1.
50

. 

По мнению последователей кейнсианской школы, в целях избежания эко-

номических кризисов необходимо добиться плавности в повороте от роста про-

изводства к его падению, что может быть достигнуто благодаря целенаправ-

ленным действиям государства в таких областях как налогообложение, креди-

тование, денежное обращение. Именно на модели экономического цикла долж-

на основываться государственная антициклическая политика. 

 

 
Рис. 1.2.1. Структура цикла деловой активности (неокейнсианская модель). 
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Признавая заслуги кейнсианства в обосновании ведущей роли государст-

венного регулирования в преодолении экономических кризисов, нельзя не от-

метить, как ограниченности объяснения ими природы возникновения послед-

них, так и сведение антикризисного регулирования к использованию экономи-

ческих методов (кредитования, налогообложения, денежного обращения). 

Таким образом, цикличность - это форма движения национальной эконо-

мики и мирового хозяйства в целом, предполагающая смену революционных и 

эволюционных стадий развития экономики, экономического прогресса. Эконо-

мический цикл является общей чертой почти во всех областях хозяйственной 

жизни и для всех стран с рыночной экономикой. Экономические циклы - это 

периодические колебания деловой активности в обществе. 

Цикл представляет собой интервал времени в развитии рыночной экономики, 

в течение которого происходит увеличение объема производства товаров и услуг, 

а затем сокращение, спад, депрессия, оживление и, наконец, снова его рост (рис. 

1.2.2). Цикличность как форма движения рыночной экономики имеет своим эпи-

центром кризис, в котором обнаруживаются и предел, и импульс роста экономи-

ки. Вызывая массовый моральный износ основного капитала, кризис расчищает 

путь для массовых инвестиций, причем на новом техническом уровне. 

 
Рис. 1.2.2. Графическое изображение цикла

51
. 

 

Причины циклических колебаний в экономическом развитии необходимо 

определить на основе представлений о циклах жизни экономической системы, 

ее отдельных элементов и отношений, под которыми понимаются периоды, в 

течение которых данная система и ее элементы не претерпевают принципиаль-

ных изменений. 

При этом понятие «макроцикл» используется применительно к экономиче-

ской системе в целом, а «микроцикл» – применительно к отдельным элементам 
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и отношениям (рис. 1.2.3). 

Любая форма государственного регулирования, любые отношения по по-

воду производства, распределения и перераспределения произведенного про-

дукта, любая система должны соответствовать определенному состоянию фак-

торов влияния. В силу изменчивости социально-экономической действительно-

сти срок эффективного функционирования продукта, системы, формы отноше-

ний ограничен во времени или имеет определенный срок жизни. По мере нако-

пления несоответствий с изменяющейся экономической действительностью их 

эффективность или ценность снижается, а сами они из факторов роста превра-

щаются в факторы стагнации и развития кризисной ситуации, что на поверхно-

сти явлений проявляется в подъеме и спаде деловой активности. При этом глу-

бина кризиса и разрушительность его последствий зависят от широты охвата и 

роли в обеспечении жизнедеятельности системы элементов и отношений, при-

шедших в несоответствие. 

 
Рис 1.2.3. Принципиальная схема фрагмента эволюции экономической системы,  

ее элементов и отношений. 

 

Как видно на схеме, образование новых элементов и отношений происхо-

дит в недрах предшествующей системы, как неизбежное следствие ее непре-

рывного развития. Цикл жизни системы, ее элементов и отношений обнаружи-

вает тенденцию к сокращению, что объясняется возрастающими темпами изме-

нений в факторах влияния. Одновременно, как нам представляется, темпы из-

менений содержат также циклическую составляющую: на начальных стадиях 

функционирования системы они существенно ниже, чем в период ее приближе-

ния к кризисному состоянию. Циклическая составляющая деловой активности 

изменяется в обратном направлении - темпы роста деловой активности выше на 



28 

 

стадии подъема и существенно снижаются в период упадка системы
52

. 

Необходимо проанализировать циклическое изменение эффективности 

прямого вмешательства государства в ход экономических процессов (рис. 

1.2.4). Как показывает исторический опыт, оно целесообразно в ситуации, когда 

наступивший или прогнозируемый кризис порождается серьезными диспро-

порциями в развитии отдельных отраслей и сфер экономической системы, пре-

одолеть которые на уровне отдельных предпринимательских структур не пред-

ставляется возможным. Такое положение наблюдалось, например, в период Ве-

ликой депрессии в США, в середине 1940-х гг. во Франции и Германии и т.д.
53

 

 

 
 

Рис. 1.2.4. Микроцикл развития прямого вмешательства государства в экономику. 

 

Исследование особенностей макроэкономического развития различных 

трансформационных моделей способствует познанию механизмов саморазви-

тия системы, обуславливая при этом создание обоснованной системы государ-

ственного управления экономикой. 

Активное участие государства в восстановлении пропорций экономическо-

го развития в этих странах позволило в довольно короткие промежутки време-

ни модернизировать структуру экономики, привести предложение в соответст-

вие со спросом, решить наиболее острые социальные конфликты. Все эти по-

ложительные эффекты не могли не способствовать возрастанию деловой ак-

тивности и результативности функционирования экономической системы. Од-

нако при выходе экономики на траекторию роста государственное регулирова-
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ние из стимула к развитию перерастает в свою противоположность. Оно сдер-

живает инициативу предпринимательских структур, снижает гибкость их реа-

гирования на изменение рыночной ситуации, создает административные барье-

ры. Для предприятий, находящихся в собственности государства, формируются 

тепличные условия хозяйственной деятельности, что приводит к иждивенчест-

ву, росту числа убыточных предприятий и увеличению субсидий на поддержку 

последних за счет средств государственного бюджета. Конечным результатом 

становится развитие кризисной ситуации, характеризующейся ростом дефицита 

государственного бюджета, инфляцией, сокращением объемов производства и 

безработицей
54

. 

Одним из направлений преодоления возникших трудностей становится от-

каз от прямого государственного вмешательства, переход к преимущественно 

косвенным методам регулирования и оживление рыночных начал экономики. 

Это подтверждается опытом стран, в которых роль государства в экономике и 

размеры государственного сектора предпринимательства на протяжении почти 

всего XX века были традиционно высоки. Столкнувшись с порожденным этим 

обстоятельством кризисом середины 1970-х гг., они практически одновременно 

пришли к осознанию необходимости оживления рыночных механизмов. Это 

нашло отражение, в частности, в приватизации большей части государственных 

предприятий, прошедшей на всех пяти континентах. Недостаточность рыноч-

ного регулирования может привести экономику к ситуации, когда потребуется 

кардинальное вмешательство государства, но уже на новом уровне, с учетом 

накопленного опыта и знаний о природе экономических явлений и процессов.  

Таким образом, необходимо сделать следующие выводы: цикличность раз-

вития макроэкономической системы и ее элементов наблюдается на протяже-

нии всей истории развития человеческого общества. Различие наблюдается 

лишь в продолжительности циклов. Основу цикличности экономического раз-

вития составляют циклы жизни макроэкономической системы в целом и циклы 

жизни составляющих ее элементов. 

Темпы изменений обнаруживают вместе с трендовой (непрерывное воз-

растание) циклическую составляющую. При этом циклическая составляющая 

находится в обратной зависимости от циклических колебаний деловой активно-

сти. Переход экономической системы на траекторию устойчивого развития 

предполагает непрерывное отслеживание государственными органами и про-

гнозирование ими изменений, происходящих в социально-экономической дей-

ствительности, а также своевременную корректировку функционирования эко-

номической системы. 

                                                           
54

 Ряховская А.Н. Актуальные проблемы антикризисного управления // Сб. докладов. Ч. 1. М.: ФСФО 
России, РАГС, ИПКгосслужбы, ИЭАУ, 2001. 



30 

 

В российской экономике на разных ее уровнях и в различных сферах дея-

тельности непрерывно происходят циклические процессы. Это объясняется 

тем, что цикличность является всеобщей формой, и закономерности экономи-

ческого развития в определенной степени могут быть скомпенсированы или 

усилены адекватным антициклическим регулированием экономических систем. 

Это будет способствовать успешности предпринимаемых прогрессивных пре-

образований и устойчивому экономическому росту в России, а также транс-

формации отечественной экономики в конкурентоспособную экономику. 
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Глава 2. 

 

СПЕЦИФИКА ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

2.1. Характеристика развития экономических систем 

 с позиции цикличности 

 

В процессе развития экономической мысли нет единой теории, объясняю-

щей экономические циклы в развитии ни рыночной, ни плановой, ни переход-

ной экономик. Разные авторы в своих исследованиях циклических колебаний 

останавливались на отдельных аспектах теории цикла - проявлениях, причинах, 

факторах, механизме и антициклических рекомендациях. 

Обозначенные нами экономические системы имеют известные различия, 

следовательно, в них происходят различные циклические процессы. Поэтому 

определение и изучение существующих отдельных закономерностей, причин, 

механизмов экономических циклов, а также разработка рекомендаций по анти-

циклическому регулированию в этих экономических системах позволит в даль-

нейшем определить механизмы цикличности в развитии российской экономики 

и их особенности. 

Исследование циклических колебаний в экономике России необходимо 

для определения стратегии дальнейшего устойчивого развития. Поэтому нужно 

обобщить опыт экономистов по данной теме.  

Павлов К.В. в рамках модели экономического развития России переходно-

го периода предположил существование трех типов волн: преобладание госу-

дарственных методов - рыночных; жесткая кредитно-финансовая политика - 

мягкая; дифференциация доходов населения - «уравниловка»
55

. 

Балацкий Е. рассмотрел макроэкономические конъюнктурные колебания. 

Они характеризуются периодически повторяющимися «бюджетными окнами», 

то есть временным дефицитом финансовых ресурсов. Последний увеличивается 

за счет эффекта Оливера-Танци: все финансовые платежи, в том числе и нало-

говые, поступают через определенное время, в течение которого инфляция 

обесценивает часть этих средств. Следовательно, необходима дополнительная 

эмиссия, за ней следует рост инфляции, - начинается следующий виток кумуля-

тивного механизма
56

. 

Наиболее последовательно исследовал циклы в российской экономике Н. 
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Ноздрань. Используя статистические данные, он предположил существование с 

1992 по 1995 года двух циклов. По его мнению, в 1992 и 1994 году наблюда-

лось относительное развитие и удаление от положения равновесия, 1993 и 1995 

году - стабилизация и приближение к нему. Данный цикл можно рассматривать 

как чередование фаз хаоса и порядка. Периоды относительного развития (ста-

билизации) характеризуются следующими чертами. Увеличением (уменьшени-

ем) депрессивных тенденций в промышленности. Ослаблением (усилением) за-

висимости цен от соотношения между спросом и предложением. Объяснение 

этому автор видит в снижении (росте) конкуренции и смягчении (ужесточении) 

бюджетных ограничений. Далее, увеличением (уменьшением) несбалансиро-

ванности между промышленными отраслями, прежде всего, добывающими и 

перерабатывающими. Нейтральным или депрессивным (активирующим) типом 

воздействия внешней торговли на внутреннее производство. Н. Ноздрань счи-

тает, что в условиях структурных сдвигов экспорт в одной отрасли ведет к раз-

витию этой отрасли, и, одновременно, к спаду в остальных. Импорт - к вытес-

нению отечественных товаропроизводителей. В периоды приближения к поло-

жению равновесия экспорт и импорт, наоборот, выступают в роли стимули-

рующего фактора экономического развития. Кроме того, преобладанием тен-

денции к росту (стабилизации или снижению) реальной денежной массы, по-

скольку во время развития необходимы дополнительные денежные средства, 

образующиеся, как правило, за счет эмиссии. И, наконец, относительным по-

вышением (понижением) объемов товарных запасов
57

. 

В.И. Маевский рассмотрел кризис российской экономики 1991-1992 гг. В 

отличие от циклических кризисов в странах рыночной экономики, в это время в 

нашей стране нормально не функционировали рыночные институты, например, 

банки. Спад у предприятий, производящих производственные товары, был не 

больше, чем у предприятий потребительской сферы. Кроме того, снижение 

объемов производства не привело к снижению занятости. Объединяя приведен-

ные три довода, автор делает вывод о не циклическом характере кризиса рос-

сийской экономики 1991-1992 гг.
58

. 

Викулина Т.Д. считает, что Россия в 1990 г. находилась в трансформаци-

онном цикле. Этот цикл необратим и состоит из четырех фаз: спада, кризиса, 

оживления и подъема. В фазе «спада», которая началась в 1990 году, произош-

ло резкое увеличение цен, снижение эффективности производства. При плани-

ровании отдавалось предпочтение текущему потреблению, а не долгосрочной 

перспективе. В 1994 году спад сменился кризисом. К этому времени наруши-
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лись хозяйственные связи, возникли диспропорции между отраслями промыш-

ленности. Кризис также характеризовался умеренным государственным регу-

лированием экономики
59

. Развивая идею автора, можно предположить наступ-

ление в 1999 году фазы «оживления», что и произошло в действительности. 

Таким образом, в экономической литературе, касающейся циклического 

развития экономики России, выявлены несколько закономерностей, эмпириче-

ски выявлены два двухгодичных цикла и описаны некоторые особенности 

трансформационного цикла. 

Кондратьев Н.Д. в своей работе «Большие циклы экономической конъюнк-

туры» статистически доказал существование периодических колебаний в Анг-

лии, Франции, США, Германии длительностью 48-55 лет. Кондратьев сформу-

лировал четыре «правильности». Перед началом и в начале повышательной 

волны происходят изменения в общественной жизни, например, внедрение тех-

нических новшеств, изменение международных отношений. На повышательной 

волне наблюдается большее число войн и революций. Вместе с тем депрессии 

сельского хозяйства наступают во время понижающей волны. Четвертая «пра-

вильность» заключается в том, что малые и средние циклы накладываются на 

большие, то есть, например, в периоды повышающей волны подъем средне-

срочного цикла более длительный, а кризис менее глубокий. Причину таких 

длительных циклов автор видел в накоплении капитала и инвестировании, ко-

торое рентабельно во время повышательной фазы. 

Кондратьев разделяет длинную волну на две фазы: повышательную и по-

нижательную, которые он называет волнами. Отрицательную позицию против 

концепции больших циклов экономической конъюнктуры Кондратьева занял Н. 

Осинский
60

, охарактеризовавший ее как прогноз длительного выживания капи-

тализма, что нашло широкую поддержку в обстановке распространенного пред-

ставления о его скорой и неминуемой гибели. 

Проблема эндогенного механизма больших циклов остается дискуссион-

ной и в конце XX века. Свидетельством актуальности интереса к данному во-

просу выступает тот факт, что он стал предметом обсуждения на восьмой меж-

дународной конференции по экономической истории, результатом которой стал 

регулярный обмен мнениями между учеными на международном уровне.
61

 Тем 

не менее, прежде чем говорить о современных факторах, формирующих длин-

новолновые колебания, следует проанализировать и факторологизацию данного 

экономического явления по его первооткрывателю. 

Отвечая на вопросы относительно как факта существования больших цик-
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лов, так и конкретных их характеристик, Кондратьев столкнулся с рядом про-

блем. В частности, он не мог, в силу ограниченности статистических данных, 

пойти дальше конца XVIII века, т.е. до начала широкого развития промышлен-

ного капитализма. Кроме того, с конца XVIII и до середины XIX веков он не 

имел достаточно полных сведений о динамике экономической конъюнктуры. 

Тем не менее, Кондратьев обработал огромный по масштабу материал как ста-

тистического, так и описательного характера по Германии, Франции, Англии и 

США за максимально возможный по продолжительности период, типичный для 

основных принципов организации рыночного хозяйства. Ввиду того, что уче-

ный располагал наиболее систематическим статистическим материалом до се-

редины XIX века по Англии и Франции, то в основу своих исследований он по-

ложил данные именно по этим двум странам. Показатели же по Германии и 

США он привлекал лишь в отдельных случаях, когда это было целесообразно 

для доказательности отдельных положений исследования.
62

 

В конце прошлого столетия некоторые экономисты утверждали, что вслед-

ствие ограниченности временного отрезка, рассматриваемого Кондратьевым, 

невозможно признать большие циклы в качестве закономерного и устойчивого 

явления в динамике рыночных хозяйств. Например, болгарский экономист Р. 

Аврамов писал: «Сегодня исследователь не может наблюдать более чем 4-4,5 

«длинных волн». Это не соответствует даже минимальным требованиям к ана-

лизу регулярных циклических процессов. В то же время имеются статистиче-

ские данные по США, охватывающие 29 полных циклов деловой активности, 

т.е. торгово-промышленных циклов. В рамках относительной хронологии тео-

рий современную стадию развития теории длинных волн (ТДВ) можно срав-

нить с положением теории циклов деловой активности в 70-х годах прошлого 

века...»
63

. Очевидным является тот факт, что концепция К-волн появилась в пе-

риод, когда капиталистическое хозяйство прошло в своем развитии только два с 

половиной больших цикла. 

Следовательно, правомерно утверждать, что по исследованному Кондрать-

евым временному отрезку вполне можно судить о том, что большие циклы эко-

номической конъюнктуры – устойчивое и закономерное явление динамики ры-

ночных хозяйств, что подтверждается ходом хозяйственного развития. 

Все подвергнутые изучению элементы экономической действительности 

по характеру своей динамики Кондратьев разделил на две группы. Первая 

группа показателей характеризуется тем, что помимо определенных колеба-

тельных процессов, их динамика не обнаруживает общей тенденции роста или 

падения, или, по крайней мере, за рассматриваемый период эта их тенденция 
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абсолютно не заметна. К таким элементам относятся, прежде всего, ценност-

ные, например, товарные цены. Вторая группа – это показатели, для которых 

характерно то, что в своей динамике, наряду с колебательными процессами, 

они обнаруживают также тенденции определенного направления, как правило, 

тенденции роста. К ним относятся: 

 некоторые показатели чисто ценностного характера (например, процент 

на капитал, заработная плата, вклады и т.д.); 

 показатели смешанного характера, испытывающие изменения под влия-

нием как ценностных, так и натуральных факторов (например, объем внешней 

торговли в стоимостном выражении и т.д.); 

 показатели чисто натурального свойства (например, данные об объеме 

выпуска продукции различными отраслями промышленности и о потреблении 

населением различных товаров и др.).
64

 

В поиске факторов проявления длинноволновых колебаний, отображаю-

щих динамику отдельных элементов мирового капиталистического хозяйства, 

Кондратьев выделил из них четыре основных: 

1. Перед началом волны подъема каждого большого цикла (иногда и в 

самом ее начале) наблюдаются значительные изменения в основных условиях 

хозяйственной жизни общества, которые обычно выражаются в глубоких изме-

нениях техники производства и обмена (которым, в свою очередь, предшест-

вуют значительные технические изобретения и открытия), в изменении условий 

денежного обращения, в усилении роли новых стран в мировой хозяйственной 

жизни. 

Указывая на непрерывный характер таких изменений на протяжении всей 

истории хозяйственного развития государств, автор ТДВ говорил о необходи-

мости все же обратить внимание на их неравномерность и кластеризацию 

именно в начале волн подъема. 

2. Периоды подъема больших циклов гораздо богаче крупными социаль-

ными потрясениями, революциями, войнами, масштабными вооруженными 

конфликтами, чем периоды спада. Так, в подтверждение данного положения 

Кондратьев приводит перечень наиболее значимых исторических событий,  

произошедших за исследуемый ученым период. 

3. Волны спада больших циклов конъюнктуры сопровождаются длитель-

ной депрессией сельского хозяйства. 

4. Средние циклы, приходящиеся на фазу спада длинной волны, будут 

характеризоваться особой длительностью и глубиной депрессией, непродолжи-

тельностью и слабостью подъемов. Средние же циклы, приходящиеся на волну 

подъема, будут характеризоваться более высокими темпами экономического 
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роста, большей устойчивостью, продолжительностью подъемов и слабостью 

фаз депрессией.
65

 

Таким образом, Кондратьев выделил целый комплекс социально-

экономических факторов, развитие которых наглядно характеризуется долго-

временной периодичностью, и предположил наличие внутренней взаимосвязи 

между ними. Речь идет о неравномерности научно-технического прогресса и 

процесса накопления капитала, о скачкообразных изменениях в технологиче-

ской структуре производства и условиях денежного обращения, о нарастании и 

ослаблении общественно-политических процессов и процесса вовлечения но-

вых стран в систему мирового капиталистического хозяйства. 

Им был предложен единый подход к объяснению циклов различной про-

должительности, сформулирована трехпорядковая схема экономического рав-

новесия неодинаковой периодичности. Имеющиеся в хозяйственной жизни бла-

га выполняют свои функции разное количество времени и требуют для своего 

создания неодинакового вклада, как рабочей силы, так и рабочего времени, а 

кроме того, и разного количества денежных средств. Одни из них функциони-

руют довольно короткое время, не требуя больших затрат для своего производ-

ства. Другая часть функционирует значительно большее время и требует боль-

ше затрат как рабочей силы, так и денежных средств, в т.ч. различных орудий 

труда. Третьи же - основные капитальные блага - функционируют не один деся-

ток лет, требуют огромных денежных средств и людских ресурсов для своего 

производства. Сюда же относятся различные «стройки века», такие, как про-

кладка новых железнодорожных линий, каналов, постройка гигантских мостов 

и тоннелей, создание крупнейших мелиоративных сооружений, гидроэлектро-

станций, а также подготовка нового поколения квалифицированных специали-

стов для их эксплуатации. 

К.Маркс в «Капитале» утверждал, что материальной основой периодиче-

ски повторяющихся каждое десятилетие кризисов или средних циклов является 

материальное изнашивание, смена и расширение основных средств производст-

ва в среднем в течение 10 лет. Материальной основой больших циклов Конд-

ратьева являются так же изнашивание, смена и расширение основных капи-

тальных благ, требующих длительного времени и огромных финансовых и на-

учных затрат для своего производства. Причем смена и накопление таких благ 

происходит не плавно, а рывками, следствием чего являются большие циклы 

экономической конъюнктуры. Такова гипотеза объяснения причин существова-

ния К-волн, выдвинутая Кондратьевым, обоснованность и правильность кото-

рой не смогли поколебать даже самые ярые критики данной концепции. 
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В настоящее время можно встретить публикации
66

, в которых выражаются 

сомнения в правильности определения Кондратьевым материальной основы 

длинных волн в виде периодической смены основных капитальных благ. В ча-

стности, подвергается сомнению тезис о том, что воспроизводство таких благ 

осуществляется толчками и почему не допускается возможность их плавного 

движения.  

В качестве же верной выдвигается версия Й. Шумпетера о том, что длин-

ные волны обусловлены периодической концентрацией или, по-другому, кла-

стеризацией важных нововведений в относительно короткие промежутки вре-

мени. Предполагается, что с появлением важного нововведения, приводящего, 

соответственно, к значительному повышению прибыли у внедрившего новше-

ство предпринимателя, разворачивается процесс внедрения подобного нововве-

дения и у других. Это массовое внедрение, сопровождаясь масштабными инве-

стициями, становится причиной циклического движения экономики в целом и 

изменения состава ее ведущих отраслей в том числе. Однако, на наш взгляд, это 

мнимое противоречие по поводу очевидных процессов в сфере общественного 

воспроизводства. В отношении материальной основы больших циклов верно 

предположение именно Кондратьева, так как кластеры нововведений находят 

свою конечную материализацию в воспроизводстве капитальных благ, несо-

мненно, повышают экономическую эффективность последних, способствуют 

переводу экономики в повышательную волну и являются частью материальной 

основы К-волн. Тем более, что сомнению подвергаются лишь скачкообразный 

характер, наблюдающийся при смене затрато- и трудоемких благ. Но отсутст-

вие плавности этих процессов как раз и объясняется тем, что для своего вос-

производства основные капитальные блага требуют длительного накопления 

капитала, а процессу этого накопления, в свою очередь, присущ целый ряд 

предпосылок, осуществление которых Кондратьев считал очень важным для 

успешного развития всего процесса. По мере накопления капитала происходит 

постепенное изнашивание и самих материальных благ, в результате чего они 

подходят к моменту своего критического износа, когда их смена становится 

уже насущно необходимой. 

Объяснение отсутствия плавности в процессе протекания длинных волн 

мы можем найти у Кондратьева при описании им развития большого цикла. 

Ученый отмечает, что «начало подъема совпадает с моментом, когда накопле-

ние и аккумуляция капитала достигают такого напряжения, при котором стано-

вится возможным рентабельное инвестирование капитала в целях создания ос-

новных производительных сил и радикального переоборудования техники»
67

. А 
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начальный этап повышения темпа экономической жизни, осложняющейся про-

цессом протекания средних циклов и менее продолжительных конъюнктурных 

колебаний, будет, в свою очередь, вызывать обострение социальной борьбы и 

борьбы за новые рынки, которые как раз и выражаются в виде внешних кон-

фликтов. 

При таком процессе темп накопления капитала постепенно ослабевает, в 

результате чего вступает в силу процесс его распыления, что ведет к значитель-

ному торможению темпа экономического развития всего национального хозяй-

ства, а затем следует и окончательное его замедление. При этом важным об-

стоятельством является то, что указанные процессы более сильно проявляются 

в промышленности, в связи с чем замедление темпа хозяйственного развития 

обычно совпадает с началом длительного кризиса в сельском хозяйстве. 

Замедление темпа развития экономики, в свою очередь, обусловливает, с 

одной стороны, усиление процесса поиска и разработки новых технических 

усовершенствований и появление совершенно новых научных открытий, а с 

другой - постепенное восстановление процесса аккумуляции капитала в руках 

промышленно-финансовых и других групп, которая осуществляется в значи-

тельной мере за счет сельского хозяйства. 

Все вышеизложенное создает предпосылки для нового, именно скачкооб-

разного, а не плавного подъема очередного большого цикла, и он повторяется 

вновь, но уже на совершенно новом уровне развития производительных сил. 

Следовательно, на основе методики Кондратьева необходимо выделить 

эволюционно-инновационную составляющую как основной фактор, форми-

рующий волнообразный характер данных процессов: 

во-первых, в эволюции общественно-экономической организации челове-

ческого общества начиная с неолита и до настоящего времени, а также - в экст-

раполяции третьего тысячелетия; 

во-вторых, в шестом индустриальном гиперцикле; 

в-третьих, в циклически изменяющейся эффективности технологий, при-

меняющихся в промышленном производстве; 

в-четвертых, в промышленном цикле; 

в-пятых, в эффективности организации деятельности микроэкономическо-

го субъекта; 

в-шестых, в жизненном цикле товара
68

. 

Следовательно, из всех рассмотренных факторов, формирующих К-циклы, 

кластеры нововведений, представляя собой основу научно-технического про-

гресса, являются эндогенным фактором по отношению к большим циклам и иг-
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рают превалирующую роль в качестве катализатора смены фаз длинных волн в 

сторону улучшения экономической конъюнктуры и дальнейшего экономиче-

ского роста в целом. 

Марксистские гипотезы цикличности сводятся к следующему. Два маркси-

стских экономиста П. Боккара и Л. Фонтвьей в объяснении длинных волн 

большое значение придавали внешним факторам. Боккара связывал данные 

циклы с демографическими факторами. По его мнению, основа заключается в 

неравномерном приросте населения, из-за рождаемости, который ведет через 

15-20 лет к соответствующему росту рабочей силы
69

. 

Фонтвьей не исследовал механизм цикла, однако считал, что наибольшее 

значение имеют такие экономические переменные, как инвестиции, норма при-

были, производительность труда, капиталовооруженность и капиталоотдача. 

Инновационные теории развивали такие экономисты, как Й. Шумпетер, С. 

Кузнец, Г. Менш, А. Клайнкнехт, Д. Ван Дайн. Й. Шумпетер видел причину 

колебаний в воспроизводстве найденной успешной комбинации факторов про-

изводства одного предпринимателя другими. С. Кузнец связывал ее с жизнен-

ными циклами инновационных технологий. Г. Менш для объяснения данных 

циклов использовал деление нововведений на базисные и улучшающие. А. 

Клайнкнехт эмпирически доказал существование длинных волн. Ван Дайн кон-

центрировал свое внимание на роли инфраструктуры в циклическом развитии. 

Дж. Форрестер считал, что причина длинных волн состоит в самоусили-

вающемся процессе перенакопления капитала из-за перепроизводства средств 

производства для производства средств производства и предметов потребле-

ния
70

. 

К. Фримен связывал механизм волны с рабочей силой. Рост производства 

вызывает рост спроса на рабочею силу, повышается зарплата и, соответственно, 

издержки производства. Увеличение последних вынуждает предпринимателей 

проводить трудосберегающие мероприятия, вследствие чего процесс начинает 

разворачиваться в обратном порядке. 

Ценовые теории. По мнению У. Ростоу, колебания цен на продукцию сель-

ского хозяйства и добывающих отраслей передаются по цепочке на всю эконо-

мику. Б. Берри, в свою очередь, выявил циклы в динамике индекса Доу-

Джонса
71

, длительностью около 15 лет. 

Р. Батра предположил наличие 30-летних циклов в количестве денег. Два 

таких цикла, полагает автор, образуют «кондратьевский» цикл. 
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Попытку сформулировать интеграционную теорию предприняли Й. Дель-

беке, Шокэрт, П. Корпинен. Для этого, например, последний экономист связал 

такие экономические переменные, как занятость, конкуренцию (монополизм), 

зарплату, инфляцию и денежную политику государства. 

К. Перес-Перес считала, что долгосрочные колебания возникают вследст-

вие смены ключевого фактора развития технико-экономической парадигмы. 

Отрасли последней, в зависимости от характера воздействия ключевого факто-

ра, делятся на три вида: несущие, движущие и воспроизводящие. 

Э. Скрепанти, М. Ольсен, С. Вибе, Дж. Гаттеи и Б. Силвер связывали 

длинные волны со сменой правящих партий и периодическими обострениями 

между классами, выражающиеся во всплесках рабочего движения. 

Завершает классификацию теория военных циклов Дж. Голдстайна. Дан-

ный цикл состоит из четырех фаз: войны, стагнации, возрождения и экспансии. 

События развиваются в следующем порядке: война ведет к разрушениям, то 

есть к ослаблению страны, после чего экономика постепенно восстанавливает-

ся. Возросший капитал ищет новые рынки сбыта, сталкивается с интересами 

других стран, что в конечном итоге приводит к войне. 

Рассмотренные выше теории длинных волн относятся к капиталистической 

или рыночной экономике. Исследования российских экономистов показали, что 

в нашей стране также существуют «полувековые» циклы. 

Рязанов В.Т. определяет развитие России с начала XIX века по конец XX 

века как совокупность пяти длинных волн, в контексте «реформ-контрреформ». 

По времени они совпадают с мировыми «кондратьевскими» циклами. Реформы 

наблюдаются во время повышающей фазы деловой активности мировой эконо-

мики, вследствие боязни отстать от конкурентов, и, наоборот, контрреформы в 

фазе спада. В одном из основных своих выводов автор говорит, что волнооб-

разное развитие России определяется волнообразным развитием западных 

стран, а не собственными внутренними причинами
72

. 

В.В. Василькова выяснила, что в зависимости от фазы длинной волны со-

ответственно, смещается акцент по следующим направлениям: демократизация 

- центризм, обобществление - обособление, унификация - дифференциация, 

плановость - рыночность, административные меры управления - рыночные
73

. 

С.Ю. Козьменко с 1938 по 2004 год выделил цикл социально-

экономического развития: до 1958 года был подъем, а после - спад. По его мне-

нию, окончание и начало следующего цикла характеризуется инфляцией, раз-

нополярными колебаниями конъюнктуры, обнищанием населения и политиче-
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ской нестабильностью
74

. 

Заслуживают внимания исследования роли лагов в формировании длинной 

волны. У. Лоу показал, что в течение XX века уменьшилась продолжительность 

пиков изобретений и нововведений, как и время перехода к нововведениям от 

изобретений, то есть внедрения последних. Дж. Форрестер и его группа счита-

ют, что «если не лаги между заказами на обновление основного капитала и их 

выполнением, связанные с обратными связями в развитии отраслей тяжелой 

промышленности, то 50-летний цикл стал 20-25-летним»
75

. 

В.И. Пантин установил соответствие между кондратьевскими циклами и 

историческими циклами «реформ - контрреформ», а также циклами эволюции 

международного рынка
76

. 

Одним из последствий интеграции России в мировое экономическое сообще-

ство является частичная потеря ее экономической независимости. В частности, в 

настоящий период времени до трети доходов федерального бюджета связаны с 

добычей, переработкой и продажей нефти на мировой рынок. Поэтому необходи-

мо рассмотреть международные аспекты теории экономического цикла. 

Ядро международных экономических отношений составляет торговля, то 

есть импорт и экспорт. Кроме того, оказывают большое влияние такие факторы, 

как движение ссудного и предпринимательского капитала, курсы валют, мигра-

ция рабочей силы и действия транснациональных компаний. Остановимся на 

роли ТНК в ходе цикла. Марков А.Р. показал, что положение материнских ком-

паний значительно более стабильно, чем дочерних или ее зарубежных филиа-

лов. Причем именно за счет ТНК, а также государственной поддержки. В пе-

риоды спада материнские компании изымают денежные средства из своих до-

черних компаний. Следовательно, в национальной экономике циклические ко-

лебания сглаживаются, а за рубежом, наоборот, усиливаются
77

. 

В настоящее время цикличность рассматривается в связи с производством 

и обращением. В центр анализа выносится динамика промышленного произ-

водства, ВНП, подушевого дохода. При этом динамика цен, процента, оборота 

трактуется лишь как индикатор общеэкономических изменений. 

Исследуя особенности цикличности в рыночных моделях экономического 

развития, как это было идентифицировано ранее, необходимо на данном этапе, 

как мы полагаем, включить в анализ важнейший атрибут эффективных моделей 
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рыночного типа - государство. 

Известно, что современная рыночная экономика функционирует в услови-

ях активного воздействия на нее государства. Государственное воздействие на 

экономику способно существенно повлиять на ход экономического цикла, ме-

няя характер экономической динамики: глубину и частоту кризисов, продолжи-

тельность фаз цикла и соотношение между ними. 

Государственное регулирование направлено на смягчение циклических ко-

лебаний, поэтому оно носит антициклический характер. Важнейшими метода-

ми, с помощью которых государство воздействует на экономический цикл, по 

мнению ряда специалистов, выступают кредитно-денежные и бюджетно-

налоговые рычаги. 

Во время кризиса государственные меры направлены на стимулирование 

производства, а во время подъема - на его сдерживание. Так, с целью ослабле-

ния «перегрева» экономики государство в фазе подъема способствует дальней-

шему удорожанию кредита, вводит новые налоги, повышает старые, отменяет 

ускоренную амортизацию и налоговые льготы на новые инвестиции. В услови-

ях кризиса, наоборот, государственные меры направлены на удешевление кре-

дита, сокращение налогов, на ускоренную амортизацию и налоговые скидки на 

новые инвестиции. 

Таким образом, как нам кажется, современный механизм самонастройки 

рыночной экономики через циклические кризисы изменяется под влиянием го-

сударственного воздействия. Происходит переплетение стихийно-рыночного 

механизма функционирования экономики в форме циклических кризисов с соз-

нательным государственным воздействием на воспроизводственный процесс. 

Необходимо отметить особенности современных циклических кризисов, 

которые связаны с кризисом государственного регулирования. Последнее по-

лучило выражение в несостоятельности антициклической политики государст-

ва, в банкротстве теорий и практики воздействия на циклическое развитие, в 

несоответствии официально провозглашенных целей государственной полити-

ки фактическим результатам регулирования экономики (вместо роста экономи-

ки - ее падение, вместо полной занятости -массовая безработица, вместо ста-

бильности цен - хроническая инфляция и т. д.). В результате экономическая 

деятельность государства в ряде стран стала дополнительным фактором неус-

тойчивости экономики
78

. 

Кризис государственного регулирования экономического развития потре-

бовал от правительства развитых стран искать выход из сложившейся ситуа-

ции, но не путем отказа от государственного регулирования циклического про-

изводства, а посредством перестройки его форм и методов. Антициклическая 
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направленность государственной политики сменилась антиинфляционной. 

Инфляция является неотъемлемой чертой современного экономического 

цикла. Она взаимодействует с циклическим движением экономики и меняет 

механизм цикла. Это изменение характеризуется уменьшением чувствительно-

сти цен к кризисному сужению рыночного спроса и увеличению этой чувстви-

тельности к росту спроса. 

Объясняется это тем, что крупный капитал, монополии приспосабливают-

ся к сужению платежеспособного спроса населения путем сокращения произ-

водства при сохранении высоких цен. Государство же помогает крупным фир-

мам управлять таким путем кризисом
79

. 

В современных кризисах наблюдается противоборство двух тенденций в 

ценообразовании: повышательной, связанной с деятельностью крупного капи-

тала и государства, и понижательной, порождаемой циклическим сокращением 

емкости рынка. Следовательно, современный цикл сочетает в себе кризис и ин-

соляцию. Антициклическая и антиинфляционная политика государства призва-

на смягчить отрицательные последствия. 

Подводя итог исследованиям цикличности, необходимо отметить, что раз-

личные ученые обращали свое внимание на различные аспекты теории цикла, 

кроме того, степень разработанности данной проблемы среди экономистов за-

висит от типа экономической системы и вида цикла. 

Существуют четыре основных этапа изучения экономических циклов. 

Вначале необходимо эмпирически установить наличие экономических циклов, 

выявить определенные закономерности их проявления. Затем наступает про-

цесс теоретического объяснения найденных закономерностей. Причем его сле-

дует разделить на две части: первая заключается в определении основных при-

чин и ключевых факторов экономических циклов. Следующая часть включает 

более глубокие исследования, которые описывают механизм цикла вместе с 

экономическими условиями, при которых действует этот механизм. К настоя-

щему моменту времени экономический цикл наиболее полно представлен че-

тырехфазной моделью: подъем, спад и две поворотные точки между ними. За-

ключительный, результирующий этап состоит из предложений по антиинфля-

ционной политике. 
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Рис. 2.1.1. Алгоритм анализа состояния цикличности макроэкономической системы 

 

 

 

2.2.  Антициклическое регулирование кризисного состояния  

экономической системы переходного периода 

 

Современная рыночная экономика функционирует в условиях активного 

воздействия на нее государства. Государственное воздействие на экономику 

способно существенно повлиять на ход экономического цикла, меняя характер 

экономической динамики: глубину и частоту кризисов, продолжительность фаз 

цикла и соотношение между ними. 

Государственное регулирование направлено на смягчение циклических ко-

лебаний, поэтому оно носит антициклический характер. Важнейшими метода-

ми, с помощью которых государство воздействует на экономический цикл, по 

мнению ряда специалистов, выступают кредитно-денежные и бюджетно-

налоговые рычаги. 

Во время кризиса государственные меры направлены на стимулирование 

производства, а во время подъема – на его сдерживание. Так, с целью ослабле-

ния «перегрева» экономики государство в фазе подъема способствует дальней-

шему удорожанию кредита, вводит новые налоги, повышает старые, отменяет 

ускоренную амортизацию и налоговые льготы на новые инвестиции. В услови-

I этап: Определение характерных черт и особенностей российской социально-экономической систе-

мы; формулирование предмета исследования (периода времени, уровней и областей экономики); вы-

бор статистических показателей, необходимых для исследования, и доказательства адекватности та-

кого выбора; разработка методики выявления краткосрочных циклов в динамике показателей 

II этап: Выделение циклических составляющих в динамике показателей; группировка выделенных 

циклов; определение общего масштаба колебаний, размера сезонной составляющей, а также степе-

ни влияния цикличности на развитие экономики, на основе эмпирического анализа установление 

закономерностей, действовавших в данной системе на микроэкономическом и макроэкономиче-

ском уровнях, а также связи между этими уровнями 

III этап: Определение особенностей циклических процессов. Данная задача решается путем со-

поставления и последующего анализа применимости различных теорий циклов, представленных 

в литературе, к данной экономической системе 

IV этап: Результирующий. Анализ закономерностей развития экономической системы и выясне-

ние роли циклов в этом развитии; определение механизмов функционирования выделенных цик-

лов; выработка предложений по антициклической и антикризисной политике 

Этапы анализа состояния цикличности экономической системы 
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ях кризиса, наоборот, государственные меры направлены на удешевление кре-

дита, сокращение налогов, на ускоренную амортизацию и налоговые скидки на 

новые инвестиции. 

Таким образом, как нам представляется, современный механизм самона-

стройки рыночной экономики через циклические кризисы изменяется под 

влиянием государственного воздействия. Происходит переплетение стихийно-

рыночного механизма функционирования экономики в форме циклических 

кризисов с сознательным государственным воздействием на воспроизводствен-

ный процесс. 

Группа ученых (Л. Балкерович, О. Бланхард, Д. Демерас) предложила уп-

рощенную модель комплексных макроэкономических преобразований в систе-

мах переходного типа, где наиболее выражены следующие элементы преобра-

зований: либерализация, приватизация и реструктуризация. Либерализация вы-

ступала одним из индикаторов экономических реформ в странах с переходным 

типом экономики. Приватизация выступала частью либерализации, являясь ос-

новным ингредиентом в модели формирования соответствующей либерализа-

ционной политики. Согласно многочисленным исследованиям, приватизацион-

ный процесс проходил по-разному в странах с переходным типом экономики. 

Анализируя экономику переходного периода, следует отметить ограниче-

ния этого вида экономики. Одно из них – преобладание политических факторов 

над экономическими. Другим важнейшим ограничением является несовершен-

ство методологической базы. Согласно исследованиям, в период социализма, 

например, показатели выпуска продукции государственных предприятий были 

зачастую преувеличены, в то время как в условиях экономики переходного ти-

па те же показатели представляются в гораздо более искаженном выражении. 

Возникла необходимость формирования теоретической основы, описы-

вающей особенности переходного типа экономики. 

В связи с этим были определены два главных критерия классификации 

стратегий экономического развития систем переходного типа: 

1. Базовые характеристики экономики переходного типа. Такие, как 

макроэкономическая стабилизация, либерализация, приватизация и реструкту-

ризация определяют динамизм развития хозяйственной системы. 

2. Внутренняя консистенция программ экономического развития 

обеспечивает достижение прогресса в экономике  переходного типа, идентифи-

цируя условия преодоления воздействия признаков диспропорции в экономиче-

ском развитии
80

. 

Динамизм экономического развития определяет необходимость формиро-

вания в условиях экономики переходного типа совокупности стратегий анти-
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кризисного и антициклическогого регулирования развития. В основном были 

адаптированы два вида стратегий, а именно стратегия краткосрочного перехода 

к рыночным отношениям и стратегия постепенного, долгосрочного перехода. 

Согласно сложившимся принципам формирования экономической политики 

государственного антициклического регулирования, в качестве главного инст-

румента рассматриваются долгосрочные программы экономического развития. 

Возможность реализации такого рода стратегий ограничена высокой сте-

пенью сложности в соотношении между секторами экономики, контролируе-

мыми государственными органами и частными структурами. Это обуславлива-

ет необходимость формирования экономической политики на различных этапах 

экономического развития. 

Развернувшийся в стране с 1990 г. экономический и социально-

политический кризис в последующие годы перерос в цивилизационный. Этот 

кризис оказался длительным (он продолжался 10 лет, до середины 1999 г.), глу-

боким по масштабам и последствиям и всесторонним: не было ни одной сторо-

ны жизни общества, которая не подверглась бы радикальным изменениям с тя-

желыми последствиями для страны, для народа. 

Рассмотрим основные характеристики и последствия кризиса 90-х, точнее - 

взаимосвязанных кризисов в различных сферах общественной жизни. 

1. Цивилизационный кризис. В результате самороспуска СЭВ и Варшав-

ского договора, а затем и Советского Союза - одной из сверхдержав второй по-

ловины XX в. - по сути, распалась евразийская цивилизация, достигшая вершин 

своего жизненного цикла в 50-60-е годы XX в. и стагнировавшая в 70-80-е го-

ды; сердцевиной этой цивилизации был Советский Союз, а в его составе - Рос-

сия. Это была динамически развивавшаяся система, противостоявшая западной 

цивилизации и достигшая с ней военно-технического паритета к началу 80-х 

годов.  

Занимая сравнительно небольшой удельный вес в населении мира (СССР - 

8,2% в 1950 г. и 5,6% в 1990 г., Восточная Европа, соответственно, 3,5 и 2,3%), 

эта группа стран имела более значительный, но снижавшийся удельный вес в 

ВВП мира (СССР - 14,4% в 1960 г. и 9,1% в 1990 г., Восточная Европа, соответ-

ственно, 7,1 и 4,5%). Если в 50-е годы в этом регионе мира наблюдались высо-

кие темпы прироста ВВП, превышавшие среднемировые (7,6% по СССР и 6,6% 

по Восточной Европе при 4,5% по миру, 4,1% по развитым странам и 3,3% по 

развивающимся), то уже в 60-70-е годы это преимущество было утрачено. В 80-

е годы наблюдалась стагнация (0,5% по СССР и 0,6% по Восточной Европе), а в 

90-е годы глубокий кризис на территории бывшего СССР (4,9% падения в год, 

России - 4,5%) при среднегодовых темпах прироста по миру 2,6%, по развитым 

странам - 2,2% и по развивающимся - 4,9%. Это послужило основой для развер-
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тывания кризиса. От него быстрее оправились страны Восточной Европы, но на 

пространстве бывшего СССР он принял затяжной и глубокий характер
81

. 

В России в первой половине 90-х годов наблюдались центробежные тен-

денции, угрожавшие распадом страны. С конца 90-х годов возобладала центро-

стремительная тенденция в рамках российской (но не евразийской) цивилиза-

ции, усиления централизации, преодоления сепаратизма. Но эта цивилизация к 

началу XX в. вышла сильно ослабленной, потерявшей многие свои прежние по-

зиции. Этому способствовали стратегические ошибки политического руково-

дства, слепое следование за Западом, непонимание или игнорирование собст-

венно цивилизационных ценностей, социально-экономических и геостратегиче-

ских интересов. Россия остается в клубе великих держав лишь благодаря со-

хранившейся ядерной мощи. Но и это преимущество со временем будет утра-

чено из-за прекращения срока службы средств доставки ядерного оружия и его 

распространения по миру. И если не будет выбрана и реализована стратегия 

возрождения российской и (в более широком плане) евразийской цивилизации 

(в составе локальных цивилизаций четвертого поколения) на основе инноваци-

онного прорыва, Россия надолго будет отодвинута в разряд второстепенных 

держав. 

2. Экономические трансформации и спад. В начале 90-х годов в России 

(и других постсоветских странах) были осуществлены радикальные экономиче-

ские трансформации, во многом аналогичные преобразованиям начального пе-

риода нэпа, но противоположные по своим последствиям. 

В кратчайшие исторические сроки социалистический экономический строй 

был заменен капиталистическим, моноукладная экономика - многоукладной, 

ограниченная сфера рыночных отношений - безраздельным их господством, 

монополия внешней торговли - почти полной открытостью экономики. Однако 

сделано это было так поспешно и непрофессионально, что преобразования во-

влекли экономику в состояние длительного спада. 

Во-первых, целью реформ было избрано не приближение к интегральной 

постиндустриальной экономике XXI в., а движение назад, к экономике свобод-

ной рыночной конкуренции, первоначального накопления капитала. Ускорен-

ная приватизация почти безвозмездно отдала лучшую часть национального бо-

гатства в руки узкого круга олигархов, партийно-государственной номенклату-

ры, лидеров мафиозных структур. В отличие от предыдущих периодов перво-

начального накопления в России и его обычной направленности в других стра-

нах, первоначальное накопление капитала в России начала 90-х годов носило не 

производительно-инвестиционный, а паразитический характер. Присвоенный 
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теми или иными способами капитал не возвращался в производство, а выкачи-

вался за границу, использовался для приобретения недвижимости за рубежом. 

По сути, он не стал капиталом как самовозрастающей стоимостью, источником 

воспроизводства национального богатства. Лишь к концу 90-х годов начало 

осуществляться производительное применение накопленного крупного капита-

ла, связанное преимущественно с экспортной деятельностью. 

Во-вторых, стремительно возникшая многоукладная экономика не отлича-

лась эффективностью. За первое пятилетие 90-х годов экономическая структура 

(по числу занятых) резко изменилась. Доля занятых в государственном секторе 

экономики (включая муниципальный) уменьшилась с 83 до 42% - более чем 

вдвое, а в частном (включая смешанную собственность, которая, по существу, 

служила частным интересам) выросла с 16,5 до 57% - в 3,4 раза. Доля ино-

странной и совместной российской и иностранной собственности в числе заня-

тых выросла в 7 раз, но составила всего 0,7% в общем числе занятых. В даль-

нейшем темпы экономических преобразований замедлились: доля государст-

венной и муниципальной собственности уменьшилась с 42 до 37%, частной и 

смешанной выросла с 57 до 59%, иностранной и совместной российской и ино-

странной - с 0,6 до 3,1%. Доля государственной собственности в основных 

фондах страны снизилась с 91% в 1990 г. до 42%
82

. Однако реальный сдвиг в 

пользу частного сектора был существенно выше. 

Если проанализировать структуру воспроизводства по экономическим ук-

ладам, то обнаруживаются следующие тенденции: 

• доля преобладавшего государственно-социалистического уклада (в на-

стоящее время преобразованного в государственно-капиталистический) упала 

более чем вдвое; кооперативный уклад (который фактически был под государ-

ственным контролем) практически исчез, хотя сохранил сильные рудименты на 

селе; 

• возник активный и агрессивный крупнокапиталистический уклад - как в 

производстве, так и особенно в сфере обращения; он включил приватизирован-

ные предприятия и верхушку теневого капитала; 

• этот уклад переплетался и взаимодействовал с иностранным капиталом, с 

ТНК, которые в союзе с компрадорами фактически подчинили себе некоторые 

отрасли экономики и сегменты рынка (например, рынки лекарств, парфюмерно-

косметических и табачных изделий и т. п.), подавив или захватив отечествен-

ных производителей. Фактически доля иностранного капитала значительно 

выше, чем это отражает статистика; 

• расширил свои рамки и поле деятельности мелкотоварный уклад, 

представленный малым бизнесом, фермерскими хозяйствами, предпринимате-
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лями без образования юридического лица. В 2003 г. насчитывалось 882,3 тыс. 

малых предприятий с числом работающих 7220 тыс. человек и объемом произ-

водства 1161 млрд руб.; 264 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств с земель-

ной площадью 17 млн га, дававших 3,7% объема сельхозпродукции
83

.  

Мелкотоварный уклад оказался наиболее эффективным: он обеспечил за-

нятость для миллионов работников, стал источником их доходов, насытил ры-

нок сравнительно дешевыми товарами и услугами, стал полем применения ры-

ночной инициативы для миллионов мелких частных собственников; натураль-

но-патриархальный уклад в области сельского хозяйства и бытовых услуг стал 

основой для выживания десятков миллионов семей в условиях кризиса и резкого 

падения доходов населения. Доля хозяйств населения в продукции сельского хо-

зяйства выросла с 26,3% в 1990 г. до 56,5% в 2002 г. Физический объем произ-

водства в этих хозяйствах вырос с 1990 по 2002 г. на 33% при падении продук-

ции сельхозпредприятий на 54%
84

. В отличие от периода нэпа, экономических 

реформ в Китае и Вьетнаме и половинчатых реформ середины 60-х годы в 

СССР, рыночные реформы сопровождались не подъемом, а падением производ-

ства, обвалом в экономике, достигшим наибольшей глубины в 1992 и 1998 гг.  

По оценке А. В. Полетаева, экономический кризис в России 1990-1998 гг. 

оказался наиболее глубоким в XX столетии и по некоторым показателям пре-

взошел глубину кризиса периода гражданской войны 1918-1921 гг.
85

  

Е. Т. Гайдар считает такой кризис неизбежной платой за переход к рынку, 

«восстановительной закономерностью», феноменом «постсоциалистической 

рецессии», суть которого в перераспределении ресурсов между отраслями и ви-

дами деятельности: «Процесс постсоциалистической трансформации, прежде 

всего, состоит в постепенном перераспределении ресурсов из тех видов дея-

тельности и предприятий, которые не могут функционировать в условиях рын-

ка, в те виды деятельности, которые оказываются в условиях рынка востребо-

ванными»
86

. 

Причины рекордного для мирного времени по глубине и длительности 

спада производства состоят в следующем. 

Во-первых, в разрыве десятилетиями складывавшихся хозяйственных свя-

зей между республиками распавшегося СССР и между странами самораспу-

щенного СЭВ. 

Во-вторых, насыщение рынка произошло путем открытия экономики: на 

российский рынок хлынули импортные товары, их доля в структуре ресурсов 

розничного товарооборота выросла с 14% в 1991 г. до 54% в 1995 г., в 2002 г. - 
                                                           
83

  Российский статистический ежегодник. 2003. М.: Госкомстат России, 2003. С. 322, 399, 400, 408. 
84

 Российский статистический ежегодник. 2003. М.: Госкомстат России, 2003. С. 400. 
85

 Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия - 2050: стратегия инновационного прорыва М.: Экономика, 2005. 
86

 Гайдар Е.Т. Структурные реформы. Ускорение вместо паузы // Независимая газета. 2003. 26 февра-
ля. 



50 

 

43%
87

. Аналогичная тенденция наблюдалась в области инвестиционного обору-

дования, вычислительной техники и электроники, информационных услуг. Это 

усилило кризис перепроизводства в отраслях отечественного производства, 

особенно в сельском хозяйстве, машиностроении, легкой промышленности в 

условиях общего сокращения платежеспособного спроса и инвестиций. 

В-третьих, фактором углубления кризиса стала обвальная демилитариза-

ция экономики, многократное сокращение государственных оборонных зака-

зов; а военно-промышленный комплекс служил стержнем индустриальной мо-

щи страны и научно-технического прогресса. По оценке С. М. Рогова, в 1996 г. 

закупки вооружений и военной техники составляли всего 6% уровня 1990 г., за-

казы на НИОКР - 7%
88

. 

В-четвертых, отрицательно сказался на экономической динамике парази-

тический характер первоначального накопления капитала и «сплошной прива-

тизации», осуществлявшейся теми же темпами и с такими же разрушительными 

последствиями для производства, что и печально известная сплошная коллек-

тивизация в 1929-1930 гг. Достаточно вспомнить указ Президента, предписав-

ший осуществить в основном приватизацию государственной собственности в 

течение одного года. 

В-пятых, важнейшим фактором спада производства стало резкое сокра-

щение платежеспособного спроса населения, реальной заработной платы, «ну-

лификация» всех сбережений в 1992 г. в результате скачка цен в 26,1 раза за 

один год, а в 1998 г. их четырехкратное сокращение вследствие инфляционного 

скачка цен и банкротства многих банков. За 1991-2000 гг. индекс розничных 

цен вырос в 19,2 тыс. раз, а номинальная зарплата (цена рабочей силы) - в 7,3 

раза
89

. К тому же растущая доля внутреннего рынка отдана зарубежным това-

ропроизводителям. 

В-шестых, углублению кризиса способствовали политика ухода государ-

ства из экономики, резкого сокращения государственной поддержки инвести-

ций и инноваций, формирование государственной финансовой пирамиды, вы-

сасывавшей ресурсы из реальной экономики  и  непроизводительно их расходо-

вавшей. Доля государственной и муниципальной собственности в инвестициях 

в основной капитал сократилась с 63,2% в 1993 г. до 24,0% в 2000 г. - при 

уменьшении общего объема инвестиций за 1991 - 1998 гг. в 5 раз
90

. Объем го-

сударственного внутреннего долга по государственным краткосрочным обли-

гациям (ГКО) и облигациям федерального займа (ОФЗ) вырос с 1993 г. по 1997 

г. в 1924 раза; если в 1996 г. их выпуск дал бюджету 35,2 трлн руб. (в прежнем 
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масштабе цен), то в 2000 г. для погашения долга полагалось 73 млрд руб. при 

выручке от продаж 20,3 млрд руб. Высокими темпами рос внешний долг, полу-

ченные займы расходовались, как правило, непроизводительно или расхища-

лись. Дефолт 1998 г. при такой политике был неизбежен. 

3. Технологическая деградация. Наиболее опасным по последствиям стал 

технологический кризис, который развернулся с конца 80-х годов и привел к 

падению конкурентоспособности отечественной продукции не только на внеш-

нем, но и на внутреннем рынках. Если прежде монополия внешней торговли 

позволяла ограждать отечественных производителей от зарубежных конкурен-

тов, то отказ от этой монополии, открытость экономики ликвидировали этот 

барьер. Неконкурентоспособность многих отечественных товаров и услуг стала 

очевидной и привела к их вытеснению с рынка, а государство заняло позицию 

стороннего наблюдателя, сведя к минимуму протекционистские меры и бес-

страстно констатируя захват одного сегмента внутреннего рынка за другим 

ТНК и зарубежными фирмами. Этому способствовал также рост «челночной» 

торговли. 

Технологическая деградация экономики проявилась в нескольких направ-

лениях. 

Во-первых, она выразилась в вытеснении наукоемких видов продукции и 

опережающем падении отраслей, работающих на технический прогресс, прежде 

всего оборонно-промышленного комплекса и машиностроения. При общем со-

кращении объема промышленного производства за 1991 - 1998 гг. на 54% про-

дукция машиностроения и металлообработки сократилась на 63%, нефтехими-

ческой промышленности - на 64, легкой промышленности - на 89%
91

. В резуль-

тате структурных сдвигов за годы кризиса резко сократилась доля потребитель-

ского и инновационно-инвестиционного секторов экономики - при значитель-

ном возрастании доли энергосырьевого и особенно инфраструктурного секто-

ров. Экономика страны стала ближе к экономике полуколониального типа. 

Во-вторых, в итоге кризиса произошли негативные сдвиги в соотношении 

технологических укладов: доля пятого уклада сократилась примерно втрое, 

значительно повысился удельный вес раннеиндустриальных и доиндустриаль-

ных укладов
92

. 

Во второй половине 90-х годов положение несколько улучшилось. Увели-

чилась доля пятого уклада за счет повышения технологического уровня отрас-

лей, работающих на экспорт (нефтегазовой промышленности, черной и цветной 

металлургии), пищевой промышленности, электронной связи, сферы управле-

ния и финансов; сократилась доля реликтовых укладов в торговле. Однако тех-
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нологическое отставание от авангардных стран продолжало нарастать. Конку-

рентоспособность отечественной продукции на внутреннем рынке выросла по-

сле дефолта 1998 г. вследствие удорожания импорта; но ее технологический 

уровень повысился в малой степени, поскольку инновациям уделялось мало ре-

сурсов как предпринимательским сектором, так и государством. 

В-третьих, технологически деградировали основные фонды страны в ре-

зультате сокращения почти впятеро общего объема инвестиций, а в отрасли, 

производящие товары, - в 6,5 раза, снижения коэффициента обновления основ-

ных фондов с 8,2% в 1980 г. и 5,8% в 1990 г. до 32% в 1992 г. и 1,1% в 1997-

1998 гг.
93

. Предельного уровня достиг физический износ машин и оборудова-

ния: в 1999 г. он составил по промышленности 68%, сельскому хозяйству - 67, 

по транспортным средствам на транспорте - 57%
94

. 

С помощью физически и морально устаревших основных фондов невоз-

можно производить конкурентоспособную продукцию. Не удивительно, что 

отечественные товары вытеснялись с внутреннего и внешнего рынков, что слу-

жило дополнительным фактором углубления экономического кризиса. 

В-четвертых, многократно уменьшились число инноваций, особенно ба-

зисных, доля инновационно активных предприятий и удельный вес инноваци-

онной продукции в общем объеме промышленной продукции. Изменился и сам 

характер инноваций. В 2003 г. лишь 6,8% из числа созданных 821 передовых 

производственных технологий были принципиально новыми, всего 27% обла-

дали патентами на изобретения и 44% - патентной чистотой; из 127 тыс. ис-

пользованных передовых производственных технологий всего 2,1% имели па-

тенты на изобретения, а 27,2% были внедрены 10 и более лет назад. Импорт 

технологий в том же году в 1,7 раза превышал их экспорт (по стоимости согла-

шений), в том числе в топливной промышленности - в 161 раз, транспорте и 

связи - в 36 раз. 

В-пятых, резко сократилась доля СССР (России) в мировом экспорте воо-

ружений - с 38,5% в 1987 г. и 26,8% в 1990 г. до 6% в 1992 г. и 3,9% в 1994 г.; 

доля США выросла с 27,6% в 1988 г. до 59,1% в 1996 г.
95

. Это стало дополни-

тельным фактором разрушения высокотехнологического комплекса страны, 

технологической деградации ее экономики. 

Главными причинами технологической деградации стали: слом централи-

зованно-плановой инновационной системы, фактический отказ государства от 

поддержки инноваций, от выполнения своей стратегически-инновационной 

функции, формирование антиинновационного климата; паразитический харак-
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тер первоначального накопления капитала, крайняя слабость инновационной 

активности частного капитала, предпринимательского сектора; экспансия ТНК, 

которые стремились подавить конкурентов, захватить российский рынок. Из 

общего объема поступивших в 2002 г. в Россию иностранных инвестиций 

44,5% было направлено в торговлю и общественное питание, 6,1 - в пищевую 

промышленность и всего 2,5 - в машиностроение и металлообработку, 1,7% - в 

химическую и нефтехимическую промышленность
96

. 

4. Истощение природно-ресурсного потенциала. Падение производства 

в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве и доходов от этих 

отраслей правительство пыталось компенсировать за счет увеличения экспорта 

минерального топлива и сырья, уповая на огромные природные богатства стра-

ны. Экспорт минеральных продуктов вырос с 33,8 млрд долл. в 1995 г. до 58,6 

млрд в 2002 г., его доля в структуре экспорта - с 42 до 55,2%, а вместе с други-

ми сырьевыми товарами - 85,6%
97

. 

Минеральные продукты, и, прежде всего, нефтетопливо и газ, стали важ-

нейшим источником валютных поступлений и бюджетных доходов, своего рода 

наркотиком, от которого зависят благополучие экономики и доходы госбюдже-

та. Последствия этого красноречиво оценил вице-президент Всемирного банка 

Мойзес Наим: «Экономически Россия быстро становится «нефтяной страной». 

Пусть не исламской, но имеющей свои очень странные особенности. У России 

неправильный обменный курс валюты, сохраняющийся в течение длительного 

времени. Обменный курс в «нефтяных странах» подчинен задачам нефтяной 

отрасли и тормозит политику страны и ожидания людей. Он подрывает способ-

ность государства должным образом распределять общественное богатство, 

приводит к концентрации власти в руках немногих людей, выхолащивает демо-

кратию. Россия, на мой взгляд, будет переживать длительный период сочетания 

характеристик «нефтяной страны» и страны, которая обладает многими черта-

ми, свойственными западным странам в XIX веке. Посему в России вызревает 

очень деструктивная ситуация»
98

. 

Россия подрывает собственное будущее и залезает в долг у будущих поко-

лений, сокращая запасы природного сырья, разрушая природовоспроизводящие 

отрасли. Некогда мощнейшая в мире геологоразведочная отрасль практически 

ликвидирована, добыча важнейших видов минерального сырья идет быстрее, 

чем пополнение их разведанных запасов. Быстро вырубаются лесные массивы в 

европейской части страны, лесное хозяйство подорвано. Значительная часть 

сельскохозяйственных земель заброшена или передана под другие цели. Пло-

щадь пашни сократилась со 131,8 млн в 1990 г. до 118,4 млн га в 2002 г. - на 
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10,2%; кормовых угодий - с 80,1 млн до 71,6 млн га - на 10,6%; посевные пло-

щади сельскохозяйственных культур - со 106 млн до 84,6 млн га - на 28%
99

. От-

менены отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, резко со-

кращены платежи за наносимый окружающий среде ущерб. Нарушен главный 

принцип концепции устойчивого развития - учета в природопользовании инте-

ресов как настоящего, так и будущих поколений. 

5. Депопуляция и падение уровня жизни населения. Экономический, 

технологический, природно-экологический кризисы дополнены демографиче-

ским. Его главными проявлениями стали преобладание смертности над рож-

даемостью, сокращение средней ожидаемой продолжительности жизни и об-

щей численности населения страны. Численность населения страны, несмотря 

на миграционный прирост, уменьшилась со 148,2 млн человек в 1990 г. до 145,2 

млн в 2002 г. - на 2,1%, рождаемость на 1000 человек снизилась с 13,4 в 1990 г. 

до 8,3 в 1999 г., смертность выросла с 11,2 в 1990 г. до 16,3 в 2002 г. - на 46%, 

средняя ожидаемая продолжительность жизнь сократилась с 69,2 лет в 1990 г. 

до 64,8 в 2002 г. - на 6,4%
100

. Ухудшилось здоровье населения, особенно детей, 

настают эпидемии туберкулеза, СПИДа, наркомания. 

За этими тенденциями стоит значительное ухудшение уровня и качества 

жизни большинства населения страны, невыполнение государством, увлечен-

ным угаром рыночных реформ и перераспределения богатств, своей важнейшей 

- социальной - функцией, безответственность руководителей страны, политиче-

ских деятелей перед настоящим и будущими поколениями. Реальная заработная 

плата за 1991 - 1999 гг. упала втрое, коэффициент дифференциации доходов дос-

тиг 14,1 раза в 1999 г., численность населения с доходами ниже прожиточного 

минимума - 41,9 млн человек в 2000 г. Такой оказалась непомерная социальная 

цена рыночных реформ, допущенных стратегических ошибок. Количество бра-

ков сократилось, а разводов возросло. В семьях, не уверенных в будущем и угне-

тенных ростом бедности, нет желания увеличивать число детей. Лишь в послед-

ние годы социальные индикаторы стали несколько улучшаться, однако допу-

щенный за годы реформ провал в уровне жизни лишь начал восполняться. С 

2000 г. рождаемость повышается, но смертность продолжает расти. 

Естественно, что уровень инновационности населения, романтика техни-

ческого творчества, тяга к изобретениям и радикальным инновациям во многом 

угасли. Талантливая молодежь не идет в науку, не пополняет корпус инженеров 

и конструкторов, многие уехали за границу или ушли в другие, коммерчески 

более выгодные виды деятельности. Да и вновь возникший слой собственников 

и предпринимателей не склонен к инновациям, стремясь увеличить доходы 
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краткосрочными спекулятивными операциями. Это стало дополнительным 

фактором падения конкурентоспособности отечественной продукции. 

6. Антиинновационная политика государства. Перечисленные выше 

кризисные тенденции усугублялись политикой государства, которая вопреки 

провозглашенным целям и красивым декларациям реально носила характер ан-

тиинвестиционный и антиинновационный. Это выразилось в следующем. 

Собранные в бюджет с помощью налогов, таможенных платежей, внешних 

займов, строительства финансовых пирамид средства направлялись не на инно-

вации и инвестиции в производственный сектор, а преимущественно на непро-

изводственное потребление и в значительной доле разворовывались, станови-

лись каналом обогащения чиновников и новоявленных олигархов, а также вы-

возилась за рубеж по легальным и нелегальным каналам. Система налогов в ус-

ловиях высоких темпов инфляции делала инновации и инвестиции делом 

слишком рискованным, невыгодным. 

Чрезмерно разросшийся чиновничий аппарат (число занятых в управлении 

выросло с 1204 тыс. человек в 1985 г. и 1602 тыс. человек в 1990 г. до 2965 тыс. 

в 2002 г. - в 2,15 раза, а их доля в общем числе занятых - соответственно с 1,6 и 

2,1% до 4,5%) требовал все больших затрат на свое содержание (как на опере-

жающий рост зарплаты, так и на строительство бесчисленного множества ад-

министративных зданий и т. п.), а главное - отличался непомерным взяточниче-

ством и почти полной безответственностью за конечные результаты своей дея-

тельности. Такое государство стало огромной деструктивной, разрушающей 

экономику и разлагающей общество силой. 

Важнейшие законы, согласно которым реализуются основные регулирую-

щие функции государства, до сих пор отсутствуют: нет федеральных законов о 

ценообразовании и политике цен, об инновационной деятельности и государст-

венной инновационной политике, о стратегическом и индикативном планиро-

вании. Законодательные органы практически устранились от формирования 

долгосрочной стратегии социально экономического и инновационно-

технологического развития.  

Перечисленные тенденции обосновывались и прикрывались концепцией 

деэтатизации (разгосударствления) общества, ухода государства из экономики, 

нашедшей наиболее последовательное выражение в книге Е.Т. Гайдара «Госу-

дарство и эволюция», в его практической деятельности руководителем прави-

тельством, в разработанных им и его последователями (С.Н. Кириенко,         

Г.О. Грефом) правительственных программах. На тех же позициях находится и 

программа социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу (2003-2005 гг.), утвержденная Правительством РФ 

15 августа 2003 г., предусматривающая сокращение доли консолидированного 
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бюджета в ВВП с 28,1% в 2002 г. до 22,5% в 2008 г. и ряд мер по уменьшению 

государственного сектора в экономике и роли государства в регулировании хо-

зяйственных процессов
101

.  

7. Деформация социокультурной сферы. Характеристика кластера кри-

зисов, постигших Россию в 90-е годы, была бы неполной без исследования де-

формаций в социокультурный сфере, сфере духовного воспроизводства - в нау-

ке, культуре, образовании, этике и идеологии, ибо именно здесь лежат глубин-

ные корни цикличных колебаний инновационной активности, цивилизационно-

го кризиса. В наиболее тяжелом положении оказалась наука, особенно при-

кладная ее часть, непосредственно выходящая на инновации, и обществоведе-

ние, пережившее крушение господствовавшей парадигмы. Резко уменьшились 

в реальном выражении затраты на науку - как за счет многократного сокраще-

ния бюджетных ассигнований (особенно в области военно-технических иссле-

дований), так и в результате почти полного прекращения заказов на исследова-

ния и разработки со стороны предпринимательского сектора. В результате чис-

ленность занятых в науке исследователей за 1991-2002 гг. сократилась в 2,2 

раза, число конструкторских организаций - в 2,6 раза, проектных организаций - 

в 7,3 раза
102

.  

Кризисные явления охватили и сферу культуры, и сферу образования. 

Страну захлестнула волна профессиональной некомпетентности и функцио-

нальной неграмотности. Сокращение бюджетной поддержки вызвало развитие 

платного образования, особенно в области экономики и права. Упала доля тех-

нического образования, уменьшилось число специалистов, профессионально 

подготовленных для инновационной деятельности. 

Радикальные изменения произошли в идеологии, определяющей цели дея-

тельности людей и их групп. Прежние идеологические устои были дискредити-

рованы еще в годы застоя; при формальной нацеленности на новаторство фак-

тически они противостояли радикальным переменам. Но и пришедшая им на 

смену идеология быстрого рыночного успеха отодвинула на задний план ори-

ентацию на нововведения. Такой идеологический переворот, по сути, лишаю-

щий людей, особенно молодежь, высоких идеалов, далеко не способствует уст-

ремлению к новаторству. 

Следовательно, перемены в социокультурной сфере в период кризиса 90-х 

годов создавали неблагоприятный фон для осуществления радикальных инно-

ваций как раз в то время, когда в них ощущалась острая общественная потреб-

ность, когда страна была охвачена глубоким цивилизационным, экономиче-

ским, технологическим, государственно-политическим и социокультурным 
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кризисом, выход из которого возможен лишь на пути радикальных (эпохальных 

и базовых) инноваций. 

Кризисные явления в России достигли апогея во время президентских вы-

боров 1996 г. и последовавшей затем второй волны приватизации, дефолта 1998 

г. Вслед за кризисом и депрессией обычно следует оживление экономики - 

трудное выздоровление после тяжелой болезни. Не стала исключением из об-

щих закономерностей цикличной динамики и Россия. С 1999 г. начался труд-

ный и длительный (соответственно длительности и глубине кризиса) период 

экономического роста, восстановления, реструктуризации и модернизации эко-

номики.  

На фоне кризисных потрясений 1998 г. показатели 2000 г. выглядят рекорд-

ными. Однако в 2001-2002 гг. темпы прироста замедлились. В 2003 г. вновь на-

блюдается ускорение темпов роста экономики. В среднем за пятилетие 1999-2003 

гг. показатели оживления экономики впечатляющие (ВВП - 6,5%, промышленной 

продукции - 7,3, инвестиций в основной капитал - 9,5, реальных располагаемых 

доходов населения - 5,9%), хотя и не столь высокие, как в первый период нэпа в 

России и в начале экономических реформ в Китае в 80-е годы
103

. 

Позитивные сдвиги наметились и в структуре промышленности. Опере-

жающими темпами в этот период развивались машиностроение и металлообра-

ботка, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, легкая и 

пищевая промышленность; значительно меньшими оказались темпы прироста в 

топливной промышленности и особенно электроэнергетике, в результате час-

тично (но далеко не в полной мере) были компенсированы негативные струк-

турные сдвиги периода кризиса 90-х годов. 

В то же время следует отметить, что оживление экономики еще далеко от 

достижения докризисного уровня. Потребуется еще, как минимум, пятилетие, 

чтобы достигнуть докризисного уровня, - но уже в новой структуре экономики. 

Основными факторами оживления экономики стали следующие. 

1. Повышение экспортных цен энергоносителей и увеличение их экспорта. 

Средние экспортные цены в торговле со странами вне СНГ с 1998 г. по 2003 г. 

выросли: на нефть - в 2,45 раза, на нефтепродукты - в 2,4 раза. Экспорт нефти 

увеличился со 135 млн т в 1999 г. до 194 млн т в 2003 г. - на 44%; нефтепродук-

тов - с 54,2 млн т в 1998 г. до 117 млн в 2003 г. - на 37%; минералов - с 30,5 

млрд долл. в 1998 г. до 58,6 млрд в 2002 г. - на 116%. Это дало крупную при-

бавку ВВП и государственному бюджету. 

2. Падение официального курса рубля по отношению к доллару. Если на 

конец 1997 г. доллар оценивался в 5,96 руб. (с учетом изменения масштаба 

цен), то уже через 2 года - 27 руб., а на конец 2002 г. - 31,78 руб. - обесценение 
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рубля по отношению к доллару в 5,3 раза. Поскольку рост внутренних цен от-

ставал от падения курса рубля, то это давало дополнительные доходы экспор-

терам и государству и относительное удорожание импортных товаров, что соз-

дало стимулы для отечественных товаропроизводителей и возможность расши-

рения их доли на внутреннем и внешнем рынках. С 2004 г. курс рубля начал 

расти. 

3. После спазматического падения реальных располагаемых денежных до-

ходов населения за 1998-1999 гг. на 26,4% (за стратегические ошибки виновни-

ков дефолта, как обычно, расплачивались невиновные в этом граждане страны) 

обозначилась тенденция опережающего роста реальных доходов населения: за 

2000- 2003 гг. они выросли на 51% и реальная заработная плата - на 86% (при 

увеличении ВВП за эти годы на 29%). Однако сокрушаться по поводу опере-

жающего роста доходов населения по сравнению с темпами роста ВВП не сто-

ит. Это лишь реакция на опережающее падение зарплаты и пенсий в предыду-

щие периоды, когда при сокращении ВВП за 1991-1999 гг. на 38% реальные 

располагаемые доходы населения упали по отношению к 1991 г. на 54%, а ре-

альная начисленная зарплата (к 1990 г.) - на 62%. Просто пришло время хоть 

частично отдавать накопившиеся долги государства населению (не считая поч-

ти полной потери всех денежных сбережений в 1992 г. и конфискации их в ре-

зультате дефолта 1998 г.).  

Необходимо учитывать, что рост потребительского спроса, согласно прак-

тике Ф. Рузвельта и кейнсианской теории, служит главным фактором выхода из 

экономического кризиса. 

4. Одним из важных условий экономического роста стал опережающий 

рост инвестиций в основной капитал: за 1999-2003 гг. они увеличились на 57% 

(около 9% среднегодовых), опередив темпы прироста ВВП в полтора раза. Это 

обычное для фазы оживления явление называется «инвестиционный бум»; наи-

более ярко он проявился в 2000 г. (17,4% прироста) и в 2003 г. (12% прироста); в 

2002 г. наблюдалась обратная тенденция - прирост инвестиций 2,6% при прирос-

те ВВП 4,3%. Опережающий рост инвестиций в основной капитала становится 

долговременным фактором экономического роста, если он реализует базисные 

инновации, позволяющие осваивать и распространять новые поколения техники 

(технологии). Однако эта тенденция, к сожалению, не просматривается. 

5. Важным (но не решающим) фактором экономического роста стало сни-

жение темпов инфляции, хотя она все еще представлена двузначной цифрой. 

Если за 1991 - 1998 гг. индекс потребительских цен вырос в 15,7 тыс. раз (а це-

ны промышленности, строительства, тарифы на грузовые перевозки - в еще 

большей мере), то за 1999- 2003 гг. этот индекс вырос в 2,51 раза - на 20,3% го-

довых, а в 2003 г. составил 12%. Это замедлило темпы обесценения доходов, 
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сбережений и инвестиций и благоприятствовало росту инвестиций. 

6. Переходу от спада к экономическому росту способствовало укрепление 

социально-политической стабильности и государственной власти, что создава-

ло больше уверенности при вложениях  капитала в основные фонды, уменьша-

ло риски, вызванные политической нестабильностью. Расходы консолидиро-

ванного бюджета на национальную оборону и правоохранительную деятель-

ность составили в 2003 г. 660 млрд руб. - 5% ВВП и 6% расходов консолидиро-

ванного бюджета - больше, чем на промышленность, энергетику, строительст-

во, сельское хозяйство и рыболовство, транспорт, связь, информатику, дорож-

ное хозяйство, вместе взятые. Ограничивающими факторами явилось отсутст-

вие долгосрочной стратегии у государства, отказ от поддержки базисных инно-

ваций, введение плоской шкалы налогообложения и отмена налоговых льгот 

для инвесторов. Реальная экономическая политика государства по-прежнему 

носила антиинновационный характер, что на деле тормозило экономический 

рост за счет инновационных источников. 

7. Следует отметить некоторое улучшение социокультурной обстановки, 

оживление в науке, культуре, образовании, более ясное осознание обществом 

пагубности потери своих цивилизационных ценностей, отказ от слепого следо-

вания в фарватере западной политики, осознание и отстаивание во внешней по-

литике собственных национальных интересов, активизацию внешнеполитиче-

ской деятельности, направленную на развитие стратегического партнерства со 

странами Запада и Востока в разрешении общих проблем. 

Однако нужно сказать, что к концу рассматриваемого периода действие 

перечисленных выше факторов, благоприятствующих экономическому росту, 

во многом оказалось исчерпанным. Вряд ли высокие мировые цены на нефть и 

другие энергоносители удержатся в перспективе; скорее можно ожидать их 

снижения, особенно в условиях реализации политики энергосбережения и раз-

вития альтернативных источников энергии (например, водородной энергетики 

в США, Западной Европе и Японии). Возможностей увеличивать экспорт топ-

лива в условиях роста внутреннего спроса и исчерпания запасов лучших место-

рождений также нет. Девальвация рубля сменилась его ревальвацией, падением 

курса доллара, что ведет к потерям при экспорте и повышает эффективность 

импорта, особенно в условиях роста внутренних цен и тарифов. Опережающий 

рост доходов и спроса населения вряд ли удастся поддерживать длительное 

время, так как это ограничивает возможности инвестиций. Надежды на круп-

номасштабный приток иностранных инвестиций не оправдались; если они и 

пойдут, то преимущественно в развитие добычи, транспорта и экспорта нефти и 

газа, что усугубит сырьевой характер экономики и экспорта. Развертывание 

технологического переворота в авангардных странах (с переходом к последним 
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поколениям пятого и первым поколениям шестого укладов) резко ужесточит 

требования к конкурентоспособности товаров и услуг не только на мировом, но 

и на внутреннем рынках; небрежение к инновациям усилит неконкурентоспо-

собность отечественных товаров и будет все более ощущаться как фактор, про-

тиводействующий экономическому росту. 

Перед правительством страны стоит задача выбора новой стратегии эко-

номического и инновационно-технологического развития - стратегии, рассчи-

танной не только на среднесрочную, но и на долгосрочную перспективу, с уче-

том длительно действующих тенденций глобализации и научно-

технологического переворота в первой половине XXI в. 

Динамика экономического развития систем определяет необходимость 

формирования в условиях экономики переходного типа совокупности страте-

гий развития. В основном были адаптированы два вида стратегий, а именно - 

стратегия краткосрочного перехода к рыночным отношениям и стратегия по-

степенного, долгосрочного перехода. 

На наш взгляд, сложно оценить, существуют ли волны «преобладания в 

ней государственных методов - рыночных», поскольку они небольшими дозами 

проявляются во всех сферах экономики, и нет обобщающих статистических по-

казателей, отражающих данную величину
104

. Выявить циклы в дифференциа-

ции доходов населения также сложно, потому что большинство высоких дохо-

дов «проходят» неофициально. На колебаниях жесткой - мягкой кредитно-

денежной политики остановимся в следующем параграфе, здесь же отметим, 

что последняя отражается следующими экономическими показателями: дохо-

дами и расходами бюджета, денежной эмиссией, краткосрочными и долгосроч-

ными кредитными вложениями в экономику и просроченной кредиторской за-

долженностью бюджету. 

К настоящему моменту единой теории длинных волн не сложилось, боль-

шинство авторов сосредоточилось на эмпирической стороне вопроса. В нашей 

стране переходный период продолжается около десяти лет, в течение этого 

срока нельзя анализировать длинные волны, период колебаний которых состав-

ляет порядка полувека. Долгосрочные тенденции, несомненно, влияли на эко-

номическое развитие, однако выявить их за такой сравнительно небольшой 

срок невозможно.  

Большинство описанных закономерностей не выполняются. Тем не менее, 

в российской экономике нашли отражение взгляды Й. Шумпетера, Фишера, не-

которые моменты монетаристской концепции и теории циклов в Китае. 

Общая низкая степень применимости говорит о том, что условия, при ко-

торых должен действовать циклический механизм, в экономике России значи-
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тельно отличаются от других макроэкономических систем. Следовательно, в 

теориях экономического цикла необходимо заострять внимание и на описании 

условий, исходных предпосылок, требований, удовлетворение которых будет 

обеспечивать действие соответствующего циклического механизма. 

 

 
 

2.3. Особенности кризисных явлений в российской экономике 

в период  с 2009 по 2011 гг. 
 

В настоящее время актуальными вопросами являются повышение эффек-

тивности российской экономики, предотвращение новых кризисных ситуаций и 

улучшение позиций страны на мировой арене. В конечном итоге социально-

экономическая политика должна обеспечивать высокий уровень качества жиз-

ни населения, условия и возможности для роста и эффективного использования 

человеческого капитала.  

Очевидно, решение этих задач связано с повышением роли инновационной 

деятельности в современном мире. Страны-лидеры в инновационном развитии 

в своем большинстве являются и лидерами по уровню мировой конкурентоспо-

собности и качеству жизни. Эволюция экономических систем описывается пе-

реходом от аграрной, индустриальной экономики, где доминирующими факто-

рами роста были природные ресурсы и материальный капитал, к экономике 

финансовой глобализации и знаний, где главными секторами становятся фи-

нансовый и инновационный (интеллектуальный). В этих условиях все страны 

оказались на разных ступенях развития, их экономики характеризуются раз-

личным соотношением аграрных, индустриальных, финансовых и инновацион-

ных преимуществ. В этих условиях национальные экономики ищут свою уни-

кальную модель развития, поддерживая те или иные аспекты социально-

экономических отношений, которые позволят стране занять достойное место на 

международном уровне. 

Как известно, в российской экономике продолжают существовать пробле-

мы различного масштаба – от совершенствования текущих рыночных институ-

тов до реализации стратегии выхода в мировые лидеры.
105

 

Показатель падения ВВП в результате мирового финансового кризиса 2008 

года был достаточно высоким (-7,9%). Наиболее высокие показатели были у 
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Латвии (-18%), Финляндии (-8%), Армении (-14,2).
106

 Также высоким в 2008 го-

ду для России оказался «индекс невзгод», рассчитываемый как произведение 

уровня инфляции и уровня безработицы в экономике (23,6 пункта). Для сравне-

ния: тот же показатель для Казахстана – 16,8; для Мексики – 12,7; для Франции 

– 9,1; для США – 8,2; для Японии – 4,7; для Швейцарии – 3,1 (минимальный 

показатель).
107

 

Руководством страны было сделано все возможное для предотвращения 

«социальных взрывов» на фоне последствий мирового финансового кризиса. 

Были сохранены все социальные обязательства бюджета перед населением. 

Снижение доходов компенсировалось за счет временного отказа от крупных 

инвестиционных проектов и увеличения дефицита бюджета. Масштабы анти-

кризисной помощи финансовому и реальному секторам экономики оказались 

значительными. По оценкам экспертов, на противодействие кризисным послед-

ствиям было выделено из различных источников порядка 10 трлн. руб. (только 

из Резервного фонда – 2,9 трлн. руб.).
108

 В относительном отношении это одни 

из самых значительных расходов: 25 % от ВВП в России, тогда как в США па-

кет антикризисных мероприятий составил 8% от ВВП. В то же время по абсо-

лютному выражению российские антикризисные меры оказались не такими вы-

сокими (всего 30% от антикризисных расходов США).
109

 Мероприятия носили 

социально ориентированный характер и были максимально приближены к ме-

стному уровню: организация общественных работ, создание новых рабочих 

мест, переобучение и повышение квалификации, финансирование перемещения 

рабочей силы.  

Кризис оказал различное воздействие на отрасли российской экономики. В 

наибольшей степени пострадало машиностроение, объем производства в кото-

ром сократился на 30-40%. К тому же кризис снова напомнил о низкой конку-

рентоспособности обрабатывающих производств.
110

 Отрасли по производству 

товаров повседневного потребительского спроса пострадали меньше. Аграрное 

производство вообще сохранило свои объемы. 
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Анализ показателей бюджета Российской Федерации за 2008 – 2011 годы 

подтверждает положительные результаты антикризисной экономической поли-

тики
111

. 

На рис.2.3.1 видно, что доходы бюджета снизились на 17% с 2008 по 2010 

год, а в 2011 повысились на 13% по отношению к предыдущему году и прибли-

зились к докризисному уровню. Расходы бюджета, направленные на выход 

экономики из кризиса, наоборот, повысились в кризисные годы на 23%, увели-

чив при этом дефицит бюджета до 6% от ВВП страны. Однако уже через год 

дефицит уменьшился на 30%, а в 2011 году появился профицит бюджета в раз-

мере 0,4% от ВВП. В итоге имеет место поступательный, положительный тренд 

бюджетных (макроэкономических) показателей страны. 
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Рис.2.3.1 Показатели федерального бюджета России в 2008 - 2011 гг. 

 

О постепенном восстановлении российской экономики свидетельствует и 

динамика налоговых платежей.
112

 По данным Федеральной налоговой службы, 

в 2008 году общее поступление налогов составило 7421 млрд руб., в 2009 – 

5682 млрд руб., в 2010 – 6427 млрд руб. и в 2011 – 8788 млрд руб. 
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Рис. 2.3.2. Темп роста основных налоговых поступлений в России в 2010 - 2011 гг. 
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Рис. 2.3.3. Структура основных налоговых поступлений в России в 2011 году 

 

На рис. 2.3.2 представлен темп роста основных налогов в 2010-2011 гг. 

При этом важно отметить рост всех налогов, а не только связанных с сырьевым 

сектором экономики. На рис. 2.3.3 представлена структура администрируемых 

налоговых поступлений, где налог на доходы от продажи полезных ископаемых 

также не является основным. 

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. поступления налога на прибыль в консо-

лидированные региональные бюджеты в абсолютном выражении сократились 

на 40%, с 28% до 18% сократилась доля налога на прибыль в структуре доходов 

субъектов РФ. Выпадающие доходы были компенсированы увеличением без-

возмездных поступлений (федеральных трансфертов), в абсолютном выраже-

нии выросли на 34%, а их доля в структуре доходов консолидированных регио-
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нальных бюджетов увеличилась с 19% до 27%. При этом практически не изме-

нились поступления по налогу на доходы физических лиц, что стало результа-

том мер Правительства РФ, направленных на поддержание рынка труда и со-

хранение рабочих мест. 

Экономический кризис привел к существенному сокращению собственных 

доходов консолидированных региональных бюджетов, в особенности по группе 

экономически сильных субъектов РФ. На фоне увеличения объемов федераль-

ной помощи это привело к росту финансовой зависимости регионов от под-

держки федерального центра. Удар по экономически сильным территориям, по-

терявшим существенную часть собственных доходов, был компенсирован вы-

соким исходным уровнем доходов бюджета на душу населения и наличием ре-

зервов для снижения расходов. Относительная стабильность бюджетов слабо-

развитых и слабо освоенных регионов обеспечивалась за счет традиционно 

большой доли трансфертов в структуре консолидированных региональных 

бюджетов. Наиболее уязвимой в итоге оказалась группа среднеразвитых регио-

нов, которые не имеют мощной трансфертной подушки и характеризуются от-

носительно низким уровнем фактических доходов в расчете на душу населения. 

Для России кризис 2008-2009 гг. по некоторым параметрам оказался более 

сложным в сравнении с кризисом 1998 года.
113

 

Таблица 2.3.1 

Сравнение до- и послекризисных показателей (в %) 

Темп прироста 1998 1999 2009 2010 

ВВП -5.3 6.3 -7.9 4.0 

Промышленность  -5.2 11.0 -10.8 8.2 

Инвестиции -12 5.3 -17 6 

Инфляция 8.4 36.5 8.8 8.8 

Реальные доходы насе-

ления 

-15.2 -12.8 1.9 4.1 

Цена на нефть (долл. за 

баррель) 

10.2 14.4 61.1 78.2 

 

Из таблицы 2.3.1 видно, что наряду со снижением экономических показа-

телей страны и промышленности снижается благосостояние населения. Оче-

видно, что демографические факторы и условия развития человеческого капи-

тала в инновационной экономике являются основополагающими.
114

 Важно 
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обеспечить стабильность социально-экономической системы при наличии по-

ступательного экономического роста.  

Коэффициент рождаемости населения, снизившийся с 1991 года с 12,1 до 

8,3 в 1999 году, начал расти и в 2009 году составил 12,4. Однако снижение ко-

эффициента рождаемости на протяжении 1990-х годов оказало отрицательное 

воздействие на абсолютные значения прироста населения. В 2009 году естест-

венный прирост граждан России составил -248 856 человек.
115

 Данная тенден-

ция снижается. Если в 2000 году наблюдался пик убыли населения (-958 532 

человек), то к 2009 году этот показатель значительно снизился, но все же остал-

ся отрицательным. Вероятно, такой положительный тренд стал следствием ак-

тивной демографической политики, проводимой с начала 2000-х годов (реали-

зация программы «материнского капитала», увеличение социальной направ-

ленности бюджета, общая социально-экономическая стабилизация). 

По одному из основных показателей благосостояния народа (по показате-

лю ВВП на душу населения) за последние годы также обеспечена положитель-

ная динамика (с 2000 по 2009 годы рост показателя составил 550%). Однако по 

сравнению с другими странами по показателю ВВП на душу населения по па-

ритету покупательной способности в американских долларах Россия находи-

лась в 2005 году на 37 месте из 50 стран.
116

 По другим источникам, Россия на-

ходилась из 162 стран на 53 (16 161 долл.) и 51 (15 807 долл.) месте в 2008 и 

2010 году соответственно.
117

 

Для инновационной экономики кроме количественных показателей (чис-

ленность населения, ВВП) важны и меры по качественному развитию человече-

ского капитала, где, как уже было отмечено, конкурентоспособность экономики (а 

следовательно, и социальных секторов) имеет решающее значение.
118

 

Целесообразно рассмотреть задачи (проблемы) инновационного развития и 

количественно оценить их состояние в контексте общемировых показателей 

конкурентоспособности национальных социально-экономических систем (см. 

рис. 2.3.4). 
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Рис. 2.3.4. Комплекс задач инновационного развития в системе показателей мировой 

конкурентоспособности страны. 

 

В целом по индексу конкурентоспособности Россия занимает середину 

рейтинга: в 2007 году из 135 стран – 58 место, в 2008 – 51, в 2009 – 63, в 2010 – 

63.
119

 Приведем анализ индекса конкурентоспособности страны по следующим 

входящим в расчет параметрам и совместим их с задачами инновационной эко-

номики. 

1. Развитие социальных секторов и человеческого капитала 

1.1. Инфраструктура как инструмент устранения социальной напряжен-

ности 

Под инфраструктурой в общем смысле мы понимаем необходимые усло-

вия для ведения бизнеса и комфортного проживания на территории – инженер-

ные коммуникации, транспорт, культурная сфера, средства массовой информа-

ции, жилье. Соответственно, вопросов обеспечения людей необходимой инфра-

структурой достаточного много. Проиллюстрируем данные проблемы на жи-

лищном секторе как ключевом инфраструктурном факторе. Наряду с тем, что 

общая площадь жилых помещений постоянно увеличивается, происходит более 

быстрое старение жилого фонда. Так, общая площадь увеличилась на 27% (в 

1992 – 2482 млн кв.м., в 2009 – 3177 млн кв.м), то аварийное и ветхое жилье 

                                                           
119
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увеличилось на 233% (в 1992 – 29,8 млн кв.м., в 2009 – 99,5 млн кв.м.). Соот-

ветственно, если удельный вес аварийного и ветхого жилья в 1992 году состав-

лял 1,5%, то в 2009 это уже 3%. Также снизилось число семей, получивших жи-

лые помещения и улучшивших жилищные условия за год. Если в 1992 году та-

ких семей было 948 тысяч, то в 1998 – 344 тысячи, в 2002 – 229 тысяч, в 2005 – 

151 тысяча, в 2009 – 147 тысяч.
120

 

Для решения данных проблем в 2007 году был создан Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. С участием средств 

Фонда выполнен, а также ведется капитальный ремонт 121 374 домов.
121

 

На капитальный ремонт многоквартирных домов по 420 заявкам 81 субъ-

екта Российской Федерации выделено средств на общую сумму 

191,5 млрд рублей (с учетом софинансирования субъектов – 

241,5 млрд рублей), что позволит отремонтировать 121,8 тысяч домов, улучшив 

условия проживания 15,7  млн человек. На переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда по 391 заявке 77 субъектов Российской Федерации выделено 

средств на общую сумму 93,1 млрд рублей (с учетом софинансирования субъ-

ектов – 117,4 млрд рублей), что позволит расселить 17 185 аварийных домов, 

где проживает 289,6 тысяч человек. 

Успешный опыт решения жилищных вопросов и ликвидации ветхого жи-

лья накоплен и на региональном уровне. Например, в Республике Татарстан на 

протяжении нескольких лет эффективно работает программа социальной ипо-

теки. Основным реализатором программы является созданный Государствен-

ный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан. Социальная ипо-

тека доступна как работникам предприятий частного сектора, так и бюджетни-

кам и неотложно нуждающимся в жилье гражданам, согласно устанавливаемым 

руководством фонда квотам. Основными условиями ипотеки является широкий 

горизонт принимаемых обязательств (до 28,5 лет) и приемлемая ставка по воз-

врату стоимости жилья – 7% годовых. Всего до 2019 года плановый объем ин-

вестиций по программе социальной ипотеки определен в размере 244,52 млрд 

руб.
122

 Практически треть годового ввода жилья в республике происходит по 

программе социальной ипотеки. При этом объемы жилищного строительства в 

республике выше средних показателей по стране. Например, если за первые 

семь месяцев 2011 года всего в России было сдано 24,4 миллиона квадратных 
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метров жилья,
123

 то в Татарстане по данным на 6 мая 2011 года было введено 

776,0 тыс. кв. метров жилья (2,387 млн  кв. метров - годовая программа).
124

 

1.2. Здоровье и начальное образование как условия развития человеческого 

капитала 

Среди множества факторов, оказывающих негативное воздействие на здо-

ровье, для России самым значительным, ведущим к национальной катастрофе, 

является алкоголь. Показатель употребления алкоголя в Российской Федерации 

- один из самых высоких в мире. Независимые эксперты определяют этот пока-

затель в 1994 году на уровне 11,2, а в 2002 – 15,4 литров абсолютного алкоголя 

на душу населения. Соответственно, рост составил 37%.
125

 

Интересно, что официальная статистика представляет другой показатель 

для России в 2002 году – 8,7 литров абсолютного алкоголя на душу населения. 

Однако даже при таком уровне динамика роста его потребления сохраняется. В 

2008 году этот показатель составил уже 9,7, что говорит о росте на 23%.
126

 

Уровень употребления алкоголя высокий даже в развитых странах. По 

официальной статистике в 2003 году: в Италии – 7,6, Австрии – 10,5, Германии 

– 10,7, Великобритании – 9,3, США – 6,8.
127

 Однако в этих странах алкоголиза-

ция населения не сопровождается аномально высокой смертностью. Причины в 

том, что в Российской Федерации доля употребляемых крепких напитков на 

порядок выше, чем за рубежом, где предпочитают более слабые напитки. 

Именно это различие, наряду с массовым распространением курения, можно 

считать главной причиной такой высокой смертности мужчин трудоспособного 

возраста в России. 

Противоположным по влиянию на здоровье фактором, в отличие от алко-

голя, является спорт. К сожалению, в России спортом, по заявлению министра 

спорта, туризма и молодежной политики РФ, занимаются лишь 17% граждан – 

это 26 млн человек.
128

 В США, по экспертным данным, плаванием занимается 

102,3 млн человек; катается на велосипедах – 72,2 млн; увлекается туризмом – 

61,6 млн, физическими упражнениями – 34,9 млн, джогингом (бег трусцой) – 

34,3 млн, теннисом – 25,5 млн, баскетболом – 24,5 млн, американским футбо-

лом – 14 млн, бейсболом – 13,6 млн и т. д.
129

 При населении США в 309 

млн чел. показатель увлечения спортом приближается как минимум к 50%. Без 
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определенной государственной политики увеличить численность занимающих-

ся спортом не удастся. В Германии, например, для спортивных клубов и граж-

дан, работающих в сфере спорта, предусмотрены значительные налоговые 

льготы. 

В связи с этим ориентированные на развитие массового спорта проекты 

партии «Единая Россия» являются особо актуальными. Например, в 2012 году 

по проекту «500 бассейнов» будет построено пятнадцать из них, и за три про-

шедших года число введенных в эксплуатацию бассейнов достигнет сорока. 

Другой проект – строительство физкультурно-оздоровительных комплексов – 

имеет всероссийское значение. В проекте участвуют 79 регионов страны. На 29 

декабря 2011 года открыты 302 объекта. Ведется строительство еще 217 спор-

тивных комплексов.
130

 

Значительный вклад в развитие спорта вносит и бизнес. Например, ОАО 

«Газпром» ежегодно поддерживает множество общественных проектов, оказы-

вает помощь в развитии культуры, науки, образования, пропаганде здорового 

образа жизни.
131

 

Анализ Индекса развития человеческого потенциала, состоящего из оцен-

ки продолжительности жизни, качества образования и валового внутреннего 

продукта, показал, что Россия в 2009 году находилась на 41 месте из 73 рас-

смотренных стран. Ожидаемая продолжительность жизни в России остается 

одной из самых низких – 67 лет. Для сравнения: в США – 79 лет, Германии – 80 

лет, Польше – 75 лет, Украине – 69 лет, Китае – 72 года, Вьетнаме – 74 года, 

Алжире – 72 года. Невысокие в России и расходы на образование и здравоохра-

нение в процентах от ВВП в 2008 году: 5,2 % и 5,3 % соответственно. Для срав-

нения: в США (2007 г.) – 8% и 16%, Венгрии (2006 г.) – 5,6% и 7,4%, Бельгии 

(2007 г.) – 6,2% и 9,7%, Южной Корее (2007 г.) – 7,0% и 6,6%, Молдове (2007 

г.) – 8,9% и 10,7%.
132

 

Исправить такое положение должны инициированные Правительством 

Российской Федерации с 2005 года приоритетные национальные проекты. Со-

гласно плановым показателям, по данным 2008 года, на развитие основных со-

циальных отраслей (образования, здравоохранения, ЖКХ) в 2009 – 2012 годах 

было предусмотрено порядка 1394,65 млрд руб.
133

 Фактические расходы по 

этим направлениям превысили плановые. В том числе по направлению «Здоро-

вье» было предусмотрено 676,8 млрд руб. (на развитие сети перинатальных 
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центров – 13,8 млрд руб., на программу «Родовой сертификат» – 91,5 млрд руб., 

на строительство и ввод в эксплуатацию новых федеральных центров высоких 

медицинских технологий – 9 млрд руб.). Все это позволило обеспечить рост 

демографических показателей населения. 

В настоящее время в поддержке социальных секторов участвует и частный 

сектор. На примере ОАО «Татнефть» можно увидеть успешный региональный 

опыт формирования высокой социальной ответственности крупнейших пред-

приятий Республики Татарстан. Всего на социальную поддержку работников и 

пенсионеров компания потратила в 2010 году 1124,6 млн руб. Направления со-

циальной поддержки в ОАО «Татнефть» включают: решение жилищных вопро-

сов, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное медицинское 

страхование, организация детского оздоровительного отдыха, приобщение ра-

ботников к спорту и здоровому образу жизни, безопасность и улучшение усло-

вий труда, охрана здоровья работника, обучение и развитие персонала, корпо-

ративный университет (библиотека, музей, публичные издания), работа с кад-

ровым резервом и молодежью.
134

 

Положительное воздействие на формирование здорового образа жизни на-

селения, несомненно, окажут будущие крупные международные спортивные 

мероприятия (Универсиада в городе Казани в 2013 году, Олимпиада в городе 

Сочи в 2014 году, чемпионат Европы по футболу в 2018 году). 

1.3. Высшее образование и проффесиональная подготовка как условие по-

вышения конкурентоспособности 

По показателю образованности, как одному из факторов успешного разви-

тия современной (инновационной) экономики, Россия находится на втором 

месте после США. В нашей стране, как известно, более половины занятых име-

ет высшее образование. Однако позиции России на мировом рынке высокотех-

нологичной продукции, как показателе реализации научно-образовательного 

потенциала, характеризуются не такими высокими значениями.
135

 Наиболее 

высокая доля мирового рынка, занятая Россией, приходится на электрические 

машины (1,7%), радиоактивные материалы и иные химические продукты 

(1,1%), авиакосмическую технику (1%), вооружение (0,5%), приборы (0.4%), 

средства телекоммуникаций и фармацевтические препараты (0,11-0,12%), ком-

пьютеры (0.03%).
136
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Наряду с этим высокий уровень образованности нации все же можно счи-

тать необходимым условием для выхода страны в инновационные лидеры. Так, 

наиболее образованные по рейтингу американцы представляют на мировой ры-

нок более 60% всех технических инноваций в мире, на их долю приходится не 

менее половины расходов на НИОКР стран ОЭСР и не менее трети общемиро-

вых затрат. Из 50 самых передовых макротехнологий, обеспечивающих произ-

водство наукоемкой продукции, 22 технологии контролируются США.
137

 

Существующая ситуация может привести Россию и к утрате преимущества 

в показателе образованности населения. Трансформация 1990-х годов привела к 

снижению кадрового потенциала науки в России на 61,8% (1985 год – 1019 ты-

сяч человек, 2008 год – 761 тысяч человек).
138

 Также снижаются и показатели 

качества высшего образования. В первую сотню вузов мира, включающую в 

2009 – 2010 гг. 69-70 университетов США и 15-17 европейских университетов, 

не входит ни один российский вуз. Во второй сотне один – это МГУ им. Ломо-

носова.
139

 

Также исправить ситуацию может реализация приоритетного националь-

ного проекта «Образование». По данным 2008 года, плановый объем финанси-

рования на 2009 – 2012 гг. составлял 156,35 млрд руб.
140

 В настоящее время 

происходит увеличение приведенных плановых показателей. Например, со-

гласно программам развития восьми созданных федеральных университетов, на 

2010-2020 годы их бюджетное финансирование составит 40 млрд руб. (по 1 

млрд руб. ежегодно каждому федеральному университету в течение пяти лет), а 

общий объем финансирования – 72,69 млрд руб.
141

 По национальным исследо-

вательским университетам для каждого вуза на пять лет объем бюджетного фи-

нансирования составит до 1,8 млрд руб. (для всех университетов порядка 48,6 

млрд руб.). Хорошим подспорьем будет и принятое решение в конце 2011 года 

выделить по 300 млн руб. в течение трех лет на реализацию программ развития 

других перспективных университетов.
142
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Значительный потенциал эффективного воздействия на развитие сферы 

образования в целом содержат Федеральные целевые программы (развитие об-

разования на 2011-2015 годы, исследования и разработки по приоритетным на-

правлениям на 2007-2012 годы, научные и научно-педагогические кадры инно-

вационной России на 2009-2013 годы). В целом по трем программам преду-

смотрено ресурсное обеспечение в объеме 423,254 млрд руб.
143

 

В целях повышения инновационной направленности сферы высшего обра-

зования, наряду с мероприятиями по увеличению финансирования фундамен-

тальной науки, своевременными оказались меры по поддержке процессов ком-

мерциализации интеллектуальной собственности, созданной в вузах в рамках 

бюджетного заказа. 

После принятия Федерального закона №217, разрешающего ВУЗам уча-

стие в создании малых инновационных предприятий (МИП) для коммерциали-

зации университетских научно-технических разработок, оказалась необходи-

мой системная поддержка этого процесса, которая выразилась в принятии по-

становлений Правительства РФ №218, №219. Данные постановления выделяют 

значительные финансовые средства для стимулирования университетов, науч-

ных коллективов, объектов инфраструктуры и рядовых преподавателей к уча-

стию в инновационном бизнесе на рыночных условиях. Согласно этим поста-

новлениям, на 2010-2012 годы предусмотрено 19 млрд руб. и 8 млрд руб. соот-

ветственно. В рамках постановления Правительства РФ №220 в 2010 году было 

выделено 40 грантов по 150 млн руб.
144

 

Для примера Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(К(П)ФУ) совместно с предприятиями-партнерами (ОАО «Нижнекамскнефте-

хим», ООО «ТНГ-групп», производственное объединение «Тасма») в рамках 

реализации постановления Правительства РФ №218 будет получать гранты на 

1,15 млрд руб. в течение 3 лет на создание совместных предприятий. Кроме то-

го, К(П)ФУ выиграл грант на создание 35 МИПов, по которому университет 

получит 111,5 млн руб. из федерального и 27,8 млн руб. из республиканского 

бюджетов. Сегодня в К(П)ФУ создано 17 малых инновационных компаний. До-

ля университета в их капитале составляет не менее 34%.
145

 

Существенные стимулы появились и в среде молодых ученых, студентов и 

аспирантов. Президентские и правительственные стипендии могут быть назна-

чены за проведение научных исследований в пяти приоритетных областях мо-

дернизации экономики: ядерные технологии, энергоэффективность, медицина, 
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информационные технологии, космос. Согласно указу Президента РФ №1198, 

ежегодно будут распределяться 2700 студенческих стипендий в размере 7 

тыс.руб. ежемесячно и 300 аспирантских стипендий  по 14 тыс.руб. ежемесяч-

но. Согласно постановлению Правительства №600, ежегодно будут распреде-

ляться 4500 студенческих стипендий в размере 5 тыс.руб. ежемесячно и 500 ас-

пирантских стипендий  по 10 тыс.руб. ежемесячно.
146

 

2. Подъем обрабатывающего сектора производства (производства с 

высокой долей добавленной стоимости) 

2.1. Технологический уровень как способ перехода к постиндустриальной 

экономике 

В России остается низкой доля частных инвестиций в модернизацию про-

изводства и НИОКР. По экспертной оценке, доля предпринимательского секто-

ра в национальных затратах на исследования и разработки увеличилась с 17,4% 

в 1995 году до 20,1% в 2003 году, в 2005 уменьшилась до 11%, в 2009 упала 

еще до 7,7%.
147

 Однако такой уровень финансирования все же недостаточен для 

расширения возможностей частного сектора и повышения конкурентоспособ-

ности выпускаемой им продукции. В зарубежных странах этот показатель со-

ставляет 60 – 70%.
148

 Для сравнения в России при проведении технологического 

аудита в ОАО «Газпром» был проанализирован показатель отношения затрат на 

НИОКР к валовой выручке основных зарубежных конкурентов. Расчет показал, 

что из 13 крупнейших зарубежных нефтегазовых компаний ОАО «Газпром» по 

величине расходов на исследования и разработки находится на 10 месте, тогда 

как по объемам годовой выручки на 8 месте среди тех же компаний.
149

 

Отсутствие должного стимулирования модернизации предприятий приве-

ло к отсутствию необходимого финансирования инновационной деятельности. 

Это, в свою очередь, снизило уровень конкурентоспособности российских тех-

нологий. Так, доля числа созданных передовых технологий в общей величине 

поданных патентов сократилась за последние 13 лет с 0,5% до 0,2%.
150

 

Восстановить сниженный технологический уровень промышленного сек-

тора призваны созданные государством «локомотивы» российской экономики. 

Самим ярким из них является ОАО «Объединенная авиастроительная корпора-

ция», стратегией которой предусматривается достижение к 2025 году 10% ми-
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рового рынка, увеличение общей выручки с 4 до 25 млрд долл., повышение 

производительности труда до мирового уровня, рост капитализации с 0,1 до 1 

трлн руб.
151

 Другой такой же крупной корпорацией является ОАО «Объединен-

ная судостроительная корпорация».
152

 Задачи компании – выйти на мировой 

уровень производительности труда и занять ведущее место на рынке судо-

строительной продукции и судоремонта. Свои стратегии развития имеют и 

крупнейшие автопроизводители. Несмотря на самое значительное снижение 

объема продаж (порядка двух раз в среднем) в этой отрасли в кризис 2008 – 

2009 года, предприятия автопрома, в том числе с использованием государст-

венной поддержки, смогли сохранить кадровый состав, адаптироваться к ново-

му спросу и на сегодняшний день начали резко набирать обороты.
153

 

2.2. Конкурентоспособность компаний как путь к самодостаточности 

экономики 

Конкурентоспособность чисто российских компаний крайне низка. Это 

обусловлено вышеописанными показателями вложений в науку и инновации и 

долей мирового рынка. Среди 500 наиболее успешных фирм, действующих на 

мировом рынке, 203 являются американскими, 105 европейскими, 109 япон-

скими и лишь 2 российскими.
154

 Исследования показывают, что в российской 

экономике еще больше усилилась зависимость от иностранных технологий. 

Продолжается утечка объектов интеллектуальной собственности за рубеж. 

Приоритет на предприятиях отдается псевдо- и улучшающим инновациям в 

ущерб базисным. Доля предприятий, осуществляющих технологические инно-

вации, от общего числа предприятий в России в 2009 году – 9,6%. Для примера: 

в Германии – 69,7%, Эстонии – 55,1%, Испании – 37%, Литве – 26,8%, Венгрии 

– 21,2%.
155

 

Для повышения конкурентоспособности компаний и появления собствен-

ных радикальных инновационных разработок по инициативе государства была 

создана государственная корпорация «Российская корпорация нанотехноло-

гий». В марте 2011 года она была преобразована в акционерное общество. Так-

же на ее базе был создан некоммерческий Фонд инфраструктурных и образова-
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тельных программ. Основной целью ОАО «РОСНАНО» является коммерциа-

лизация нанотехнологических разработок. Компания выступает соинвестором в 

проектах, обладающих значительным экономическим потенциалом, за 4 года 

участвует в финансировании 130 проектов, бюджет которых составил 525 

млрд руб.
156

 

3. Повышение предпринимательской культуры и доверия 

3.1. Институты как основа экономии трансакционных издержек 

Согласно данным Всемирного экономического форума, Россия относится к 

числу стран с наихудшим развитием институтов. Среди 24 крупнейших стран 

Россия находится на последнем месте по двум из 19 «номинаций» (достовер-

ность отчетности и права миноритариев), на предпоследнем – по трем (защита 

прав собственности, независимость судебной системы, уровень корпоративной 

этики), на третьем с конца – еще по пяти.
157

 Более того, по показателям подъема 

- спада ВВП в условиях кризиса прослеживается положительная корреляция с 

показателями подъема – спада защищенности прав собственности. 

Для улучшения институционального обеспечения инновационного пред-

принимательства государством было поддержано создание Российской ассо-

циации венчурного инвестирования (РАВИ). Задачами РАВИ являются: фор-

мирование в России политического и предпринимательского климата, благо-

приятного для инвестиционной деятельности; представление интересов членов 

РАВИ в органах власти и управления, в средствах массовой информации, в фи-

нансовых и промышленных кругах внутри страны и за рубежом; информацион-

ное обеспечение и создание коммуникативных площадок для участников рос-

сийского венчурного рынка; формирование слоя квалифицированных специа-

листов для компаний венчурного бизнеса.
158

 

Также было поддержано создание Национального содружества бизнес-

ангелов России (СБАР), финансирование которых необходимо на самых ранних 

стадиях инновационных проектов. Цель СБАР – оказание содействия становле-

нию и развитию венчурного инвестирования на основе создания благоприятных 

условий как для деятельности бизнес-ангелов (привлечение капитала, получе-

ние доходов и т.д.), так и для проинвестированных ими инновационных компа-

ний (налогообложение, аренда помещения, консалтинг и т.д.).
159

 

Значительный вклад в формирование доверительной среды и культуры 

предпринимательства вносят и государственные органы. Например, в число 
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главных приоритетов Федерального агентства по делам молодежи входят: 

включение молодежи в процесс инновационного развития страны через рас-

крытие талантов и реализацию потенциала личности; поддержка общественных 

молодежных инициатив и стимулирование предпринимательской активности; 

разрешение сложностей социальной адаптации молодежи, оказавшейся в труд-

ной жизненной ситуации; воспитание молодого поколения в духе нравственно-

сти, патриотизма и толерантности.
160

 

3.2. Эффективность рынка товаров и услуг как результат минимизации 

затрат, снижения инфляции и увеличения инвестиций 

В российской экономике крайне низкой остается рентабельность (привле-

кательность) обрабатывающего сектора как основного источника потребитель-

ских товаров и услуг. Так, в 2010 году из предприятий сектора производства 

машин и оборудования к убыточным относились 13% субъектов, к низкорента-

бельным (до 5%) – 52%, к среднерентабельным (до 10%) – 22%, к высокорента-

бельным (до 15%) – 13%. По этим же параметрам предприятия добывающей 

отрасли распределяются в следующей пропорции: убыточные – 5%, низкорен-

табельные – 20%, среднерентабельные – 20%, высокорентабельные – 55%.
161

 Как 

видно, между обрабатывающим и добывающим сектором структура предпри-

ятий по рентабельности противоположная, что также говорит о низкой привле-

кательности продуктивной деятельности в отличие от рентоориентированной. 

Задача совмещения политики сдерживания инфляции и снижения стоимо-

сти кредитных ресурсов реализуется в экономической политике России через 

создание дополнительных источников финансирования производственных про-

ектов. Например, деятельность государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» сконцентрирована на 

решении профильных задач комплексного социально-экономического развития 

России. В 2010 году Внешэкономбанк принял на финансирование 27 новых 

крупных инвестиционных проектов. Это социально значимые проекты, направ-

ленные на комплексное развитие территории России и, в конечном счете, на 

повышение качества жизни наших граждан. В 2010 году объем кредитного 

портфеля Внешэкономбанка увеличился на 24 % при росте ВВП в целом по 

стране чуть более 4 %, причем объем «инвестиционных» кредитов в составе 

этого портфеля вырос на 33 %.
162

 

Более приближенные к финансированию инноваций задачи решает ОАО 

«Российский банк развития» (РосБР). Для поддержки инновационной деятель-

ности в 2010 году РосБР разработал и предложил банкам-партнерам новую 
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программу «Финансирование для инноваций и модернизации», в рамках кото-

рой выделяются кредитные ресурсы по ставке от 1/2 до 3/4 ставки рефинанси-

рования, что значительно снижает стоимость кредита для конечного заемщика. 

Максимальный размер финансирования проекта может составлять 

150 млн рублей сроком до 7 лет. Суммарный объем кредитов составил 

95,3 млрд руб. Дополнительно партнеры РосБР выдали кредиты малому и сред-

нему бизнесу на общую сумму 25,5 млрд руб.
163

 

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпри-

нимательства «ОПОРА РОССИИ» для решения задач инновационного развития 

сформировала комитеты по профильным для бизнеса темам, а также комиссии, 

отражающие «отраслевой» разрез деятельности бизнеса. Они призваны согла-

совать интересы бизнеса и власти в реализации ключевых направлений совре-

менной экономической политики и предложить конкретные рекомендации по 

решению проблем предпринимателей. Данный институт развития - классиче-

ский пример института гражданского общества, призванного не допустить про-

явление недобросовестной конкуренции.
164

 

3.3. Эффективность рынка труда как индикатор справедливого распреде-

ления доходов 

Разрыв между 10% богатых и 10% бедных, составлявший  в СССР 4,4 раза, 

в России за первые десять лет рос на 100% каждый год и достиг к 2000 году 14 

раз, в последние годы вырос на 10% и в 2009 году составлял 16,7%.
165

 Расслое-

ние по доходам считается одним из факторов снижения доверия населения к 

экономической политике государства и увеличения социальной напряженности. 

Уровень зарегистрированной безработицы на протяжении последних деся-

ти докризисных лет находится в пределах от 4 до 6 процентов. По сравнению с 

другими странами это не высокий показатель. Средний показатель безработицы 

составляет 5 – 7%. Страны с наиболее высокой безработицей: США – 5,8%,. 

Бельгия – 7%, Германия – 7,5%, Индонезия – 8,4%, Испания 11%, Алжир – 

13%.
166

 Однако в развитых странах уровень средних доходов выше, а следова-

тельно, выше возможности бюджета по социальной поддержке населения. 

Страх перед безработицей выше в тех странах, где низкие социальные га-

рантии (пособие по нетрудоспособности, наличие государственного заказа), 

это, прежде всего, страны с переходной экономикой и Россия в частности. В то 

же время цена, которую готов платить работник, чтобы не потерять свое место 

(снижение зарплаты, потеря льгот), в таких странах тоже низка. Это объясняет-
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ся тем, что, имея низкий уровень доходов, человек не согласен еще более его 

снижать.
167

 

Решить проблему низкой привлекательности интеллектуального труда и 

повысить благосостояние ученых помогает Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере. Данный фонд, по отзывам на-

чинающих соискателей рисковых инвестиций из научной среды, является са-

мым «рабочим» и доступным инструментом государственной поддержки инно-

вационных проектов. Правительством Российской Федерации установлено, что 

в Фонд направляются 1,5 процента средств федерального бюджета на науку (в 

2011 году это 4 млрд руб.). На начало 2011 года в Фонд было принято 25 000 

проектов, свыше половины из них из регионов России, поддержано свыше 8 

200 проектов. Представительства Фонда активно работают в 51 регионе Рос-

сийской Федерации. Порядка 15% средств Фонда направляются на создание се-

ти инновационно-технологических центров (создано 29 ИТЦ, площадью свыше 

100 тыс. кв. метров, предоставленных для размещения на льготных условиях 

сотням предприятиям), развитие инфраструктуры трансфера технологий, во-

влечение студенчества, молодых ученых РАН и университетов в инновацион-

ное предпринимательство, поддержку участия компаний в выставках, семина-

рах, подготовку менеджеров.
168

 

4. Совершенствование нормативно-правового обеспечения. 

4.1. Размер рынка как мера по стабилизации и расширению спроса 

Согласно оценке экспертов, на протяжении последних лет российской эко-

номике не удалось достичь количественных показателей 1989 года по таким 

важным параметрам, обеспечивающим технологическое развитие страны, как 

продукция промышленности и инвестиции в основной капитал (80% и 75% со-

ответственно в 2009 году).
169

 Для российской экономики уровень эффективно-

сти рыночных методов хозяйствования не достиг уровня передовых, инноваци-

онно развитых стран.  

Для совершенствования рыночных институтов в контексте обеспечения 

эффективной нормативно-правовой базы инновационного развития были при-

няты необходимые законодательные акты в области стратегического планиро-

вания практически во всех субъектах Российской Федерации. Официально дан-

ная тенденция была закреплена Указом Президента РФ №536 от 12 мая 2009 

года «Об утверждении основ  стратегического планирования в Российской Фе-

дерации». 
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Можно отметить определенные трудности развития данного института. 

Как отмечают эксперты, у ряда наиболее сильных субъектов РФ либо вообще 

не имеется региональных стратегий, либо они разработаны на недостаточном 

уровне.
170

 Также отмечается использование устаревшей «административно-

плановой» методики, не учитывающей рыночные (отраслевые и коллективные) 

эффекты, оторванность от задач современного системного управления и безза-

щитность перед элементами теневой экономики и коррупции. Доминирует два 

типа стратегий: направленных во внешнюю среду без обратной связи или кон-

центрирующихся сугубо на задачах аппарата управления. Современное страте-

гическое планирование должно учитывать эффекты сотрудничества государст-

ва и частного бизнеса, конкуренцию между территориями и хозяйствующими 

субъектами, благосостояние и инициативы местного сообщества.
171

 

4.2. Инновационный потенциал как фактор лидерства в появлении ради-

кальных нововведений и длинных научно-технических циклах 

Отставание России в институциональном обеспечении инновационной 

сферы представляет критическую величину – порядка 30 лет! Так, первые зако-

ны в вопросах коммерциализации интеллектуальной собственности в США бы-

ли приняты еще в 1980 году (Закон Бай – Доула), а первые технопарки и терри-

тории синергетического инновационного роста возникли в начале 80-х годов 

(«Силиконовая долина», «Шоссе 128», «Треугольный исследовательский 

парк»). В нашей стране закон, регулирующий права интеллектуальной собст-

венности, созданной за счет бюджетных средств (ФЗ №217), был принят только 

2009 году. До сих пор существуют проблемы по использованию инновационно-

го потенциала университетов, взаимодействию государства и частного бизнеса 

в сфере НИОКР, защите прав собственности отечественных разработок на за-

рубежных рынках.
172

 

Важным фактором развития инновационного потенциала является финан-

сирование науки. Вообще развитые страны тратят на науку 2,5 - 2,7 % от ВВП, 

в СССР этот уровень составлял 3,5 %, в переходный период он упал до 0,3 %, в 

последние годы возрос до 1,2 %.
173

 Данный «провал» в финансировании разви-

тия инновационного потенциала начинает проявляться в настоящее время. 

Для повышения инновационного потенциала страны и решения вопросов 

дополнительного финансирования научных исследований, имеющих коммерче-
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скую значимость, на федеральном уровне реализуется проект иннограда «Скол-

ково», плановый бюджет которого составил 85,5 млрд руб.
174

 Аналогичные 

проекты, только более локального характера, реализуются и в ряде субъектов 

РФ. В частности в Республике Татарстан реализуются такие инновационные 

проекты, как IT-парк, IT-деревня, Химград, Технопарк «Идея».
175

 Еще менее 

масштабные с финансовой точки зрения, но соразмерные по инновационности, 

центры роста формируются при многих федеральных и научно-

исследовательских университетах.
176

 

Проблемой совершенствования нормативно-правовой базы остается отсут-

ствие на федеральном уровне закона об инновационной деятельности. Совре-

менная ситуация в экономике требует точного определения субъектов иннова-

ционной активности с целью их поощрения, что обуславливает необходимость 

появления такого закона.  

Законодателями до настоящего времени предпринимаются попытки по за-

креплению в правовом обороте понятия «инновация». Согласно Федеральному 

закону «О внесении изменений в Федеральный закон №254 «О науке и государ-

ственной научно-технической политике», принятому Государственной Думой 

21 июля 2011 года, предлагается следующее определение: «Инновации – вве-

денный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, 

услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в 

деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях». В боль-

шинстве региональных законодательных актах термин «инновации» трактуется 

по-разному. Все это вносит противоречия в управленческую практику по выра-

ботке механизмов стимулирования инноваторов и мешает реализации совмест-

ных инновационных проектов с участием представителей разных уровней ис-

полнительной власти. 

В качестве методологической базы совершенствования инновационной по-

литики можно предложить «принцип экономической двойственности» и «мно-

гоуровневый подход».
177

 

Согласно первому методологическому принципу, важно понимать иннова-

ционную деятельность как противоречивый феномен, при котором происходит 

совмещение различных мотивов, рисков, целей, преимуществ и недостатков, а 

не только сугубо рыночно-стоимостных начал. Особенное внимание вызывает 
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процесс взаимодействия в инновационной деятельности конкурентных и коо-

перативных отношений. 

Согласно второму методологическому принципу, инновационную дея-

тельность необходимо принимать как многоуровневую цепочку «индивиды – 

организации – институты». При этом на каждом из уровней и доминируют раз-

личные мотивы, правила поведения и механизмы контроля. Если для индиви-

дов в инновационной (научной) деятельности доминирующим является творче-

ский мотив, то для организаций в инновационной (коммерческой) деятельности 

доминирующим является ориентир на прибыль. С другой стороны, и индивиды, 

и организации могут быть разные. Например, ученый (новатор) и бизнесмен 

(венчурный капиталист) также обладают системой мотивов, где есть и творче-

ство, и строгий экономический расчет. Высшее учебное заведение, технопарк, 

малое инновационное предприятие и промышленная фирма также имеют слож-

ную систему целей, среди которых есть и задачи творческого развития сотруд-

ников, и задачи коммерциализации интеллектуальной собственности, и задачи 

прибыльного использования и диффузии инноваций. 

5. Увеличение финансирования и привлекательности 

5.1. Макроэкономическая среда как показатель доверия и долгосрочных 

отношений 

В экономике России продолжает доминировать добывающий сектор, кото-

рый имеет стабильный спрос и незначительно зависит от долгосрочных прогно-

зов. Доля налогов за недра в доходной части остается значительной и возросла 

с 6% в 2001 году до 52,6% в 2008 году, 40,3 в 2009 году, 48,1 в 2010 году.
178

 Де-

ло в том, что в условиях отсутствия долгосрочной макроэкономической ста-

бильности (подверженность кризисам, колебания валютного курса, волатиль-

ность процентных ставок) инновационные (производственные) проекты, тре-

бующие значительного горизонта планирования, становятся непривлекатель-

ными для инвесторов. Ситуация усугубляется высокой стоимостью кредитных 

ресурсов. Например, как показывают расчеты, при условии 7% инфляции и 15% 

стоимости кредита для проекта с 2-летним сроком инвестиционных вложений 

нужно в 1,5 раз больше кредитов, для 5-летнего уже в 3 раза, для 10-летнего в 

7,5 раза.
179

 В таких условиях приоритет в инвестиционных вложениях будет от-

даваться краткосрочным проектам, в течение которых вероятность появления 

радикальных инноваций минимальна. 

Повысить рентабельность реального сектора производства возможно при 

увеличении рынка сбыта за счет повышения качества продукции и модерниза-

ции предприятий. Однако существующая денежно-кредитная политика не 
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только препятствует привлечению новых кредитов вследствие их дороговизны, 

но и отвлекает собственные финансовые средства для оплаты текущих креди-

тов и оборотных средств. Так, при ставке 15% годовых российские предприятия 

тратили на эти цели в 2003 году 80% прибыли, в 2007 – 54,5%. При ставке 20% 

годовых эта доля составляла в 2003 году – 107% (фактически должны были по-

стоянно кредитовать оборотные средства), в 2007 – 72,5%.
180

 

Понимая эту проблему, государством для финансирования крупных ин-

фраструктурных и модернизационных проектов предприятий и территорий был 

создан Инвестиционный фонд Российской Федерации. Основными критериями 

проекта, претендующего на финансирование, является минимальная стоимость 

в 5 млрд руб., наличие частного софинансирования не менее 25 % и рентабель-

ность в пределах 4 – 11 %. Объем фонда на начало 2010 года составил 271 422 

млн руб. В то же время по результатам прошлых лет средняя величина освое-

ния средств фонда составляет 77%, а средняя величина доведения – 60%. По-

хожие проблемы возникают и при реализации федеральных целевых программ. 

Выполнение плановых показателей по разным программам колеблется от 16% 

до 90%.
181

 

Другим направлением поддержки модернизации и диверсификации рос-

сийской экономики стали особые экономические зоны (ОЭЗ). Наибольшее раз-

витие получили ОЭЗ промышленно-производственного типа. В них сосредото-

чено 80% инвестиций и выпускается 82% продукции всех ОЭЗ.
182

 В то же время 

в туристическо-рекрационных зонах выполняется только от 3,5% до 14% объе-

ма работ по заключенным договорам, отсутствуют частные инвесторы, финан-

сирование осуществляется преимущественно на бюджетной основе. Для того 

чтобы не допустить снижения эффективности данного инструмента государст-

венной поддержки, целесообразно сформировать механизмы совместного раз-

вития с местным предпринимательским и в целом гражданским сообществом, 

обеспечить адекватность стимулирующих мер условиям и факторам инвести-

ционной привлекательности территории. 

5.2. Развитие финансового рынка как задача снижения доли фиктивного 

капитала и уменьшения стоимости заемных средств 

В 1994 году капитализация российского фондового рынка составляла 

0,0001% от американского, а в 2004 году уже 0,5%, что говорит о значительном 
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прогрессе в этой области, но не достаточном для превращения России в миро-

вой финансовый центр.
183

 

Инвестиции российских предприятий в НИОКР в 2007 году составили 80 

млрд руб. (0,3% от общего объема инвестиций). С другой стороны российские 

предприятия активно вкладывают инвестиции за рубежом. Так с 2000 по 2010 гг. 

Россия поднялась в рейтинге прямых иностранных инвестиций с 27 на 8 позицию 

(с 0,3% до 3,8% по доле мирового рынка прямых иностранных инвестиций).
184

 

Лидерами по показателю привлечения иностранных инвестиций в НИОКР 

являются Израиль, Китай – 800 млрд долл., Южная Корея – 700 млрд долл., Ав-

стралия, Бразилия – 500 млрд долл., Индия – 300 млрд долл. В США ежегодные 

объемы экспорта высокотехнологичной продукции приносят около 700 

млрд долл. Только трансферт технологий и продажа прав на объекты интеллек-

туальной собственности, что по сути своей является безграничным экономиче-

ским ресурсом, в отличие от полезных ископаемых, составляют 75 

млрд долл.
185

 

При этом характер иностранных инвестиций в России носит более спеку-

лятивный характер, что говорит о низкой инвестиционной привлекательности 

реального сектора экономики и долгосрочных инновационных проектов. Объем 

инвестиций снижается при снижении курса национальной валюты. Так, в усло-

виях увеличения золотовалютных резервов и контролируемого укрепления 

рубля в докризисный период в Россию пришел спекулятивный капитал, а при-

рост инвестиций в основной капитал составил 21,1% (206 млрд руб.).
186

 Однако 

функционирующая на такой основе система финансирования инвестиций наи-

более уязвима в периоды глобальных кризисов. Сжатие мирового спроса, паде-

ние цен на нефть и втягивание России в мировую рецессию без обеспечения 

внутреннего фундамента финансирования инвестиций привело к оттоку капи-

тала, в последние четыре месяца 2008 года превышающего 40 млрд долл. в 

среднем в месяц. 

Также можно отметить непропорциональный рост финансового и реально-

го сектора экономики. Так, если в 2007 году количество паевых инвестицион-

ных фондов возросло на 40% с 642 шт. до 1030 шт.,
187

 то рост производства 

машин и оборудования составил всего 19,3% к уровню 2006 года.
188
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Для устранения перекосов в структуре финансового рынка и стимулирова-

ния его развития в направлении продуктивной деятельности государством была 

создана «Российская венчурная компания» с уставным капиталом порядка 28 

млрд руб. Эта структура призвана развивать инвестирование в малые иннова-

ционные компании путем создания сети региональных фондов с участием част-

ного капитала. За рубежом этот механизм получил название «фонд фондов». 

Аналогами являются: в Израиле – «YOZMA», в Финляндии – «SITRA», в США 

– «SBIR». На начало 2011 года общее количество фондов, сформированных 

ОАО «РВК», достигло двенадцати (включая 2 фонда в зарубежной юрисдик-

ции), их размер – 25,5 млрд руб. Доля ОАО «РВК» – более 15 млрд руб. Число 

инновационных компаний, проинвестированных фондами, в октябре 2011 года 

достигло 80. Совокупный объем инвестиций составил более 8,4 млрд руб.
189

 

Закрепить успехи в развитии инновационных приоритетах финансового 

рынка позволило создание в июле 2009 года рынка инноваций и инвестиций 

(РИИ ММВБ) при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа». Основ-

ная задача РИИ ММВБ – содействие привлечению инвестиций, прежде всего, в 

развитие малого и среднего предпринимательства инновационного сектора рос-

сийской экономики. По состоянию на 1 декабря 2011 года на РИИ ММВБ заре-

гистрировано 11 резидентов с общим объемом капитализации порядка 18 

млрд руб. Также на РИИ ММВБ аккредитованы 7 венчурных фондов с предло-

жением совокупных чистых активов порядка 17 млрд руб.
190

 

Приведенные социально-экономические показатели дополняют официаль-

но используемые и характеризуют конкурентное положение России на между-

народной арене. В обобщенном виде они представлены в таблице 2.3.2. Перио-

дический мониторинг данных показателей способен выявить причины их сни-

жения и позволит принять правильные, своевременные решения по улучшению 

социально-экономического состояния страны.
191

 

Для инновационного прорыва необходимо использовать как традицион-

ные, так и новые (поисковые) походы. В настоящее время в России осуществ-

ляются все известные в мире решения в области развития инновационной эко-

номики: реализуются приоритетные национальные проекты, повышается соци-

альная ответственность бизнеса, созданы федеральные и национальные универ-

ситеты, приняты новые стимулирующие инновационную деятельность государ-
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ственные программы, развиваются инфраструктурные проекты в области инно-

ваций, созданы особые экономические зоны, постоянно расширяются механиз-

мы финансирования инноваций и приоритетных производственных проектов. 

В то же время должно уделяться внимание поиску совершенно новых, не 

апробированных в настоящее время, инструментов развития инновационной 

деятельности.
192

 Определенные шаги могут быть приняты в поиске новых ме-

ханизмов и условий взаимодействия бизнеса, власти и гражданского общества, 

новых программ модернизации сферы образования, науки и промышленности, 

новых мероприятий по стимулированию творческой и инновационной активно-

сти населения, новых подходов в экспортной и международной политике по 

обмену опытом, технологиями и инвестициями. 

Для улучшения общей макроэкономической ситуации необходимо активи-

зировать следующие направления: обновление основных фондов; перестройка 

структуры реального сектора в сторону готовой высокотехнологичной продук-

ции; совершенствование транспортной, жилищной и энергетической инфра-

структуры; поиск дополнительных источников инновационного развития за 

счет эффективного использования золотовалютных резервов, государственной 

собственности и бюджетного долга; совершенствование банковского законода-

тельства в части увеличения доли «длинных» денег; применение инвестицион-

ных льгот для предприятий, реализующих программы модернизации производ-

ства; улучшение (реструктуризация и диверсификация) экономической среды 

регионов и регионального управления; повышение социального обеспечения 

населения, в том числе путем государственно-частного партнерства. 
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Таблица 2.3.2 

Показатели и факторы, обеспечивающие инновационное развитие  

России и ее рейтинг на международном уровне 

 

 Показатели и факторы,  

характеризующие ухудшение 

 позиций России 

Показатели и факторы,  

характеризующие улучшение позиций России 

Институ-

ты 

Слабая защита прав собственно-

сти, наличие административных 

барьеров, низкая производитель-

ность труда, недобросовестная 

конкуренция 

Приняты основные законы, регулирующие 

рынок, восстановлены принципы стратегиче-

ского планирования, проведены реформы в 

государственном управлении, приняты меры 

по развитию гражданского общества, ини-

циированы новые законы о полиции и обра-

зовании 

Инфра-

структура 

Растет доля ветхого и аварийного 

жилья, уменьшается количество 

семей, получивших жилье или 

улучшивших жилищные условия 

за год 

Увеличивается средняя площадь жилья на 

душу населения, увеличиваются абсолютные 

показатели сдачи жилья 

 

Макроэко-

номическая 

среда 

Совокупные финансовые потери 

от кризиса 2008 – 2009 гг. (золо-

товалютные резервы, доходы 

бюджета, налоговые поступле-

ния, резервный фонд, фондовый 

рынок, товарооборот, отток ка-

питала) в целом составляют по-

рядка 50% ВВП 

Были выполнены все социальные обязатель-

ства бюджета, не было допущено обществен-

ных беспорядков, выйти из кризиса удалось в 

короткие сроки и с лучшими показателями, 

чем в 1998 году, по инфляции, безработице, 

обесценению доходов населения, девальва-

ции рубля 

Здоровье и 

начальное 

образова-

ние 

Рост употребления спиртных на-

питков и никотина, низкая доля 

населения, занятого спортом, по 

сравнению с развитыми страна-

ми, низкая продолжительность 

жизни, доля расходов на здраво-

охранения от ВВП ниже, чем в 

развитых странах 

Увеличение коэффициента рождаемости на 

60% за последние 10 лет, постепенное сни-

жение отрицательных показателей прироста 

населения, проведение государственной де-

мографической политики, реализация На-

циональных приоритетных проектов (здоро-

вье, образование, ЖКХ) в сумме 1394,65 

млрд руб. на 2009-2012 гг., в том числе 

строительство перинатальных и высокотех-

нологичных центров, программы «Единой 

России» по строительству оздоровительных, 

спортивных комплексов 

Высшее 

образова-

ние и про-

фессио-

нальная 

Низкая доля затрат на образова-

ние от ВВП (в два раза по срав-

нению с развитыми странами), 

низкий процент коммерциализа-

ции научно-технических нов-

Увеличение расходов федерального бюджета 

на науку в 18 раз за последние 10 лет, рефор-

мирование высшей школы согласно европей-

ским стандартам, создание федеральных уни-

верситетов с финансированием в 1 млрд руб. 
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подготов-

ка 

шеств, имеющих мировую кон-

курентоспособность, низкий рей-

тинг вузов 

ежегодно в течение 5 лет для каждого уни-

верситета, создание национальных исследо-

вательских университетов, принятие поста-

новлений Правительства РФ №218, №219, 

№220 для стимулирования процессов ком-

мерциализации инноваций 

Эффек-

тивность 

рынка то-

варов и ус-

луг 

Низкие стимулы к производст-

венной (обрабатывающей) дея-

тельности, продолжение дрейфа 

экономики к сырьевой монокуль-

туре, высокая стоимость кредита 

по сравнению с развитыми стра-

нами 

Развитие инструментов частно-государст-

венного партнерства, Инвестиционный фонд 

в размере порядка 250 млрд долл., програм-

мы Внешэкономбанка и Российского банка 

развития по субсидированию процентных 

ставок по кредитам на модернизацию произ-

водства, государственный заказ через элек-

тронные торги, создание авиастроительной и 

судостроительной корпораций 

Эффек-

тивность 

рынка 

труда 

Увеличение разрыва между 10% 

бедных и 10% богатых с 5 до 14 

раз за период рыночных реформ, 

влияние на благосостояние насе-

ления мировой рыночной конъ-

юнктуры (снижение роста дохо-

дов с 10% до 2% в кризисные го-

ды) 

Умеренные показатели безработицы по срав-

нению с зарубежными странами, государст-

венное финансирование программ переобу-

чения и повышения квалификации, антикри-

зисные гранты на развитие бизнеса, про-

граммы ФСРМПНТС в размере 4 млрд руб. в 

год (поддержано порядка 8 000 инновацион-

ных проектов), развитие общественных орга-

низаций (Опора России, Деловая Россия, 

РСПП) 

Развитие 

финансово-

го рынка 

Незначительные показатели рос-

сийского финансового рынка в 

мировом финансовом обороте, 

преимущественно спекулятив-

ный характер иностранных инве-

стиций, опережающий рост фи-

нансового сектора над реальным, 

низкая доля финансирования 

НИОКР 

Совершенствование финансовых инструмен-

тов на уровне мировых стандартов, возмож-

ность привлечения иностранных источников 

капитала для модернизации предприятий, 

рост капитализации финансового сектора за 

20 лет в 5000 раз, создание профессиональ-

ных сообществ венчурных инвесторов (РА-

ВИ, СБАР), открытие рынка инноваций и ин-

вестиций при ММВБ с капитализацией ком-

паний 18 млрд руб. 

Технологи-

ческий уро-

вень 

Преимущественно государствен-

ное финансирование НИОКР, 

ограничительная денежно-

кредитная политика, нехватка 

собственных средств для техно-

логического перевооружения 

предприятий 

Реализация федеральных целевых программ, 

развитие особых экономических зон, работа 

Российского фонда технологического разви-

тия (профинансировано 800 проектов в объе-

ме 7 млрд руб.), создание государственных 

корпораций, в том числе ОАО «Роснанотех» 

с бюджетом 525 млрд долл., применение ме-

ждународного опыта 
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Размер 

рынка 

Отсутствие модернизационного 

скачка, сравнимого с успехами 

административно-командной 

системы Советского Союза, на-

личие «декларативных» целей в 

региональных стратегиях, огра-

ничение «естественного отбора» 

предприятий вследствие соци-

альных причин 

Разработка долгосрочных и среднесрочных 

программ социально-экономического разви-

тия, развитие бюджетирования, ориентиро-

ванного на результат, реструктуризация эко-

номического пространства и реализация эле-

ментов кластерного подхода, развитие инсти-

тута антимонопольного регулирования 

Конкурен-

тоспособ-

ность ком-

паний 

Отсутствие российских трансна-

циональных корпораций в высо-

котехнологичных секторах обра-

батывающей промышленности 

(информационные технологии, 

электроника, оборудование, 

связь), высокие барьеры входа на 

мировой рынок инновационной 

продукции для малых и средних 

компаний 

 

Развитие проектов по сохраняющим миро-

вую конкурентоспособность направлениям 

(космические и ядерные технологии), приме-

нение международного опыта финансирова-

ния инновационного бизнеса (Российская 

венчурная компания, региональные венчур-

ные фонды, представительства зарубежных 

венчурных фондов, территория инноваций 

«Сколково») 

Инноваци-

онный по-

тенциал 

Снижение в 1990 годы финанси-

рования науки с 3,5% до 0,3% от 

ВВП, сокращение кадрового со-

става на 60%, утечка кадров за 

рубеж, снижение доли техноло-

гий с мировым уровнем конку-

рентоспособности, низкая доля 

России в мировом экспорте вы-

сокотехнологичной продукции 

Увеличение  внутренних затрат на исследо-

вания и разработки в 10 раз за последние 10 

лет, создание финансовой, информационной 

и консалтинговой инфраструктуры (техно-

парки, инновационно-технологические цен-

тры, бизнес-инкубаторы, наукограды), со-

вершенствование нормативно правовой базы 

(4 глава ГК РФ, ФЗ №217) 
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Глава 3. 

 

МЕХАНИЗМЫ АНТИЦИКЛИЧЕСКОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

3.1. Стратегии антикризисного регулирования макроэкономических 

систем в России 

 

Кризис российской экономики имеет черты протекания, отличительные от 

кризисов, развертывавшихся в экономически развитых странах на современном 

этапе. Таким образом, необходимо определить, какие же черты присущи рос-

сийскому экономическому кризису. 

Современная российская экономика находится в стадии становления ры-

ночных отношений. Пока еще нет оснований называть движение экономики 

циклическим, хотя оно отвечает основным показателям экономических кризи-

сов. Российской экономике присущи и длительный спад производства, и сни-

жение капиталовложений. Характер всех этих процессов отражает в большей 

степени последствия развала административно-командной системы, нежели 

механизм рыночной экономики, которая находится в стадии становления. Дли-

тельное время основным результатом существования социализма считалось 

преодоление кризисного состояния экономического развития. Но когда кризис 

разразился, государство оказалось не готово к целенаправленному преодоле-

нию. 

Предпосылки экономического кризиса вызревали давно. Не раз делались 

попытки изменить экономический курс, чтобы предотвратить возникновение 

кризиса. Кризисная ситуация в экономике, в том числе в области финансов, 

возникала и усиливалась в основном из-за недостатков в организации и управ-

лении производства. 

С начала реформирования российской экономики не было принято долж-

ных мер к улучшению управления и методов хозяйствования в отраслях произ-

водства. Суть реформы сводилась, в основном, к изменениям в области товар-

ного обращения и в системе ценообразования, а также в проведении приватиза-

ции ускоренными темпами. 

Таким образом, в начале 90-х годов XX века в России сложилась критиче-

ская ситуация, делавшая неизбежным глубокий и затяжной общесистемный 

кризис. Определение основных факторов, предопределивших кризис, может 

способствовать тому, чтобы быстро и эффективно выйти на траекторию ожив-

ления и подъема. 
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Первая группа факторов носит глубокий характер и связана с трансформа-

цией цивилизаций от индустриальной к постиндустриальной
193

. 

Ко второй группе относятся общемировые тенденции в экономике, кото-

рые были усугублены группой внутренних противоречий и разрушительных 

тенденций, отражающих специфические условия развития страны: 

 Ускоренное разгосударствление экономики и неэффективный характер 

приватизации (который не привел к формированию слоя эффективных собствен-

ников и практически не дал ресурсов для преодоления бюджетного дефицита). 

 Деформирование экономической структуры: массовая конверсия военно-

промышленного комплекса; техническая деградация с потерей конкурентоспо-

собности и вытеснением обрабатывающей промышленности с рынков; неспо-

собность народно-хозяйственного комплекса к удовлетворению спроса и по-

требностей обновления основного капитала, его стремительное моральное ста-

рение. 

 В результате разрушения единого экономического пространства про-

изошло разрушение технологических цепочек, системы распределения ресур-

сов и продукции. 

 Либерализация цен и внешней торговли привела к резкому усилению ин-

фляции ввиду роста дефицита по многим товарам, отсутствия должной инфра-

структуры рынка и конкуренции. В результате этого существенно изменилась 

среда функционирования отечественных предприятий и ситуация на товарных 

рынках, что привело к селекции внутренней реструктуризации производства. 

 Углубление структурных деформаций в результате разрыва хозяйствен-

ных связей с бывшими союзными республиками и странами СЭВ, переориента-

ция внешней торговли на мировые рынки с выполнением функции источника 

сырья и рынка сбыта готовой продукции для развитых стран, быстрый рост за-

долженности, зависимость от мировых финансовых кризисов. 

 Действующая организационная структура производства не отвечала тре-

бованиям рынка, нуждалась в создании межотраслевых корпоративных систем 

и значительном увеличении малых предприятий. 

 Демонтаж централизованной системы координации и хозяйствования 

привел к разрушению кооперационных связей единого воспроизводственного 

процесса на территории всего бывшего СССР. 

 Несовершенство возникновения рыночной системы, резкий отказ от 

функционирования прежней экономической системы неизбежно привели к 

смене ее новой экономической системой, которая не отвечала потребностям 

технологической модернизации и подъема экономики, из-за чего не осуществ-
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лялась должная взаимосвязь производства, обмена, распределения и потребле-

ния. 

 Неадекватное директивно-политическое воздействие государства на спе-

цифическую экономическую систему, обладающую большим запасом инерци-

онности, а также значительными возможностями сохранения системной устой-

чивости с целью ее разрушения. 

Эти условия явились прямыми причинами экономического спада, особен-

но проявившегося в резком снижении производства товаров длительного поль-

зования и инвестиционной продукции, что привело к замещению продукции 

внутреннего производства импортом. В данной ситуации это предопределило 

такую отличительную особенность экономического кризиса в России, как отно-

сительно стабильный уровень потребления при продолжающемся падении про-

изводства и его удовлетворение за счет импорта
194

. Но такие процессы имеют 

естественные ограничения, определяемые состоянием внешнеторгового баланса 

страны. 

Необходимо отметить, что кризисные процессы в экономике сопровожда-

лись высокими темпами инфляции и развитием структурного кризиса. Инфля-

ция выполняла функцию перераспределения доходов между воспроизводствен-

ными секторами и отраслями без повышения эффективности экономики. Кри-

зис разрушил условия воспроизводства в ряде отраслей, исказил все стоимост-

ные пропорции и снизил реальную заработную плату. 

Каковы пути преодоления этого кризиса и новые тенденции в развитии 

экономики?  

Основной новой тенденцией явилось то, что произошло государственное 

вмешательство в стихийные рыночные отношения. Речь идет об усилении соз-

нательного, прежде всего, государственного регулирования экономики, пре-

одолевающего объективные недостатки рыночного механизма. 

Государственное регулирование экономики, или государственная эконо-

мическая политика в рыночном хозяйстве, должна представлять собой систему 

типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего характе-

ра, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и обще-

ственными организациями в целях стабилизации и приспособления сущест-

вующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям
195

. 

В общем виде формы государственного регулирования экономических 

процессов в России на начальной стадии рыночных отношений представлены 

на рис. 3.1.1.  
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Рис. 3.1.1. Механизм воздействия государства на экономическую систему
 196

 

 

Из общей экономической политики выделены три основные составляю-

щие, определяющие активность товаров, труда и капиталов (хозяйственная, со-

циальная и финансовая политика) на важнейших рынках. 

На микроуровне макроэкономические составляющие экономической поли-

тики, адаптируясь, трансформируются в следующие политики: инвестицион-

ную, кредитную (для рынка капиталов и товарного рынка), заработной платы и 

сбережений (для рынков товаров и рабочей силы), производительности (для 

рынков труда и капитала), которые, в свою очередь, образуются на основе ком-

плекса мероприятий, разработанных правительством для систем денежного об-

ращения и управления занятостью, а также для налоговой политики. 

Схема позволяет определить принцип государственного регулирования. 

Таким образом, происходит мобилизация ключевых факторов и ресурсов. Но, 

поскольку основными являются схемы, составляющие межрыночное простран-

ство, то вместо директивно управляемой хозяйственной системы формируется 

рыночная, основанная, прежде всего, не на прямом, а на опосредованном воз-

действии государственного регулирования на экономику в целях максимально-
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го использования всех преимуществ рыночных механизмов. 

Исходя из имеющегося потенциала и мировых тенденций общественного 

развития, в качестве концепции социально-экономического развития России 

может быть избрано построение социально ориентированной макроэкономиче-

ской системы постиндустриального типа. Именно с позиций достижения этой 

долгосрочной цели следует подходить к разработке среднесрочных стратегий, 

формировать механизмы воздействия на темпы и направления протекания ос-

новных системообразующих процессов научно-технического и производствен-

ного развития и развития системы экономических отношений. 

Важнейшей характеристикой постиндустриальной экономики служит не 

столько опережающий рост непроизводственной сферы, прежде всего, сферы 

науки и деловых услуг (инжиниринговых, консалтинговых, внедренческих и 

т.д.), сколько превращение науки в непосредственную движущую силу эконо-

мического развития. Статус постиндустриального государства определяется 

возрастанием роли НИОКР и наукоемких производств, высоким научно-

техническим потенциалом страны и образовательным уровнем населения. Нау-

ка более не может рассматриваться как изолированная сфера деятельности. 

Переход на постиндустриальную фазу развития, таким образом, требует 

коренной перестройки всей экономической системы России. Такая перестройка 

включает в себя формирование принципиально новых подходов к разработке и 

реализации стратегий социально-экономического развития страны, построению 

системы государственного регулирования, а также создание новых, адаптивных 

рынку организационных структур и механизмов. 

На протяжении длительного периода времени в основе управления науч-

ной деятельностью в стране лежала линейная модель инновационного процес-

са. При этом цикл, включающий в себя последовательное выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ, создание производствен-

ных технологий и выпуск товаров был хорошо адаптирован к существующей в 

СССР системе командно-административного управления. Практическая реали-

зация рассматриваемой модели обеспечила определенный уровень интеграции 

научной и производственной деятельности, рост взаимозависимости академи-

ческого и промышленного секторов и увеличение объема государственных фи-

нансовых ресурсов, распределяемых в академическом секторе. С другой сторо-

ны,  возрастал уровень коммерциализации инновационной сферы, что объясня-

лось ростом значимости научных разработок для промышленного производства 

и ограниченностью общегосударственных ресурсов, направляемых на цели на-

учно-технического развития. 

Необходимость компенсировать негативные последствия процесса ком-

мерциализации науки приводит к отказу от традиционной линейной модели 
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управления в пользу концепции «тройной спирали», суть которой состоит в 

системном учете трех взаимодействующих факторов – динамики рынка, внут-

ренней динамики инновационной сферы и динамики макросреды. 

От стран с экономикой постиндустриального типа потребовалось форми-

рование эффективной инновационной системы, нацеленной на решение задач 

научно-технического развития и обеспечение гибкого сочетания интересов всех 

участников инновационного процесса – государства, субъектов научной дея-

тельности, инвесторов и потребителей научной продукции. 

Согласно определению, впервые сформулированному К. Фриманом, на-

циональная инновационная система может рассматриваться как совокупность 

институтов, относящихся к частному и государственному секторам, которые 

индивидуально и во взаимодействии друг с другом обусловливают развитие и 

распространение новых технологий в пределах конкретного государства. В ка-

честве ключевых элементов инновационной системы выделяют национальную 

научно-техническую политику, ресурсный потенциал, объединение усилий и 

приложение или внедрение полученных результатов
197

. 

Исследование процессов, происходящих в этой системе, дает возможность 

выявить те сферы, развитие или стимулирование которых наиболее действен-

ным образом будет способствовать технологической динамике и конкуренто-

способности. Оно также позволяет обнаружить нестыковки внутри системы, 

которые препятствуют технологическому развитию и инновациям. 

Исходя из роли инновационной деятельности в развитии общества и ее 

специфики, выражающейся в высоких рисках и значительных затратах на про-

ведение фундаментальных исследований, эффективность системы в значитель-

ной мере определяется степенью государственного участия и организационной 

гибкостью, понимаемой нами как способность системы к адаптации и самообу-

чению. При этом государственное участие в инновационной деятельности в ус-

ловиях рынка проявляется в четырех основных направлениях – субъект регули-

рования, собственник научных учреждений и интеллектуального продукта, за-

казчик и инвестор. 

Научно-техническая политика государства должна превратиться из ком-

плекса мер по управлению наукой и технологиями как отдельными объектами в 

один из стержневых элементов государственного регулирования всей системы 

общественных отношений. Эту задачу можно успешно решать, только связав 

научно-техническую политику с другими составляющими государственного ре-

гулирования - промышленной, правовой, социальной и экологической полити-

кой, оборонной доктриной и структурной перестройкой экономики. При этом в 
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основе формирования и реализация научно-технической политики должно ле-

жать достижение добровольного и взаимовыгодного соглашения между орга-

нами власти, научным сообществом и предпринимательскими кругами. 

Формирование стратегии научно-технического развития не может рас-

сматриваться и вне связи с выбором эффективной национальной специализа-

ции. Ускорение темпов научно-технического прогресса и связанное с ним рез-

кое сокращение жизненного цикла товаров приводит к тому, что для обеспече-

ния лидерства в той или иной области знаний все в больших объемах требуются 

интеллектуальные, финансовые, производственные и природные ресурсы. Од-

новременно все более узкой становится область, развитие которой они могут 

обеспечить. Специализация позволяет преодолеть распыленность ресурсов, 

сконцентрировать их на тех направлениях, в которых Россия и сегодня сохра-

няет передовые позиции в мире. К таким направлениям можно отнести разра-

ботку макротехнологий для авиакосмической промышленности, судостроения, 

энергетического машиностроения; создание высокотехнологичного оборудова-

ния для ТЭК и наукоемкой фармацевтической продукции. 

Целевые установки среднесрочных стратегий научно-технического разви-

тия в рамках общей концепции должны отражать последовательное решение 

задач сохранения уже созданных и формирование новых конкурентных пре-

имуществ, позволяющих получать экономическую ренту в масштабах мирового 

хозяйства. 

Конкурентные преимущества России в перечисленных областях или, вы-

ражаясь в терминах современной экономической теории, ее ключевые компе-

тенции являются результатом накопленного опыта, организационных навыков 

и формирования технологической системы, способной создавать исключитель-

ную потребительную стоимость. Достижение таких преимуществ представляет 

собой длительный процесс. В то же время постоянно меняющиеся условия 

внешней среды рано или поздно делают достигнутые преимущества неактуаль-

ными. Следовательно, сохранение преимуществ зависит от того, насколько ин-

новационная система приспособлена к постоянному реформированию имею-

щихся внутренних и внешних компетенций, к созданию компетенций, актуаль-

ных в будущем, иными словами – от ее динамических возможностей. 

Наличие значительного научного потенциала в отдельных областях знаний 

и заинтересованность зарубежных компаний в закреплении на российских рын-

ках дают России хороший шанс для вхождения в международные сети. Однако 

нельзя допустить превращения российских компаний в региональные научно-

производственные и сервисные центры, обслуживающие интересы зарубежных 

партнеров. 

В развитых странах мира привлекательность вложений капитала в науку 
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обусловлена наличием четких правовых гарантий соблюдения интересов инве-

сторов и разработчиков. Под этим углом зрения идущий в России процесс соз-

дания структур, распоряжающихся от имени РФ плодами научно-технической 

деятельности и интеллектуальной собственностью, нельзя назвать шагом в раз-

витии рыночных отношений. Указанные структуры создаются в рамках разра-

батываемой Правительством РФ концепции государственной политики по во-

влечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельно-

сти, созданных за счет бюджетных средств. 

Результатом реализации заложенного в данной концепции подхода станет 

исключение науки из системы рыночных отношении
198

, лишение научных уч-

реждений средств для эффективного функционирования и развития, а также 

перекладывание ответственности за внедрение научно-технических достижений 

на плечи государства. 

В связи с этим следует провести четкие границы государственного воздей-

ствия на инновационную сферу. Определяя приоритеты научно-технического 

развития и оставаясь главным инвестором инновационной сферы
199

, государст-

во должно получать доходы в государственный бюджет преимущественно от 

налогообложения научно-технической сферы. Учитывая хроническое недофи-

нансирование и дефицит ресурсов развития, результаты научной деятельности, 

по крайней мере, в ближайшей перспективе, должны облагаться налогом по 

наименьшей ставке, а в отдельных случаях и вовсе освобождаться от налогооб-

ложения. 

Примером создания научных оффшоров может служить опыт Ирландии. В 

этой стране в 1998 г. был создан так называемый «программный оффшор», что 

позволило ей в короткие сроки выйти на первое место в мире по экспорту про-

граммного обеспечения. Использование научных оффшоров следует сочетать с 

введением особого налогового режима в высокотехнологичных отраслях, в 

рамках которого налогообложению подлежат не сами новые технологии, а их 

экспорт и производство на их основе продукции и услуг. Это позволит одно-

временно решить задачу поворота науки, сосредоточившейся в настоящий мо-

мент на экспорте научных знаний, к внутренним потребностям экономики. 

Комплексный подход к решению проблем научно-технического развития 

предполагает также государственную поддержку образования в перспективных 

отраслях знаний, субсидирование создания рабочих мест в наукоемких отрас-

лях, создание единых условий работы для отечественных и иностранных инве-

сторов инновационной сферы, обеспечение большей доступности информаци-
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онной продукции и услуг. 

В регулировании и координации инновационной деятельности наиболее 

значима государственная экспертиза конкурентоспособности проектов и про-

грамм научно-технического развития. Она должна отвечать как за их соответ-

ствие приоритетным направлениям развития, так и за отбор из их числа лучших 

с точки зрения качественно-количественных характеристик. Применяемые в 

настоящее время методы и организационные подходы к формированию при-

оритетов устарели. Так, главным критерием оценки остается ожидаемая при-

быль, что приводит к игнорированию долгосрочного аспекта использования 

новых научных знаний, их социального и экологического эффектов. 

Нельзя забывать и о том, что объективный выбор приоритетов развития 

можно осуществить только на основе мировых информационных сетей, так как 

сравнительный анализ конкурентоспособности инновационных проектов, про-

веденный только в рамках России, не даст необходимой точности результата. 

Роль информационного обмена трудно переоценить также в процессе объеди-

нения и согласования усилий всех участников инновационного процесса. Вме-

сте с тем в России еще только предстоит создать специфическую информаци-

онную среду, способствующую развитию эффективного кооперационного 

взаимодействия, обмену данными об инновациях между всеми лицами и орга-

низациями, заинтересованными в их предоставлении или пользовании. 

Таким образом, в России до сих пор не созданы условия для информаци-

онного обмена между возможными участниками инновационного процесса, ка-

ждый из которых, располагая полной информацией, мог бы предложить идею, 

стать инициатором инвестиционного проекта, сформировать необходимый круг 

участников. Решение данной проблемы должно определяться созданием базы 

данных обо всех инновационных проектах, их значимости, результатах анали-

тической работы по оценке динамики мировых товарных рынков и рынков ка-

питала. 

Формирование такого подхода для инновационной сферы предполагает 

создание специализированной организационной структуры, осуществляющей 

непосредственный контакт, как с участниками инвестиционной деятельности, 

так и с потребителями
200

. 

Прообразом организационной структуры, отвечающей обозначенным вы-

ше требованиям, по нашему мнению, могут служить международные логисти-

ческие центры. Функционирование инновационных логистических центров по-

зволит объединить территориально разбросанные компоненты в целях создания 

локальных и глобальных сетей научно-технического развития и оптимизиро-
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вать качественные и стоимостные параметры процессов, протекающих в инно-

вационной сфере. В рамках инновационных логистических центров будет дос-

тигнуто организационно-техническое единство всех звеньев информационного 

и инфраструктурного пространства, обеспечена необходимая координация и 

кооперация.  

В современной российской практике сохраняется положение, когда боль-

шинство научных исследований осуществляется в крупных научных центрах, 

изолированных от сферы материального производства. Такая организационная 

форма увеличивает нагрузку на бюджет и не позволяет полноценно использо-

вать рыночные механизмы. Представляется целесообразным принятие закона, 

предметом которого стал бы механизм заключения контрактов на разработку 

перспективных научно-технических проектов и программ. В контексте предла-

гаемого федерального закона контракт должен представлять собой соглашение 

между государственным заказчиком и предпринимательской структурой, от-

ветственной за реализацию государственных проектов (программ) научно-

технического развития. В рамках контракта необходимо обеспечить меры мо-

тивации предпринимательских структур, включая селективное снижение нало-

говой нагрузки по определенным направлениям деятельности, предоставление 

государственных субсидий и др. 

Одновременно с широким привлечением предпринимательских структур в 

сферу научных разработок следует избавиться от прежних организационных 

форм, не нашедших своего места в рыночной экономике. 

Определение направлений технологического лидерства должно быть по-

ложено в основу выбора направлений международной специализации россий-

ской экономики и модернизации ее отраслевой структуры. 

Формирование прогрессивной отраслевой структуры экономики выдвигает 

на передний план задачу свертывания структурно-депрессивных производств
201

 

как неэффективно расходующих ресурсы. В процессе их ликвидации или час-

тичного свертывания высвобождаются ресурсы, площади, рабочая сила, кото-

рые затем могут быть перераспределены в приоритетные отрасли. 

Структурные преобразования затрагивают изменение номенклатуры вы-

пускаемой продукции и ее качественных характеристик. В связи с этим в разви-

тых странах широкое распространение получила практика развертывания вы-

пуска новой техники и оборудования на имеющихся производственных мощно-

стях после их частичной перегруппировки, которая, в основном, осуществляет-

ся через слияние или поглощение фирм. 

Следует отметить, что модернизация и реконструкция производства во 
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многих странах рассматриваются как ведущие направления структурных пре-

образований. Реализация программ структурной перестройки требует также 

изменения отраслевой структуры инвестиций, осуществляемого через межот-

раслевой и международный перелив капитала. Межотраслевой перелив преду-

сматривает перераспределение инвестиционных потоков между отраслями и 

внутри крупных корпораций в пользу наиболее перспективных отраслей и про-

изводств, отказ от инвестирования в развитие производств, базирующихся на 

устаревших технологиях. Этот процесс осуществляется через диверсификацию 

или биржевой канал в форме новой эмиссии акций предприятий. Международ-

ный перелив капитала в плане структурных преобразований обслуживает ре-

шение таких задач, как: 

 создание ТНК, международных стратегических альянсов, иных глобаль-

ных предпринимательских сетей с целью совместного использования имею-

щихся потенциала и компетенций или врастание в состав уже действующих 

объединений; 

 снижение уровня неэквивалентного обмена страны на мировых рынках 

наукоемких товаров, технологий, интеллектуальных услуг; 

 вывоз экологически вредных, ресурсо- и трудоемких производств, уста-

ревшего оборудования из развитых стран в менее развитые
202

. 

В современном мировом хозяйстве предпочтение отдается перераспреде-

лению ресурсов в пользу машиностроения как основного инвестиционного сек-

тора экономики. Для России главным направлением развития этой отрасли, по 

нашему мнению, должно стать импортозамещение и насыщение внутреннего 

рынка современной техникой, оборудованием и технологиями, ранее посту-

павшими из-за рубежа. В качестве приоритетных отраслей для решения этой 

задачи целесообразно выбрать: 

 машиностроение для нефтяной и газовой промышленности как основных 

российских экспортеров; 

 тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, обеспечивающее 

одну из главных отраслей национальной специализации, обладающую значи-

тельным потенциалом в плане удовлетворения потребностей внутреннего и 

внешнего рынка; 

 станкостроение, обеспечивающее техническое перевооружение практиче-

ски во всех отраслях общественного производства
203

. 

Программы структурной перестройки машиностроения должны быть под-

держаны соответствующими механизмами государственного регулирования, в 
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числе которых особое внимание следует уделить: 

 формированию и поддержанию спроса на машиностроительную 

продукцию с использованием механизмов государственных заказов, дотаций к 

ценам и селективных форм таможенного регулирования; 

 управлению процессами амортизации капитала для наращивания 

инвестиционных возможностей предприятий за счет собственных средств; 

 усилению валютного регулирования, направленного на аккумуля-

цию в стране валютных ресурсов; 

 усилению государственного контроля за распределением прибыли 

предприятий, находящихся полностью или частично в государственной собст-

венности, и преобразованием ее в инвестиции внутри страны в соответствии с 

выбранными национальными приоритетами; 

 льготному налогообложению прибыли, направляемой на модерни-

зацию, реконструкцию и развитие производства; 

 льготному кредитованию приоритетных предприятий через селек-

тивное снижение процентных ставок и создание преимуществ в получении кре-

дитов на инвестиции, направляемые на приобретение оборудования и совре-

менных технологий; 

 оказанию помощи инновационному бизнесу через государственное 

страхование инвестиционных рисков в высокотехнологичных отраслях; 

 установлению для банков лимитов кредитных ресурсов, направляе-

мых на финансирование приоритетных сфер экономики, несоблюдение кото-

рых приводило бы к сокращению их рефинансирования. 

Особое внимание при разработке программ импортозамещения в машино-

строении следует уделить вопросам использования потенциала ВПК, сохране-

нию уже сложившихся технологических комплексов. 

Чрезвычайно важным направлением структурной перестройки является 

развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей. Исходя из имеющегося 

научно-технического потенциала и финансовых возможностей, необходимо 

выбрать 8–10 критических технологий, способных сыграть роль локомотивов 

развития для отраслевых кластеров и российской экономики в целом. Согласно 

проведенным исследованиям, наиболее перспективными для России на сего-

дняшний день являются такие направления технологического развития, как те-

лекоммуникационные технологии; электроника, новые материалы и химиче-

ские технологии, новые транспортные технологии, энергосберегающие техно-

логии и рациональное природопользование, технологии живых систем, произ-

водственные технологии для авиакосмической и военной отраслей
204

. По ука-
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занным направлениям государство уже в настоящее время намерено обеспечить 

финансирование программ развития на 60-80% от их общей стоимости. Нега-

тивным моментом остается отсутствие четких представлений о наличии гаран-

тированных объемов бюджетных средств, необходимых для осуществления 

программных мероприятий
205

, комплексного подхода к реализации программ и 

их сбалансированности с развитием других отраслей и сфер жизни общества. 

Не ведется также необходимых сопоставлений в плане возможностей междуна-

родного обмена технологиями. 

Определяющую роль в развитии научно-технического потенциала страны 

и модернизации отраслевой структуры материального производства, безуслов-

но, должны сыграть крупные предприятия и корпоративные структуры. Однако 

нельзя забывать и о довольно значимом для российской экономики среднем и 

малом бизнесе. Актуальным вопросом государственного регулирования являет-

ся разработка эффективной программы поддержки развития этого сектора эко-

номики на основе современных технических и технологических достижений. К 

числу программных мероприятий, по нашему мнению, можно было бы отнести: 

 создание промышленных площадок для мелких и средних предприятий, 

оборудование их коммуникациями; 

 сдачу на льготных условиях в лизинг современного оборудования; 

 резервирование за мелким и средним бизнесом определенных позиций 

выпускаемой продукции, производство которой крупными фирмами не должно 

допускаться; 

 установление определенных приоритетов в налогообложении, кредитова-

нии и лицензировании и др
206

. 

Можно с уверенностью утверждать, что только на основе концентрации 

ресурсов на приоритетных направлениях и использования всего накопленного в 

мировом хозяйстве арсенала методов, средств и инструментов государственно-

го регулирования можно добиться успешного решения задач восстановления и 

перехода к устойчивому развитию производства. 

Экономика России по своей сути представляет собой совокупность отрас-

лей и региональных экономик, и именно их возможности должны быть поло-

жены в основу определения направлений социально-экономического развития 

страны на макроуровне. Только учет отраслевого и регионального разрезов при 

разработке стратегий развития позволит принимать обоснованные макроэконо-

мические решения, придать им конкретность и адресность. 

Разработка общегосударственной программы должна осуществляться 

«снизу», исходя из перспектив развития отдельных регионов. Благодаря разра-
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ботке индивидуальных программ отдельных субъектов РФ и их последующей 

интеграции в общегосударственные, появляется также реальная возможность 

более полного информационного охвата сложившейся ситуации. 

Разработка регионального аспекта в ходе государственного программиро-

вания должна, по нашему мнению, включать четыре этапа: 

1 этап: определяется базовый ресурсный потенциал, сложившийся под 

влиянием как природно-климатических факторов, так и в результате проведен-

ных в последние годы политических, социальных и экономических преобразо-

ваний. 

2 этап: выделяются приоритетные отрасли региона, составляющие его 

специализацию, рассматривается их место и роль в социально-экономическом 

развитии на региональном и общегосударственном уровнях. 

3 этап: анализируется уровень развитости отраслей специализации, их до-

ля в экспортно-импортных операциях, численность занятого трудоспособного 

населения, влияние на социально-экономическое положение региона и форми-

рование его рыночной инфраструктуры. 

4 этап: на основе обработки полученных на предыдущих этапах данных 

разрабатывается программа социально-экономического развития субъекта, пре-

дусматривающий привлечение как государственных, так и частных капитало-

вложений
207

. 

Специальными задачами разработки регионального аспекта являются ук-

репление экономической целостности страны, снижение дифференциации в 

уровнях развития регионов, в основном путем подтягивания наиболее отстав-

ших регионов, и ускорение межрегиональной интеграции на основе устранения 

административных и экономических межрегиональных барьеров, развития ры-

ночной инфраструктуры, создание единого информационного пространства. 

По сути дела, разработка программы экономической деятельности регио-

нальных властей вполне может быть описана с помощью модифицированной 

схемы четырехэтапной реструктуризации компаний, применяемой многими 

консультационными фирмами. В случае региона речь пойдет о четырех этапах 

создания условий для его устойчивого развития и экономического роста. 

1. Преодоление недооценки региона отечественными и иностранными ин-

весторами. Такая ситуация возникает в случае, когда власти региона уделяют 

недостаточно внимания пропаганде его достижений и возможностей. 
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2. Повышение привлекательности региона за счет реализации внутрире-

гиональной программы реформирования. Такая программа может, например, 

включать: 

 проведение мер по минимизации бюджетных расходов и созданию на 

этой основе возможностей предоставления налоговых льгот наиболее выгод-

ным инвесторам; 

 анализ структуры хозяйственного комплекса региона и выделение в нем 

экономически полезных (производящих положительную добавленную стои-

мость) и экономически вредных (производящих отрицательную добавленную 

стоимость) предприятий с целью последующего принятия мер по быстрейшей 

реструктуризации или ликвидации последних; 

 анализ сильных и слабых сторон хозяйственного комплекса региона, а 

также возможностей и угроз его развитию, создаваемых внешней средой 

(SWOT-анализ), с тем, чтобы на этой базе найти реальные схемы формирования 

в регионе «кластеров развития», то есть групп взаимодополняющих предпри-

ятий, способных совместно производить конкурентоспособную продукцию; 

 осуществление мер по повышению информационной прозрачности ре-

гиона для деловых партнеров, расположенных здесь предприятий и инвесторов; 

 ускорение подготовки и переподготовки управленческих кадров для ре-

гиона. 

3. Улучшение условий для развития региона за счет формирования взаи-

мовыгодных связей с другими регионами России, странами СНГ и дальнего за-

рубежья. 

4. Оптимизация бюджетной системы региона и его подготовка к привле-

чению средств на инфраструктурные проекты с помощью инструментов денеж-

ного рынка. При этом развитие инфраструктуры региона повышает его инве-

стиционную привлекательность, создает основу для стабилизации притока де-

нежных средств и бизнес-проектов, а значит, и для устойчивого роста доходов 

населения и регионального бюджета. 

Разработка регионального аспекта позволяет решить еще одну важную за-

дачу – преодолеть характерную для российской экономики хозяйственную 

замкнутость регионов, определить место последних в построении эффективной 

системы межрегиональных связей. Такие связи должны составить основу фор-

мирования межрегиональных комплексных интегрированных и высокодина-

мичных систем, органически взаимодействующих во всех видах бизнеса. При-

чем формирование цепочки создания продукта или ценности для конечного по-

требителя должно производиться в соответствии с критериями оптимальности 
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и получения наибольшего вклада от каждого участника
208

. 

Не менее существенным представляется разработка отраслевого аспекта 

стратегии экономического развития. Экономика с позиций отраслевого подхода 

представляет собой систему элементов общественного производства, объеди-

ненных в относительно однородные и взаимосвязанные группы по признакам 

общности используемых ресурсов, технологии производства и целевого назна-

чения выпускаемой продукции. Недостаточный учет отраслевых связей, отсут-

ствие баланса в развитии может сделать неэффективным или вообще невоз-

можным реализацию намеченных программных мероприятий. 

Соблюдение требований комплексности и сбалансированности развития 

достигается всесторонним учетом потребностей народного хозяйства в резуль-

татах функционирования и развития материального производства; поддержани-

ем системы балансов потребностей, материальных потоков ресурсов и услуг; 

синхронизацией процессов, протекающих в различных отраслях хозяйства; ох-

ватом как полного жизненного цикла продуктов и технологических систем, так 

и полного цикла принятия управленческих решений; установлением взаимосвя-

зи между промышленным развитием и развитием других сфер жизни общества. 

Наиболее значимыми областями, без совершенствования которых пробле-

ма не может быть решена, остаются налогообложение, межбюджетные отноше-

ния и повышение эффективности управления в государственном секторе пред-

принимательства. 

В условиях ограниченности доходной базы государственного бюджета 

легко поддаться искушению и опираться только на фискальные функции нало-

гов, забывая о том, что наряду с этим налоги должны выполнять регулирую-

щую и стимулирующую функции. Именно такая ситуация характерна для со-

временного состояния российской налоговой системы. 

Декларируемое снижение ставки налогообложения немедленно и равно-

значно компенсируется отменой ряда существенных льгот, одновременно уст-

раняя последние проблески регулирующего и стимулирующего воздействия. 

Так, отмена инвестиционной льготы, освобождающей от уплаты налога на при-

быль половины средств, направляемых в инвестиции, не только снизила инве-

стиционную активность и стимулировала отток капитала, но и привела к тому, 

что компании стали показывать прибыль на уровне примерно 60% от уровня 

предшествующего периода. 

Нельзя, с нашей точки зрения, согласиться с мнением специалистов, ра-

тующих за справедливое или равномерное налогообложение хозяйствующих 
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субъектов
209

. В рамках поддерживаемой ими плоской шкалы налогообложения 

невозможно обеспечить реализацию приоритетных направлений развития, по-

скольку перелив капитала в ключевые с точки зрения целей и задач социально-

экономического развития страны отрасли и сферы деятельности необходимо 

стимулировать. В то же время расчет на то, что плоская шкала налогообложе-

ния и низкая ставка позволят увеличить базу налогообложения за счет выхода 

из тени значительной части бизнеса, себя не оправдал. 

К положительным моментам налоговой реформы можно было бы отнести 

упрощение системы налогообложения и устранение неэффективных налогов, 

например налогов с оборота. Однако на практике из-за обилия уточнений и 

оговорок, призванных не допустить ни малейшего снижения текущих налого-

вых сборов, система не стала прозрачнее, а польза от упразднения некоторых 

налогов не перевесила совокупные издержки увеличившегося налогового бре-

мени. 

Как нам представляется, сохранение такого положения в системе налого-

обложения приведет к дальнейшему угнетению инвестиционной активности и 

обострению проблем модернизации технологической базы материального про-

изводства. Поскольку от внедрения регрессионной шкалы правительство отка-

залось из-за сложности начисления налогов, то в рамках плоской шкалы необ-

ходимо использовать инвестиционные льготы. Причем, если при инвестирова-

нии средств в сырьевой сектор можно освободить от налогообложения 50% 

прибыли, направляемой на цели инвестирования, то в случае осуществления 

вложений в развитие приоритетных отраслей следует освободить от налогооб-

ложения вкладываемые средства полностью. 

Сохранению высокой налоговой нагрузки способствует стремление прави-

тельства во что бы это ни стало обеспечить профицит государственного бюд-

жета и сокращение объемов внешнего заимствования. 

Важнейшее средство реализации стратегий социально-экономического 

развития и стабилизации циклов деловой активности – эффективная предпри-

нимательская деятельность государства, благодаря которой государство увели-

чивает нефискальными методами доходы государственного бюджета, концен-

трирует в своих руках и использует на приоритетных направлениях значитель-

ные инвестиционные ресурсы, осуществляет крупномасштабные научно-

технические программы, оказывает поддержку частной предпринимательской 

деятельности, выступает гарантом привлечения инвестиций в реальный сектор 

экономики. 

К сожалению, российское государство как субъект экономических отно-
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шений еще не достигло необходимого уровня эффективности. Не созданы ин-

ституты государственного управления, адекватные новой структуре собствен-

ности, нет ясности в вопросе определения их функций, правового закрепления 

полномочий. Имущество государства по-прежнему остается бесхозным. Это 

приводит к постоянным попыткам передела собственности, в том числе между 

криминальными структурами, нарастанию коррупции и неуправляемости. 

При формировании государственного сектора предпринимательства, как 

нам представляется, принципиально важно включение в него как предприятий 

приоритетных сфер деятельности, нуждающихся в государственной поддержке, 

так и высокорентабельных предприятий, служащих надежным источником не-

налогового пополнения государственного бюджета. Доходы государства от 

полного или долевого участия в деятельности предприятий высокорентабель-

ных отраслей должны составить основной источник финансирования государ-

ственных программ поддержки приоритетных направлений. 

Действующая в настоящий момент система управления предприятиями с 

государственной долей собственности крайне неэффективна. Об этом свиде-

тельствует незначительный объем доходов, поступающий государству в виде 

дивидендов, по сравнению с величиной сохраняющегося под контролем госу-

дарства имущества. Такая ситуация во многом объясняется сохраняющейся 

многосубъектностью и низким уровнем качества управления объектами госу-

дарственной собственности. В числе причин низкого качества управления мож-

но выделить следующие
210

: 

1. Существующий порядок назначения государственных служащих пред-

ставителями не предусматривает действенных механизмов оценки их профес-

сиональных качеств, квалификации и подготовки с учетом специфики конкрет-

ного объекта управления. 

2. В рамках данной системы управления не используются эффективные 

меры мотивации и имущественной ответственности государственных предста-

вителей за результаты деятельности. 

3. Вознаграждение и возмещение затрат на управление доверительным 

управляющим или управляющим компаниям не поставлено в зависимость от 

достижения определенных финансовых результатов деятельности организации, 

хотя сама по себе практика привлечения доверительных управляющих и управ-

ляющих компаний в большей степени отвечает требованиям профессионально-

го управления и обеспечения ответственности за его результаты. 

4. Поскольку цели государства и его интересы, реализуемые посредством 

участия в предпринимательских структурах, не всегда очевидны не только для 

управляющих, но и для привлекающих их государственных органов, деятель-
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ность представителей Российской Федерации и иных управляющих основыва-

ется на собственном понимании этих целей и интересов. Это приводит, с одной 

стороны, к непоследовательности в деятельности управляющих, искаженному 

пониманию ими государственных интересов, с другой - к отсутствию основа-

ний для применения мер ответственности за неэффективное управление. 

5. Отсутствует реестр хозяйственных товариществ и обществ, участником 

(акционером) которых является Российская Федерация, а также порядок полу-

чения, систематизации и обобщения информации о состоянии дел на этих 

предприятиях. 

6. Сложившаяся законодательная база делает в значительной степени не-

определенным статус государственного имущества, что влечет за собой его не-

правомерное использование. 

7. Учредительные документы акционерных обществ и иных предприятий, 

участником которых является государство, не соответствуют требованиям дос-

тижения целей государства и защиты его интересов. 

В сложившейся ситуации очевидна необходимость пересмотра принципов 

и приоритетов управления и распоряжения государственным имуществом, уси-

ления государственного контроля и регулирования в государственном секторе 

экономики. 

На основании всего вышесказанного можно сделать следующее заключе-

ние. Состояние российской экономики свидетельствует о том, что решение 

проблем ее стабилизации и развития находится в прямой зависимости от эф-

фективности мер государственного регулирования. Такие задачи, как структур-

ная перестройка, преодоление воспроизводственного и инвестиционного кри-

зисов, финансовая стабилизация, повышение конкурентоспособности отечест-

венных производителей на внутреннем и внешнем рынках, не могут быть ре-

шены отдельными субъектами экономики. 

Фундаментальной задачей государства на сегодняшний день становится 

определение и целенаправленная реализация экономической стратегии, содер-

жащей конкретные направления и приоритеты развития, а также меры их госу-

дарственной поддержки
211

. При формировании экономической стратегии госу-

дарство, на наш взгляд, должно руководствоваться следующими принципами: 

1. Производство материальных благ важно не само по себе, а с позиций 

общей стратегии развития общества, обеспечения экономической безопасности 

страны и наилучшего использования имеющегося потенциала. 

2. В основе экономической политики должны лежать не идеологические 

установки о преимуществах той или иной формы собственности или организа-
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ции предпринимательской деятельности, а критерии народнохозяйственной 

эффективности. 

3. Приоритетными отраслями для государственного контроля должны 

быть отрасли, определяющие научно-технический и социально-экономический 

прогресс и создающие эффективную инфраструктуру для ведения предприни-

мательской деятельности. 

4. Выделенные приоритеты и поставленные в государственной экономи-

ческой стратегии цели необходимо подкреплять государственными программа-

ми поддержки и развития приоритетных отраслей и предприятий промышлен-

ного комплекса. 

Сегодня стала очевидной общемировая тенденция расширения сфер и уг-

лубления меры воздействия государства на развитие национальных хозяйств, 

сохранение функции государства в качестве эффективного собственника и 

управляющего субъекта, разумеется, при тех ограничениях, которые вытекают 

из рыночной формы ведения хозяйства. Такой подход отвечает мировому опы-

ту и историческим традициям российского государства, в котором «казенный» 

сектор всегда выступал опорой частного капитала, создавая соответствующую 

производственную структуру, трансконтинентальные транспортные сети и 

обеспечивая частный сектор крупными государственными заказами. 

Вместе с тем современная практика рыночного реформирования в России 

привела не только к необоснованному уходу государства из сферы экономиче-

ского регулирования, но и к практически полному прекращению управления 

государственным имуществом. Российское государство по-прежнему уповает 

на невидимую руку рынка в вопросах модернизации экономики и обеспечения 

ее конкурентоспособности. 

 

 

3.2. Антициклическая политика в РФ: 

текущее состояние и перспективы развития 

 

К числу средств, обеспечивающих антикризисные преобразования на мак-

роуровне, большинство исследователей относят экономические реформы, госу-

дарственную антициклическую политику и антикризисные программы. 

Основным из требований, предъявляемым к формированию целостной 

системы представлений об антициклических и антикризисных преобразованиях 

на макроэкономическом уровне, является упреждающий характер регулирую-

щих воздействий. Действительно, на сегодняшний день задача органов регули-

рования более не состоит в разработке и реализации мероприятий, способст-

вующих преодолению кризисной ситуации и ее последствий. Проведение в 
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жизнь концепции устойчивого развития основывается на предвидении и недо-

пущении неблагоприятного развития ситуации, что в корне меняет методологи-

ческую базу антикризисного управления. Ее неотъемлемыми составляющими 

становятся положения эволюционной теории, системный и ситуационный под-

ходы. Одновременно растут требования к разработке качественных прогнозов, 

моделированию поведения экономических систем, планированию, а также к 

анализу результатов преобразований как важнейшему элементу самообучения и 

развития системы регулирования. 

Другое требование согласовывается с непрерывностью и неравномерно-

стью протекания процессов и изменений внутри экономической системы. Дос-

тижение состояния динамического равновесия системы и среды, в этом плане, 

предполагает непрерывное внесение изменений в систему. Причем в силу глу-

бокой взаимозависимости и взаимообусловленности между элементами и про-

цессами, протекающими в экономической системе, любое регулирующее воз-

действие не может быть реализовано без учета всех возможных последствий и 

взаимосвязей. 

Определяя многообразие сфер и инструментов регулирования, их взаимо-

связь и взаимообусловленность, при разработке форм и методов антицикличе-

ских и антикризисных воздействий к числу необходимых требований следует 

отнести следующие: соответствие планируемых мер целевым установкам; 

единство подходов для выделенных направлений и участков управленческой 

деятельности; совместимость с организационной структурой, технологией, 

уровнем квалификации кадров, а также методической и информационной базой 

системы регулирования
212

. 

Опираясь на природу экономических циклов и кризисов, главной целью 

антициклических преобразований и одновременно условием устойчивого раз-

вития необходимо считать регулирование процессов изменений элементов и 

взаимосвязей экономической системы в направлении обеспечения их синхро-

низации и сбалансированности. 

Главная роль в этих преобразованиях отводится государственному регули-

рованию. Действительно, в руках государства сосредоточены эффективные ры-

чаги влияния на процессы, протекающие в экономической системе и за ее пре-

делами. К их числу следует отнести бюджет, налоги, кредитную политику, объ-

ем денег в обращении, цены, политику доходов и т.д. Совместно с внутренними 

рычагами воздействия широко используются возможности, открывающиеся за 

пределами национальной экономической системы. Так, правительства развитых 

стран используют глобализацию производства для выравнивания пропорций 

между возможностями производства и платежеспособным спросом внутри 

                                                           
212

 Мищенко Л.Я. Теория и практика антикризисных преобразований в экономике. Краснодар, 2003. 



111 

 

страны, между ресурсным потенциалом и потребностями производства в мате-

риальных и энергетических ресурсах (за счет использования ресурсной базы 

других стран). Параллельно решаются и проблемы улучшения воспроизводст-

венных пропорций. Использование дешевых трудовых и материальных ресур-

сов других стран повышает удельный вес добавочного продукта, а закрепление 

за собой в международном разделении труда стадии разработки продукта по-

зволяет повысить уровень образования и доходов населения, улучшить эколо-

гическую ситуацию. 

В то же время имеющийся ресурс государственного регулирования ис-

пользуется далеко не полностью, что проявляется как в ограниченном выборе 

средств, так и в несовершенстве теоретико-методологической базы разработки 

системы антициклических и антикризисных преобразований. Так, к числу 

средств, обеспечивающих антикризисные преобразования на макроуровне, 

большинство исследователей относят экономические реформы, государствен-

ную антициклическую политику и антикризисные программы. При этом зачас-

тую не проводится четких методологических различий между этими понятия-

ми, не установлена их соотносительность.  

Согласно точке зрения ряда экономистов
213

, антициклическая политика 

представляет собой составной элемент экономической политики государства, 

систему мер законодательного и административного характера, воздействую-

щих на спрос и предложение населения и других субъектов хозяйственной дея-

тельности. В качестве главного инструмента реализации мероприятий антицик-

лической политики рассматривается государственный бюджет. 

Это определение вполне адекватно отражает взгляд классической теории 

на конъюнктурную природу циклов и кризисов, их органическую принадлеж-

ность капиталистическому способу производства. Как показывает практика, 

причины возникновения экономических кризисов и циклов гораздо глубже и 

разнообразнее, а сами кризисы захватывают значительно больший историче-

ский интервал. Отсюда – ограниченность классических представлений о спосо-

бах и инструментах антикризисных и антициклических преобразований в мак-

роэкономических системах. 

Отметим, что наряду с антициклической политикой в экономическую по-

литику государства включают структурную, инвестиционную, финансово-

кредитную, ценовую, антимонопольную, внешнеэкономическую, бюджетную, 

налоговую, социальную политику, политику в области труда и занятости. Со-

став структурных элементов в различных источниках варьируется в значитель-

ных пределах, однако независимо от этого подобное обособление элементов 

экономической политики вряд ли правомерно. Во-первых, все названные эле-
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менты по своей сути являются составляющими политики антициклических и 

антикризисных преобразований, а во-вторых, они не могут быть сформированы 

и реализованы изолированно друг от друга. Каждый из элементов должен быть 

обязательно вписан в общую концепцию регулирования макроэкономической 

системы. 

Сама экономическая политика одними авторами определяется как прово-

димая государством (правительством) генеральная линия действий, система 

мероприятий в области управления экономикой, задающая определенную на-

правленность экономическим процессам в соответствии с целями, задачами и 

интересами страны
214

. У других экономистов это система мероприятий, но уже 

в области производства, распределения, обмена, потребления, накопления, экс-

порта, импорта экономического продукта в стране
215

.  

Для решения задач антициклической политики, на наш взгляд, следует 

опираться на долгосрочное стратегическое планирование. Преимущества ис-

пользования стратегического подхода состоят в открывающихся возможностях 

принятия обоснованных и взаимоувязанных решений по основным направлени-

ям развития экономической системы, исходя из ее текущего состояния и про-

гнозируемых изменений в факторах влияния. 

Разработка стратегии развития включает в себя ряд последовательных ша-

гов: формирование общей концепции развития или долгосрочного видения, по-

становку перспективных целей, выбор наиболее предпочтительных направле-

ний и траекторий движения экономической системы к намеченным целям в по-

стоянно изменяющихся условиях внешней среды, определение состава меро-

приятий, обеспечивающих поддержку принятых решений
216

. 

Наиболее общее представление о целях и направлениях развития экономи-

ческой системы дает концепция, отражающая генеральный замысел развития и 

связанных с ним преобразований, систему сформировавшихся в обществе 

взглядов на протекающие процессы и наблюдаемые явления. 

В концепции закладывается общая философия развития, уровень притяза-

ний в процессе реализации управленческих решений. Концепция не ориентиро-

вана на достижение определенных производственных, финансовых или иных 

показателей, но она дает чувство перспективы, объединяет идеалы членов об-

щества в единый эталон ценностей и тем самым создает импульс для постоян-

ного прогресса. В сравнении с другими инструментами управления, она носит 

более описательный характер и не ограничена определенными временными 

рамками. Вместе с тем формирование концепции обеспечивает: 

 основу выработки эффективных стратегий и механизмов их реализации; 
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 выбор направлений изменения архитектурно-планировочных решений в 

экономике; 

 конкретизацию требований к макроэкономическим условиям функциони-

рования экономики; 

 четкое представление членов общества о перспективах его развития; 

 преемственность в целеполагании и планировании; 

 мотивацию членов общества, объединение их усилий в достижении по-

ставленных целей. 

В отличие от концепции стратегия развития дает более четкое представле-

ние о будущих направлениях и траекториях движения экономики, определяет 

долговременные и наиболее важные установки, планы, воплощает в конкрет-

ные показатели и действия намерения правительства и администраций регио-

нов. Задача стратегии состоит также в поддержании таких взаимоотношений 

между системой и ее окружением, которые позволяют добиваться поставлен-

ных целей, соответствуют внутренним возможностям системы и делают ее вос-

приимчивой к внешним требованиям. Исходя из своего содержания и роли в 

процессе антициклических преобразований, стратегия должна отвечать сле-

дующим требованиям: 

 соответствовать общей концепции развития общества; 

 исходить из объективной оценки складывающейся ситуации, сущест-

вующих рисков и открывающихся возможностей, прогнозируемых изменений в 

факторах влияния; 

 увязывать постановку долгосрочных целей и задач развития с имеющи-

мися возможностями и ресурсами; 

 обладать внутренней совместимостью с системой регулирования; 

 содержать обоснованную систему мероприятий, с указанием сроков их 

осуществления и ожидаемых последствий. 

Несмотря на усилия по преодолению неопределенности в оценке будущего 

развития ситуации, ее уровень в процессе принятия стратегических решений 

чаще всего весьма значителен. Планирование по своей сути должно служить 

инструментом преодоления неопределенности. Учет фактора неопределенности 

предопределяет использование в стратегическом планировании метода сцена-

риев. 

Сценарий представляет собой составленное с учетом правдоподобных 

предположений описание будущего развития событий. Поскольку при прогно-

зировании ситуации в будущем существует определенное количество вариан-

тов развития событий, стратегический план должен включать в себя несколько 

сценариев, например, оптимистический, пессимистический и наиболее вероят-



114 

 

ный. Составление сценариев предполагает работу по следующему алгоритму: 

1. Формулирование и структурирование проблемы на основе сбора и ана-

лиза базовой информации. 

2. Определение и группировка сфер воздействия через выделение крити-

ческих точек среды и установления степени их влияния на развитие ситуации. 

3. Установление показателей будущего развития критически важных фак-

торов среды (указанные показатели могут быть заданы альтернативно). 

4. Формирование и отбор согласующихся наборов предположений на ос-

нове использования соответствующих программ. 

5. Сопоставление намеченных показателей будущего состояния сфер 

влияния с предположениями об их развитии (сопоставляются результаты 

третьего и четвертого этапов) и необходимая корректировка данных, получен-

ных на четвертом этапе. 

6. Введение в анализ возможных разрушительных событий, которые мо-

гут изменить направления и тенденции развития. 

7. Установление последствий или определение характера и степени влия-

ния тех или иных вариантов развития на состояние системы в будущем. 

Таким образом, составление сценариев позволяет придать стратегиям 

большую гибкость, сформировать необходимые резервы на случай неблагопри-

ятного развития ситуации и разработать систему мероприятий, позволяющих 

максимально компенсировать предполагаемые угрозы. 

На фоне реализации общего стратегического подхода к построению систе-

мы государственного регулирования хорошо просматривается место и роль 

других его важнейших элементов – экономической политики, реформы, ати-

циклической политики и антикризисной программы. В частности, не подлежит 

сомнению, что экономическая политика должна выстраиваться в тесной взаи-

мосвязи со стратегией развития и создавать максимально благоприятные усло-

вия для ее реализации. Причем, если стратегия определяет цели и пути развития 

системы, то экономическая политика должна включать в себя рычаги и средст-

ва воздействия на субъекты экономики, направлять мотивацию последних на 

достижение стратегических целей и задач. Отсюда логически следует, что эко-

номическая политика производна как от стоящих перед экономической систе-

мой целей и задач, так и от состояния ее внешней и внутренней среды
217

. 

Более наглядное представление о методах антициклической политики ре-

гулирования макроэкономической системы дано на рис. 3.2.1. 

При сложившихся в России экономических условиях выход на траекторию 

устойчивого роста и развития экономики и благосостояния общества возможен 

только на основе концентрации имеющихся ресурсов на прорывных направле-
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ниях формирования нового технологического уклада, декриминализации ры-

ночной среды и обеспечения добросовестной конкуренции, многократного по-

вышения инновационной и инвестиционной активности, кардинального улуч-

шения качества государственного регулирования, стимулирования трудовой, 

творческой и предпринимательской энергии людей. Несмотря на колоссальные 

разрушения, российская экономика все еще обладает мощным научно-

производственным потенциалом и достаточными ресурсами для преодоления ее 

деградации за счет активизации внутренних возможностей и конкурентных 

преимуществ. 

 
 

Рис. 3.2.1. Модель антициклического государственного регулирования устойчивого 

развития национальной экономической системы 

Этап аналитических исследований 

Национальная экономика Мировое хозяйство 

Формирование стратегий 

государственного регули-

рования экономики 

Этап обсуждения и принятия концепций развития 

национальной экономики 

Стратегия социально-

экономического разви-

тия страны 

Социально-

экономическая поли-

тика государства 

Планы и программы 

развития 

Создание стабильного макро-

экономического климата для 

реализации стратегий устойчи-

вого развития 

Этап фиксирования положительных результатов  

примененных стратегий: 

Совершенствование структуры экономики, ускорение темпов научно-

технического развития, укрепление экономической безопасности и др. 
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Так, в 2004 г. валовые национальные сбережения составили 32,5% ВВП, в 

то время как фактический объем валовых накоплений - 21,6%. Около 1/4 нало-

говых доходов федерального бюджета накапливается в Стабилизационном 

фонде, размер которого к концу 2007 г. должен был достичь 13% ВВП. Из при-

веденных данных следует, что потенциал сбережений реализуется в инвестици-

ях лишь наполовину. К этому нужно добавить средства в наличной валюте, на-

ходящиеся на руках граждан, величина которых оценивается в 50 млрд долл. 

Кроме того, из-за нелегального оттока капитала российская экономика ежегод-

но теряет более 50 млрд долл. потенциальных инвестиций.
218

 

Таким образом, имеющийся в российской экономике совокупный инвести-

ционный потенциал используется едва ли на 1/3, более половины аккумулиро-

ванных сбережений лежит без движения и вывозится за границу. С учетом вы-

везенного за рубеж капитала (объем которого, по компетентным оценкам, со-

ставляет более 600 млрд долл.) выведенные из российской экономики инвести-

ционные ресурсы в несколько раз превышают нынешний годовой объем инве-

стиций. Это означает, что решение задачи трехкратного повышения инвестици-

онной активности вполне реально, разумеется, при правильной экономической 

политике, ориентированной на решение следующих задач
219

. 

В технологической области стоит задача создания производственно-

технологических систем современного и следующего за ним новейшего техно-

логического уклада и стимулирования их роста вместе с модернизацией смеж-

ных производств. Для этого должны быть решены проблемы выращивания на 

основе уже накопленного научно-промышленного потенциала конкурентоспо-

собных на мировом рынке предприятий, стимулирования быстрого распростра-

нения технологий современного технологического уклада, защиты внутреннего 

рынка и поощрения экспорта перспективной отечественной продукции. Одно-

временно должны быть обеспечены условия для опережающего становления 

новейшего технологического уклада, включающие государственную поддержку 

соответствующих фундаментальных и прикладных исследований, развертыва-

ние инфраструктуры подготовки кадров требуемой квалификации, создание 

информационной инфраструктуры, а также системы защиты интеллектуальной 

собственности. 

В институциональной области необходимо сформировать хозяйственный 

механизм, который способствовал бы перераспределению ресурсов из устарев-

ших и бесперспективных производств, а также сверхприбылей от экспорта при-

родных ресурсов в производственно-технологические системы нового техноло-

гического уклада, модернизации экономики, повышению ее эффективности и 
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конкурентоспособности на основе распространения новых технологий. 

Те же цели должны определять политику в области совершенствования 

организационно-производственной структуры экономики. Важно стимулиро-

вать такие формы интеграции финансовых, производственных, торговых, науч-

но-исследовательских и образовательных организаций, которые могли бы ус-

тойчиво развиваться в условиях жесткой международной конкуренции, обеспе-

чивать непрерывное повышение эффективности производства на основе свое-

временного освоения новых технологий. Необходимо ликвидировать отстава-

ние в использовании современных технологий управления производством в те-

чение всего жизненного цикла продукции. 

Макроэкономическая политика должна обеспечивать благоприятные усло-

вия для решения перечисленных задач, гарантируя выгодность производствен-

ной деятельности, хороший инвестиционный и инновационный климат, под-

держание благоприятных для развития нового технологического уклада цено-

вых пропорций и других параметров хозяйственного механизма. 

Макроэкономические условия устойчивого экономического роста. Для пе-

ревода начавшегося оживления экономики в режим устойчивого экономическо-

го роста требуются соответствующие макроэкономические условия. Они вклю-

чают: нормализацию системы денежного обращения и формирования механиз-

мов кредитования производственной деятельности; снижение процентных ста-

вок и развертывание институтов долгосрочного финансирования инвестиций в 

развитие производственной сферы, снижение налогообложения производствен-

ной и инвестиционной деятельности, исправление ценовых диспропорций, за-

щиту внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны импор-

теров. 

Использование профицита бюджета в инвестиционных целях повысило бы 

норму накопления до 25-28%, что соответствует нормальному уровню дина-

мично развивающихся стран. Согласно расчетам В. Дементьева по модели до-

гоняющего развития, достаточно увеличения нормы накопления с 22,3% до 

26%, чтобы с консервирующей отставание траектории развития перейти на тра-

екторию его преодоления. Увеличение рассматриваемой нормы до 28% позво-

ляет сделать это относительно быстро
220

. По другим оценкам, чтобы исправить 

положение с обновлением основных фондов и серьезно заняться реструктури-

зацией промышленности с учетом допущенного отставания в 1992-2004 гг., не-

обходим уровень накоплений не менее 40% ВВП
221

. 

Чтобы оценить неиспользуемые возможности в сфере денежной политики, 
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представим, что Россия отказалась от Центрального банка и своей националь-

ной валюты, перейдя во внутреннем обороте на доллары и евро. В этом случае 

денег у наших хозяйствующих субъектов оказалось бы вдвое больше, инфляция 

была бы в три раза меньше, а кредиты стали бы дешевле и доступнее. Об этом 

говорит структура денежной программы на 2006 г. 

Действительно, на 1 января 2006 года на 2,299 трлн находящихся в обра-

щении рублей денежной базы Центральный банк аккумулировал 5,245 трлн 

руб. чистых международных резервов. При этом чистые внутренние активы ЦБ 

составили -2946 млрд руб. То есть денежные власти изъяли из экономического 

оборота в Стабилизационный фонд и долговые обязательства государства более 

половины эмитированных денег. К концу года соотношение оставленных и 

изъятых из экономики денег должно было составить 3095 млрд и - 4869 млрд 

руб. при увеличении международных резервов до 7964 млрд руб.
222

 Иными сло-

вами, на один рубль, работающий в российской экономике, более двух резерви-

руется в иностранных активах. 

Для повышения инвестиционной активности и экономического роста нуж-

но осуществить следующие меры по ликвидации «узких мест» в системе госу-

дарственного регулирования денежного обращения. 

1. Должны быть устранены основные причины демонетизации экономики. 

Для этого необходимо отказаться от политики количественного регулирования 

денежной массы и перейти к регулированию ставки рефинансирования с ее по-

степенным снижением до уровня, не превышающего среднюю норму рента-

бельности внутренне ориентированных секторов экономики. Уровень денежно-

го предложения следует привести в соответствие со складывающимся спросом 

на кредитные ресурсы со стороны производственной сферы. Для этого вместо 

эмиссии денег под прирост валютных резервов надо перейти к рефинансирова-

нию коммерческих банков под залог векселей платежеспособных производст-

венных предприятий. При такой политике, снижая процентные ставки, Цен-

тральный банк стимулирует рост экономической активности, повышая их - 

ужесточает требования к экономической эффективности. 

2. Вместо выталкивания денег из страны нужно формировать механизмы 

долгосрочного дешевого кредита, преобразовав Стабилизационный фонд в 

Бюджет развития и создав полноценные институты развития. 

3. Следует прекратить использование гарантированных государством вы-

сокодоходных спекулятивных инструментов, отвлекающих денежные ресурсы 

из производственной сферы, включая эмиссию государственных ценных бумаг 

с доходностью, превышающей рентабельность производственной сферы, а так-
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же предоставление услуг Центральным банком по открытию депозитных сче-

тов коммерческим банкам. Переориентация политики денежного предложения 

на рефинансирование производственной деятельности снимает проблему сте-

рилизации «избыточной» денежной массы: соответствующее регулирование 

процентных ставок обеспечивает ее связывание в кредитовании производствен-

ной деятельности. 

4. Важно обеспечить защиту отечественной банковской системы от погло-

щения международными банками, ограничив присутствие последних на рос-

сийском рынке разумными пределами. 

5. Необходимо резко сократить наличную составляющую денежной массы. 

Для этого требуются меры по электронизации платежей и расчетов, внедрению 

соответствующих информационных технологий в торговле и сфере финансо-

вых услуг. Они будут содействовать декриминализации экономики, повыше-

нию эффективности денежного обращения
223

. 

В результате осуществления предлагаемых мер политика денежного пред-

ложения станет соответствовать обоснованному спросу на деньги в целях под-

держания максимальной экономической активности и кредитования экономи-

ческого роста. Сочетание государственного контроля над эмиссией денег и це-

левого регулирования денежных потоков обеспечит удержание инфляции и 

процентных ставок на низком уровне, нормализацию платежного оборота, оз-

доровление финансового положения производственных предприятий и подъем 

инвестиционной активности. Одновременно необходимо кардинально повысить 

эффективность системы государственных расходов. Бюджетная политика 

должна строиться на основе программно-целевого подхода при соблюдении за-

конодательно установленных нормативов финансирования социальной сферы, 

образования, науки и культуры. Для этого надо восстановить недавно отменен-

ные нормативы расходов государственного бюджета на науку (2% ВВП), а так-

же нормативы финансирования образования и здравоохранения, установив их 

на уровне соответственно 8 и 6% от ВВП. Объем государственных ассигнова-

ний на поддержку инновационной активности должен быть увеличен, с учетом 

банков развития, до 5% ВВП
224

. 

Соблюдение принципа сбалансированности требует отказа от профицита 

бюджета. Накопленные средства Стабфонда должны быть переданы в Бюджет 

развития и направлены на поддержку перспективных инвестиционных проек-

тов, расшивающих «узкие места» российской экономики. 

Существенное увеличение бюджетных расходов должно сопровождаться 

эффективной антиинфляционной политикой, пресекающей неизбежные попыт-
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ки монополистов перераспределить в свою пользу прирост конечного спроса. 

Она должна включать: кардинальное ужесточение контроля над ценообразова-

нием в естественных монополиях; борьбу с картельными сговорами; расшире-

ние доступа предприятий к кредитным ресурсам; стимулирование НТП и роста 

производства товаров конечного спроса; расширение системы гарантирования 

банковских вкладов. 

Формирование российской инвестиционной системы. В современных ус-

ловиях в качестве основного механизма повышения инвестиционной активно-

сти целесообразно использовать систему государственных банков развития. 

Другие механизмы обеспечения инвестиционной активности, прежде всего, ча-

стные банки и фондовый рынок, могут функционировать как дополняющие 

первый. В дальнейшем, по мере роста производства и инвестиций, накопления 

сбережений, развития рыночной инфраструктуры, их значение будет возрас-

тать. 

Государственная система банков развития призвана компенсировать отсут-

ствие эффективно работающего рыночного механизма внутри- и межотраслево-

го перелива капитала. Она должна состоять из Российского банка развития, 

реализующего задачу привлечения инвестиций в приоритетные направления 

экономического роста, и специализированных банков развития, обеспечиваю-

щих поддержание необходимого уровня инвестиционной активности в соответ-

ствующих секторах российской экономики. В частности, такие банки необхо-

димы для кредитования экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью, 

инвестиционного и военно-технического сотрудничества за рубежом, малого 

бизнеса и жилищного строительства; привлечения инвестиций в развитие сель-

ского хозяйства. 

Формально некоторые из этих банков - Российский банк развития, Рос-

эксимбанк, Россельхозбанк - созданы, но ни один из них как институт развития 

так и не заработал. Для этого они должны быть встроены в соответствующую 

систему организации финансовых потоков, включающую механизмы рефинан-

сирования банков развития, процедуры выбора приоритетных направлений 

экономического развития, гибкие технологии денежного предложения и надеж-

ный контроль над эффективностью использования предоставляемых кредитов. 

Необходима также активизация инвестиционной политики правительства, 

включающая восстановление Бюджета развития и института государственных 

гарантий для привлечения кредитов на финансирование приоритетных инве-

стиционных проектов, возложение функций его исполнения на Банк развития. 

В общем виде предлагаемая система будет функционировать следующим 

образом. На макроуровне политика денежного предложения ориентируется на 

обеспечение спроса на деньги со стороны производственной сферы при желае-
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мом уровне экономической активности, регулируемом посредством ставки ре-

финансирования. При этом организация денежного предложения осуществля-

ется Центральным банком через каналы рефинансирования текущей производ-

ственной деятельности (с использованием технологии кредитования коммерче-

ских банков под залог векселей производственных предприятий), инвестиций в 

основной капитал с целью модернизации и расширения производства (через 

банки развития), внешнеэкономической деятельности (через приобретение ино-

странной валюты). Для поддержания роста долгосрочных инвестиций денеж-

ные власти организуют два контура денежного предложения: Центральный 

банк - банки развития - производственные предприятия; сбережения населения 

- Сбербанк - банки развития - производственные предприятия. Таким образом, 

большая часть накапливаемых и вновь создаваемых денежных ресурсов транс-

формируется в кредитование производства и инвестиции, авансируя экономи-

ческий рост. 

В условиях углубляющейся тенденции глобализации производства и по-

требления в мировом хозяйстве в значительной степени актуализируется роль 

регулирования отношений с внешней средой, а внешнеэкономическая политика 

во многом определяет приоритеты внутрисистемных преобразований. 

Реализация внешнеэкономической политики базируется на ряде мер адми-

нистративного и экономического порядка. При этом к числу административных 

мер можно отнести субсидирование государством производства и экспорта то-

варов, установление порядка прохождения таможенных и административных 

процедур, технические препятствия проникновению зарубежных товаров на 

внутренний рынок, количественно-лицензионные ограничения. Экономический 

механизм включает в себя меры таможенно-тарифной, валютной и налоговой 

политики. Таможенно-тарифное регулирование при этом призвано сформиро-

вать эффективную структуру экспорта и импорта, налоговая политика обеспе-

чивает поддержку перспективных с точки зрения улучшения структуры экспор-

та производств и видов деятельности, а целями валютного регулирования яв-

ляются защита национального производителя, формирование благоприятных 

условий инвестирования и развития экспорта, поддержка на заданном уровне 

покупательной силы и конвертируемости национальной валюты. В числе инст-

рументов валютного регулирования используются валютный курс, процентная 

ставка и состояние платежного баланса страны. 

В регулировании внешнеэкономической деятельности важнейшими зада-

чами являются: повышение конкурентоспособности отечественных товаров и 

услуг; защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции из-за ру-

бежа; создание благоприятных условий для расширения внутреннего производ-

ства; ограничение вывоза капитала за рубеж и предотвращение атак спекуля-
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тивного капитала с целью дестабилизации рубля, а также расширение сферы 

использования последнего в международных расчетах. 

Для решения этих задач должны быть осуществлены следующие меры в 

сфере регулирования внешней торговли: 

 введена защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции из-

за рубежа посредством антидемпинговых и компенсационных пошлин, а также 

нетарифных мер, предусмотренных российским законодательством и правила-

ми ВТО; 

 скорректирован импортный тариф на готовые изделия с учетом возмож-

ностей импортозамещения в целях повышения загрузки простаивающих произ-

водственных мощностей и создания благоприятных условий освоения произ-

водств современного и нового технологических укладов; 

 проведено снижение импортного тарифа на сырьевые товары, комплек-

тующие, не производимые в России и вместе с тем критически важные для по-

вышения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей; 

 прекращена практика предоставления правительством льгот по уплате 

импортных пошлин, в том числе с ввозимых летательных аппаратов, других 

видов производимой в России техники, а также для отдельных предприятий и 

проектов; 

 организовано стимулирование экспорта товаров с высокой добавленной 

стоимостью, включая резкое расширение практики предоставления государст-

венных гарантий под экспортные кредиты; 

 ужесточен контроль над качеством импортируемых товаров, устранена 

практика делегирования функций государственного контроля качества ино-

странным организациям; 

 установлены ограничения на импорт услуг, затрагивающих интересы оте-

чественных товаропроизводителей и чувствительных к требованиям безопасно-

сти потребителей; 

 обеспечено полноценное функционирование Таможенного союза и Зоны 

свободной торговли, созданных с государствами Содружества. 

Присоединение России к ВТО не должно ограничить возможности соци-

ально-экономического развития страны. Необходимые для этого меры государ-

ственной промышленной, научно-технической, инвестиционной политики надо 

заблаговременно привести в соответствие с планируемыми условиями присое-

динения. В частности, в случае признания применяемых сегодня мер по субси-

дированию процентных ставок, государственной поддержке лизинга оборудо-

вания, финансированию целевых программ, проведению госзакупок и других 

противоречащими требованиям ВТО, они должны быть своевременно заменены 
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другими, адекватными им и не менее эффективными. Например, государствен-

ные субсидии могут быть замещены долгосрочными низкопроцентными креди-

тами, предоставляемыми государственными банками развития. Нормы ВТО не 

ограничивают также меры налогового стимулирования инновационной и инве-

стиционной активности, способы рефинансирования экономической деятельно-

сти Центральным банком, допускают возможность субсидирования НИОКР, 

гибкие формы контроля над ценообразованием и другие меры неизбирательно-

го общего характера
225

. 

В сфере валютного регулирования необходимо обеспечить возможности 

наращивания инвестиций в развитие российской экономики при защите ее от 

внешних угроз дестабилизации валютно-финансовой системы. Ключевой зада-

чей является расширение использования рублей в международных расчетах и 

придание российской валюте статуса международной. Решение этой задачи по-

зволит многократно увеличить возможности финансирования социально-

экономического развития России. 

Для этого надо повысить привлекательность рублевых операций по срав-

нению с валютными, что предполагает: 

 восстановление ограничений на вывоз капитала в иностранной валюте 

при либерализации капитальных операций в рублях; 

 поддержание более высоких резервных требований по валютным сметам 

по сравнению с рублевыми; 

 перевод экспорта нефти и газа на расчеты в рублях; 

 расширение практики использования рубля в международных расчетах, 

создание условий для его использования в качестве резервной валюты в стра-

нах СНГ, а также в ЕС и других странах - крупных внешнеторговых партнерах 

России; 

 введение жестких санкций за нарушение запрета на расчеты в иностран-

ной валюте по внутренним операциям; 

 восстановление обязательной продажи всей валютной выручки от экспор-

та российских товаров; 

 проведение дедолларизации экономики, включающее повышение привле-

кательности рублевых сбережений (введение государственных гарантий ис-

ключительно по рублевым вкладам физических лиц). 

Наряду с этим должны быть реализованы меры по защите российской ва-

люты от внешних угроз: 
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 введены ограничения на движение иностранного спекулятивного капита-

ла, включая введение процедуры предварительного декларирования конверта-

ции рублевых средств для вывоза капитала; 

 обеспечена прозрачность политики Центрального банка в отношении 

размещения валютных резервов, операций на открытом рынке в целях регули-

рования обменного курса рубля; 

 повышены устойчивость структуры валютных резервов страны и их ди-

версификация при отказе от привязки рубля к доллару в ходе формирования 

валютных резервов и регулирования и номинирования обменного курса; 

 ужесточены санкции в отношении коммерческих структур, осуществ-

ляющих нелегальный вывоз капитала или ведущих платежно-расчетное обслу-

живание проводимой в России деятельности в зарубежных оффшорных зонах. 

Названные меры требуют кардинального улучшения качества макроэко-

номической политики. Ее денежно-кредитная составляющая должна быть увя-

зана с инвестиционной, промышленной и внешнеторговой. В частности, отказ 

от привязки рубля к доллару будет сопровождаться повышением обменного 

курса рубля. Для компенсации снижения ценовой конкурентоспособности оте-

чественных товаров необходимо своевременно принять меры по защите внут-

реннего рынка и модернизации российской экономики на современной техно-

логической основе. 

Реализация антициклической стратегии экономического развития России 

должна способствовать выходу нашей страны на траекторию быстрого и устой-

чивого роста. Тогда российская экономика сумеет выйти на инновационный 

путь развития, по которому идут передовые страны. Формирование государст-

венной экономической политики должно осуществляться на научной основе с 

использованием институтов социального партнерства. Цели экономического 

развития страны и приоритеты экономической политики необходимо опреде-

лять исходя из понимания объективных закономерностей современного эконо-

мического роста, состояния и конкурентных преимуществ российской эконо-

мики. Процедура общественного обсуждения альтернатив и выработки обще-

национальных решений должна предусматривать постоянное научное сопрово-

ждение.  

Для решения названных задач целесообразно сформировать комиссию по 

определению целей и приоритетов общегосударственной экономической поли-

тики при Президенте России. Затем они могли бы рассматриваться и утвер-

ждаться соответствующими органами государственной власти, согласно зако-

нодательно установленной процедуре. Правительство и другие органы испол-

нительной власти должны отвечать за достижение сформированных общена-

циональных целей экономической политики. 
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Следовательно, реализация программ структурной перестройки экономики 

включает в себя систему действий правительства, направленную на перерас-

пределение ресурсного потенциала страны в целях создания, развития и качест-

венного обновления базы экономического роста. Эти программы строятся на 

основе выработки национальных приоритетов структурных преобразований 

промышленности и формирования методов регулирования, обеспечивающих 

концентрацию ресурсов и капиталов на приоритетных направлениях. 

В основе разработки программ научно-технического развития, по нашему 

мнению, должна лежать концепция тройной спирали, суть которой состоит в 

обеспечении взаимосвязи и взаимодействия динамики рыночных процессов 

внутренней и внешней динамики создания новых знаний и динамики организа-

ционно-правовых преобразований в области разработки и реализации иннова-

ций. Существенную роль в реализации таких программ играет формирование 

мотивационного механизма, позволяющего гибко сочетать интересы государст-

ва, науки и предпринимательских структур. Как свидетельствует мировой опыт, 

формирование такого механизма связано с обеспечением четких правовых га-

рантий участников инновационного процесса, использованием разумной нало-

говой политики, государственной поддержкой фундаментальной науки и обра-

зования, субсидированием создания рабочих мест в перспективных отраслях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования получены следующие выводы. 

Во-первых, выявлена сущность экономического кризиса макроэкономиче-

ских систем. Экономический кризис определен как сложный и противоречивый 

этап в динамике любой экономической системы, который завершается либо пе-

реходом экономической системы в качественно новое состояние, либо ее лик-

видацией и заменой другой, более совершенной системой. Это дает основание 

понимать экономический кризис не как негативное явление, а как необходимый 

момент циклического развития, играющий прогрессивную роль. Доказано, что 

при построении системы антикризисного регулирования объектом изучения и 

прогнозирования должны стать не элементы системы, а сами процессы измене-

ний; объектом регулирования, соответственно, – темпы происходящих изменений. 

Кризис экономической системы порождается ее несоответствием изме-

нившейся социально-экономической действительности, а также неравномерно-

стью развития ее элементов и отношений, и проявляется в неспособности сис-

темы к нормальному воспроизводству без внесения коренных изменений в ее 

элементы, отношения и сам принцип функционирования. 

Важным свойством экономической системы, наряду с постепенным накоп-

лением количественных и качественных изменений, является цикличность. Фа-

зы цикла связаны с его временным представлением как процесса. 

В основе циклических нарушений устойчивости экономического развития 

лежат циклы жизни экономических систем, а сам процесс развития представля-

ет собой постоянное движение от одного относительно устойчивого состояния 

социально-экономической системы к другому. Движущей силой такой эволю-

ции выступают постоянно возникающие нарушения равновесия (устойчивости) 

как в отдельных элементах системы и ее структуре, так и в пропорциях, опре-

деляющих эффективность воспроизводственного процесса экономической сис-

темы в целом. 

Во-вторых, на основе анализа категориального аппарата исследования 

цикличности в макроэкономических системах предложено определение цик-

личности как особой формы и закономерности экономического развития. Сущ-

ность ее проявляется в повторяющихся, довольно разнообразных колебаниях 

экономических процессов и явлений с различной степенью продолжительности, 

на различных уровнях и в разных сферах экономики. Следовательно, экономи-

ческий цикл является совокупностью различных состояний определенного типа 

экономического неравновесия, которые последовательно сменяют друг друга. 

Определены типологические характеристики фаз экономического цикла, преде-

лы их распространения и особенности антициклических мер по сглаживанию 
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негативных последствий и стимулированию позитивных тенденций. Объясне-

ние причинам циклических колебаний в экономическом развитии можно дать 

на основе представлений о циклах жизни экономической системы, ее отдель-

ных элементов и отношений, под которыми понимаются периоды, в течение 

которых данная система и ее элементы не претерпевают принципиальных из-

менений. 

В российской экономике на различных ее уровнях и в разных сферах дея-

тельности постоянно происходят циклические процессы. Это обусловлено тем, 

что цикличность является всеобщей формой и закономерностью экономическо-

го развития, которые в определенной степени могут быть скомпенсированы или 

усилены адекватным антициклическим регулированием экономических систем. 

Это, в свою очередь, будет способствовать успешности предпринимаемых про-

грессивных преобразований и экономическому росту в России, а также транс-

формации отечественной экономики в конкурентоспособную экономику. 

В-третьих, исследована характеристика развития экономических систем с 

позиции цикличности. Анализ эволюции экономических систем и цикличности 

экономического развития позволил сделать вывод, согласно которому эконо-

мическая система и ее элементы имеют определенный срок жизни, определяе-

мый глубиной и темпами изменений в факторах влияния. Под циклами жизни 

экономических систем и их элементов при этом понимаются периоды, в тече-

ние которых ни экономическая система, ни ее элементы не претерпевают прин-

ципиальных изменений.  

На основе проведенного анализа автором построен алгоритм анализа со-

стояния цикличности экономической системы, состоящий из следующих четы-

рех этапов. 

В-четвертых, выявлены причины циклических колебаний в экономическом 

развитии российской экономики периода 90-х гг. ХХ в. На основе этого опре-

делена специфика антициклического регулирования кризисного состояния эко-

номической системы переходного периода. Установлено, что государственное 

воздействие на экономику способно существенно повлиять на ход экономиче-

ского цикла, меняя характер экономической динамики: глубину и частоту кри-

зисов, продолжительность фаз цикла и соотношение между ними. Антицикли-

ческий характер мер достигается с помощью разрабатываемых государством 

стратегий, прогнозов, программ для достижений устойчивого развития эконо-

мических систем.  

Во время кризиса государственные меры направлены на стимулирование 

производства, а во время подъема – на его сдерживание. Так, с целью ослабле-

ния «перегрева» экономики государство в фазе подъема способствует дальней-

шему удорожанию кредита, вводит новые налоги, повышает старые, отменяет 
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ускоренную амортизацию и налоговые льготы на новые инвестиции. В услови-

ях кризиса, наоборот, государственные меры направлены на удешевление кре-

дита, сокращение налогов, на ускоренную амортизацию и налоговые скидки на 

новые инвестиции. 

Таким образом, современный механизм самонастройки рыночной эконо-

мики через циклические кризисы изменяется под влиянием государственного 

воздействия. Происходит переплетение стихийно-рыночного механизма функ-

ционирования экономики в форме циклических кризисов с сознательным госу-

дарственным воздействием на воспроизводственный процесс. 

В-пятых, проанализированы стратегии антикризисного регулирования 

макроэкономических систем в России. Уточнено и расширено содержание по-

нятия «государственное антикризисное регулирование экономики» как особого 

процесса, посредством которого осуществляется воздействие государства на 

экономику с целью сокращения сроков и уменьшения глубины кризиса, а также 

преодоления его негативных социально-экономических последствий. Выявлены 

последствия реформирования российской экономики, сформулированы мето-

дологические основы формирования стратегии движения российской экономи-

ки к состоянию устойчивого развития. Определен потенциал и опасности внут-

ренних факторов роста, расширен перечень требований к формированию инно-

вационной, структурно-инвестиционной, кредитно-денежной, бюджетно-

налоговой и внешнеэкономической политики, а также к осуществлению соот-

ветствующих институциональных преобразований антикризисного характера. 

Для обеспечения своевременных и адекватных антикризисных преобразо-

ваний в экономических системах необходимо вести систематическую работу по 

анализу и прогнозированию изменяющихся условий социально-экономической 

действительности. При этом в качестве объектов изучения и регулирования 

должны выступать процессы, протекающие в экономических системах различ-

ных уровней. Антикризисная политика является основным направлением регу-

лирующей деятельности государства. Формирование эффективной антикризис-

ной политики должно преследовать следующие цели: 

 прогнозирование момента наступления экономического кризиса; 

 выработка системы мер по стабилизации экономики во время кризисных 

потрясений; 

 достижение экономической стабилизации и переход к преодолению спада 

в экономике; 

 предупреждение негативных последствий применения государственного 

антикризисного регулирования экономики. 

Государственное регулирование экономики, или государственная эконо-

мическая политика в рыночном хозяйстве, должна представлять собой систему 
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типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего характе-

ра, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и обще-

ственными организациями в целях стабилизации и приспособления сущест-

вующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям. 

В-шестых, исследовано текущее состояние антициклической политики в 

России и определены перспективы ее развития. Антициклическая политика 

трактуется как составной элемент экономической политики государства, систе-

ма мер законодательного и административного характера, воздействующих на 

спрос и предложение населения и других субъектов хозяйственной деятельно-

сти. Разработан комплекс мер антициклического характера, направленный на 

долгосрочный устойчивый экономический рост. К ним относятся: решение 

первостепенных задач в технологической области; в институциональной облас-

ти; в области совершенствования организационно-производственной структуры 

экономики; государственное регулирование в области денежного обращения; 

антиинфляционная политика; в сфере регулирования валютно-финансовой сис-

темы; активизация инвестиционной политики правительства; обеспечение доб-

росовестной конкуренции в сфере ценообразования и монопольной политики; 

следование национальным интересам в регулировании внешнеэкономической 

деятельности. 
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